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Аннотация: Географические названия любой территории представляют 
интерес как историко-географический материал и как лингвистический ис-
точник. Данная статья посвящена анализу топонимов Чемальского района 
Республики Алтай на морфологическом и семантическом уровнях. На основе 
обширного материала дается лексико-семантическая классификация иссле-
дуемых топонимов и рассматриваются их структурно-словообразователь-
ные особенности.
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Summary: Geographical names of any territory are of interest as historical 
and geographical material and as a linguistic source. This article is 
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Данная статья является попыткой дать морфологи-
ческий и семантический анализ географических 
названий Чемальского района Республики Алтай.

Материалом исследования послужили полевые 
данные, собранные сотрудниками научной группы ал-
тайского языка Научно-исследовательского института 
алтаистики им. С.С. Суразакова во время экспедиции 
по населенным пунктам Чемальского района в первом 
полугодии 2020 г.

Географические названия любой территории содер-
жат в себе ценные сведения и обладают большой ин-
формативностью. Они представляют интерес и как исто-
рико-географический материал, и как лингвистический 
источник. По словам Э.М. Мурзаева, «… комплексный 
топонимический анализ всегда многофункционален. 
Он должен учитывать природные особенности настоя-
щего и прошлого ареала народов, их историческое раз-
витие, языковую специфику, материальную и духовную 
культуру. Все это получает отражение в топонимических 
системах» [5, с. 3-4]. Действительно, топонимы любой 
территории при всем их разнообразии оказываются 
тесно связанными друг с другом. Это объясняется тем, 
что географические названия на каждой исторически 
или географически выделяемой территории образуют 
определенную систему. Эта система обладает не только 
единой территориальной общностью, но и общностью 

языковой.

Так Ю.А. Карпенко отмечает, что «… эта система, не-
сомненно, существует, хотя бы потому, что каждая тер-
ритория имеет много топонимических названий, и они 
должны быть как-то упорядочены, как-то организованы 
и согласованы между собой, чтобы иметь возможность 
выполнять свои функции» [2, с. 50].

В настоящей статье на основе обширного материала 
дается полная характеристика семантических и струк-
турно-словообразовательных особенностей топонимов 
Чемальского района Республики Алтай.

Анализ семантических и структурно-словообразова-
тельных особенностей является неотъемлемой частью 
любого топонимического исследования. Согласно З.С. Ка-
малетдиновой, «Наряду с ономасиологическим анализом 
изучение морфологического и словообразовательного 
аспектов является важнейшим средством лингвистиче-
ской информации топонимического материала [1, с. 174].

В образовании топонимической системы любой тер-
ритории важную роль играют географические терми-
ны. Они «оказываются той частью сложных, составных 
географических названий, которые определяют смыс-
ловое содержание топонимов [5, с. 98]. В топонимии 
сел Чемальского района употребляются следующие 
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географические апеллятивы: айры ‘развилина, развил-
ка; рукав реки’, арт ‘горный перевал, горный проход’, 
боом ʻскалистый выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jарык 
‘щель, расщелина; теснина, ущелье’, јалаҥ, jик ‘лощина’, 
кем ʻрека , кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, межелик ‘холм, сопка’, 
ойбок ‘впадина, низина’, ойык ‘котловина; углубление 
на вершине’, оро ‘яма’, сас ‘болото’, суу ‘река’, кырлаҥ 
ʻпригорокʼ, тӧҥ ‘холм, пригорок’, бугор, возвышенность’, 
туу ‘гора’, кыр ʻгораʼ, ой ʻрытвина, впадинаʼ, кайа ʻскалаʼ, 
меес ʻбезлесная сторона горыʼ, айаҥ ʻполянаʼ. Напри-
мер: Ак-Айры ʻоткрытая развилкаʼ, Кара-Кайа ʻчерная 
скалаʼ, Кара-Боом ʻчёрный бомʼ, Ак-Ой ʻоткрытая рыт-
вина, впадинаʼ, Тытту-Туу ʻгора с лиственницамиʼ, 
Jаан-Кыр ʻбольшая гораʼ, Кезек-Jалаҥ ʻнавозное полеʼ, 
Кöл-Айаҥ ʻозеро-полянаʼ, Сары-Меес ʻжёлтая безлесная 
сторона горыʼ, Суулу-Айры ʻразвилка с водойʼ, Айры-Ко-
бы ̒ раздвоенный логʼ, Ак-Кем ̒ белая рекаʼ, Ак-Кайа ̒ белая 
скалаʼ, Кыралу-Тӧҥ ̒ пригорок с пашнейʼ, Карагайлу-Jарык 
ʻтеснина, ущелье с соснамиʼ и т.д.

1. Лексико-семантическая классификация 
топонимов

Любое географическое название исторично и несет 
в себе какую-то информацию. В топонимах запечатлены 
исторические этапы заселения территории, хозяйствен-
ная деятельность людей, географические особенности 
местности, разнообразие природной среды. Они отра-
жают важнейшие особенности материальной и духов-
ной культуры народа.

С лексико-семантической точки зрения в зависимо-
сти от того, какая лексика участвует в формировании 
топонимов, в топонимической системе исследуемой 
территории можно выделить:

1. топонимы, содержащие в составе анатомическую 
лексику (баш ‘голова’ в значении ‘начало; верши-
на, верховье’, бут ‘нога’ в значении ‘отрог горного 
хребта’, бел ‘спина, поясница’ в значении ‘плоская 
поверхность в гребне хребта, пологая возвышен-
ность, склон, гора, перевал, седловина, средний 
пояс гор, увал’, оос ‘рот’ в значении ‘начало; вход; 
устье’, кол ‘рука’ в значении русло реки, речная до-
лина’). Например: Сары-Бел ʻжелтая ровная пло-
ская поверхность в гребне хребтаʼ, Öзöн-Оозы 
ʻустье протоки, рекиʼ, Ак-Баш ʻбелая вершинаʼ, 
Кöдöнöйдиҥ-Бажы ʻверховье Кёдёнёйʼ, Мыйрык-
Бут ̒ кривой, изогнутый отрог горного хребтаʼ и т.д.

2. топонимы, содержащие в своем составе в каче-
стве определяющего или определяемого компо-
нента слова, связанные с растительным миром: 
Jаш-Мöш ʻмолодой кедрʼ, Карагайлу-Кобы ʻлог 
с соснами, Кайыҥду-Ойбок ʻнизина, впадина с 
березамиʼ, Кызыл-Тал ‘красный тальник’, Кара-Тыт 
ʻчерная лиственницаʼ, Сары-Чет ʻжелтая молодая 
лиственницаʼ, Талду-Айры ʻразвилка с тальникомʼ, 

Бöкöҥ-Кайыҥ ʻизогнутая березаʼ, Чыналу-Кобы 
ʻлог с чиной клубневиднойʼ, Бороҥот-Кобы ̒ лог со 
смородинойʼ, Аспакту-Кобы ʻлог с осинамиʼ и т.д.;

3. топонимы, содержащие в составе в качестве опре-
деляющего компонента слова, связанные с жи-
вотным миром: Борсукту-Кобы ʻлог с барсукамиʼ, 
Текелӱ-Кобы ʻлог с горными козламиʼ) и т.д.;

4. топонимы, содержащие в своем составе лексику, 
отражающую характер деятельности, быт, куль-
туру населения: Саҥ ʻподношение, пища, кото-
рая преподносится огнюʼ, Jайлу ʻлетняя стоянкаʼ, 
Чакы ‘коновязь’, Манакай ‘засада’, Тебелÿ-Арт 
ʻнебольшой перевал с зимним пастбищемʼ, Ту-
ру-Кобы ʻлог-стойбищеʼ, Чолобо ʻкусочки жерт-
венного мяса, которые разбрасывают во вре-
мя жертвоприношенияʼ, Кам-Тыт ʻшаманская 
лиственницаʼ, Кам-Сööк ʻмогила шаманаʼ, Курман-
ду-Кобы ʻлог с жертвоприношениемʼ и т.д.;

5. топонимы, содержащие в составе лексику, отра-
жающую исторические события и имена бывших 
владельцев земель (имена, фамилии, названия 
родов): Мегедек-Jурт ʻжилище Мегедекʼ, Арба-
нак-Кобы ʻлог Арбанакаʼ, Матвей-Jурты ʻжилище 
Матвеяʼ, Мундус-Коол ʻрусло мундусовʼ, Быйдыш-
Кобы ʻлог Быйдышʼ.

2. Структура и способы образования топонимов

В работе структурный анализ топонимов проводится 
по двум признакам: 

1. количество входящих в топоним компонентов; 
2. способ словопроизводства. По количеству состав-

ляющих компонентов рассматриваются простые и 
сложные топонимы.

2.1. Простые топонимы

Простые топонимы, можно разделить на две подгруппы:
1. тождественные географическим терминам и явля-

ющиеся названиями конкретного географическо-
го объекта: Боочы ʻбукв. перевалʼ, Межелик ʻсопкаʼ, 
Сойок ̒ небольшая гораʼ, Арт ̒ невысокий перевалʼ, 
Öзöн ʻрекаʼ, Jарык ʻрасщелинаʼ и т.д.;

2. представляющие собой другие лексические ос-
новы: а) топонимы, выраженные именем суще-
ствительным: Jодо ʻголеньʼ, Эҥмек ʻтемя, макушкаʼ, 
Сокы ʻступаʼ, Кайым ʻпучина, водоворотʼ, Туру 
ʻстойбищеʼ, Казан ʻкотел, казанʼ, Туткуш ‘ручка, 
держалка; прихватка’, Тежик ʻдыра, отверстиеʼ и 
т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилага-
тельным: Чичке ʻузкийʼ, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Бешпек 
ʻпухлый, полныйʼ, Атрах / Атрак ʻлохматыйʼ, Шар-
кырак ʻжурчащийʼ и т.д.; в) топонимы, образован-
ные от наречия: Кырдай ʻблизко к горе; по подно-
жию горы, вдоль горыʼ, Југунда / Јуугында ʻблизко, 
рядомʼ; г) топонимы, образованные от глаголов: 



186 Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Бедиреген ‘искал; который искал’, Jаппаган ʻне за-
крыл; не закрывшийʼ, Кÿркÿре ʻгромыхатьʼ.

Наиболее продуктивным в образовании простых про-
изводных топонимов является афф. -лу, указывающий на 
обладание, изобилие или наличие чего/кого-н.; признак: 
Кендирлÿ ʻс коноплейʼ, Кӧбӧлӧктÿ ʻс бабочкамиʼ, Айулу 
ʻс медведем; имеющий медведейʼ, Балыкту ʻрыбный, 
с рыбойʼ, Борсукту ʻс барсуками, барсучийʼ, Талду ʻс 
тальникомʼ, Калбалу ̒ с черемшой, Jодралу ̒ черёмуховый, 
с черёмухойʼ, Jыланду ʻзмеиный; со змеямиʼ, Суулу 
ʻводный, речной; с водой, с рекойʼ, Јытту ʻпахучий, с 
запахом, имеющий запахʼ, Эдектÿ ʻс подолом, с полой, с 
подножиемʼ, Амбарлу ʻамбарный, с амбаромʼ и т.д.

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов 
встречаются аффиксы с уменьшительно-ласкательным 
значением -ак / -ок, -аш / -еш, -(ы)чак: Некейек ʻшубкаʼ (не-
кей ʻшуба из овчиныʼ, + -ек), Кайыҥаш ʻберезкаʼ (кайыҥ 
ʻберезкаʼ + -аш), Койонок ʻзайчикʼ (койон ʻзаяцʼ + -ок), Ку-
мучак ̒ песочекʼ (кум ̒ песокʼ + -учак). По поводу употребле-
ния уменьшительно-ласкательного аффикса в тюркских 
топонимах Мурзаев Э.М. пишет, что «этот аффикс инфор-
мирует о малых размерах называемого географического 
объекта, а не апеллятива» [5, с. 88]. Например, топоним 
Кайыҥаш ʻберезкаʼ (кайыҥ ʻберезкаʼ + -аш) указывает на 
малые размеры географического объекта, а не дерева.

Также встречаются топонимы, образованные присо-
единением к алтайскому слову русского словообразова-
тельного суфф.: Актатайка (Актатай + -к +-а), Чепошка 
(Чопош + -к +-а), Талдушка (Талду + -шк + -а).

2.2. Сложные топонимы

Сложные топонимы делятся на однословные и топо-
нимы-словосочетания.

Однословные сложные топонимы

Однословные сложные топонимы образуются пу-
тем стяжения двух основ без усечения (стяжение пол-
ных основ) или с усечением одной из них: Агалак (от ак 
ʻоткрытый; голый, без растительностиʼ + алаак ʻлесная 
поляна (в пойме реки и на островах)ʼ, Ороктой (от орык 
ʻтропаʼ с афф. облад -ту + апеллятив ой ʻрытвина; яма; 
котловина; впадинаʼ), Эликманар (от элик ‘косуля’ + ма-
нар ʻогородит, будет огораживать; огораживающийʼ), 
Онос (от он ʻдесятьʼ и оос ʻустьеʼ), Маҥјӱрек (от маҥ ‘бы-
стро, стремительно’ и jÿрек ‘сердце’, Тоҥой (от тоҥ ‘мёрз-
лый’ и ой ʻнизина, котловина; углубление, ямаʼ), Баран-
тал ( от бараан ʻтемный цветʼ и тал ʻтальник, иваʼ).

Топонимы-словосочетания

Топонимы-словосочетания образуются путем сочета-

ния двух и более компонентов.

Двухкомпонентные сложные топонимы

Двухкомпонентные сложные топонимы состоят из 
двух компонентов: определения и определяемого. Опре-
деляемое слово в составе топонимов является главным 
компонентом. Этот компонент всегда выражен именем 
существительным. В качестве определения, зависимого 
компонента, могут выступать имена существительные, 
имена прилагательные и числительные. 

Сложные топонимы с определяющим компонентом 
именем существительным

Между компонентами сложных топонимов с опреде-
ляющим компонентом именем существительным про-
слеживаются отношения принадлежности, свойствен-
ные сочетаниям изафетного типа (1 тип изафета, 2 тип 
изафета, 3 тип изафета).

Топонимы, построенные на изафетной связи перво-
го типа, когда оба компонента не имеют никаких грам-
матических показателей, имеют следующую модель: 
сущ.  +сущ. : Ийт-Кайа ʻсобачья скалаʼ, Бöдöнö-
Кобы ʻперепелиный логʼ, Кöжöö-Jалаҥ ʻполе-занавесʼ, 
Кöл-Айаҥ ʻозеро-полянаʼ, Сарас-Кыр ʻгора-колонокʼ, 
Теҥери-Айры ʻнебесное разветвлениеʼ, Аҥ-Тыт ʻоленья 
лиственницаʼ и т.д.

В топонимах, построенных на изафетной связи второго 
типа, первый компонент, определение, грамматически не 
оформлено, второй компонент, определяемое слово, име-
ет афф. принадл. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи (по-
сле гласных): Бандит-Кобызы ʻбандитский логʼ, Куш-Уйазы 
ʻптичье гнездоʼ, Чичке-Боочызы ʻперевал Чичкеʼ и т.д.

В топонимах третьего типа изафетной конструкции 
первый компонент, определение, оформляется афф. 
притяж. п. -ныҥ / -ниҥ, второй компонент, определяе-
мое слово, – афф. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи 
(после гласных): Кöдöнöйдиҥ-Суузы ʻвода местности 
Кёдёнёйʼ, Мыйтуныҥ-Боочызы ʻМыютинский перевалʼ, 
Чобрактыҥ-Бажы ʻВершина Чобракʼ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом 
именем прилагательным

В состав сложных топонимов с определяющим ком-
понентом именем прилагательным могут входить непро-
изводные прилагательные (как правило, качественные 
прил.): Мерген-Суу ʻпроворная рекаʼ, Тереҥ-Jик ʻглубокая 
лощинаʼ, Туйук-Кобы ʻзакрытый логʼ, Темир-Ойык ‘желез-
ное углубление’, Коо-Сас ʻизящное болотоʼ, Бозыр-Таш 
ʻшероховатый каменьʼ, Айры-Кобы ʻраздвоенный логʼ, 
Чичке-Айаҥ ʻузкая полянаʼ, Кара-Jӱрек ʻчерное сердцеʼ, 
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Jаман-Jол ʻплохая дорогаʼ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав то-
понимов, в большинстве случаев имеют словообразую-
щий афф. -лу: Суулу-Айаҥ ʻполяна с водойʼ, Тошту-Кобы 
ʻлог со льдомʼ, Ташту-Кат ʻкаменный слойʼ и т.д.

Кроме того, очень часто в формировании сложных 
топонимов участвуют так называемые слова-ориенти-
ры – прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги ‘верхний’, 
орто ʻсреднийʼ: Ӱстиги-Куйус ʻВерхний Куйусʼ, Алтыгы-
Корочы ʻНижний Корочыʼ, Орто-Куйум ʻСредний Куйумʼ; 
прилагательные, указывающие на размер, площадь гео-
графического объекта, јаан ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек 
ʻмалый, маленькийʼ: Јаан-Ойбок ʻБольшой Ойбокʼ, Кичӱ-
Ойбок ʻМалый Ойбокʼ, Јаан-Балыкту ʻБольшая Балыктуʼ, 
Кичинек-Балыкту ʻМалая Балыктуʼ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом 
именем числительным

В состав сложных топонимов, определяющий компо-
нент которых выражен числительным, как правило, вхо-
дят количественные числительные: Тогус-Каан ʻдевять 
хановʼ, Тогус-Ажу ʻдевять горных переваловʼ, Он-Тыт 
ʻдесять лиственницʼ, Сегис-Салковый ʻвосемь рублей, во-
семь целковыхʼ.

Сложные топонимы глагольной конструкции

В формировании сложных топонимов глагольной 
конструкции, как правило, участвуют глагольные формы 
на -ган и -ар, причем глагольный компонент находится 
в постпозиции по отношению к объекту: Тыт-Кескен 
‘[место, где] лиственницу пилили’, Ат-Тудар ʻ[место, где] 
коней ловятʼ, Кой-Тайган ʻ[место, где] овцу в жертву при-
носили; принесший в жертву овцу), Эчки-Тайган ʻ[место, 
где] козу в жертву приносили, принесший в жертву козуʼ, 
Бий-Туткан ʻ[место, где] господина поймалиʼ, Jер-Кöчкöн 
ʻ[место, где] земля сместиласьʼ, Ийт-Jелген ʻ[место, где] 
собака бежалаʼ, Кам-Jаткан ʻ[место, где] шаман жилʼ, Уй-
Тÿшкен ‘[место, где] корова провалилась’.

Многокомпонентные сложные топонимы

Многокомпонентные сложные топонимы составны-
ми компонентами могут включать: 

1. сложный топоним в качестве определения и апел-
лятив: Межей-Кобыныҥ суузы ʻвода лога Межей-
Кобыʼ, Ак-Айрыныҥ арты ʻнебольшой перевал Ак-
Айрыʼ, Ак-Кемниҥ боочызы ʻАк-Кемский перевалʼ, 
Ак-Кайаныҥ аржаны ʻцелебный источник Ак-Кайаʼ, 
Урлу-Аспактыҥ боочызы ̒ Урлу-Аспакский перевалʼ; 

2. имя прилагательное в качестве определения и 
сложный топоним в качестве определяемого 
слова: Алтыгы Кара-Суу ʻНижний Кара-Сууʼ, Јаан 
Чаҥкыр-Кобы ʻБольшой Чанкыр-Кобыʼ, Кичинек 
Кара-Суу ʻмаленький Кара-Сууʼ, Кичӱ Кортук-Арт 
ʻМалый Кортук-Артʼ; 

3. сложный двухкомпонентный топоним в качестве 
атрибутива и сложный двухкомпонентный топо-
ним в качестве определяемого: Ак-Таштыҥ Куй-
Тажы ʻАк-Ташская пещераʼ.

Таким образом, структурно-словообразовательный 
и семантический анализ топонимов Чемальского райо-
на Республики Алтай показал, что функционируют про-
стые и сложные названия. Среди простых выделяются 
простые топонимы, соответствующие географическим 
терминам и являющиеся названиями конкретного гео-
графического объекта, и простые топонимы, представ-
ляющие собой другие лексические основы. Сложные 
топонимы делятся на однословные топонимы и топони-
мы-словосочетания. Атрибутив в структуре сложного то-
понима может быть выражен именем существительным, 
именем прилагательным, числительным или иметь гла-
гольную конструкцию.

Основным структурным типом сложных топонимов 
Шебалинского района являются определительные сло-
восочетания, построенные на изафетной связи перво-
го, второго и третьего типа. Для топонимов характерно 
однокомпонентное, двухкомпонентное и многокомпо-
нентное образование. Наибольшую часть составляют 
двухкомпонентные географические названия.

В образовании географических названий выявлена 
роль топонимических аффиксов. Наиболее продуктив-
ным в формировании простых производных топонимов 
является афф. -лу, редко – аффикс -лык. Кроме того, в об-
разовании простых топонимов участвует афф. мн. ч. -лар 
и афф. с уменьшительно-ласкательным значением - ак / 
-ок, -аш / -еш. В двухкомпонентных топонимах наиболее 
распространен афф. -лу.
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