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Аннотация. В  настоящей статье рассматриваются некоторые способы об-
разования сложных слов с общей семантикой названия растений в алтай-
ском языке. Выявлены признаки, лежащие в основе создания фитонимов, 
установлены способы их словообразования. Названия растений издавна 
пополняли топонимии Алтая, что подчеркивает их важность для алтайского 
этноса.
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Обогатстве языка можно судить по  его словар-
ному запасу. Лексика любого языка является 
богатейшим источником для изучения истории, 

духовной и  материальной культуры, этнографии наро-
да — носителей данного языка.

В современном алтайском языке значительное коли-
чество сложных слов образовано на основе атрибутив-
ных отношений компонентов, когда первый компонент 
выступает в роли атрибута (определения) второго компо-
нента. Между компонентами сложного слова нет живой 
атрибутивной связи, о ней можно говорить лишь услов-
но, в плане соответствия отношений элементов сложных 
слов отношениям слов атрибутивных словосочетаний. 
В  образовании сложных существительных с  атрибутив-
ным отношением компонентов участвуют, как правило, 
две словоформы. Безусловно, между компонентами 
сложных слов, как и  между другими единицами языка, 
существуют взаимоотношения, которые выражаются 
в избирательности компонентов по их грамматическому 
признаку и  лексическому содержанию. Из-за лексиче-
ского и грамматического сопротивления не любое слово 
может выступать в качестве компонента того или иного 
сложного слова [1, с. 18].

В  настоящей статье рассматриваются некоторые 
способы образования сложных слов с  общей семанти-
кой названия растений в алтайском языке. Как справед-
ливо отмечает, Ю. В. Норманская «… интерес к исследо-
ванию этой группы лексики объясняется стремлением 
понять происхождение названий, их распространение 

в разных языках, выявить словообразовательную струк-
туру, семантическую основу и этимологию названий» [2, 
с. 387].

Следует отметить, что флористическая лексике ал-
тайского языка до настоящего времени не была объек-
том специального исследования.

Материал исследования получен путем сплошной 
выборки из  существующих словарей по  алтайскому 
языку: «Ойротско-русский» [3], «Алтайско-русский» [4], 
«Алтайско-русский словарь животного и растительного 
мира Горного Алтая» [5], «Морфемный словарь алтайско-
го языка» [6].

Наименования растений алтайского языка осущест-
вляется на основе мотивировочных признаков, связан-
ных с  формой и  величиной растений, а  также со  сход-
ством растений с какими-либо предметом. На материале 
алтайского языка нами выявлены три основные модели 
образования сложных имен существительных с  общей 
семантикой названия растений:

1. «Название животного + название растения». Размер 
животного соотносится с размером растения. Например: 
кой ‘овца’ + арчын ‘можжевельник’ → кой арчын ‘можже-
вельник казацкий’; ат ‘лошадь’ + арчын ‘можжевельник’ 
→ ат арчын ‘можжевельник ложноказацкий’;

öркö ‘суслик’ + маҥыр ‘слизун’ → öркö маҥыр ‘букв. 
суслик — слизун, разновидность мелкого слизуна’ [7, 
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с. 229]; кой ‘овца’ + маҥыр ‘слизун’ → кой маҥыр ‘слизун, 
овечий слизун’ [7, с. 229]; ат ‘овца’ + маҥыр ‘слизун’ → 
ат маҥыр ‘букв. конь — слизун, разновидность слизуна 
с широкими листьями’.

Атрибут — название животного может присоединять-
ся к  слову jиилек, которое в  современном алтайском 
языке имеет значение ‘ягода’. Значение ‘земляника’, ко-
торая сохранилась в турецком, туркменском, гагаузском 
языках jegelek [8, с. 140], реализуется в составе сложного 
слова — jер jиилек.

кой ‘овца’ + jиилек ‘ягода’ → кой jиилек ‘клубника’;

уй ‘корова’ +jиилек ‘ягода’ → уй jиилек ‘малина’.

Такой способ, указывающий на  размер объекта, ис-
пользуется, например, в  обозначении разновидностей 
музыкального инструмента комыс ‘варган, металли-
ческий музыкальный инструмент в  форме небольшой 
подковы с тонким металлическим язычком, припаянным 
к середине ее; при исполнении вкладывается в рот, зву-
ки же извлекаются колебанием язычка пальцами’: буура 
комыс ‘варган, металлический музыкальный инструмент 
(большой комыс)’ ← буура ‘самец верблюда’ + комыс 
‘варган’; ат комыс ‘варган, металлический музыкальный 
инструмент (средней величины)’ ← ат ‘лошадь’ + комыс 
‘варган’; кой комыс ‘варган, металлический музыкаль-
ный инструмент (маленький)’ ← кой ‘овца’ + комыс ‘вар-
ган’.

2. «Анатомический термин + название части расте-
ния». Например: тамыр ‘артерия, кровеносные сосуды’ 
+ jалбырак ‘лист’ → тамыр jалбырак ‘подорожник’: 
Jолдыҥ jанында тамыр jалбырактар чыгып келди-
лер — ‘По краям дороги выросли подорожники’.

Другое название подорожника тамыр öлöҥ, где 
вторым компонентом выступает общее название тра-
вы öлöҥ: тамыр ‘артерия, кровеносные сосуды’ + öлöҥ 
‘трава, сено’ → тамыр öлöҥ ‘подорожник’.

В словаре В. В. Радлова подорожник дается как jол 
оды [9]. Это сложное слово образовано по модели из-
афета: jол ‘дорога’ + от ‘трава’ + =ы (аффикс принад-

лежности 3-го лица). В  роли атрибута выступает про-
странственный артефакт. Данное название связано 
с  тем, что подорожник растет по  обочинам. Эта вну-
тренняя форма присуща и  русскому названию этого 
растения.

В  современном алтайском языке данное сложное 
слово не  встречается. Также исчезло из  лексики назва-
ние травы от, который вытеснен словом — öлöҥ.

3. «Название цветообозначения + тип растения или 
видовое название». Например, ак ‘белый’ + баргаа ‘со-
рная трава, бурьян’ → ак баргаа ‘полынь шелковистая’; 
кызыл ‘красный’ + тал ‘тальник’ → кызыл тал ‘верба’; ак 
‘белый’ + öлöҥ ‘трава, сено’ → ак öлöҥ ‘пырей ползучий; 
ак ‘белый’ + терек ‘тополь’ → ак терек ‘тополь белый; 
кара ‘черный’ + jыраа ‘кустарник’ → кара jыраа ‘береза 
круглолистовая, ерник’; кара ‘черный’ + тал ‘тальник’ → 
кара тал ‘черноголовник’; кара ‘черный’ +öлöҥ ‘трава, 
сено’ → кара öлöҥ ‘потнишник (вид осоки)’; кара ‘чер-
ный’ + торбос ‘мох’ → кара торбос ‘черника обыкно-
венная’ и другие.

Лексема торбос ‘мох’ зафиксирована в  «Ойрот-
ско-русском словаре» [3]. В современном алтайском язы-
ке лексема торбос вытеснена лексемой — jеҥес. Носи-
тели языка в своей речи не употребляют название кара 
торбос ‘черника обыкновенная’, пользуясь русским ана-
логом.

Итак, в  данной работе мы рассмотрели некоторые 
способы образования сложных слов с  общей семанти-
кой названия растений в одном случае — анатомический 
термин в  алтайском языке. В  роли атрибута выступают 
название животных разных размеров и имена прилага-
тельные с семантикой цветообозначения. Из проанали-
зированного материала можно сделать вывод, что слож-
ные слова в  алтайском языке со  значением названия 
растений характерны для литературного языка и широ-
ко используются при создании ботанических терминов. 
Также надо отметить, что специальное исследование 
флористической терминологии представляет большой 
интерес для изучения, формирования и развития совре-
менного алтайского языка и  сравнительного языкозна-
ния.
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