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Аннотация: Исследование ставит своей целью изучение структурно- семан-
тических особенностей оронимов Осетии и их переводческих соответствий. 
Объектом данного исследования являются способы отражения мотиви-
рованности онимов средствами переводящих языков. Рассматриваются 
структурные типы оронимов и их переводческие соответствия. Актуальность 
исследования обусловлена несистематизированностью способов передачи 
осетинских онимов, необходимостью определения единого подхода к их 
переводу. 
Структурный, лексико-семантический и переводческий анализ осетинских 
оронимов подтверждает важность лингвокультурного компонента при опре-
делении стратегии и способов перевода. В результате проведенного иссле-
дования, нами выделены следующие структурные типы югоосетинских оро-
нимов: 1) однокомпонентные; 2) двухкомпонентные; 3) трехкомпонентные. 
В свою очередь, двухкомпонентные оронимы как Северной, так и Южной 
Осетии можно разделить на две подгруппы: 1) квалитативный дескриптор + 
апеллятив; 2) посессивный дескриптор + апеллятив.
 Результаты сопоставительного анализа североосетинских оронимов указы-
вают на уподобительный падеж как основной способ их образования. Кроме 
того, ряд северо-осетинских оронимов содержит элементы тюркской лекси-
ки. Однако, представленные результаты переводческого анализа показыва-
ют, что семантическая мотивированность и внутренняя форма как северо-, 
так и югоосетинских оронимов не передаются в переводящие языки, даже в 
тех случаях, когда семантика компонента очевидна. В ходе работы установ-
лено, что основными способами перевода осетинских оронимов на русский и 
английский языки являются транскрипция и транслитерация. В единичном 
случае прибегают к смешанному способу перевода, объединяющему: 1) спо-
соб морфограмматической адаптации 2) способ экспликации. На английский 
язык данный ороним передан с помощью транскрипции, транслитерации и 
экспликации.

Ключевые слова: оронимы, структурный анализ, дескриптор, одно-, двух-, 
трехкомпонентные оронимы, переводческие соответствия.
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Summary: The study aims to study the structural and semantic features 
of Ossetian oronyms and their translation correspondences. The object of 
this study is the ways of reflecting the motivation of onyms by means 
of translating languages. The structural types of oronyms and their 
translation correspondences are considered. The relevance of the study 
is due to the lack of systematization of the ways of transferring Ossetian 
onyms, the need to determine a unified approach to their translation.
Structural, lexico-semantic and translational analysis of Ossetian oronyms 
confirms the importance of the linguocultural component in determining 
the strategy and methods of translation. As a result of the study, we have 
identified the following structural types of South Ossetian oronyms:  
1) one-component; 2) two-component; 3) three-component. In turn, the 
two-component oronyms of both North and South Ossetia can be divided 
into two subgroups: 1) qualitative descriptor + appellative; 2) possessive 
descriptor + appellative.
 The results of a comparative analysis of North Ossetian oronyms point 
to the similitude case as the main way of their formation. In addition, 
a number of North Ossetian oronyms contain elements of the Turkic 
vocabulary. However, the presented results of the translation analysis 
show that the semantic motivation and internal form of both North and 
South Ossetian oronyms are not transferred to the translating languages, 
even in cases where the semantics of the component is obvious. 
Russian and English languages are transcription and transliteration. In 
a single case, a mixed method of translation is resorted to, combining: 
1) the method of morphogrammatic adaptation 2) the method of 
explication. This oronym was translated into English using transcription, 
transliteration and explication.

Keywords: oronyms, structural analysis, handle, one-, two-, three-
component oronyms, translation correspondences.

Введение

Современный подход к изучению имен собственных 
предполагает их рассмотрение в качестве называ-
ющих лексических единиц, в отличие от имен на-

рицательных, которые определяются как обозначающие 
единицы. Принципиальным отличием онимов от апелля-
тивов является то, что у онимов на первый план высту-
пает номинативная или назывная функция, направлен-
ная на различения однотипных объектов друг от друга. 
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Функция нарицательных имен – сообщать значение. 

Вербализация имен собственных в общественно-
политической коммуникации и в специфических ком-
муникативных контекстах давно привлекает внимание 
ученых, однако подходы к изучению данного явления 
разнятся. Выделяются несколько исследовательских на-
правлений: структурно-семантическое, грамматическое, 
стилистическое, собственно ономастическое, лингво-
культурологическое, когнитивно-дискурсивное и т.д.

Переводческая ономастика исследует принципы и 
методы передачи онимных единиц средствами других 
языков, объединяя как изучение ряда вопросов общей 
ономастики, затрагивающих смысловую сторону они-
мов, проблемы мотивированности/ немотивированно-
сти онимов, так и вопросы сопоставительных и собствен-
но переводческих аспектов передачи онимной лексики. 

Базовым признаком адекватности перевода являет-
ся коммуникативно-функциональная равнозначность 
текстов на исходном и переводящем языках. Задача 
переводчика заключается в нахождении максимально 
точных языковых средств для передачи информации на 
языке перевода. В теории перевода существует пред-
ставление о том, что перевод не может быть ограничен 
формальным перекодированием, то есть передачей 
плана содержания исключительно лингвистическими 
средствами переводящего языка (далее – ПЯ) без учета 
экстралингвистического фактора, определяющего осо-
бенности коммуникативной ситуации, в рамках которой 
осуществляется перевод. 

Оставаясь интерпретатором прагматической состав-
ляющей семантики переводимого сообщения, перевод-
чик становится еще и активным интерпретатором его 
этнокультурной, функционально-стилистической спец-
ифики и коммуникативной направленности [Цатурян, 
2007, с. 323- 324]. 

Особую проблему всегда составляет различие фоно-
вых знаний у носителей исходного языка (далее – ИЯ) и 
переводящего языка (ПЯ). Переводчик же должен обла-
дать двойным объемом знаний, с тем чтобы представ-
лять и правильно интерпретировать текст, продуцируе-
мый носителем ИЯ. 

Объектом настоящего исследования являются лек-
сико-семантические и структурные характеристики 
осетинских оронимов и способы отражения их моти-
вированности средствами переводящих языков. Акту-
альность выбора темы обусловлена отсутствием систе-
матизации при выборе способов перевода осетинских 
онимов в целом, и оронимов в данном случае, что зача-
стую приводит к путанице в самих географических объ-
ектах, и следовательно, к нарушению коммуникации. 

Материалы, методы, обзор

Адекватность перевода обусловливается коммуни-
кативно-функциональной равнозначностью текстов 
на ИЯ и ПЯ. В этом смысле одной из главных проблем 
в процессе перевода становится проблема соотноше-
ния имплицитности и эксплицитности в текстах ИЯ и ПЯ 
[Яковенко]. Выявление эффективных способов пере-
дачи имен собственных (далее – ИС) средствами пере-
водящих языков, их классификация, систематизация и 
регулирование, объективное отражение репрезента-
ции онимов в процессе межкультурной коммуникации 
общественно-политической направленности требуют 
углубленного изучения: 1) базовых проблем ономасти-
ки; 2) переводческих и сравнительно-сопоставительных 
аспектов общей ономастики, касающихся соотношения 
плана содержания и плана выражения; 3) трансформа-
ционных переводческих процессов и определения еди-
ниц перевода; 4) лингвокультурологических факторов, 
влияющих на адекватность передачи ИС средствами ПЯ; 
4) способов сохранения мотивированности при перево-
де имен собственных.

Наиболее репрезентативными среди всех видов 
онимов являются группы антропонимов и топонимов, 
которые не являются первичными, по своему происхож-
дению, лексическими единицами, так как образованы 
от нарицательных имен [Виноградов, 2001, с. 102-103]. 
Проблема наличия значения у онимной единицы и воз-
можности передачи этого значения средствами перево-
дящих языков не утрачивает своей актуальности. Одной 
из наиболее важных задач перевода является сохране-
ние мотивированности элементов, составляющих оним-
ную единицу, при передаче ее средствами переводящих 
языков, а также выбор способа перевода. Мотивирован-
ность определятся как наличие открытой семантической 
структуры онима, делающей возможным разложение 
онимной единицы на лексические морфемы [Ахманова, 
1966, с. 246]. 

В настоящем исследовании представлены оронимы 
– разновидность топонимов (собственные названия лю-
бых объектов поверхности земли) [Подольская, 1978, с. 
104]. Оронимы в свою очередь подразделяются на две 
подгруппы – макро- и микрооронимов. К разряду микро-
ронимов относятся наименования гор, холмов, и иных 
объектов, преимущественно форм возвышенного ре-
льефа, известных жителям конкретного узколокального 
региона. Географические апеллятивы занимают значи-
мое место в лексике любого языка, являясь предметом 
пристального интереса ученых в различных аспектах, за-
трагивающих их значения, принципы словоупотребле-
ния, роль географических апеллятивов в формировании 
имен собственных, смысловые сдвиги, имеющие место 
при переходе апеллятивной единицы в класс онимов, 
процессе, называемом онимизацией [ОРС, с. 95-96]. 
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Особую сложность при переводе иностранного 
текста представляют имена собственные, интерес к 
переводу которых никогда не ослабевал, находя свое 
отражение в ряде современных исследований как оте-
чественных (Алексеева 2014; Гарбовский 2007; Горшкова 
2912; Ермолович 2005)., так и западных ученых (P. Bloom 
2001; D. Hein 2020; L. Fernandes 2006; M. Gibka 2019; E. 
Levinaz 2003; J. D. Martin 2019; J. Szersunowicz 2017). 

В качестве материала исследования послужили дан-
ные сплошной выборки из Интернет-ресурсов, топони-
мических словарей, путеводителей, документов, содер-
жащих топонимические данные.

Результаты и обсуждение

Однокомпонентые оронимы

Южная Осетия состоит более чем на 80 процентов из 
горных хребтов высотой более 1000 м. Горный пейзаж 
и отдельно взятые горы всегда были значимым компо-
нентом языковой картины мира осетин, именно этим 
обусловлен прагматический интерес к переводческому 
аспекту оронимики. В результате сплошной выборки 
был выявлен 81 ороним. Внутренняя структура осетин-
ских оронимов преимущественно двухчастна и образо-
вана непосредственным названием формы рельефа и 
апеллятивными компонентами: 1) хох ‘гора’/‘mountain’ 
(Акœсœнхох); 2) рaгъ ‘гряда’/ ‘ridge’(Астœурaгъ), 3) 
кœдзœх ‘скала, утес, хребет’/ ‘rock, cliff, ridge, range’ 
(Бœрзондкœдзœх), 4) бœрзонд ‘вершина’/ ‘peak’ (Дзыу-
ары Зœнджы Бœрзонд), 5) фарс ‘сторона, склон’/ ‘slope’, 
hillside’ (Уœллагфарс), 6) фæтæн ‘ширина, равнина, пла-
то’/ ‘width, plain, plateau’ (Годахыфœтœн), 7) æфцаг ‘гор-
ный перевал’/ ‘Mountain pass’ (Сыбайыфцœг), 8) хæцæн 
‘ручка, рукоятка, рычаг, поручень’/ handle, lever, handrail 
(Мœхœмœтыхœцœн), 9) мæсыг ‘башня, вышка’/ ‘tower’ 
(Бœрзондмœсыг), 10) ком ‘ущелье’/ ‘gorge’ (Урсдоныком), 
11) цъупп ‘вершина, верхушка’/ ‘top’ (Нœзытыцъупп), 12) 
гопп ‘лука седла’/ ‘pommel of a saddle’ (Саргъыгопп), 13) 
сæрвæт ‘выгон, пастбище’/ ‘pasture’ (Стырсœрвœт), 14) 
гæсæн/кæсæн ‘зеркало’, ‘наблюдательный пункт’/ ‘mir-
ror’, ‘observation post’ (Фœлгœсœн), 15) къахыр ‘щерби-
на, зазубрина, выемка, углубление’, ‘расщелина в горах’/ 
‘notch, groove’, ‘crevice in the mountains’ (Фœскъахыр), 16) 
цъити ‘ледник’/ ‘glacier’ (Лœгъзцъити); 17) къумтæ ‘углы’, 
‘тупики’ / corners, dead ends (Дыркъуымтœ) (см. таблицы 
2, 3) [Абаев, 1958, Ахманова, 1966, ОРС, с. 95-96, Цатурян, 
2007, Цховребова, 2013].

Анализ выявленных переводческих соответствий 
однокомпонентных оронимов (см. таблицу 1) показы-
вает, что базовыми способами перевода данной группы 
микротопонимов являются транслитерация и транскрип-
ция. Только в одном случае применен смешанный способ 
перевода, объединяющий: 1) способ морфограмматиче-

ской адаптации (при переводе с осетинского на русский 
язык – Лет ‘Летский’ – к основе Лет прибавляются фор-
мальные показатели русского языка (суффикс -ск и флек-
сия -ий); 2) способ экспликации (Лет ‘Летский перевал’). 
Основа Лет ‘Летский’ передана средствами русского язы-
ка способами транскрипции и транслитерации, важным 
при этом остается принцип сохранения звукового обра-
за и графической формы. Средствами английского язы-
ка данный ороним передан способами транскрипции, 
транслитерации и экспликации – Лет ‘Let Pass’. 

Таблица 1. 
Однокомпонентные оронимы и их переводческие 

соответствия

№ ИЯ ПЯ1 → ПЯ2
1. Къутых Кутх K’utykh

2. Куырфытæ Курфута Kuyrfyta

3. Лет Летский перевал Let Pass

4. Мудзых Мудзых Mudzykh

5. Мусау Мусау Musau

6. Рибис Рибис Ribis

7. Рыхœн Рыхан Rykhan

8. Цанацах Цанацах Tsanatsakh

9. Цъли Цил Ts'li

Рассмотрим репрезентации двухкомпонентных оро-
нимов, реализуемых в текстах Интернет-ресурсов, и их 
переводческие соответствия. Халаца притягивает к 
себе любителей гор со всего света. Это самая высокая 
вершина в Республике Южная Осетия. Высота <…>3938 
метров, она украшает Главный Кавказский хребет и на-
ходится на самой границе Южной и Северной Осетии. 
Название горы переводится с осетинского как как «по-
крытая инеем» [Десять…, 2018]. 

Высшая отметка республики – вершина Халац-хох 
(Иней-гора, Халаца). С осетинского ороним буквально 
переводится как «гора в инее». Она играла особую роль 
в жизни южных, да и северных осетин (ведь противо-
положный ее склон выходит на территорию РФ. Здесь 
<…> устраивались дзуары – осетинские языческие свя-
тилища, возможно восходившие еще к аланским време-
нам [Горы… , 2019; Южная…, 2018]

Ороним Бурхох (одна из самых известных вершин на 
территории Южной Осетии) имеет исторические вариан-
ты Бруцабзели [Вахушти, 1976; Гильденштедт, 2002]; Бур-
самдзели, Хурбадæны хох [Цховребова, 2015]. 13 сентя-
бря я за день проделал путь от Сурама до Крцхинвала 
<…>. На этом пути, частью у самой дороги, частью по 
обе стороны от нее, мне встретились местечки <…> 
откуда <…> видна большая вершина горы, покрытая 
снегом, — Бруцабзели <…> [Гильденштедт, 2002]. 29 ав-
густа в Осетии, на святой горе Бурсамдзел был водру-
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жен святой православный крест. Гора Бурсамдзел – это 
одна из самых высоких гор Южной Осетии, которая в от-
личие от других гор находится в середине Осетии, и счи-
тается священной горой [Отец…, 2019; На горе…2019]. 

Священная гора Бурхох (Бурсамдзел), высотой 3662 
метра, находится в Дзауском районе Южной Осетии. 
Наши предки верили, что именно на этой горе обита-
ют божественные существа <…> Группа югоосетин-
ских альпинистов совершила восхождение на вершину 
Бурхох. Согласно осетинским традициям, альпинисты 
вознесли молитву Всевышнему о помощи народу Южной 
Осетии, о защите ее жителей от коронавируса <…> 
[Югоосетинские…, 2020]. Ороним Бурсамдзели или Бур-
хох (Бур ‘желтый’ +хох ‘гора’) передается средствами 
переводящих языков способами транскрипции и транс-
литерации. Как показал анализ выявленных репрезен-
таций оронима, семантическая мотивированность и 
внутренняя форма оронима не находят отражения в 
переводящих языках.

Двухкомпонентные и трехкомпонентные оронимы 
и их переводческие соответствия

По лексико-семантическим характеристикам двух-
компонентные оронимы можно разделить на две под-
группы: 1) квалитативный дескриптор + апеллятив; 2) 
посессивный дескриптор + апеллятив.

Квалитативные дескрипторы можно подразделить 
на подгруппы по трем видам квалитативности: 1) цвето-
вой (Саухох ‘Саухох’/ ‘Saukhokh’ – Сау ‘черный’ + хох ‘гора’, 
досл. ‘Черная горa’; Сырххох ‘Стырхох’/ ‘Syrkhkhokh’ – Сырх 
‘Красная’ + хох ‘гора’, досл. ‘Красная Гора’; Саукœдзœх ‘Сау-
кадзах’/ ‘Sauk’adzakh’ – Сау ‘Черный’ + кœдзœх ‘скала, утес, 
хребет’, досл. ‘Черный утес или Черная скала’); 2) субстан-
циональной (Лœгъзцъити ‘Лахзцити’ ‘Lagh’zts’iti’ – Лœгъз 
‘гладкий, скользкий’ + цъити ‘ледник’, досл. ‘Скользкий 
ледник’ ); 3) дименсиональной (объем, размер) (Стырхох 
‘Двалетский перевал’ ‘Styrkhokh’ (Dvalet Ridge) – Стыр 
‘большая’ + хох ‘гора’, досл. ‘Большая гора’; Тœпœнрагъ 
‘Тапанрах’ /‘Tapanragh’ – Тœпœн ‘плоская’ + рагъ ‘гряда’; 
Зилгœхох ‘Зилгахох’/ ‘Zilgakhokh’ – Зилгœ “вращающаяся’ 
+ хох ‘гора’, досл. ‘Вращающаяся гора’; Хъилхох ‘Килхох’/ 
‘Kh’ilkhokh’ – Хъил ‘вертикальная стоящая’, ‘прямая’ + хох 
‘гора’, досл. “Прямая’/ ‘стоящая прямо’/ ‘устремленная 
ввысь гора’; Астœурагъ ‘Астаурах’/ ‘Аstauragh’’ – Астœу 
‘срединная’/ ‘промежуточная’ + рагъ ‘гряда’, досл. ‘Сре-
динная гряда’; Цъуппрагъ ‘Цупрагъ’/ ‘Ts’upp’ragh’’ – цъупп 
‘вершина, кончик, острие’, ‘заостренный’ + рагъ ‘гряда’, 
досл. Заостренная гряда).

Посессивный дескриптор выражает разные виды 
принадлежности: 1) по названию святилища Билуртайы 
хох ‘Билуртахох’/ ‘Bilurtayykhokh’, Билурта+флексия род. 
падежа -йы + хох досл. ‘гора святилища Билурта’; 2) по 

названию озера Къозыхох ‘Козыхох’/ ‘K’ozykhokh’, Къоз + 
флексия род. падежа -ы+ хох, досл. ‘гора озера Къоз’ – 
досл. ‘гора; 3) по названию села Гудисыхох ‘Гудисыхох’/ 
‘Goodisykhokh’, Гудис + флексия род. падежа -ы + хох – 
досл. ‘гора села Гудис’;4) по названию ущелья Куыдары-
рагъ ‘Кударырах’/ ‘Кударский перевал’/ ‘Kuydaryragh’/ 
‘Kuydar Pass’ Куыдар + флексия род. падежа -ы+ рагъ 
– досл. ‘гора Кударского ущелья’; 5) по названию плато 
Хъелыхох ‘Келыхох’/ ‘Kh’elykhokh’, Хъел + флексия род. па-
дежа -ы + хох – досл. ‘гора Кельского плато’; 6) по фами-
лии патронимии, проживающей в данной локальности 
Козатырагъ ‘Козатырах/ ‘Kozatyragh’ Коза + суффикс-по-
казатель множественного числа + -т- + флексия род. па-
дежа -ы + рагъ – досл. ‘гора фамилии Козаевых’.

Репрезентативная выборка североосетинских оро-
нимов количеством 64 единицы позволила выявить не-
сколько групп, одну из которых составляют оронимы, 
образованные прибавлением флексии уподобительного 
падежа -ау.

Продолговатая пещера с тесным входом в окрестно-
стях с. Дзивгис Северной Осетии носит название Фындзы-
хуынкъау ‘ноздре подобный’, ‘похожий на ноздрю’ (фынд-
зыхуынкъау < фындз ‘нос’+хуынкъ ‘дыра’+окончание 
уподобительного падежа -ау). Асхарходау – горная вер-
шина в Северной Осетии, находится в правобережье р. 
Ираф. Ороним переводится с осетинского, как ‘подоб-
ный металлическому шлему’. Æсхъæр – железный, метал-
лический + ходæ диг. ‘шапка’+ флексия уподобительного 
падежа -ау. 

Скалы с множеством вершин и пастбищных полянок 
за местностью Бакъотае в окрестностях с. Харисджин 
Северной Осетии называются Хъилтæ ‘вертикальносто-
ящие’, ‘поднятые вверх, вознесенные вверх’. (хъилтæ —
им. п. мн. ч.< хъил + показатель множественности -тæ 
‘поднятый’, ‘вертикальностоящий’ ‘шесты’). 

Ахсинта (Æхсинттæ) – гора, в переводе с дигорско-
го ‘сизые/темно-серые’ (вершины). Этимологически вос-
ходит к древнеиранскому axsaina. Старое иранское обо-
значение темно-серого или темно-синего цвета, частью 
вытесненное, частью существующее рядом с субстрат-
ным цъæх. [Абаев, 1958, с. 220]

 Ороним переводится с осетинского, как ‘сабельный 
удар’, по аналогии с характерным вырезом или иссече-
нием в средней части вершины. В соответствии с пре-
данием, некогда в горах Дигории находились место-
рождения соли. Однажды прилетел орел и украл соль, 
и главное осетинское божество Уасгерги/ Уастырджи 
(покровитель мужчин), которому принадлежали эти 
месторождения, кинулся за ним вдогонку, но не догнал 
его. Уасгерги/ Уастырджи сорвал злость тем, что ударил 
саблей по горе, отчего кусок от нее отвалился [Цагаева, 



111Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Таблица 2. 
Двухкомпонентные оронимы и их переводческие соответствия

№ ИЯ ПЯ1 → ПЯ2
Дескриптор + компонент хох ‘гора’/ ‘mountain’

1. Акœсœнхох Акасанхох Akasankhokh 

Дескриптор + компонент рагъ ‘гряда’/ ‘ridge’

Кœртырагъ Картырах Kartyragh'

Дескриптор + компонент кœдзœх ‘скала, утес, хребет’/ ‘rock, cliff, ridge, range’

Бœрзондкœдзœх Барзондкадзах Barzondkadzakh

Дескриптор + компонент фцаг/ æфцаг ‘горный перевал’/ ‘Mountain pass’

Мамысоныфцœг Мамысоныфцаг Mamysonyftsag

Дескриптор + компонент фарс

Уœллагфарс Ванигпарс Uallagfars

Дескриптор + компонент фæндаг

Бœхфœндаг Бахфандаг Bakhfandag

Дескриптор + компонент цъупп

Нœзытыцъупп Назтыцуп Nazytyts'upp

Дескриптор + компонент фæтæн

Годахыфœтœн Годахыветен Godahyfatan

Дескриптор + компонент кæсæн/гæсæн

Фœлгœсœн Фалгасан Falgasan

Дескриптор + компонент гопп

Саргъыгопп Сархыгопп Sargh'ygopp

Дескриптор + компонент ком

Хъœуыком Кауком Kh'awykhom

Дескриптор + компонент мæсыг

Бœрзондмœсыг Барзондмасыг Barzondmasyg

Дескриптор + компонент цъити

Лœгъзцъити Лахзцити Lagh'zts'iti

Дескриптор + компонент хœцœн

Мœхœмœтыхœцœн Махаматыхацан Makhamatyhatsan

Дескриптор + компонент сœрвœт

Стырсœрвœт Стырсарват Styrsarvat

Дескриптор + компонент къахыр

Фœскъахыр Фаскахыр Fask'ahyr

Дескриптор + компонент къуымтœ

Дыркъуымтœ Дыркумта Dyrk'uymta

Таблица 3. 
Трехкомпонентные оронимы и их переводческие соответствия

№ ИЯ ПЯ1 → ПЯ2
Посессивный дескриптор + квалитативный дескриптор + компонент Бœрзонд

Дзыуары Зœнджы Бœрзонд Дзыуар-Занджы-Барзонд Dzyuary Zandzhy Barzond

Посессивный дескриптор + квалитативный дескриптор + компонент Рæгъ

Къавкъазы Сœйраг Рагъ Кавказы Сайраг Рах (Главный Кавказский Хребет) K’avk’azy Sayiyrag Ragh’ (Main Caucasian Ridge)
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1975, с. 298]. Данный топоним образован сложением усе-
ченной основы æхсар(гард) – ‘сабля’ и апеллятива цæф 
‘удар’, при этом имеет место перебой ц < дз (цæф < дзæф). 
Этимологически восходит к æхсаргард – меч, jn древне-
иранского *xsafrra- боевая доблесть и кард- нож, меч) [ 
Абаев, 1989, с. 224].

Сау къуыбыртæ ‘Черные бугры’ (основа къуыбыр + по-
казатель множественности тæ, къуыбыр ‘бугор’, ‘выступ’) 
[Цагаева, 1975, с. 10]. Ороним Суандагъ ‘сплошная гора’, 
‘сплошная складка’, представляет собой складчатый утес 
в окрестностях с. Даргавс Северной Осетии. Ороним об-
разован сложением двух апеллятивов – дескриптора су-
анг ‘сплошной’+ дагъ ‘гора’, ‘складка’) [Цагаева, 1975, с. 10].

Фæнычы рындз ‘утес золы’. фæнычы – основа фæнык 
‘зола’ + формальный показатель родительного падежа 
-ы, перебой к> ч). Гора в окрестностях сел. В. Кани. из 
камня светлой породы, напоминающего золу.

Фæтæны рæбын ‘у широкого подножья’ (основа 
фæтæн ‘широкий’, «просторный» + формальный показа-
тель родительного падежа -ы). 

Бартуй –хох (Бартуй хонх) – гора Барту, по назва-
нию ледника и реки. <…>. На западе просматриваются 
верховья ледника Бартуй в окружении снежных вершин 
Бартуй-хох, Каин-хох, Геби. На востоке и юго-востоке 
видны вершины, окружающие Караугомское плато <…> 
[Туристические…, 2015]. В данном фрагменте перевод-
ческие соответствия оронима Бартуй –хох (Бартуй хонх) 
представлены транслитерацией и транскрипцией.

Сау хох ‘черная гора’. Гора в окрестностях с. Даргавс. C 
названием абсолютно белой от льдов и снега вершиной 
связана история <…> связана анекдотическая исто-
рия. Ведь Шаухох (Саухох <…>) означает ‘Черная гора’ 
[Бродилки…, 2016]. В анализируемом фрагменте оро-
ним Саухох переводится гибридным способом – дается 
транскрипция и транслитерация оронима на ПЯ и допол-
няется калькированным переводом. 

Саудор-Хох – горная вершина в Северной Осетии; 
находится в верховьях р. Скатиком, в северном отроге 
Главного Кавказского хребта, в верховьях р. Ассы. Пере-
водится дословно с осетинского, как ‘черная скальная 
вершина’ (сау – ‘черный’ + дор – ‘камень’+ хох ‘вершина’).

Цъæритты цъити ‘Царитовых ледник’. (основа 
Цъæрит + флексия -ты формальный показатель род. п. 
мн. ч. фамильного имени Цъæриттæ ‘Царитовы’+ компо-
нент цъити ‘ледник’). Цырагъдзаутæ ‘идущие за лучи-
ной’. (основа цырæгъ ‘лучина’ + дзау (от цæуæг) ‘идущий’ 
+ показатель множественности -тæ. В композите наблю-
дается перебой ц > дз. Гора в окрестностях с. В. Кани. На 
этой горе имеются сосновые рощицы. Сюда обычно шли 
жители со всего ущелья за сосновыми чурбаками для лу-

чин. В горной местности, в былые времена, лучина могла 
быть единственным источником освещения.

В оронимии Северной Осетии очевидно прослежи-
ваются элементы тюркской лексики: Айхы-Баши – горная 
вершина в Дигорском хребте, в верховьях. Хазнидон. на-
ходится в Северной Осетии, Ороним переводится с тюрк-
ского, как ‘медвежья гора’, айхы – ‘медвежий’, баши – ‘вер-
шина’. Ак-Су-Пик - Ак-Су-Пик – вершина в западном отроге 
Дигорского хребта, находится в верховьях одноименной 
реки. Такое же наименование имеют: ледник, стекающий 
с юго-восточных склонов вершины, речка, берущая на-
чало из этого ледника и ущелье, по которому протекает 
речка. В верховьях р. Шхельда (приток р. Адыл-су) нахо-
дится гора Ак-Су-Пик, перевал, расположенный западнее 
вершины и ледник, стекающий с северных склонов вер-
шины, а также ущелье, по которому движется этот лед-
ник. Ороним переводится с балкарского, как ‘белая вода’, 
где акъ – ‘белый’, су – ‘вода’ (балк.) [Ак-Су-Пик…, 2011].

Заключение

В результате проведенного исследования, нами вы-
делены следующие структурные типы югоосетинских 
оронимов: 1) однокомпонентные; 2) двухкомпонентные; 
3) трехкомпонентные. Из 81(100%) микротопонима, вы-
явленного в ходе исследования, 20 (24, 7%) оронимов 
имеют однокомпонентную структуру; 59 (72,8%) – двух-
компонентную; 2 (2,5%) – трехкомпонентную. Двухком-
понентные оронимы, в свою очередь, представлены 
в количественном отношении следующими группами 
онимных единиц, содержащих апеллятивные компо-
ненты:1) хох – 25 (42,4%); 2) рагъ – 11 (18,6%); 3) фцаг – 6 
(10,2%); 4) къæдзæх – 3(5,1%); 5) ком – 2(3,4%); 6) бæрзонд – 
1 (1,7); гопп – 1 (1,7); кæсæн/гæсæн – 1 (1,7); къахыр – 1 
(1,7); къуымтæ – 1 (1,7); мæсыг – 1 (1,7); сæрвæт – 1 (1,7); 
фарс – 1 (1,7); фæтæн – 1 (1,7); хæцæн – 1 (1,7); цъити – 
1 (1,7); цъупп – 1 (1,7). Проведенный анализ материалов, 
содержащих репрезентации осетинских оронимов по-
казал, что вне зависимости от контекста, в котором они 
употребляются, мотивированность микротопонимов ни-
как не отражена в переводческих соответствия. Способы 
перевода ограничены транскрипцией и транслитераци-
ей. Внутренняя форма оронимов не актуализируется в 
переводах на ПЯ1 и ПЯ2. Несмотря на эксплицитность 
формы, даже в тех случаях, когда форма оронима ярко 
выражена, и семантика компонентов очевидна, это не 
находит отражения в переводческих соответствиях на 
русский и английский языки. Внутренней форме оро-
нима, включающей как онимные, так и апеллятивные 
компоненты, не придаются квалитативные и оценочные 
функции, таким образом, внутренняя мотивированность 
оронима остается нереализованной при переводе оро-
нимов средствами ПЯ1 и ПЯ2, оставаясь внутри струк-
туры самого онима, предназначаемого для называния 
конкретных объектов рельефа поверхности, а не для 
актуализации их лексического значения.
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Двухкомпонентные оронимы, в лексико-семан-
тическом отношении, подразделяются на две разно-
видности: 1) квалитативный дескриптор + апеллятив; 
2) посессивный дескриптор + апеллятив. Дескрипто-
ры можно классифицировать по следующим видам 
квалитативности: 1) цветовой; 2) субстанциональной; 
4) дименсиональной.

Из числа исследованных оронимов Северной Осетии – 
64 (100%): 1) значительная часть – 12 (18,8 %); образована с 

помощью формального показателя уподобительного паде-
жа -ау; 2) 7 оронимов (10,9%) представлены существитель-
ными во множественном числе; 3) наиболее продуктивны-
ми в образовании оронимов являются компоненты -дор 
‘камень’ и – хох/ хонх ‘гора’– 9 ( 14,1 %) и 10 (15,6 %); 4) оро-
нимы-композиты с менее продуктивными нарицательны-
ми компонентами (кœдзœх, ком, къуыбыртæ, рагъ, цъити, 
цъупп и т.д) составляют 19 (23,4%); 5) 7 оронимов (10,9%) 
имеют тюркскую этимологию.
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