
 

Научно-исследовательская работа 

Краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

БАСКУНЧАК, ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила; 

Сарсынгалиева Залина Кайнуллаевна  

учащаяся 11 класса 

МКОУ «СОШ№11 МО «Ахтубинский район»,  

Россия, п.В.Баскунчак, Астраханская область  

 

 Руководитель: 

Злепкина Наталья Владимировна 

учитель географии высшей категории 

МКОУ «СОШ№11 МО «Ахтубинский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

           Имена географические, собственные названия географических объектов –

топонимы – встречаются нам повсюду: в городах, сёлах , во время поездок, на 

уроках географии, при чтении литературы. Обычно мы пользуемся 

географическими названиями, не задумываясь. Они нам привычны. Об их 

происхождении не всегда знают даже местные жители. Изучает 

географические названия наука топонимика. Интересует она не только учёных, 

но и каждого любознательного человека. Имена географические создаются 

народами сотнями лет.  

           Я живу  в поселке Верхний  Баскунчак.  О нем знают немногие 

жители нашей огромной страны, но вот соленое озеро Баскунчак известно 

далеко за пределами  Астраханской области. Это крупнейшее соленое 

озеро Европы и России –  уникальное творение природы и источник 

высококачественной пищевой соли. 

         Озеро Баскунчак!  Красивое, звучное название! Но задумывались ли вы 

над тем, что оно означает, кто дал ему  это имя ?  Мне стало интересно узнать 

происхождения этого географического названия . Все географические 

наименования имеют своё значение. Практически каждый народ давал названия 

рекам, озёрам или своим селениям не по случайным звуковым сочетаниям или 

«просто так». В каждом названии заложен смысл, из которого мы можем узнать 

о древних обычаях, о том, как промышляли и чем жили наши предки, какова 

была природа на данной территории в минувшие века, какая здесь была 

растительность и животный мир. 

     За каждым словом стоят удивительные истории, нередко легенды, а иногда и      

 курьёзы. 

 Актуальность исследования заключается в том, что наше поколение хотело 

бы гордиться своей малой родиной, местом, в котором мы родились и живём. 

Хорошее знание  истории малой родины говорит о любви к ней. Глубокое 

изучение географических названий – один из путей осознанного восприятия 

родной природы, культуры, традиций своего народа. 



Тема моей исследовательской работы «Баскунчак, что в имени твоем?!»  Считаю 

эту тему актуальной, т.к. я убеждена, что каждый житель нашей планеты должен 

знать о том месте, где он родился и живёт сейчас. У каждого человека есть этот 

заветный уголок - город, село, улица, дом, где он появился на свет и вырос. Это 

его малая родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит 

наша общая великая Родина. Я предположила, что через название озера и  

отдельных мест в окрестностях поселка,  можно узнать историю моей малой 

родины. 

          Данный проект позволил мне  в ходе исследовательской работы 

приподнять завесу в прошлое родного края, в его историю. 

Цель: знакомство со смысловыми значениями и историей происхождения 

названия озера Баскунчак. 

• Задачи проекта:  

 познакомиться с теоретическими основами топонимики; 

• провести анкетирование учащихся школы по выявлению знаний по 

данной теме; 

• поиск и изучение источников информации по теме; систематизация 

полученных данных 

• поделиться результатами исследования с учениками школы во время 

проведения предметной недели по географии; 

• развивать чувство патриотизма, любви и гордости за свою малую родину;  

Гипотеза: Если выяснить смысловое значение и происхождение 

географических названий — топонимов нашего края, то это позволит 

активировать интерес обучающихся и их родителей к родным местам, более 

глубоко познать историю наших предков. 

Практическая значимость: материалы данного исследования могут быть 

использованы при изучении нашего края на уроках истории, географии, во 

внеурочной деятельности краеведческой направленности. Для выполнения 

данного проекта были использованы следующие методы исследования:  



• теоретический (работа с различными источниками информации); 

систематизация и обобщение поисковый (работа с архивными 

документами, картами на различных сайтах);  

• эмпирический (социологический опрос школьников о происхождении 

названия озера Баскунчак);  

• анализ результатов исследования. 

Топонимика-это наука , изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение. 

 Основное значение и главное назначение географического названия — 

фиксация места на поверхности Земли. Топоним – это имя собственное, 

относящееся к любому объекту на земле, природному или созданному 

человеком. Все топонимы обладают общим свойством – они отражают в 

определенной мере социальные, экономические и географические аспекты 

жизни человеческого общества. Многие краеведы и лингвисты выдвигают  

разные гипотезы о том или ином топониме, но, не все из них привязывают свои 

идеи непосредственно к месту на карте, и времени в истории, а ведь 

происхождение топонимов очень часто происходит от особенностей ландшафта 

в конкретное историческое время. 

          Необходимость продолжить исследование ещё больше возросла после 

проведённого мною опроса среди  учеников  школы . 

 Вопрос  – «Что означает название озера «Баскунчак»? 

30% - «Собачья голова» 

70% - не знают, не 

задумывались 

Результаты опроса

собачья голова

не знают, не 
задумывались



Основная часть 

 Существует несколько теорий о том, как озеро Баскунчак получило своё 

название. Так, по одной из них, оно имеет тюркское происхождение и 

переводится как «Собачья голова». По преданию в незапамятные времена 

заблудился в здешних степях 

купеческий караван. Вдруг 

изнывающие от жажды путники 

увидели впереди озеро. Собака 

одного из купцов подбежала к 

воде и начала жадно её лакать. А 

т.к. вода в озере очень солёная, 

собака тут же издохла и 

свалилась в озеро. На поверхности осталась одна её голова. Так и назвали 

озеро «Собачья голова» или «Баскунчак». 

 

Согласно другой версии, топоним 

был образован от монгольско-

тюркского слова «Ускончак» — 

«Солнечное озеро». 

 

 

 

 

Также известно, что калмыки 

называли водоём «Богдын 

хара нур», что в переводе с 

их языка означало «Чёрное 

озеро святого», однако это 

название не закрепилось. 

озеро Баскунчак 

озеро Баскунчак 

                                           озеро Баскунчак 



Где найти самые проверенные сведения о географических названиях?!  в 

географических картах.  в них можно достоверно узнать, как назывался тот или 

иной объект на карте, в конкретное время, а значит, по ним можно проследить, 

как изменялись названия на местности, и как изменялась сама местность. 

       Изучая подборки материалов о родном крае, Я наткнулась на интересную  

статью о  новой  версии происхождения названия «Баскунчак»  астраханца, 

путешественника, режиссера видеофильмов об окрестностях Баскунчака, 

блогера  «Ра студии», краеведа-любителя, Аншакова Олега Николаевича, 

который в 1992-1993 году помогал членам астраханской Всероссийской 

общественной организации «Российское географическое общество» и комитету 

экологии  делать фото  для экологических паспортов, по которым создавался 

Богдинско-Баскунчакский заповедник 

 

 
                                                            Аншаков О.Н                                                     грамота Аншакову О.Н 

                                  

Самая древняя подробная карта Баскунчака, на  которую он ссылается, это карта 

из атласа Пётра Симона Палласа 1788 года. знаменитого немецкого  и русского 

учёного-энциклопедиста, естествоиспытателя, географа 

путешественника    XVIII—XIX веков.  



 

                                                       Паллас П.С 

Он совершил ряд научных экспедиций по территории Российской империи, в 

том числе по Прикаспийской низменности. По итогам этого путешествия 

Паллас опубликовал двухтомное издание , где  несколько глав посвящены 

подробному описанию Астрахани и 

Астраханской губернии, её природы, 

хозяйственной деятельности местного 

оседлого и кочевого населения.  

 Однако на карте Палласа озеро 

называется не Баскунчак! Оно 

называется «Солёное Озеро Богдо».   

Очень сомнительно, пишет Аншаков 

О.Н,  и я с ним согласна ,что Паллас был 

столь невнимательным, что неправильно 

назвал озеро на карте, не спросив у 

местных жителей его название 

Несмотря на кажущуюся условность, карта весьма достоверна и отражает 

несколько ключевых объектов на местности. 

 Очевидно, что на карте изображено соленое озеро  «Баскунчак» . Однако 

местные жители, в общении, говорят: - «поеду на Баскунчак» или «приехал с 

карта П.С.Палласа 1778г. 



Баскунчака»,  имеют в виду и само озеро, и посёлки «Нижний, Средний и 

Верхний Баскунчаки». При этом само озеро имеется в виду реже всего.  То есть 

под Баскунчаком понимается местность.  

  

В материалах 

Каспийской 

экспедиции 1853 – 

1857 гг. Карл Бэр тоже 

называет озеро Богдо. 

Это значит, что озеро 

имело название по 

имени горы Большое 

Богдо, что логично и часто встречается в 

топонимике.   

На карте 1800 года, озеро Баскунчак 

называется - «Боскунчатское Солёное озеро». 

 

 

 

К.Бэр 

карта 1800г. 



 

 На более поздних картах,  в 1820 

году на карте Астраханской губернии , в 

атласе Пядышева Василия Петровича  , 

озеро называется «Озеро Баскучатское» 

(так в карте, возможно пропущена 

буква). 

 

 

 

 

 

 

 

 На карте 1843 года, «Озеро 

Боскунчатское». Тоже не опечатка, но, 

возможно это связано с правописанием 

того времени. 

 

 

 

 

 

На карте 1909  - «Соляное озеро 

Баскунчакское». 

 

 

 

 

 

карта 1820г.Пядышева В.П 

 

Астраханская губерния. Атлас Грибовского 1843г 

карта 1909г. 



                                                                

И только на картах 1918 года 

и позднее озеро называется 

«Баскунчак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справедливости ради, нужно отметить, 

что на карте «кордонныхъ постовъ 

противъ киргизъ-кайсаковъ 1803-

1862годов» озеро называется 

«Баскунчакъ» а кордон 

«Баскунчакский», но на большинстве 

дореволюционных карт озеро 

называется не именем собственным, а 

прилагательным «Баскунчакское». И 

только после революции 1917 года 

озеро на картах окончательно 

называется «Баскунчак». Это значит, что большую часть исторически 

обозримого времени озеро не называлось Баскунчак, а носило имя 

прилагательное. И это имеет значение.  Почему кордон Баскунчакский? Почему 

пещера Баскунчакская? Почему озеро Баскунчакское? Наверное, по имени 

местности или географической привязки. Значит и кордон, и пещера, и озеро 

находятся в районе Баскунчака, или около него. А что такое Баскунчак? Чем 

может быть Баскунчак на местности? Или почему местность называется 

Баскунчак? 

Местность часто носит название определённое очевидными особенностями:  

карта 1918г. 

карта кордонных постовъ противъ киргизъ-кайсаковъ 1803- 

1862г 



   Твин-Пикс – две горы,                          Уч-Кудук – три колодца, 

 
                                                     Твин-Пикс                                                                                     Уч-Кудук 

                                    Пяти-Горск – возле пяти гор. 

 

 
            Пятигорск 

 

Астраханские топонимы «Три протока» (у местных – «Три протоки») и 

«Семибугры» не нуждаются в пояснении. Вероятно, и в топониме Баскунчак 

есть определение?! 

 Самое распространёное – Бас-Кунчак - голова собаки. Скорее всего 

топонимы записывали со слов местных жителей, как слышали картографы, 

местное население говорило на нескольких языках и произношение одного и 

того же топонима могло звучать очень по-разному. 



 В нашем районе кыргызских степей приставка «бас, бес, беш, биш» как 

правило, тоже обозначает числительное: Бес-шокы, он же Биш-Чохо, - пять 

бугров; Бишь тюба- пять холмов. А так же пара всем известных онимов, типа: 

беш-бармак - пять пальцев (блюдо) и шеш-беш - шесть-пять – игра, нарды. 

Так почему краеведы решили, что в 

топониме Бас-кунчак корень «бас» 

обозначает голову?    Логично допустить, что 

первый корень в названии – это пять, но чего 

пять может быть в этом районе? Гора одна, 

пещер множество, визуальных привязок на 

горизонте нет. 

  У слова Кунчак, есть вариант, в татарском — «место ночлега». 

И татарский, это тюркский.  Но какие места ночлегов могут иметься в виду? 

Что в первую очередь ищет кочевник в бесконечной и жаркой степи?! – Воду! 

Нет лучшего ночлега в степи, чем у пресного озера или у колодца. Вокруг озера 

жило много народу. 

 На старинных картах отмечены десятки хуторов, ставок и кошар. Люди 

жили охотой, солепромыслом, скотоводством и огородничеством, и всем была 

нужна вода, людям, скоту, растениям. И вода пресная, пригодная для питья, а 

мы говорим про пустыню и про времена, когда водопровод Джелга-Баскунчак 

не был ещё проложен. Так где же брали питьевую воду в пустыне, в 40ка 

километрах от ближайшей реки? 

 И вот тут карта Палласа 1788 года и даёт 

повод к размышлению. 

На карте у Палласа мы видим 3 места 

обозначенные как «копань». «Копань» - «яма, 

ров, выкопанные для собирания дождевых или 

грунтовых вод в засушливых местах». Что мы 

имеем на местности?: 



 Колодец в балке Суриковская, там, где до 1990 года был колодец и дамба. 

На самой горе была постоянная ставка;  

Дамба и колодец в балке Кордоная, где исторически стоял кордонный 

пост «Баскунчакский», от чего балка и получила название; 

 Колодец в балке Пещерная, и дамба в балке Белая. Между ними, стояла 

ставка «Верхняя Будка», она же ставка 

«Верхняя Озёрная».  А где ещё мог 

переночевать путник у озера Баскунчак, где 

есть пресная вода и исторически стояли 

ставки или хутора?  

 Пресноводное озеро Тургай и 

пресноводное озеро Карасунь.  

И вот теперь всё сходится. 1- 

Колодец в балке Суриковская; 2 – Дамба в балке Кордонная; 3 – колодец и 

дамба в ставке Озёрная; 4 – Озеро Тургай; 5 - озеро Кара-Сунь 

 
                              Кордон. фото Аншакова О.Н 

 

   
                              оз.Карасун  фото Аншакова О.Н 

Всего пять! Пять исторических мест, где есть (была) пресная вода и постоянно 

жили люди. Все эти места, были настоящими оазисами в степи, с огромными 

               Колодец.  фото Аншакова О.Н 

                              оз.Тургай 



деревьями, с камышовыми крепями и множеством живности вокруг. Для 

практичных кочевых народов это важнее, чем голова собаки. 

«Бас-Кунчак» это «Пять Оазисов»! 

 Однако оазисом принято считать природный остров зелени посреди 

пустыни. На Баскунчаке нет естественных оазисов. Все источники воды в 

районе Баскунчака, хоть и являются природными, но для удобного пользования 

и накопления бОльшего количества воды, все они улучшены и оборудованы 

человеком. Балки перекрыты дамбами, чтобы большая часть воды не стекла в 

солёное озеро, а скапливалась в полуискуственные озера, вырыты колодцы и 

оснащены поилками для скота. Но всё-таки это была ещё пустыня, и поэтому 

для более благоприятного пребывания вокруг водоёмов высажены деревья и 

сады. Именно поэтому на картах Палласа они называются «копани» а не 

«колодцы». Даже природные озера Тургай и Карасун были просто огромными 

лужами посреди степи, но человек засадил по берегам деревья, и получились 

естественные водоёмы улучшенные садами. 

           Так например «Суриковская балка» 

в этой узкой расщелине в соленой степи  

садоводу-любителю Сурикову, чудом удалось 

вырастить фруктовый сад (верхушки 

деревьев, торчащие из глубокой балки, вы 

можете разглядеть на фотографии ). 

Дождевая вода стекает по степной балке, и 

поэтому деревья не гибнут в соленой почве.   

Или, например, «Зелёный сад» -- 

территория бывшей научно-

исследовательской станции им. 

М.А.Орлова. . В 1924 — 1925 гг. здесь 

была произведена экспериментальная 

высадка деревьев и кустарников, для 

изучения их поведения в пустынном климате. В 1966 году к дикорастущим 

видам добавились посадки садовых деревьев. К концу века биостанция 

                                 Суриковская балка 



закрылась. А с 1997 года участок с насаждениями вошёл в состав созданного 

заповедника. За деревьями никто не ухаживал и  значительная часть первых 

посадок, которым уже около 100 лет, засохла.  Неплохо чувствовала себя 

крымская сосна. Но  в 2014 г случился пожар и «Зеленый сад «  практически 

весь выгорел .  

       Только благодаря столетиям постоянного труда, округа Баскунчака стала 

пригодна для постоянной жизни человека. 

       Вернемся к названию озера Так как на самых старых картах озеро 

называлось «Баскучатское», Аншаков О.Н решил проверить и корень «кучат». 

Кучат - с таджикского - питомник; ясли. На узбекском – «куйчат» - рассада; 

саженец. Опираясь на эту версию, выходит, что звучание топонима, выглядело 

скорее так: Бас-Куйчат.   И тогда название на самых старых картах – «Озеро 

Баскучатское» оказывается исторически верным! А значение «Бас-Кучат» – 

пять садов. 

По пустыне люди ходят от воды к воде. Источники питьевой воды, - 

самые важные ориентиры в пустыне! «Бас-Кунчак» - «Пять Оазисов» или «Бас-

Кучат» – «Пять Садов» разве не красивые и логичные названия для такого 

неприветливого места на земле?! Может эта гипотеза и не научнее остальных, 

зато красивее 

         В процессе работы по теме исследования, я окунулась в историческое 

прошлое  нашего населённого пункта. Изучение топонимов помогло разгадать 

мне многие загадки, на которые не всякие источники могут предоставить 

ответы. Таким образом, изучение топонимов позволило мне более глубоко 

изучить историю своего родного края. Очевидно, что работа над проектом была 

полезной и интересной, поскольку предметом моего исследования стало то, на 

что я раньше не обращала внимания. Надеюсь мне с помощью  различных 

источников  удалось объяснить происхождение названия нашего  озера, 

Разгадать эту головоломку было нелегко. Ведь гидронимы отличаются 

огромной устойчивостью из-за того, что люди их не меняют. Кроме того, мы 

выяснили, какой смысл заложен в его названии. Подводя итоги по проделанной 

работе, я могу сделать вывод, что все поставленные задачи исследования были 



успешно решены. Кроме того, гипотеза нашего проекта подтвердилась: мне 

удалось пополнить свои знания о родном крае, о его историческом прошлом из 

географических названий объектов. 

    Думаю, что данное исследование имеет познавательный и 

общеобразовательный характер, и оно играет важную роль для воспитания 

молодого поколения.  Этот  материал можно использовать на внеклассных 

мероприятиях, посвящённых краеведению, а также разместить в школьном  

музее. 

Источники: 

• фотографии из личного архива Аншакова  О.Н 

• https://www.youtube.com/@RA_studio 

• https://www.youtube.com/@kuskaposevnyj/videos 

• https://www.etomesto.ru 

• https://runivers.ru/lib/authors/author58491/skatel.com/places/ozero-

baskunchak?ysclid=lq6xhypim5288501748 Крылова Елизавета 

Журналист сайта Iskatel.com 

• http://vetert.ru/rossiya/astrakhanskaya-oblast/sights/102-bogdinsko-

baskunchakskiy-zapovednik.php 

• https://turgay2016.konstantin-polivanov.net/images/full/DSC06498.jpg 
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