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П Р Е Д И С Л О В И Е

Исследование ономастики получило широкий размах 
как в нашей стране, так и за рубежом, особенно в послед
ние 30 лет. Выходят специальные ономастические журна
лы и бюллетень «Онома» Международной ономастиче
ской комиссии, собираются международные конгрессы 
по ономастике (уже 14). Ономастика как специальный 
курс изучается во многих вузах нашей страны.

Большое развитие получила тюркская ономастика. 
Интенсивные исследования по ней ведутся в Узбекистане, 
Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Туркмении, Тата
рии, Башкирии, на Алтае, в Хакасии, Якутии и в Тувин
ской АССР. По тюркской ономастике опубликовано 
более 50 книг, монографий, брошюр, а также большое 
количество статей научного и научно-теоретического ха
рактера, издано 45 словарей по топонимии и антропони- 
мии, С 1940 по 1982 г. по тюркской ономастике в СССР 
защищены 3 докторские и более 50 кандидатских дис
сертаций, проведено около 20 научных конференций и 
семинаров, материалы которых нашли свое отражение в 
сборниках: «Топонимика Востока» (1962, 1964, 1969),
«Ономастика Поволжья» (1969, 1971, 1973, 1976), «Оно
мастика Востока» (1980), «Языки и топонимия Сибири» 
(1970, 1972, 1976), «Диалекты и топонимия Поволжья» 
(1972, 1973), «Ономастика Средней Азии» (1978, 1980), 
«Вопросы топонимики Башкирии» (1981), «Вопросы 
киргизской ономастики» (1981, 1983) и др.

Данный сборник включ/ет в себя статьи, в которых
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рассматриваются как общие, так к отдельные конкретные 
вопросы, главным образом по ономастике кыпчако-огуз- 
ских групп тюркских языков.

Статьи по общим вопросам помещены в разделе 
«Общие вопросы ономастики» и «Обзор состояния работы 
по ономастике». Статьи, в которых рассматриваются 
конкретные вопросы ономастики, сгруппированы по трем 
основным ее направлениям: этнонимия, топонимия, ан- 
тропоннмия. Широта и обилие практического ономасти
ческого материала сочетаются ь них с теоретическими 
обобщениями о его характере и специфике.

Созданные в некоторых республиках группы и отделы 
ономастики ставят перед собой цель изучить все секторы 
ономастического пространства. Всестороннее исследова
ние макро- и микротопонимов, антропонимов, этнонимов, 
астронимов, космонимов и зоонимов, фитонимов, мифо- 
нимов, теонимов будет проводиться по многолетней 
программе каждой республики, предусматривающей 
письменную фиксацию всего богатства материалов оно
мастики тюркских языков, дающих весьма ценные линг
вистические, исторические, этнографические, географиче
ские, геологические и другие сведения о прошлом и 
настоящем того или иного народа и его языке.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ

А. В. С У П Е Р А Н С К А Я  (Москва) 

ОНОМАСТИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ

Региональное ономастическое обследование, прове
денное на материале собственных имен, зафиксированных 
в различные эпохи на территории Крымского полуостро
ва, позволило выявить тесные связи между отдельными 
территориальными ономастическими системами. Это 
свидетельствует о том, что любые ограничения (по типам 
изучаемых онимов, по регионам, на которых собирается 
материал, по языкам, из которых он берется, и по 
эпохам) принимаются исследователем вынужденно, для 
удобства описания и анализа. Но всякий раз они идут в 
ущерб изучаемой теме, приводя к различного рода недо
оценкам отдельных факторов. Покажем это на ономасти
ческом материале Крымского полуострова, в частности, 
на топонимах.

В ономастическом пространстве топонимы неразрыв
но связаны с именами других классов, при этом между 
теми и другими происходит постоянный обмен произво
дящими основами. Так, в прошлом различные гидротех
нические сооружения (столь необходимые в бедном водой 
Крыму) обычно назывались именами и фамилиями тех 
лиц, на чьей земле они находились (в условиях частной 
собственности на землю) или чьими трудами создава
лись: Безпаловская канава у пересечения р. Салгир с 
Симферопольским шоссе (по владениям Безпалова), ка
нава Даутлар при ур. Даутлар (ср, имя личное Даут).

В наше время они обьрчно получают свои названия от 
других топонимов — названий тех водных источников, на
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базе которых они сооружаются, или тех поселений, возле 
которых возводятся (Аякское водохранилище, Тайган- 
ское водохранилище, Симферопольское море, Старокрым
ское водохранилище).

По фамилиям владельцев именовались в прошлом 
хутора, сады, виноградники, дачи. При этом некоторые 
владельцы их были своего рода «рекордистами». Масса 
различного рода угодий принадлежала графу Мордвино
ву, госпоже Грамматиковой, промышленнику Мальцову, 
генералу Княжевичу, что и отразилось в топонимах.

Земли вокруг Севастополя были в свое время розданы 
отставным морякам. Поэтому в названиях многочислен
ных хуторов и балок часто встречаются фамилии Ушако
ва, Иванова, корабельного мастера Юхарина. Антропони- 
мический элемент имеется в названиях ряда труднодос
тупных объектов—урочищ, пещер, троп: ур. Мустафабай 
на левом берегу р. Қача, Боткинская тропа над Ялтой, 
шахта Крубера на Караби-Яйле, мост Юнге в районе 
Коктебеля, Юсуповская дорога на г. Седам-Кая, пещера 
Максимовича в Ай-Петринском массиве и т. д.

В истории складывания крымской топонимии особую 
роль сыграли названия родов и их подразделений некогда 
кочевавших в Крыму племен. К числу топонимических 
элементов, происходящих от родовых имен, относятся 
-конрат-, -огуз-, -бораш-, -осман-, -кипчак-, -аджи-, -най- 
ман- и др. Выводить их непосредственно из соответствую
щих им нарицательных было бы неверным, как не всег
да верно объяснять топонимы с компонентом -осман- 
тем, что там жил некто по имени Осман.

Топонимы, в свою очередь, выходят за пределы 
своего первоначального назначения и проникают в номен
клатуры других отраслей знания. Так, на базе топонимии 
формируется геологическая номенклатура (обозначения 
ландшафтов, горизонтов, месторождений, формаций, 
свит): Айя-Ласпинский ландшафт, Аккайский ландшафт, 
Алуштинский амфитеатр, Бодракское месторождение из
вестняка, Джангульское оползневое побережье, Узень- 
башская мульда, Сивашская мульда, Ялтинский ланд
шафт. Топонимы входят и в состав ботанической и 
зоологической номенклатуры: Сосна крымская, Афолина 
черноморская.
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На базе топонимов образуется и номенклатура исто
рии н археологии: аккайская культура и аккаинцы (ее 
носители) по археологической раскопке Ак-Кая, киик- 
кобинская культура, киик-кобинцы по пещерной стоянке 
Киик-Коба, Карасубазарский договор, сражение под 
Шумой, Севастопольская оборона, Керченский десант, 
Аджи-Мушкайское сражение и т. д.

Топонимия каждого региона, как бы изолирован он 
нм был, множеством нитей связана с топонимией других 
регионов, причем эти связи могут быть лексическими и 
типологическими. Они могут выражаться в том, что на 
данной территории целиком повторяются топонимы дру
гих регионов или встречаются их отдельные элементы, а 
также в том, что топонимы данной территории строятся 
по тем же моделям, что и топонимы других территорий, 
при хронологическом несовпадении их образования.

Развивая выдвинутое Ф. де Соссюром положение о 
синхронии и диахронии, А. А. Белецкий 1 вводит понятия 
синтопии и диатопии, т. е. принадлежности элементов 
одному и тому же ареалу или разным ареалам, синглот- 
тии и диаглоттии, т. е. принадлежности элементов одному 
и тому же языку или разным языкам, синциклии и диа- 
циклии, т. е. принадлежности элементов одному и тому 
же культурному кругу или разным культурным кругам. 
Отсюда и элементы ономастического материала, доказы
вает он, могут быть синхроническими и диахроническими 
относительно друг друга, синтопическими и диатопиче- 
скими, синглоттическими и диаглоттическими, синцикли- 
ческими и диациклическими.

А. А. Белецкий показал, что названия одного языко
вого цикла (синглоттические) имеют свою историю, кото
рая продолжается за пределами этого цикла. Он указал 
также на отсутствие прямой связи между названиями 
крупных географических объектов и господствующим на 
данной территории языком. Например, в самом фокусе 
радиации итальянского языка, в древнем Латиуме, сов
сем немного названий, которые можно было бы объяс
нить при помощи латинского языка. Латинская топони
мия обнаруживает тенденцию быть «более латинской» за 1

1 Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания. Ономасти
ка. Киев, 1972, с. 31—32.
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пределами своей исконной территории 2. Очевидно, эти 
положения близки к универсальным.

Топонимия Крыма складывалась на протяжении дли
тельного исторического периода из элементов, принадле
жавших в свое время разным ареалам, разным языкам и 
разным культурным кругам. Изначально диахронические, 
диатопические, диаглоттические и диациклические отно
сительно друг друга, они подверглись значительным 
изменениям, приспосабливаясь друг к другу и постепенно 
превращаясь в элементы сосуществующие, а затем в 
контактирующие, адаптированные и, наконец, в сочетаю
щиеся. Таким образом, постепенно они превращаются из 
элементов разных циклов в элементы одного цикла.

Несмотря на уникальную выделяемость территории 
Крыма, его практически полную географическую изоля
цию от других областей, его топонимия тесно связана с 
топонимией Северного Причерноморья, Кавказа и более 
далеких земель. При этом одни топонимические явления 
были занесены в Крым извне, другие, возникнув в Кры
му, были вынесены за его пределы, а третьи сформирова
лись в Крыму и в иных местах независимо друг от друга.

Например, название Херсонес принесено в Крым гре
ками, ср. греч. койне херсонесос ’полуостров*.

Исторически засвидетельствован перенос топонимов 
Бешев, Богатырь, Большая Каракуба, Булганак, Боль
шая и Малая Енисала, Камара, Карань, Кременчуг (из 
Керменчик), Дортоба, Ласпи, Мангуш, Мариуполь, Сар
гана, Старый Крым, Стиля, Улаклы, Урзуф (из Гурзуф), 
Чердаклы, Черманлык, Ялта из Крыма в Приазовье3.

Очевидно, независимо от крымских и параллельно с 
ними возникли названия Большой и Малый Чокрак, за
лив Джарылгацкий, Каланчак, Каракую, Кара-Оба, Ка- 
рачай, Кишла, Конрат, Мемет-Ага, Сарыбулат, Тузла, 
Узун-Тюб, Чуруктюп и другие в Северном Причерно
морье.

Ряд крымских названий имеет своих «двойников» в 
Азии. Например, река Кача имеется и в Пакистане

2 Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания. Ономасти
ка, с. 123, 127.

3 Кеппен П. И. О древностях Южного берега Крыма и гор Тав
рических. — В кн.: Крымский сборник. Спб., 1837, с. 100.
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(впадает в Бенгальский залив) и в Сибири (басе. р. Чу
лым, к западу от Красноярска). Название косы Бакал в 
Крыму созвучно названию горы Бакал на Урале, гора 
Карадаг есть в Крыму и на Кавказе, поселение Тюмень— 
в Крыму и в Сибири. Рубруквис называл устье Дона 
Бурлык4. Ср. название поселения Бурлюк в юго-запад
ном Крыму. С названием крымского водопада Джур- 
Джур сопоставимы: название притока Белого Нила
Джур, название суданской народности джур, название 
хребта в Алжире—Джурджура. Ср. структурно однотип
ные Тертер (правый приток Куры, АзССР), Сорсор (ни 
Кюрдамирск. р-на АзССР).

Ряд крымских топонимов может быть сопоставлен со 
словами болгарского языка, например Скеля; ср. болг. 
Скеля<сСкерля<сСкерльо личное имя, сокращение ог 
Скерлат/Скерлет из ит. и греч. Скарлатос ’красный1.

Монгольские числительные гурбан 'три', долон 'семь', 
найман 'восемь/ табан 'пять' могут быть обнаружены в 
составе некоторых крымских топонимов. Однако, по всей 
вероятности, они связаны с топонимами не непосредст
венно, а через названия монгольских родов в составе 
тюркских племенных объединений.

Все сказанное выше относилось к названиям из целых 
слов. Обратимся теперь к топоэлементам. Например, при 
устье р. Алма в Крыму было поселение Алма-Тамақ; ср. 
хак. тамах 'устье', 'протока'. Достаточно редкие в Крыму 
образования с конечным компонентом -джа (Узунджа) 
находят себе типологически близкие образования в Румы
нии (Аджиджа) и в Узбекистане: ср. тюрк. суф. -джа, 
имеющий значение неполной степени качества (длиннова
тый, горьковатый).

В различных частях мира встречаются топонимы, со
держащие конечное интервокальное -нд-: Жиронда, Ле- 
Лаванду во Франции, Голконда в Индии, Пицунда на 
Кавказе, Руанда, Уганда, Бурунди в Африке и т. д. На 
территории Крыма отмечаются: Авинда (Авунда), Аран
да, Гинзонда, Календе (Календо, Календия), Каракунда 
(Каракунга), Когонде, Лунда, Марсанда (Массандра), 
Орианда (Урьянда, Ургенда), Таконду, Терскунда (Те- 
рекунда); ср. одно из названий старого Крыма Крименда

4 Там же, с. 47.
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{Кумента) и топоним Моноанта. В большинстве своем 
это названия поселений. Единственное исключение — 
ороиим и гидроним Авинда (Авунда).

Существует ряд специальных работ, авторы которых 
пытаются отнести топонимы с компонентом -нд- к одному 
:из древнейших языков. Крымская топонимия, структурно 
■близкая к указанным топонимам других частей мира, не 
дает целостного массива, свидетельствуя о том, что в этой 
группе могут оказаться названия различного происхожде
ния, лишь случайно совпавшие по звучанию. Яркий и 
семантически прозрачный пример, подтверждающий раз
новременность и разноязычность этих названий, находим 
в топониме Чешменде — перс, чешме 'источник'+афф. 
места.

Само название Крым имеет параллели и на Западе, и 
на Востоке. Так, на территории Великобритании имеется 
топоним Crymel Smoles и созвучный этноним камеры. 
В Хакасии хорым означает: 1) громада скал; 2) каменис
тые россыпи на склонах и на плоских вершинах; ср. на
звание горы Хорымхол в Хакасии, где хол — лог, и назва
ние реки Крымкол в Крыму. На старых европейских 
картах Крым называется Crimea. Одноименный город 
был в древней Италии. Не исключено также, что оно 
происходит от древнетюркского родового имени. В то же 
время следует отметить, что несмотря на свою четкую 
географическую выделяемость, Крымский полуостров 
долгое время не имел единого названия и именовался у 
каждого народа в соответствии с названием той части, 
которую тот лучше знал или в которой был максимально 
заинтересован.

Все сказанное свидетельствует о тесной связи топони
мии любой территории с топонимией многих других, да
леких и близких земель, о единстве топонимообразующего 
.процесса у всех народов. Специфика отдельных топони
мических массивов объясняется своеобразием этапов 
исторического и культурного развития общества отдель
ных стран и их частей и региональными особенностями 
языка.

Первичный анализ семантически прозрачных лексем, 
часто повторяющихся в названиях разнотипных геогра
фических объектов Крыма, показал отсутствие у боль
10



шинства из них строгой закрепленности за определенной 
объективной данностью и вхождение многих из них в 
названия объектов разных категорий. Это свидетельст
вует против их особой «терминологичности». Более того, 
здесь можно усматривать высокую степень топонимич- 
ности некоторой группы слов. Благодаря обособленному 
положению имени собственного в языке, слова, формирую
щие названия объектов разных категорий, оказываются 
теснее связанными друг с другом, чем с нарицательной 
лексикой, употребляющейся в данном регионе. На это 
обратил внимание Ю. А. Карпенко5, ратовавший за 
изучение связи одних топонимов с другими, поскольку 
для выявления топонимических закономерностей недоста
точно изучения связи топонимов с нетопонимами и с 
объективной действительностью.

Проделанный нами анализ показал отсутствие пол
ного и однозначного совпадения элементов, входящих в 
состав топонимов, с обозначением той категории объек
тов, к которым они относятся, т. е. компонент дере часто, 
но не всегда входит в состав названий ущелий, богаз 
встречаем в составе названий не только перевалов и 
горных троп.

Топонимическая лексика обязательно «просачивает
ся» в названия соседних объектов. Наиболее многооб
разны географические апеллятивы в составе названий 
урочищ. Максимальный «разброс» дают такие лексемы, 
как баш (горы, овраги, реки), коба/хоба (горы, пещеры, 
урочища), кош (горы, ущелья, урочища), таш (горы, 
ущелья, урочища, прибрежные объекты), чокрак (горы, 
ущелья, урочища, ручьи). Наиболее компактны по упо
треблению лексемы богаз, бурун, кая, кыр/хыр, оба, су, 
сырт, тепе, узень, яйла.

Среди этимологически непрозрачных омонимичных 
названий объектов разных категорий максимальное сов
падение оказывается у гидронимов и ойконимов: Алчин, 
Аратук, Арпат, Байбуга, Боурча, Кабарта, Собла, Стиля, 
Тавель, Ускют и др. Часто совпадают также названия 
урочищ и возвышенностей: Бакла, Басма, Гурлюк (Кур- 
люк), Лапата, Трампета, Хатурла, Элтиген, а также

5 Карпенко Ю. А. Топонимія і іі  місце в лексичному складу мо- 
ви. Чернівці, 1962, с. 9.

11



урочищ и поселений: Ахтиар, Ворон, Гавро, Магарач, 
Моргала, Маркур, Пангрополи, Плакал (Пелакия), Та- 
ма, Тугай, Чугер (Чегерь), Шакул. Добавим, что разно
типные объекты с одинаковыми названиями не всегда 
располагаются достаточно близко друг от друга.

С другой стороны, однотипные объекты с семантиче
ски прозрачными названиями нередко оказываются отно
сительно недалеко друг от друга: две скалы Гогерджин- 
Кая и гора Гогерджин-Хоба в Юго-Восточном Крыму, 
три оронима Гелин-Кая в окрестностях Гурзуфа. Очевид
но, это связано с психологией восприятия объектов у 
людей, живущих более или менее компактно и видящих 
реалии «одними и теми же глазами».

Материальное и структурное сходство элементов, вхо
дящих в состав топонимов различных категорий, свиде
тельствует о том, что их более глубокое изучение, и в: 
частности этимологический анализ, невозможно прово
дить изолированно друг от друга. Необходимо комплекс
ное изучение топонимов различных категорий в пределах 
одной территории, объединенных по хронологическому 
(синхроническому), языковому (синглоттическому) и 
культурному (синциклическому) признакам. Разделение 
же топонимов на оронимы, ойконимы, гидронимы, полез
ное и необходимое в одних случаях, в других случаях 
дает ненужное размежевание сходного, расцепление 
единого. Приступая к анализу топонимов, следует преж
де изучить и сопутствующие нм собственные имена дру
гих категорий.

Таким образом, исследование любой категории собст
венных имен может быть плодотворным при изучении 
всего ономастического пространства данной области в тот 
или иной исторический период.



Т. Д.  Д Ж А Н У З А К О В  (Алма-Ата)

РАЗВИТИЕ ТЮРКСКОЙ ОНОМАСТИКИ В СССР

Исследования тюркского ономастического простран
ства в нашей стране получили широкое развитие в 
последние годы во всех тюркоязычных регионах Совет
ского Союза: в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, 
Киргизии, Туркмении, Татарии, Башкирии, Горном Алтае, 
Туве, Хакасии, Чувашии, Якутии. По тюркской ономасти
ке за советское время опубликовано более 50 книг и 
монографий, свыше 40 словарей, многочисленных статей 
научного и научно-теоретического характера, не считая 
газетных. По топонимике и антропонимике защищены 3 
докторские и около 50 кандидатских диссертаций.

Доклады по различным отраслям тюркской ономасти
ки читались на союзных и республиканских конференциях 
по ономастике, организованных в нашей стране. Впослед
ствии они были опубликованы в различных сборниках 
статей. В них помещены статьи по топонимии, антропони- 
мии, этнонимии и космонимии, астронимии, зоонимии и 
теонимии, в которых рассматриваются проблемы лингвис
тики, истории и этнографии не только народов Средней 
Азии, Казахстана, но и Кавказа и Сибири. Доклады 
ономастов-тюркологов СССР, прочитанные на XI и XIII 
Международных конгрессах по ономастической науке, 
также нашли свое отражение в соответствующих изда
ниях: «Материалы XI Международного конгресса по оно
мастике I. София, 1974, т. 1.», «Nomina appellativa et no- 
mina propria». Summaries of the papers. Cracow, 1978. 
Все эти публикации свидетельствуют о становлении и 
таком развитии ономастической науки в тюркологии, ко
торое ставит на повестку дня совершенствование теории 
и методики ономастических исследований. III Всесоюз
ная тюркологическая конференция 1980 г. специально 
указала в своей рекомендации на необходимость «совер
шенствования методов изучения лексики и ономастики 
тюркских языков и их этимологии» '. 1

1 Резолюция III Всесоюзной тюркологической конференции. — 
Советская тюркология, 1980, № 1, с. 101.
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* * *

Ономастика тюркских языков до 40-х гг. нашего сто
летия не была предметом специального научного иссле
дования, хотя различные аспекты ее интересовали многих 
ученых еще в средние века. Так, в трудах ученых раннего 
средневековья — аль-Фараби (IX в.), аль-Бируни (X—- 
XI вв.), средневековья — Дулати (XV в.), Бабура (XV— 
XVI вв.), Абу-ль-Гази (XVI в.) и других содержится мно
го данных по топонимии, антропонимии, астронимии и 
космонимии, этнонимии тюркоязычных народов.

Более полные сведения, этимологические объяснения, 
списки ономастиконов дают в своих трудах ученые позд
него времени: Хисамеддин Муслими, Г. Ф. Миллер, 
П. И. Рычков, С. У. Ремезов, В. Н. Татищев (XVIII в.),
А. А. Вакиханов, В. В. Радлов, В. В. Бартольд, 
Ф. Е. Корш, Н. Ф. Катанов, Н. А. Аристов, В. К. Магниц
кий, Н. И. Золотницкий, Ч. Ч. Валиханов, Бичурин (Иа- 
кинф), Ш. Марджани, Н. И. Березин, К. Насыри, 
Н. И. Ашмарин, В. В. Вельяминов-Зернов, П. П. Семе- 
нов-Тяи-Шанский, Г. Н. Потанин, В. В. Григорьев, 
А. И. Левшин, В. А. Гордлевский, А. Н. Самойлович, 
С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев (XIX—XX вв.) и др.

Работы вышеназванных ученых не были целенаправ
ленными ономастическими исследованиями. Тем не ме
нее они содержат весьма ценные материалы по тюркской 
ономастике, без которых вряд ли возможным было бы 
становление и успешное развитие современной тюркской 
ономасиологии. История изучения тюркской ономастики 
в дооктябрьский период еще ждет своего исследователя. 
В наши дни «особый интерес ученых к ономастике вызван 
большим значением ее данных, связанных непосредст
венно с жизнью народа, для целого ряда наук: филоло
гии, истории, этнографии, археологии, географии, биоло
гии и др.» 2.

Изучение ономастики в тюркологии в плане истории 
языка и этноса, лексико-семантической классификации, 
взаимодействия ономастикона с. апеллятивной лексикой, 
исторической диалектологией, выяснение закономернос-

2 Тенишев Э. Р., Саттаров Г. Ф. Этапы развития и очередные за
дачи татарской ономастики. — Советская тюркология, 1971, № 5, 
с. 124.
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тей словообразовательных и морфологических типов,, 
определение ономастиконов в словарном составе обще
народного языка, связь ономастики с историко-куль
турной жизнью народа, а также с этнографией, геогра
фией в целом определяют ономастику как новое направ
ление в современной тюркологии. Это можно конкретно- 
наблюдать в трудах, выполненных ономастами-тюрколо- 
гами Советского Союза, а именно: Москвы и Ленингра
да (А. Н. Кононов, С. Е. Малов, Н. А. Баскаков, Э. Р. Те~ 
нишев, А. М. Щербак, К. К- Мусаев, Э. М. Мурзаев, 
Б. А. Серебренников, С. Г. Қляшторный, Б. X. Кармы
шева, Г. Ф. Благова, В. А. Никонов, И. Г. Добродомов 
и др.), Узбекистана (X. X. Хасанов, С. К. Караев,
Э. А. Бегматов, 3. Дусимов, Т. Нафасов, Ш. Кадырова,. 
Л. Каримова, Т. Рахматов, С. Губаева, Дж. Латыпов, 
К. Хуррамов, Н. Охунов и др.), Казахстана (Г. К. Кон- 
кашпаев, А. А. Абдрахманов, Т. Д. Джанузаков, В. Н. По
пова, Е. К. Койчубаев, О. А. Султаньяев, В. У. Махпиров- 
и др.), Азербайджана (Р. М. Юзбашев, А. Демирчи-заде, 
С. М. Молла-заде, А. Ахундов, А. Маммедов, Ч. Мирза-за
де, Л. Г. Гулиева, А. Гусейн-заде, 3. А. Садыхов, Г. Гей- 
буллаев, А. И. Алиев и др.), Киргизстана (Д. Исаев, 
С. Умурзаков, К. Конкобаев, Ш. Жапаров, К- Аширалиев 
и др.), Туркменистана (С. Атаниязов, 3. Б. Мухамедова, 
Г. Санарова, М. Гельдыханов, Ш. Аинаклычев и др.), Та
тарии (Г. Ф. Саттаров, М. 3. Закиев, Р. X. Субаева, 
Ф. Г. Гарипова, М. И. Ахметзянов и др.), Башкирии 
(Дж. Киекбаев, А. А. Камалов, 3. Г. Ураксин, Р. Г. Ку- 
зеев, Т. М. Гарипов, Т. X. Кусимова, А. Г. Шайхулов, 
Р. 3. Шакуров), Балкарии (С. О. Шахмурзаев, П. С. Ро- 
татаев, Дж. Коков, Б. X. Мусукаев), Горного Алтая 
(О. Т. Молчанова), Каракалпакии (К. Абдимуратов, 
У. Бекбаулов), Карачаево-Черкесии (М. А. Хабичев, 
X. М. Хаджилаев, С. Я. Байчоров), Хакасии (М. А. Жев- 
лов), Чувашии (Г. Е. Корнилов), Тувы (Б. И. Татарин
цев), Якутии (К. Ф. Гриценко, С. Багдарын).

В рамках статьи нет возможности дать полный ана
лиз всем работам ученых, проводимым в советский 
период. Поэтому ограничимся обзором наиболее извест
ных работ по топонимике, антропонимике, космонимике, 
этнонимике и зоонимике.
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Топонимика

Исследованиями топонимов в тюркских языках стали 
■заниматься начиная с 20-х гг. языковеды, историки, этно
графы, географы нашей страны. К числу первых публи
каций по топонимике Узбекистана, Казахстана, Турк
мении, Татарии относятся статьи Л. В. Вяткина, Е. Д. По
ливанова, X. X. Хасанова3, С. Алиева, С. А. Аманжоло- 
ва 4, К. Туйкэ 5, Э. М. Мурзаева 6 и др.

Интенсивно стала развиваться топонимика после 
40-х гг. В частности, нашли свое отражение история 
изучения и развитие топонимики Казахстана, Киргизии, 
Татарии, Кабардино-Балкарской АССР в отдельных ис
следованиях 7 и статьях тюркологов-ономастов, а также 
географов 8. По топонимике вышли в свет за советский 
период свыше 40 монографий и книг, огромное количество 
статей, защищены докторские и кандидатские диссерта
ции. Топонимике тюркских языков посвящены отдельные 
сборники: «Топонимика Востока» (1962), «Топонимика 
Востока. Новые исследования» (1964), «Топонимика

3 См.: Вяткин Л. В. Материалы к исторической географии Са
маркандского вилайета. — Справ, кн. Самаркандской области. За 
1921 г.; Поливанов Е. Д. О происхождении названия Ташкент. — 
В кн.: В. В. Бартольду. Туркестанские друзья, ученики и почитате
ли. Ташкент, 1925, с. 395—400; Хасанов X. X. Топонимика Средней 
Азии. — Совет педагогикаси. Ташкент, 1940, вып. 5.

4 Алиев С. Географические названия Казахстана. — География 
в школе, 1939, № 4, с. 38—39; Аманжолов С. А. Географические 
названия. — Пионер, 1941, № 3. На каз. яз.

5 Туйкэ Камил. На пути исследования. — Магарпф, 1928, № 6,7, 
с. 112— 116.

6 М урзаев Э. М. К географической терминологии туркмен. — 
Известия Геогр. об-ва, Л., 1939, т. 71, вып. 6.

7 Саттаров Г. Ф. Этапы развития и очередные задачи татарской 
ономастики. Казань, 1970; М урзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 
1974, с. 28—34, 57; Джанузаков Т. Д. Основные проблемы ономасти
ки казахского языка: Автореф. д н е .... докт. фнлол. наук. Алма-Ата, 
1976, с. 7— 13.

8 М урзаев Э. М. Топонимика в Казахстане. — Изв. АН КазССР. 
Сер. геогр., 1964, вып. 6; Умурзаков С. У. Состояние топонимическо
го изучения Киргизии. — В кн.: Топонимика Востока. М., 1962; Бла
гова Г. Ф. Радлов и изучение тюркской топонимии в аспекте совре
менных топонимических проблем. — Тюркологический сборник, 1971. 
М„ 1972.
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Востока. Исследования и материалы» (1969), «Ономасти
ка Востока» (1980), «Ономастика Средней Азин» (1978), 
«Ономастика Средней Азии» (1980), «Языки и топонимия 
Сибири» (1970, 1972, 1976), «Диалекты и топонимия 
Поволжья» (1972, 1973) и др.

Доклады и сообщения ученых по тюркской топоними
ке, сделанные на союзных и республиканских конферен
циях, были опубликованы в вышеуказанных и других 
сборниках статей: «Всесоюзная конференция по топони
мике СССР. Тезисы докладов» (1965), «Происхождение 
аборигенов Сибири и их языков» (1969, 1973), «Пробле
мы современной тюркологии: Материалы III Всесоюзной 
тюркологической конференции 27—29 сентября 1976 г. 
г. Алма-Ата» (1980), «Материалы III Всесоюзной тюрко
логической конференции. Тезисы докладов». Ташкент. 
(1980) и др.

Монографические исследования по тюркской топони
мике стали появляться со второй половины 30-х гг. Одной 
из первых стала работа Н. П. Архангельского, посвящен
ная вопросам терминологии и транскрипции географиче
ских названий Средней Азии9. В 1959 г. вышла книга 
А. А. Абдрахманова 10 11, в которой автор подверг лингвис
тическому анализу более 800 названий крупных городов, 
рабочих поселков, населенных пунктов, районов, район
ных центров и железнодорожных станций Казахстана, 
дал их лексико-семантическую классификацию, выделил 
словообразовательные модели, а также рассмотрел 
вопросы правописания и транскрипции топонимов края. 
В 60—70-х гг. были опубликованы работы по тюркской 
топонимике СССР Г. Ф. Саттарова, X. X. Хасанова, 
К. А. Абдимуратова, Р. М. Юзбашева, С. Қ. Караева, 
А. Мамедова и др.

Работа Г. Ф. Саттарова «Мнкротопонимия Татарской 
АССР» 11 является методическим пособием для студентов 
отделения татарской филологии. В ней рассматриваются 
следующие вопросы: сбор материала микротопонимов

9 Архангельский Н. П. Среднеазиатские вопросы географической 
терминологии и транскрипции. Ташкент, 1935.

10 Әбдірахманов А. Қазақстанның жер-су аттары. Алматы, 1959.
11 Саттаров Г. Ф. Татарстан АССРнын микротопонимнары. Ка

зан, 1965; см. также: Этапы развития и очередные задачи татарской 
ономастики. Казань, 1970.
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и задачи спецкурса, спецсеминара по татарской топони
мике. Во второй своей книге •— «Этапы развития и оче
редные задачи татарской ономастики» — автор осветил 
историю зарождения, становления и современного раз
вития топонимики и антропонимики татарского языка. 
О научном значении данной работы известный тюрколог 
Э. Р. Тенишев писал: «Ценной стороной работы является 
критическое освещение источников, а также трудов спе
циальных и общего характера. Историю изучения татар
ской ономастики автор делит на три периода... Книга 
Г. Ф. Саттарова, подводящая итоги достигнутым татар
ской ономастикой успехам и намечающая как ближай
шие, так и более отдаленные ее задачи, несомненно, яв
ляется значительным вкладом в дело развития ономасти
ки в Татарской АССР» 12.

Известный географ-ономаст X. X. Хасанов в своих 
работах 13 рассматривает вопросы транскрипции и право
писания, а также происхождения, значения, богатства 
географических названий Средней Азии. Р. М. Юзбашев 
подробно описал структуру и состав, словообразователь
ные модели, своеобразные типы географических тер
минов Азербайджана 14 15.

Книги научно-популярного характера написали К. Аб- 
димуратов, С. К- Караев, Н. П. Бутенко 1Е. Они знакомят 
читателей с этимологией, историей возникновения гео
графических названий Узбекистана, Киргизстана, Кара
калпакии.

За последние 10 (1971 —1981) лет по тюркской топо
нимике издано более 30 монографий и отдельных книг 
научно-теоретического характера, где рассмотрены воп
росы семантической классификации, структурные типы, 
лексико-грамматические способы образования топони
мов, языковой состав, фонетические процессы, взаимо
связи топонимики с этнографией, историей, место геогра

12 Тенишев Э. Р. Г. Ф. Саттаров. Этапы развития и очередные 
задачи татарской ономастики. •— Советская тюркология, 1971, № о, 
с. 124— 126.

13 Хасанов X. X. Географик номлар имласи. Тошкент, 1965.
14 Jt/збашев Р. М. Азерба]чан чографіца термннләри (тэдгиглэр). 

Бакы, 1966.
15 Бутенко Н. П. Русские антропонимнческие топонимы в Кир

гизии. Фрунзе, 1966; Караев С. К. Топонимика. Тошкент, 1970.
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фической терминологии в топосистеме, транскрипция и 
правописание местных географических названий и мно
гие другие.

В числе первых опять назовем монографии Г. Ф. Сат- 
тарова «Почему так названы?» и «Антропотопонимы Та
тарской АССР» 16. Первая из них содержит анализ 
географических названий городов, районов Татарской 
АССР и ее столицы, ее кварталов, улиц. Вторая моно
графия посвящена антропотопонимической системе Та
тарской АССР в целом: в ней дается ее научное
описание. В монографии всесторонне показаны процессы 
топонимизации антропонимов. Историко-этимологиче
скому, а также сопоставительно-сравнительному анали
зам подвергнуты антропотопонимы, дана полная семанти
ческая характеристика антропотопообразующих оснои 
соответствующего пласта татарской лексики. Данная 
работа «отличается глубиной анализа лингвистических и 
экстралингвистических факторов» 17.

В большой монографии известного топонимист?
Э. М. Мурзаева «Очерки топонимики» значительное .мес
то уделено анализу развития, эволюции и образованию 
географических названий Средней Азии и Казахстана 18.

Отдельные книги топонимистов Узбекистана X. X. Ха
санова, С. К. Караева, Л. Г. Каримовой, Я. X. Худжам- 
бердиева посвящены раскрытию значений, структуры, 
словообразовательных способов, этимологии узбекских 
географических названий 19.

Самое большое количество работ было издано учены
ми Азербайджана: Р. М. Юзбашевым (1972), С. М. Мол- 
ла-заде (1973, 1974, 1978, 1979), Н. В. Мамедовым (1975), 
А. А. Алиевым (1975), Б. Т. Абдуллаевым (1973) 20. Книга

16 Саттаров Г. Ф. Ни очен шулай аталган? Казан, 1971; Татар
стан АССРнын антропотопонимнари. Казан, 1973.

17 См.: Сафиуллина Ф. С. Антропотопонимия Татарской АССР.— 
Советская тюркология, 1975, № 2, с. 120— 121.

18 М урзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974, с. 202—235.
19 Хасанов X. X. Ер тили. Тошкент, 1977; Он же. Географик ном- 

лар маъноси. Тошкент, 1978; Каримова JI. Г. Топонимы в северо
узбекских говорах. Ташкент, 1972; Худжамбердиев Ярику л. Истори
ко-этимологическое исследование топонимии Сурхандарьинской об
ласти. Ташкент, 1974.

20 Іузбашев Р., Элщев, К., Сэдщев Ш. Азерба]чанын чографи 
адлары. Бакы, 1972; Молла-заде С. М.\ Чографи адлар вэ Азёрбар
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Р. М. Юзбашева «Азербайджанские географические тер
мины», по определению Э. М. Мурзаева, «содержит 
богатый материал по местной терминологии: орографи
ческий и геоморфологический, метеорологический, гидро
логический и др. Автор останавливается на роли азер
байджанских терминов республики, а также на истории 
формирования научной географической терминологии и 
на транскрипции»21. В книге С. М. Молла-заде «Топони
мия северных районов Азербайджана» даны классифи
кация всех видов топонимов северной зоны Азербайджа
на и их подробный лингвистический анализ в сопостав
лении с материалами родственных языков. В работе 
устанавливается этимология многих древнеазербайджан
ских топонимов, определяется лексический состав, струк
турные типы и лексико-грамматические способы образо
вания топонимов изучаемого региона22.

Книги С. А. Атаниязова «Язык земли» и «Топонимика 
Туркменистана»23 посвящены вопросам географических 
названий Туркменской ССР. В первой из них автор науч
но-популярно объясняет значения географических назва
ний Туркменистана. Во второй он провел анализ струк
туры и состава, дал хронологическую и семантическую 
классификацию, выявил лексико-морфологические, лек
сико-семантические способы образования топосистем 
республики.

Небольшие по объему книги К- Абдимуратова, пред
назначенные для широкого круга читателей, знакомят с 
этимологией географических названий Каракалпакской 
АССР 24. Книга А. А. Абдрахманова «Топонимика и эти
мология» состоит из двух разделов. В первом — «Этимо
логия и топонимика» -— автор рассматривает методы 
этимологического исследования, во втором — «Краткий
чан дшшнин тарихи. Бакы, 1973; Некоторые топонимы районов Азер
байджана. Баку, 1978, Әлщев Ә. Азерба]чанын горб рарнларынын 
TonoHiiMiijacH. Бакы, 1975.

21 М урзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974, с. 77.
22 Наджафов Н. Г. Топонимия северных районов Азербайджа

на. — Советская тюркология, 1979, № 3, с. 102.
23 Атаныязов С. А.: Ерин дили. Ашгабад, 1971; Туркменнстапын 

топонимиясы. Ашгабад, 1981.
24 Абдимуратов К.: Почему так говорим: (Из истории топони

мии Қаракалпакистана). Нукус, 1965; Почему так названо? Нукус, 
1970.
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этимологический словарь топонимов Казахстана» — под
вергает этимологическому анализу 140 топонимов рес
публики25 26 27. Другая его книга — «Этнотопонимика Ка
захстана» — посвящена взаимосвязи этнонимов и топо
нимов. Автор на основе исторических сведений дает 
историко-этимологический анализ более десяти этнотопо- 
нимов: аргын, дулат, алчин, канглы, керей 20 и др.

О. А. Султаньяев назвал свою книгу «Понятные не
понятности». Она является первым пособием для вне
классной работы по топонимии Казахстана 21. £5 моно
графии Т. Д. Джанузакова «Очерк казахской ономасти
ки» рассматриваются структурные типы и состав, способы 
образования, этимология топонимов Казахстана28.

Ономасты Киргизстана выпустили в свет два сборника 
и две монографии по киргизской топонимике. Книга 
Д. Исаева «Загадки географических названий» состоит 
из двух разделов. В первом разделе рассматриваются 
общие вопросы топонимики: взаимосвязь топонимики с 
другими отраслями науки, вопросы терминологии оно
мастики, лексический состав и семантика, лексико-семан
тическая классификация топонимов. Во втором разделе 
определяется общий состав топонимов арабо-иранского и 
монгольского происхождения, дается их этимологический 
анализ29. Монография К- Конкобаева «Топонимия Юж
ной Киргизии» написана на богатом фактическом мате
риале. Из общей массы топонимов автор выделил пласты 
иранских (согдийско-ягнобский, таджикский, тувинский, 
уйгуро-узбекский), арабских, монгольских и славянских 
(русский, украинский) языков. Все топонимы подвергну
ты лексико-семантическому и структурному анализу, 
проведена их стратиграфия, лексико-семантическая клас
сификация 30.

25 Әбдірахманов А. Ә. Топонимика жэне этимология. Алматы, 
1975.

26 дбдірахманов А. Ә. Қазақстан этнотопонимнкасы. Алматы, 
1979.

27 Султаньяев О. А. Понятные непонятности. Алма-Ата, 1973.
28 Джанузаков Т. Д. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 

1982, с. 42—52.
29 Исаев Д. Жер-су аттарыньщ сыры. Фрунзе, 1977.
30 См.: Молчанова О. Т. К. Конкобаев. Топонимия Южной Кир

гизии. — Советская тюркология, 1981, № 5, с. 87—90.
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Балкарский языковед Б. X. Мусукаев в книге «Топо
нимы Балкарца» описывает всю систему топонимов Бал- 
карии, устанавливает историю возникновения и развития 
топосистемы, определяет их основные пласты, дает их 
классификацию по лексико-семантическим группам, а 
также структурный анализ, способы образования топо
нимов 31.

К числу новоизданных работ последних лет относятся 
монографии О. Т. Молчановой, С. Багдарына, Т. Д. Джа- 
нузакова. Монография О. Т. Молчановой является 
теоретическим обобщением ее предыдущей книги («Топо
нимический словарь Горного Алтая») 32. В этой новой 
работе автор дает лингвистическую характеристику ге
ографических названий тюркских языков Алтая, иссле
дует словообразование топонимов, вскрывает механизм 
топонимических моделей с точки зрения их семиотиче
ского назначения, многие теоретические проблемы 
ономастикона впервые решает на основе данных тюрк
ской топонимики. В книге С. Багдарына «Топонимы 
Якутии» рассматриваются лексический состав, структу
ра, принципы номинации топонимов Якутии33. Кроме 
книг и монографических исследований опубликована 
масса научных, научно-теоретических статей. За 1920—- 
1982 гг. их вышло более тысячи. Они посвящены разным 
вопросам: семантике, этимологии, словообразованию,
онимизации, структуре и составу, транскрипции и транс
литерации топонимов и т. д.

Антропонимика

Исследование антропонимии тюркоязычных народов 
СССР получило развитие только в советское время. За 
1920—1982 гг. опубликовано много статей, научно-попу
лярных книг и монографий, защищены диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. И все же изученность антропонимики намного ниже

31 М усукаев Б. X. Топонимия высокогорья Балкарии. Нальчик, 
1981.

32 Молчанова О. Т. Структурные типы тюркских топонимов Гор
ного Алтая. Саратов, 1982.

33 Багдарын С. Топонимы Якутии. Якутск, 1982. На як. яз.
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изученности топонимики. Если по тюркской топонимике 
защищено около 50 кандидатских диссертаций, то по 
тюркской антропонимике до 1982 г. защищено всего 6 
кандидатских диссертаций 34.

Тюркская антропонимика открывается статьей 
К. Г. Малицкого 35. Позднее появляются статьи С. Ибра
гимова, X. Жубанова, А. А. Сатыбалова 36, С. К. Кенес- 
баева, 3. Б. Мухамедовой, Т. Д. Джанузакова, Г. Ф. Сат- 
тарова, Э. А. Бегматова 37. Статьи научного и научно- 
теоретического характера этих и других ученых публико
вались в журналах «Вопросы языкознания» , «Советская 
тюркология», «Известия» АН союзных республик, в 
сборниках «Ономастика», «Антропонимика», «Этногра
фия имен», «Личные имена в прошлом, настоящем, буду
щем» 38 и др.

В последние годы было издано более десяти моно
графий, в которых освещены многочисленные вопросы 
антропонимики тюркоязычных народов СССР.

34 Джанузаков Т. Лично-собственные имена в казахском языке: 
Автореф. дн е .... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1961; Бегматов Э. А. 
Антропонимика узбекского языка: Автореф. д н е .... канд. фнлол. наук. 
Ташкент, 1965; Бутенко Н. П. Русские собственные имена в Киргизии 
и некоторые вопросы взаимодействия языков: Автореф. дис. ...канд. 
филол. наук. Фрунзе, 1967; Садыхов 3. А. Личные имена в азербай
джанском языке: Автореф. д и с .... канд. фнлол. наук. Баку, 1975; 
Кусимова Т. К. Древпебашкирскне антропонимы: Автореф. д и с .... 
канд. филол. наук. Уфа, 1975; Ш айхулов А. Г. Татарские и башкир
ские личные имена тюркского происхождения: Автореф. д и с .... канд. 
филол. наук. М., 1978.

35 Малицкий Н. Г. Система наименования у коренного населения 
города Ташкента. — Изв. Средне-Азнат. комитета по делам музеев 
и охраны памятников старины, искусства и природы, Ташкент, 1928, 
вып. 3.

36 Иброхимов С. Исм ва фамилияларнинг езилиши. — В кн.: Уз
бек тилининг имло луготи. Тошкент, 1935; Ж убанов X. Исследования 
по казахскому языку. Алма-Ата, 1936, вып. 1; Сатыбалов А. А. К во
просу о личной ономастике у кумыков. — В кн.: Советское языкозна
ние. М., 1936, с. 95—98.

37 Кенесбаев С. К. Об использовании собственных имен в казах
ском языке в нарицательном значении. — Советская тюркология, 
1973, № 1, с. 87—91; Мухамедова 3. Б. К вопросу о личной ономас
тике у туркмен. — Труды ИЯЛ АН ТуркмССР, 1957, вып. 2; Жанұ- 
зақов Т. Қазақ есімдерінің тарихы жайлы. — Вестник АН КазССР, 
1960, № 9, с. 79—84; Саттаров Г. Ф. Татар тилиндэ кеше нсемнэре 
һэм аларны дорес куллану. — Совет мэктэбе, 1961, № 10; и др.

38 Полный перечень статей по антропонимике см.: Зинин С. И. 
Ономастика республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1974.
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В книге Э. А. Бегматова «Имена и люди» описаны 
история возникновения, развития, а также семантика, 
процессы образования узбекских личных имен. Вторую 
книгу автор посвятил правописанию узбекских личных 
имен на русском языке39.

В книгах автора этих строк «Собственные имена в ка
захском языке», «Казахская антропонимика», «Тайны 
имен» прослеживается история развития антропонимов, 
дается хронологическая и лексико-семаитическая клас
сификация, структурные модели, словообразовательные 
процессы, вопросы правописания, этимология казахских 
личных имен 40.

В работах Ш. Саднева «Происхождения собственных 
имен», Ш. Аннаклычева «Наречение имен у туркмен», 
А. Идрисова «Личные имена в киргизском языке», А. Га
фурова «Лев и Кипарис» рассматривается происхожде
ние, образование, значения личных имен азербайджан
ского, туркменского, киргизского и других языков41.

Азербайджанский ономаст А. Р. Махмудов посвятил 
свою работу правописанию собственных имен в азер
байджанском языке, где рассмотрел фонетическую осно
ву передачи азербайджанских имен собственных на 
русский язык42. Известный ученый В. А. Никонов в моно
графии «Имя и общество» специально рассматривает 
личные имена тюркоязычных народов, их обычаи, связан
ные с именами, приводит статистические данные в нх 
динамике 43.

Особый интерес представляет книга известного тюр
колога Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского

39 Бегматов Э. А.: Номлар ва одамлар. Тошкент, 1966; Киши ном- 
лари имлоси. Тошкент, 1970; Узбек исмлари имлоси (русча езилиш 
масалалари). Тошкент, 1972.

40 ГКанұзақов Т. Қазак. тіліндегі жалқы есімдер. Алматы, 1965; 
Қазақ есімдерінің тарихы. Алматы, 1971; Тайны имен. Алма-Ата, 
1974.

41 Csdujee Ш. Адлар нече іаранмышдыр. Бакы, 1969; Аннаклы- 
чев Ш. Туркменлерде ат дакылышы. Ашгабад, 1969; Идрисов А. 
К.ыргыз тилиндеги ысымдар. Фрунзе, 1971; Гафуров А. Лев и Кипа
рис. М., 1971.

42 Махмудов Р. А. Фонетические основы передачи азербайджан
ских имен собственных на русском языке и русских имен собствен
ных на азербайджанском языке. Баку, 1973.

43 Никонов В. А. Имя и общество. М , 1974.

24



происхождения». Книга содержит обширное историко- 
филологическое введение и анализ более 300 русских 
фамилий 44. В книге дается не только лингвистический 
анализ, но и подробно характеризуются история возник
новения, семантическое развитие разбираемых фамилий..

Структурные типы, лексический состав, словообразо
вательные процессы антропонимов тюркоязычных наро
дов СССР нашли отражение в статьях, написанных после 
60-х гг. Так, проблемы лексико-семантической классифи
кации антропонимов получили отражение в исследова
ниях и отдельных статьях Г. Ф. Саттарова, Т. Д. Джану- 
закова, А. Г. Шайхулова, В. У. Махпнрова 45.

Вопросы исторической антропонимпи исследуются 
Н. А. Баскаковым, Т. Д. Джанузаковым, В. У. Махпнро- 
вым, Т. X. Кусимовой, Р. X. Халиковой 46 и др.

Связи антропонимии и топонимии освещены в статьях 
Г. Ф. Саттарова, Т. Д. ДжанузаксЕа, О. А. Султаньяева, 
Н. П. Бутенко, Ш. Ж. Жапарова 47.

44 Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. 
М„ 1979.

45 Саттаров Г. Ф. Лексико-семантические и тематические группы 
и разряды татарских лично-индивидуальных и семейно-родовых 
прозвищ. — Советская тюркология, 1977, № 3, с. 2—35; Шайху- 
лов А. Г. К вопросу о лексико-семантической классификации башкир
ских и татарских личных имен. — Б кн.: Аспекты лингвистического 
анализа. М , 1974, с. 312—317; Джанузаков Т. Д. Очерк казахской 
ономастики. Алма-Ата, 1982; Кусимова Т. X. Древнебашкирские 
антропонимы: Автореф. д и с .... канд. филол. наук. Уфа, 1975; Мах- 
пиров В. У. Собственные имена в памятнике XI в. «Дивану лугат 
ит-тюрк» Махмуда Кашгарского: Автореф. ди с .... канд. филол. наук. 
Алма-Ата, 1980.

46 Баскаков Н. А. Мифологические и эпические имена собствен
ные в «Слове о полку Игореве».— Воет, филология, Тбилиси, 1973, 
№ 3; Джанузаков Т. Д. Основные типы и состав тюркской ономасти
ки V—VIII вв. — Изв. АН КазССР. Сер. обществ., 1971, № 1,
с. 61—65; Махпиров В. У. Антропонимы «Дивану лугат ит-тюрк» и 
«Кудатгу билик». — Советская тюркология, 1979, № 4; Халико
ва Р. X. Антропонимы в башкирских документах XVIII в. — В кн.: 
Ономастика Поволжья. Уфа, 1973, 3, с. 42—421.

47 Бутенко Н. П. Русские антропоипмнческие топонимы в Кирги
зии. Фрунзе, 1966; Джанузаков Т. Д. Историко-этнографические 
связи ономастики и топонимики Казахстана. — В кн.: Всесоюзная
конференция по топонимике СССР: Тезисы. Л., 1965, с. 189— 191;
Саттаров Г. Ф. Названия селений, образованные от древних татар
ских и чувашских антропонимов Зеленодольского района ТатАССР.— 
В кн.: Вопросы татарского языкознания. Казань, 1972, кн. 5. На 
тат. яз.; и др.



Этимология антропонимов рассматривается в статьях 
Н. А. Баскакова, Т. Д. Джанузакова, В. У. Махпирова, 
А. Гафурова, Э. А. Бегматова, Т. X. Кусимовой.

Вопросы русско-тюркского или арабо-иранского, тюр
ко-монгольского взаимодействий в области антропоними
ки исследованы в статьях Р. X. Субаевой, А. Г. Шайху- 
лова, С. И. Зинина, Т. М. Гарипова, Э. А. Бегматова, 
Т. Д. Джанузакова, 3. А. Садыхова и др. Значительное 
число статей посвящено вопросам семантики, структур
ных типов, словообразования антропонимов тюркоязыч
ных народов СССР.

Этнонимика

Названия родов, племен, народностей и т. п. являются 
ценным материалом для лингвистов. Этноназвания (на
звания племен, родов, поколений, колен, подразделений, 
ветвей) свидетельствуют о том, что все они восходят к 
именам людей, прозвищам, географическим названиям, 
различным словам и наименованиям, которые служат 
материалом для изучения их в историко-лингвистическом 
плане. Лексический состав этнонимов многообразен, в 
нем имеются различные слои, принадлежащие разным 
эпохам и языкам. Первые шаги в исследовании этнони
мов тюркоязычных народов в историко-этимологическом 
плане были сделаны во второй половине XIX в. Они 
состояли в определении этимологии отдельных этнонимов 
в трудах Ч. Ч. Валиханова, Н. Ф. Катанова, В. В. Радло- 
ва, В. В. Вельяминова-Зернова, Н. А. Аристова,
В. В. Бартольда, Г. Н. Потанина и др.

Работы советских тюркологов по этнонимии в период 
с 1920 по 1982 г. отличаются направленным историко- 
лингвистическим анализом их. К числу первых из них, 
по нашим данным, относится работа М. Тынышпаева 
«Материалы к истории киргиз-казахского народа», в ко
торой родоплеменные названия казахов нашли этимоло- 
л'ическое объяснение 48.

В интересной статье А. Н. Самойловича «О слове

48 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского наро
да. Ташкент, 1925.
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„казак"» дан полный анализ слова «казах» 4Э. Спустя 
много лет на данный вопрос обращают свое внимание 
историки: А. X. Маргулан, М, А. Акынжанов, С. К. Иб
рагимов, языковеды: А. Т. Қайдаров, А, А. Абдрахманов, 
А. Қ. Курышжанов, Е. К. Койчубаев, Т. Д. Джанузаков, 
Г. Ф. Благова 49 50 и др. Г. Ф. Благова в своей статье 
«Исторические взаимоотношения слов казак и казах» 51 
дает этимологию слова казах. Семантика и происхожде
ние отдельных этнонимов нашли свое отражение в стать
ях С. М. Абрамзона, А. Н. Кононова, А. Н. Бернштама,
С. Қ. Кенесбаева, С. А. Аманжолова, И. А. Баскакова, 
Э. Р. Тенишева, Д. Е. Еремеева, М. Азерли, С. Қ. Карае
ва, Ф. И. Гордеева 52 и др.

На республиканских и всесоюзных ономастических 
конференциях, проведенных в разных городах Советского 
Союза, были прочтены многие доклады по тюркской 
этнонимии. Впоследствии они были опубликованы в

49 Самойлович А. Н. О слове «казак». — В кн.: Казаки: Антро
пологические очерки: Материалы особого комитета по исследованию 
союзных и автономных республик. Л., 1927, вып. 2.

50 Ибрагимов С. К . Еще раз о термине «казах», — Труды ИИАЭ 
АН КазССР, 1960, т. 8, с. 66—71; Кайдаров А. Т., Койчубаев Е. К. 
К лингвистическому объяснению этнонима «казах». — Вестник АН 
КазССР, 1971, № 2, с. 47—52; Әбдірахманов А. Ә. Топонимика жэне 
этимология. Алматы, 1975, с. 106— 115; Джанузаков Т. Д. Очерк ка
захской ономастики. Алма-Ата, 1982, с. 67—75; Курышжанов А. К. 
К семантике слова «казах». — В кн.: Вопросы казахской филологии: 
Со. статей, поев. 60-летию С. Муканова. Алма-Ата, 1964, с. 85—-90.

51 Благова Г. Ф. Исторические взаимоотношения слов казак и 
казах. — В кн.: Этнонимы. М., 1970, с. 143— 158.

52 Кононов А. Н. Опыт анализа тюрк. — Советская этнография,
1949, № 1, с. 44—48; Абрамзон С. М. К семантике киргизских этно
нимов.— Советская этнография, 1946, № 3; Бернштам А. II. Проб
лемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана. — Изв. АН 
КазССР. Сер. археол., 1949, 67, вып. 2; Тенишев Э. Р. Еще раз о
происхождении лобнорцев. — В кн.: VII Международный конгресс 
антропологических и этнографических наук. М., 1964; Кенесбаев 
С. К-, Дж анузаков Т. Д. О лексических пластах ономастики казах
ского языка. — Советская тюркология, 1976, № 3, с. 78—88; Баска
ков Н. А. Структурные и смысловые модели тюркских этнонимов и 
их типологическая классификация. — Onoma, X X I ,  1977, № 1, р. 101— 
ПО; Еремеев Д. Е. К семантике тюркской этнонимии. — В кн.: ЭтнО' 
нимы. М., 1970, с. 133— 142; Азерли М. и др. О слове Азербайджан.— 
Докл. АН АзССР, 1974, т. 30, № 12, с. 82—85; Караев С. К. К во
просу о терминах кыргыз и хакас. — Народы Азии и Африки, 1970, 
№ 4, с. 255—259; и др.
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сборниках «Этнонимы» (1970), «Ономастика Востока» 
(1980), «Ономастика Средней Азии» (1978, 1980) и др. 
В них нашли свое отражение статьи Н. А. Баскакова 
«Модели тюркских этнонимов и их типологическая клас
сификация», «Микротопонимы и проблемы изучения 
этногенетических связей между народностями», 
Г. Ф. Благовой «Исторические взаимоотношения слов 
казак и казах», Р. Г. Кузеева и Т. М. Гарипова «Этноним 
тархан у башкир, чувашей, венгров и булгар», Т. Д. Джа- 
нузакова «Этюды о казахских этнонимах», С. С. Губаевой 
«Расселение узбекского племени юз в Ферганской долине 
на рубеже XIX—XX вв.» и т. д.

В последние годы появились диссертационные иссле
дования по этнонимам. К их числу относятся новые ис
следования М. С. Муканова, С. С. Губаевой, М. И. Ахмет
зянова. Еще с 50-х гг. увеличивается число монографий, 
посвященных исследованиям этнонимов народов Средней 
Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Сибири. Наибо
лее значительными из них являются работы Т. А. Ждан- 
ко, С. А. Аманжолова, Р. Г. Кузеева, Л. П. Потапова, 
Л. Н. Гумилева, С. М. Абрамзона, А. И. Попова, Н. Г. Вол
ковой, М. М. Эрматова, С. К- Караева 53 и др. В этих 
трудах имеются богатые материалы о происхождении и 
значении этнотерминов и этнонимов узбекского казах
ского, киргизского, башкирского, каракалпакского, ал
тайского, балкарского, карачайского, ногайского, кумык
ского и других тюркоязычных народов.

53 Му капов М. С. Этнический состав и расселение казахов Сред
него жуза: Автореф. дне.... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1972; Г у
баева С. С. Этнонимы в топонимии Ферганской долины: Автореф. 
дн е.... канд. ист. наук. М., 1973; Ахметзянов М. И. Исследование та
тарских шеджере в источниковедческом и лингвистическом аспектах: 
Автореф. д и с .... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1981; Ж данко Т. А. 
Очерки исторической энтографии каракалпаков. М.; Л., 1950;
Аманжолов С. А. Вопросы диалектологии и истории казахского язы
ка. Алма-Ата, 1959; Кузеев Р. Г. Башкирские шежере. Уфа, 1960, !; 
Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 
1969; Абрамзон С. М. Киргизы и их этнографические и историко- 
культурные связи. Л., 1971; Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967; 
Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973; Волкова Н. Г. Эт
нонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973; Эрма- 
тов М. М. Этногенез и формирование предков узбекского народа. 
Ташкент, 1968; Караев С. А'. Этнонимика. Тошкент, 1979; и др.
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Космонимика

Первые сведения и исследования о космогонических 
понятиях тюрков принадлежат ученым средневековья: 
Габбас Жаухари, аль-Фараби, Абу-р-райхан аль-Бируни, 
Тарагай Улугбеку, Махмуду Кашгарскому. В XIX в. 
на этот вопрос у казахов обратили внимание Ч. Ч. Вали- 
ханов, А. А. Диваев, Г. Н. Потанин.

В наши дни изучение космонимов в лингвистическом 
аспекте идет пока на уровне статей. И то исследованы 
космонимы лишь татарского, башкирского и казахского 
языков. Например, в статье Д. К. Нуржановой рассмат
риваются наиболее употребительные среди казахов на
звания созвездий и звезд, приводятся некоторые предания 
и легенды, связанные с космонимами 54. В. А. Никонов 
в статье «Космонимия Поволжья» так объясняет интерес 
ученых к космонимам: «Космонимы древни. Они отрази
ли и сохранили следы былых представлений человечества 
о мироздании: они могут многое рассказать о давнем 
укладе жизни, о прежних передвижениях народов и их 
связях» 55. Далее, в другой статье — «Материалы по кос- 
монимии Средней Азии» — он, опираясь на труды тюрко
логов, особенно на труды Ч. Ч. Валиханова, X. А. Абише
ва, дает сравнительный анализ космонимов в тюркских 
языках. Очень интересна этимологизация названий звезд: 
Сомон Нули (узб.), Саманчи жол (кирг.), Алтын қсізық, 
Темір қазық (каз.), Алтун казык (уйг.), Шолпан (каз.)56 
и др.

В небольшой статье «Башкирская космонимия» 
Н. X. Максютова перечисляет основные космонимы баш
кирского языка, приводит их варианты, встречающиеся в 
башкирских говорах57. В другой статье — «Тюркская 
космонимия» — она приводит сведения о космонимах из 
древнетюркских письменных памятников «Дивану лугат

54 Нуржанова Д. К. Казахская космонимия. — В кн.: Этногра
фия имен. М„ 1970, с. 234—236.

55 Никонов В. А. Космонимия Поволжья. -— В кн.: Ономастика 
Поволжья. Уфа, 1973, 3, с. 373.

56 Никонов В. А. Материалы по космонимии Средней Азии. — 
В кн.: Ономастика Средней Азии. Фрунзе, 1980, 2, с. 290—306.

57 Максютова Н. X. Башкирская космонимия. — В кн ■ Ономас
тика Поволжья. Уфа, 1973, 3, с. 282—284.
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ит-тюрк» Махмуда Кашгарского, «Кудатгу билик» Юсу
фа Баласагунского, а также из словарей тюркских языков 
позднего времени. Она прослеживает пути и причины 
изменения отдельных названий звезд, дает сравнительные 
материалы из казахского, татарского, башкирского, азер
байджанского и других языков 58.

В статье автора этих строк «Лексико-семантические 
особенности космонимов» рассмотрены происхождение и 
значение, народные варианты казахских космонимов, дан 
их этимологический анализ59. Подробнее этот вопрос 
проанализирован в монографии «Очерк казахской оно
мастики» 60.

*  *  *

Другие секторы ономастики — зоонимия и теонимия, 
фитонимия — пока в тюркологии мало изучены и ждут 
своих исследователей. В свое время известный тюрколог 
Н. К. Дмитриев интересовался проблемой ономастики и 
написал статью о кличках собак61. Большой интерес 
представляет работа А. М. Щербака «Названия домаш
них и диких животных» 62. Каждая статья в ней начинает
ся видовым наименованием животного, общим для всех 
тюркских языков или широко распространенным в них. 
Рядом, для сравнения, приводятся наименования этого 
же животного из монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков. Через 15 лет появились статьи на материалах 
татарского (Р, Г. Ахметьянов), башкирского (3. Г. Урак- 
син), казахского (Г. Ф. Фельде) языков. Наконец, следу
ет отметить статьи Г. Снесарева и Э. Сулейменова по 
теонимии народов Средней Азии и Казахстана.

58 Максютова Н. X. Тюркская космонимия. — Там же. Саранск, 
1976, 4, с. 283—286.

69 Ж анузақов Т. Космоннмдердің лексика-семантикалык ерек- 
шеліктері. — Вестник АН КазССР, 1978, № 6, с. 51—62.

00 Доісанузаков Т. Д. Очерк казахской ономастики, с. 78—85.
61 Дмитриев Н. К. Собачьи клички у башкир. — Доклады АН, 

«В». Л., 1928, № 5, с. 328—330.
62 Щербак А. М. Названия домашних и диких животных. — 

В кн.: Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961, 
с. 82— 172.
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Ономастические словари

Разработка и составление ономастических словарей, 
осуществлялись в трех направлениях: а) словари по топо
нимии; б) словари по антропонимии; в) словари орфогра
фические. Наиболее известными являются следующие 
топонимические словари: Словарь местных географиче
ских терминов63, Словарь казахских географических 
названий64, Русско-узбекский словарь географических 
названий 65, Словарь географических терминов 66, Словарь- 
русской транскрипции терминов и слов, часто встречаю
щихся в географических названиях Казахской ССРб7, 
Словарь географических названий Киргизии 68, Словарь 
географических терминов и других слов, встречающихся 
в топонимии Азербайджана 69, Балкарский топонимиче
ский словарь 70, Толковый словарь географических назва
ний Туркменистана, Топонимический словарь Туркме
нистана 7\  Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана72, Толковый словарь географических терминов73, 
Топонимический словарь Горного Алтая 74, Словарь топо-

63 М урзаевы Э. и В. Словарь местных географических терминов.. 
М„ 1959.

64 Қонкашпаев Г. К. Словарь казахских географических названии. 
Алма-Ата, 1963.

65 Караев С. К. Русско-узбекский словарь географических назва
ний. Ташкент, 1964.

66 Хасанов X. X. География терминлари лугати (русча-узбекча,. 
узбекча-русча). Тошкент, 1964.

67 Словарь русской транскрипции терминов и слов, часто встре
чающихся в географических названиях Казахской ССР/Сост. А. С: 
Титова. М., 1960.

38 Исаев Д. И., Токомбаев Ш. Т., Алиев 3. А. Словарь геогра
фических названий Киргизии. Фрунзе, 1962.

69 Словарь географических терминов и других слов, встречаю
щихся в топонимии Азербайджанской ССР. М., 1971.

Коков Док., Шахмурзаев С. О. Балкарский топонимический" 
словарь. Нальчик, 1970.

71 Атаниязов С. Топонимический словарь Туркменистана. Ашха
бад, 1970; Толковый словарь географических названий Туркмениста
на. Ашхабад, 1980.

72 Койчубаев Е. К. Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана. Алма-Ата, 1974.

73 Караев С. К. Толковый словарь географических терминов. 
Ташкент, 1979. На узб. яз.

74 Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. 
Алтайск, 1979.
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Бимов Башкирской АССР 75, а также ряд словарей, дан
ных в виде приложений 76.

Из словарей по антропонимии назовем следующие: 
Что означает Ваше имя? 77 Какое выбрать имя? 78 Лев и 
Кипарис: Восточные имена79, Тайны имен80 81, Словарь 
башкирских имен8!, Справочник личных имен народов 
РСФСР 82, Словарь татарских личных имен 83, Словарь 
киргизских личных имен 84.

К числу орфографических словарей топонимов и ан
тропонимов отнесем следующие: Орфография казахских 
топонимов и антропонимов85, Правописание узбекских 
личных имен86, Фонетические основы передачи азер
байджанских собственных имен 87 и др.

*  *  *

Несмотря на достигнутые успехи, перед тюркской оно
мастикой стоят важные научно-практические проблемы. 
Развитие тюркской ономастики зависит от ряда объек
тивных факторов, а именно от тщательного и фронталь
ного сбора богатого материала по топонимии, особенно 
микротопонимии, этнонимии, антропонимии, астронимии, 
космонимин, зоонимии, теонимии, фитонимии и т. д. путем

75 Словарь топонимов Башкирской АССР. Уфа, 1980.
78 См.: Русско-казахский словарь/Сост. А. А. Абдрахманов. Ал

ма-Ата, 1981, т. 2. Приложение: Краткие географические названия.
77 Абдурахманов Д., Азаматов X., Бегматов Э„ Менажиев Я . Что 

означает Ваше имя? Ташкент, 1968. На узб. яз.
78 Джанузаков Т. Д„ Белоусов Я■ П. Какое выбрать имя? Алма- 

Ата, 1968.
79 Гафуров Алим. Лев и Кипарис: Восточные имена. М., 1971.
80 Джанузаков Т. Д. Тайны имен. Алма-Ата, 1974.
81 Кусимова Т. X. Башкирские имена: (Словарь). Уфа, 1976. На 

башк. яз.
32 Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1979.
83 Саттаров Г. Ф. Словарь татарских личных имен. Казань, 1981. -
84 Жапаров Ш. Словарь киргизских личных имен. Фрунзе, 1979. 
86 Орфографический словарь казахского языка. Алма-Ата, 1963.

См.: Приложение: Словарь топонимов Казахстана/Сост. А. А. Абд
рахманов; Словарь казахских антропонпмов/Сост. Т. Д. Дж ану
заков.

86 Бегматов Э. А.: Правописание личных имен. Ташкент, 1970; 
Правописание узбекских имен: (Вопросы русского написания)’. Таш
кент, 1972.

87 Махмудов А. Р. Фонетические основы передачи азербайджан
ских собственных имен. Баку, 1973.
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организации экспедиций и выписок из литератур
ных, научно-популярных и географических источников и 
создания на этой основе богатой картотечной базы в каж
дой республике. Последующие задачи ономастов: систе
матическая обработка, всесторонний анализ собранного 
материала, в том числе составление списков топо-и ан
тропооснов, различных словообразовательных моделей, 
создание топонимических, антропонимических словарей 
различного характера (региональных, двуязычных, тол
ковых, справочных, словаря русской транскрипции гео
графических названий каждой республику и эти
мологических словарей), а также региональных, респуб
ликанских атласов топонимии и антропонимии. Конечно, 
задачи тюркской ономастики не исчерпываются вышеиз
ложенным. Они предполагают проведение синхрониче
ских, диахронических, глобальных и региональных, аре
альных, а также структурных, сравнительно-историче
ских, типологических исследований. В связи с этим воз
никает необходимость дальнейшей разработки теории и 
методики ономастических исследований в тюркологии.



этнонимия

А. т. к А Й  Д А Р О В

к ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭТНОНИМА 

КАНГЛЫ/ҚАҢЛЫ

Этноним канглы/ қаңлы 1 — название одного из древ
нейших и современных тюркских племен — давно привле
кает к себе внимание ученых, и в результате их всесто
ронних поисков к настоящему времени накоплен доволь
но солидный материал, проливающий свет на его этно- 
генетическую и этнолингвистическую историю. Тем не 
менее языковая природа этнонима канглы/қаңлы и его 
соотнесенность с этносом, сыгравшим немаловажную 
роль в прошлой истории тюркоязычных племен обширно
го региона Евразии, остаются не до конца выясненными.

Исходя из этого, мы ставим перед собой следующую 
задачу: рассмотреть на основании имеющихся историче
ских свидетельств и некоторых данных родословной 
(шежре) казахов вопрос об основных регионах располо
жения и контактирования канглы/к^ан^лы с другими этни
ческими объединениями в разные исторические периоды 
и высказать некоторые свои соображения в пользу суще
ствующего этимологического предположения, что канглы/ 
қаңлы — обитатели рек, речной народ1 2.

Надо сказать, что перед исследователями данной 
проблемы в первую очередь вставал вопрос: имеет ли

1 В качестве основного, наиболее употребительного и домини
рующего термина в научной литературе нами взят вариант канглы 
в соседстве с его казахским звучанием қаңлы.

2 Кляшторный С. Г.: Кангюйская этнотопонимика в орхонскнх 
текстах. — Советская этнография, 1951, № 3, с. 54—63; Древнетюрк
ские рунические памятники как источник по истории Средней Азии 
М , 1964, с. 155— 180.
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канглы/қаңлы генетическую преемственность с древне- 
тюркским государственным объединением Кангюй и яв
ляется ли он трансформировавшимся вариантом данного 
этнонима, обозначавшим этническое целое и в последую
щие эпохи его развития? Правильное решение этого 
вопроса имеет существенное значение в определении не 
только хронологических рамок существования кангюй — 
каналы, но и его генетической общности.

Приведем некоторые общеизвестные исторические 
свидетельства. Подавляющее большинство ученых скло
няется видеть связь канглы/қаңлы с древнейшим государ
ственным объединением (или конфедерацией) Кангюй 
или Кангха, известным по китайским летописям и исто
рии Авесты еще в III—I вв. до н. э. и обитавшим на сред
нем течении Сырдарьи и в отрогах Каратауских гор.

Государственное объединение Кангюй/Кангха, при
шедшее на смену племенным объединениям саков в III в. 
до н. э., функционирует на этих же территориях и в 
последующие эпохи. Исследования казахстанских архео
логов подтверждают, что к I в. н. э. относится нижняя 
граница жизни Отрарского оазиса, который в то время 
входил в состав государства Кангюй3, а его центром был 
город Отрар. О том, что Отрар оставался столицей Кан- 
гюйского государства и в последующие эпохи, вплоть до 
завоевания региона арабами, говорят данные топонимии 
орхонских памятников, в которых Кангу-Т арбан//Кангу- 
Тарман С. Г. Кляшторным отождествляется с городом 
Отрар. До Отрарского оазиса простиралась западная 
граница Восточно-Тюркского каганата в конце VII и 
начале VIII в. н. э .4 Так, в памятнике в честь Куль-тегина 
Бильге-каган, говоря о своих походах (25 раз) и сраже
ниях (113 раз) в целях расширения границ владений в 
период правления Мочжо-кагана (692—716) со своим 
дядей Куль-тегином, указывал, что «...назад (т. е. на 
запад от Восточного-Тюркского каганата) вплоть до 
Кангу-Тармана мы поселили таким образом тюркский

3 Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Древний От
рар: (Топография, стратиграфия, перспективы). Алма-Ата, 1972, 
с. 181 и др.

4 В памятнике в честь Куль-тегина эта фраза звучит так: ...Ку- 
рығару Кангу таги турк будунығ анча контуртымыз, анча итдимпз.
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народ п завели в нем порядок»5. Доказывая, что Тарбан 
является модифицированной формой Отрар ( <сТурар- 
банд>Трарбан>Тарбан), С. Г. Кляшторный локализует 
этот регион территориями Семиречья, включая бассейны 
рек Чу и Талас, заселенные тюргешами и народом деся
ти стрел (он оқ бұдұн), и восточными районами Сырдарьи 
(границей Согда) 6.

Таким образом, территория государства Кангюй в 
древнейший период простиралась вместе с вассальными 
владениями, по предположению А. Н. Бернштама, начи
ная от окрестностей Шаша по 800—900-километровой 
линии протекания Сырдарьи, по обе стороны реки 
вплоть до Хорезмских земель и берегов Аральского 
моря 7. Из этого видно, что Кангюйское государство за
нимало довольно большую территорию и его культурным 
центром неизменно оставался город Отрар, который 8 как 
городской тип поселения существует с V—IV вв. до ң„э., 
имея периоды своего расцвета и угасания. Он считался 
самым крупным городом в этом регионе на протяжении 
VIII—XIII вв., т. е. до завоевания Чингисхана, а с X в. — 
форпостом мусульманского мира на границе с тюрками. 
Распространение влияния Кангюйского государства на 
относительно большой регион объяснялось полукочевым 
и полуоседлым образом жизни кангюйских племен, кото
рые не только обрабатывали поля и возводили города, 
но и кочевали, доходя летом до благоуханных и обильных 
травами низменностей Шаша, до берегов Арыса, Таласа 
и Чу, а зимой располагались в нижней части Сырдарьи, 
в укромных и заветренных местах Аральского побережья.

Этнолингвистическая и историческая характеристика 
этнонима канглы]/қаңлы не будет полной, если не учесть 
его территориально-географические, этногенетические, 
культурные и языковые контакты с другими соседними 
племенами на протяжении всего периода его существова
ния. Как известно, кангюйцы/канглы на протяжении 
длительного исторического развития в той или иной сте

5 Кляшторный С. Г. Канпойская этнотопонимика..., с. 56.
6 Там же.
7 Бернштам А. Н. Проблемы древней истории и этногенеза Юж

ного Казахстана. — Изв. АН КазССР. Сер. археол., 1949, вып. 2.
8 Кляшторный С. Г. Канпойская этнотопонимика..., с. 59.
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пени имели контакты, например, с такими разноязычны
ми племенами, родо-племенными союзами, этническими 
общностями, народностями, как: хунны, эфталиты (белые 
гунны), саки, согдийцы, тохары, китайцы, хазары, аланы, 
сарматы, арабы, усуни, кыпчаки, сгузы, карлуки, сель
джуки, печенеги, монголы, славяне и др.

Надо сказать, что окружение вышеперечисленных 
этнических общностей в известной степени определяло не 
только культурно-экономические, социально-политиче
ские факторы развития государственного объединения 
кангюйских племен, но и факторы этнолингвистические.

Приведем некоторые факты. Так, в самые древние 
времена, в начале нашей эры, когда КангюйЦКангха как 
этническое и государственное объединение вышло уже на 
историческую арену, кангюйские племена поддерживали 
дружественные отношения с северными хуннами, враж
дуя в то же время с соседними усунямн. В этой связи в 
«Истории Казахской ССР» отмечается: «Подвергаясь
давлению со стороны усуней и будучи не в силах противо
стоять им, кангюйский владетель в начале нашей эры 
решил прибегнуть к союзу с северными хуннами под 
предводительством Чжи-чи-шаныоня.

Чжичи смог привести в Кангюй лишь три тысячи 
человек из когда-то многочисленного войска северных 
хуннов. Остальные погибли в пути от холода и нападе
ния враждебных племен. Кангюйский владетель, чтобы 
скрепить родственными узами своп отношения с шаныо- 
см, отдал за него свою дочь. Шаныой также выдал за 
кангюйского вождя одну из своих дочерей...» 9.

Такие же тесные и продолжительные контакты кан
гюйских племен исторически засвидетельствованы с сак- 
скими племенами на территории Казахстана, которые 
впоследствии сыграли важную роль в формировании и 
сложении казахской народности. Это и гунны, хлынувшие 
кочевничьим потоком через Сырдарью вверх на запад, и 
огузы, кочевавшие в бассейне Амударьи и в Приаралье, 
и аланы-сарматы, и хазары, и согдийцы, и эфталиты —- 
грозные завоеватели этих мест, сменившие одного за 
другим ряд правителей (в V—VI вв.), и племена Запад-

9 История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней: 
В 5-ти т. Алма-Ата, 1977, т. 1, с. 291—292.
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но-Тюркского каганата (в VI—VII вв.), и арабы (в 
VIII—IX вв.), и тюркские племена государства Караха- 
нидов (в XI—XII вв.), и кыпчаки (после IX в.), и монго
лы (в XIII—XIV вв.) и др. Особенно сильным было влия
ние кыпчаков, тесное и продолжительное общение с ко
торыми у кангюй/Іқаңлы было с IX в.

Дешт-и Кыпчакское объединение, простиравшееся на 
огромной территории с прибрежной полосы Иртыша до 
Сырдарьи, северо-запада Аральского моря и далее до 
земель Восточной Руси, наложило отпечаток на многие 
сферы жизни различных тюркских племен данного регио
на, в том числе и на канглы//қаңлы, проявивших себя в 
общественно-политической жизни, культуре и этнолинг
вистических процессах как до чингисхановской экспансии 
(IX—XII вв.), так и после нее (в XIII—XIV вв.). Истории 
известны периоды расцвета Дешт-и Кыпчакской держа
вы, усиления ее власти и влияния, когда канглы//қаңлы, 
потеряв свою былую самостоятельность и могущество, 
вошли в качестве одного из структурных компонентов в 
состав кыпчакского племенного союза. По-видимому, 
именно вследствие данного обстоятельства в трудах ара
бо-иранских ученых той эпохи этнонимы канглы//қаңлы 
и кыпчак//қыпшақ зачастую употреблялись как синони
мы, что, однако, не привело к исчезновению этнонима 
канглы/ /қаңлы в последующие времена. Наоборот, кана
лы/,/қақлы, будучи автохтонами края, наряду с другими 
тюркскими племенами сыграли исключительно важную 
роль в образовании казахского народа в XV в .10, войдя в 
его состав как один из основных его слагаемых.

Если рассмотреть историю развития кангюй-канглы 
в хронологическом срезе, то нетрудно заметить отложе
ния четырех культур: более древней андроновской, каун- 
чинской, джетыасарской и отрарс.ко-каратауской. Исто
рики отмечают, что канглы/қаңлы по своим антропологи
ческим признакам стоят ближе к представителям 
андроновской культуры, которые характеризуются как 
бледнолицые, с серо-голубыми глазами. Материальная 
культура и быт канглы засвидетельствованы археологи

10 История Казахской ССР, т. 1, с. 284—293; Канглы. — БСЭ, 
2-е нзд., т. 19, с. 603, 324.
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ческими находками из захоронений нижних культурных 
пластов при раскопках Отрара и Отрарского оазиса.

Китайские путешественники, посетившие государство 
Кангюй (III—I вв. до н. э.), считали, что по своим народ
ным обычаям и традициям кангюйЦқаңлы во многом 
близки к аланам: они обитали в жилищах с высокими 
укрепленными стенами, по своим религиозным представ
лениям были зороастрийцами, поклонявшимися Солнцу, 
Луне, зверям и т. д., а по языку — тюрками, близкими к 
усуням. Однако их язык не в меньшей степени близок и 
к языку кыпчаков. Развитие общих черт этих языков мог
ло произойти в период расцвета Дешт-и Кыпчакской дер
жавы в середине века, когда язык кыпчакских племен вы
шел на мировую арену: на нем был создан широко извест
ный словарь «Кодекс Куманикус». В этот период с языком 
кыпчаков мог соперничать только язык кангюйцев/канг- 
линцев, о чем свидетельствует наличие «Словаря языка 
Канглы», который по-арабски называется «Тнббийүн эл- 
лугат ат — тұрки әла — лисан әлкаңли» и . По свидетель
ствам турецкого ученого М. Ф. Кюпюрлю, автором этого 
труда был ученый-филолог Мухаммед ибн Қайс, живший 
в эпоху Хорезмшаха, выходец из рейнских огузов (полное 
имя Шемс-ад-дин Мухаммед ибн Кайс ар-Рази).

Как согласуются с указанными выше историческими 
свидетельствами данные родословной-шежре казахов, 
бытующей в народе и зафиксированной в различных 
источниках? Прежде всего надо отметить, что шежре ка
захов, как и других тюркоязычных народов, дает картину 
генеалогического развития казахских племен, родов и 
последующих родоплеменных поколений, не укладывая 
их в определенные историко-хронологические и географи
ческие рамки. Как правило, они непоследовательны, а 
потому более поздние генеалогические и этнические про
цессы можно обнаружить в ранний период истории. Све
дения о происхождении отдельных племен, родов и колен 
зачастую переплетаются с народными преданиями и 
мифологическими представлениями. Однако, несмотря на 
подобные недостатки (непоследовательность, априор
ность, предвзятость, предположительность и др.), данные 11

11 Мі/хамедова 3. Б. Исследования по истории туркменского 
языка XI—XIV вв. Ашхабад, 1973, с. 14.
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казахской родословной-шежре представляют несомнен
ный интерес для науки вообще, для определения генеало
гического процесса развития народа в частности. Все же 
это ценный первоисточник, который, при критическом 
подходе и снятии всего наносного, а также при сопоста
вительном изучении с фактами истории и письменных 
источников может пролить свет на многие вопросы гене
алогии народа |2.

Приведем некоторые данные. Например, в рассмо
тренных Н. А. Аристовым, Ч. Ч. Валихановым, Южако
вым, С. Аманжоловым, В. В. Востровым, М. С. Мукано- 
вым и другими исследователями 12 13 * версиях и вариантах 
казахских шежре в одном случае канглы/қаңлы возво
дится к легендарному Майкы бию, а в другом — к Бах
тияру или Когаму, его брату; или в одних версиях племя 
канглы]Iқаңлы наравне с племенем уйсинь/үйсін рассмат
ривается в союзных отношениях внутри родоплеменного 
объединения Үлыжүз (Старший жуз), а в других — 
внутри этого же племени, что с исторической точки 
зрения не соответствует действительности. Если в одних 
версиях казахских шежре наблюдается необоснованное 
сужение хронологических и этнических рамок рода, пле
мени и родоплеменного союза, то в других, наоборот, эти 
рамки чрезмерно расширяются. Например, в одних источ
никах указывается, что стамбулские турки-османлыки 
по своему происхождению восходят к роду канглыіқаң- 
л ы н, а в других — что кыпчаки (қыпшақтар) получили 
свое название от того, что они, отделившись от канглы/ 
қаңлы, обитали в безводной и безлюдной степи 15.

12 К сожалению, богатый экспедиционный материал по казахским 
шежре, хранящийся в рукописных фондах Института истории, архео
логии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова и Института литературы 
и искусства им. М. О. Ауэзова АН КазССР, все еще не изучен.

13 Подробнее см.: Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплемениой 
состав II расселение казахов (конец XIX — начало XX вв.). Алма- 
Ата, 1968, с. 8—56.

О пребывании тюрков, в том числе кангар, в Малой Азии см.: 
Еремеев Д. Е. Проникновение тюркских племен в Малую Азию. М., 
1964, с. 3.

15 По этому поводу у А. Н. Гумилева находим следующее: 
«Между карлуками на Черном Иртыше и печенегами-кангарами на 
Сырдарье (VIII в.) лежала широкая степь, которую в это время уже 
населяли кыпчаки. Отсюда название степной полосы современного Ка
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Однако внимательное изучение родссловной-шежре, 
как уже было сказано выше, иногда дает ценные сведе
ния, позволяющие уточнить отдельные моменты в общей 
трактовке генеалогического процесса того или иного эт
нического целого. Так, во всех исторических свидетель
ствах, приведенных нами выше, указывалось на обшир
ный регион, занимаемый государством кангюй—қаңлы. 
Но в этих сведениях не приводятся факты внутренней диф
ференциации племенного объединения на более мелкие 
подразделения с указанием геоі рафического их располо
жения. Этот процесс, видимо, произошел значительно 
позже, что и нашло отражение в родословной-шежре 
племени канглы/қаңлы, собранной и изученной нами 1б.

Исторический процесс развития затронул не только 
внутреннюю структуру этноса, но и привел к расширению 
региона его расселения. Этим, пожалуй, объясняется то, 
что представителей племени можно встретить не только' 
в этническом составе многих тюркоязычных народов 17, 
но и в различных регионах Казахстана. Отсюда и диффе
ренциация канглы/қаңлы на сары қаңлы, қара қаңлы, 
қызыл қаңлы и ақ қаңлы. Здесь прилагательные сары, 
цара, қызыл и ақ употреблены не в прямом цветовом зна
чении 'желтый', 'черный', 'красный' и 'белый', а передают 
сугубо географические понятия — страны света, направ
ления и местонахождение соответствующих подразделе
ний данного племени. Так, в тюркской топонимии слово 
қара 'черный' часто обозначает понятие 'запад', сары 
'желтый' — 'верхний', 'южный', қызыл 'красный' — 'воз
вышенный', 'центральный', ақ 'белый' — 'восток', 'стра
на света' и т. д. Следовательно, вышеперечисленные деле
ния канглы/қаңлы соответственно обозначали: сары қаң- 
лы — верхние канглинцы, южные канглинцы ( т. е. живу
щие южнее, или в верхнем течении реки Сырдарьи, в.

захстана: Дешти-кыпчак — Кипчакская степь. Здесь кипчаки смеша
лись с кангарами (канглы) и образовали народ, известный на Востоке 
под названием кыпчаки, в Европе — команы, а в России —- полов
цы». См.: Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967, с. 266—267.

16 Кайдаров Ә. Т. Қаңлы. — Қазақ Совет энциклопедиясы. Ал
маты, 1975, т. 6, 455-457-6 .

17 Кузеев Р. Г. Урало-аральские этнические связи в конце I ты
сячелетня н. э. и история формирования башкирской народности.. 
— В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1971, т. 4, с. 27.
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долинах Зерафшана и Қашка-Дарыі) 13. қара қаңлы — 
канглшщы западного региона (т. е. низовьев Сырдарьи); 
қызыл қаңлы — канглинцы, занимающие центральные 
районы (Кангюйского государства), и ақ қаңлы — канг
линцы восточные. Конкретная локализация этих районов 
не представляется возможной, но подобное деление этни
ческого целого надо принять за географическую ориента
цию, указывающую на районы расселения отдельных 
групп, а не как генеалогический или биологический при
знак этих групп.

Таким образом, отдавая должное сведениям казах
ских шежре, всегда нужно сверять их с более достоверны
ми данными и фактами истории народа, этноса.

Связав географически племя канглы/қаңлы главным 
образом с бассейном р. Сырдарьи и с прилегающими к 
нему оазисами, логично обратиться к этимологической 
версии, усматривающей в этом этнониме «обитателей рек, 
речного народа» 18 19, и рассмотреть ее в свете некоторых 
лингвистических данных.

Начнем с того, что в историко-этнографических, гео
графических, филологических, энциклопедических и дру
гих источниках, касающихся проблем этногенеза тюрк
ских народов, приводится большое количество вариантов 
(или инвариантов) этнонима каналы/қаңлы, имеющих 
общую корневую часть, но разнообразные производные 
■основы. Эти варианты, расставленные по мере обрастания 
морфологическими формантами и осложнения анали
тическими элементами, можно распределить по пяти 
группам:

1) канг//канкЦканх 20,
2) канга//канка//канха//кангуIIканалы//канлы,
3) кангар//катит//кангюй/'/канцзюй//коньяр//кангас// 

кангиз,
4) кангалас//кангарас//кангерес//кангакиш//кандагез// 

кенкрак//кенагада,

18 Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. 
Ташкент, 1941, с. 5.

1:1 Кляшторный С. Г.: Кангюйская этнотопоннмика..., с. 60;
.Древнетюркские памятники..., с. 155— 180.

20 Варианты эти, восходящие к разным языковым источникам, 
приводятся нами для удобства в транслитерированной форме.
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5) каныклыЦ канаарлы/ / кануоглы//кангу ли// канарог- 
лыЦканарлы//кангалиан и др.

Наличие столь большого количества фонетических, 
морфологических и морфонологических вариантов, скон
центрированных вокруг одного предполагаемого этниче
ского объединения, естественно, осложняет этимологиче
скую интерпретацию, и всякая попытка анализировать 
эти варианты с конца морфологической цепи заранее 
обречена на неудачу.

Для более или менее правильного объяснения этих 
этнонимов, на наш взгляд, крайне необходимо предвари
тельно выяснить ряд обстоятельств, а именно:

1) гомогенны ли корни этих этнонимов или этнотопо- 
ннмов; если да, то где проходит граница производящей 
морфемы и производной основы?

2) что означает корневая морфема во всех этих вари
антах: этническое или географическое понятие, или то и 
другое одновременно, т. е. является ли она этнонимом, 
топонимом, антропонимом и др.?

Необходимо это выяснить потому, что перечисленные 
выше наименования, порвав всякую этимологическую 
связь с первоначальной семантикой корневой морфемы, 
употребляются в разных источниках в самом обобщенном 
значении: как наименования этноса, рода, племени, пле
менного объединения, удела, княжества, государства, 
конфедерации и т. д.

В научной литературе кангюй/қаңлы трактуется чаще 
всего как этноним и этнотопоним, а языковая природа его 
объясняется по-разному. Наиболее распространенная в 
научном мире версия, идущая от Рашид ад-дина, Абуль- 
гази-бахадур-хана и других средневековых ученых, ха
рактеризует этноним каналы/қаңлы как «-обладателей по
возок, изготовителей телег для похода». Версия эта в 
историческом плане переплетается с легендой об Огуз- 
хане, который, совершая набеги на владения отца, велел 
построить повозки, чтобы вывезти захваченную добычу21. 
Лингвистическое же обоснование этой версии строится на 
производное™ слова канклы 'телега, повозка7 от звуко
подражательной основы канк, имитирующей скрип колес 
(қаңқ-қаңқ), и аффикса обладания -льй

21 Рашид ад-дпн. Сборник летописей XIV в. М., 1952, т. 1, с. .31.
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Между тем во всех древнетюркских письменных па
мятниках 22, в том числе и в Сутре «Золотого блеска», и 
в «Истории пророков» Рабгузи, и в последующих средне
вековых письменных памятниках понятие «повозка, те
лега, колесница» передавалось словами qatilillqatija (от
сюда qanlicl 'возчик'-, в структуре которых, по нашему 
мнению, не усматривается ни аффикса обладания -лы, 
ни другого форманта, указывающего на род занятий, про
фессию. Следовательно, слово канглы/қаңлы. в значении 
'повозка, телега' без каких-либо других семантических 
корреляций и дополнительных показателей в виде ңаң- 
лылы не могло стать этнонимом или зтнотопоннмом, 
отражающим в себе какие-либо особенности данного 
племени.

Мы не будем перечислять множество других этимоло
гических интерпретаций этнонима канглыіқаңлы, в кото
рых он связывается то с сакскими, то с тохарскими лексе
мами, сходными по своему звучанию, но различными по 
значению: в одном случае 'камень', а в другом — 'одетые 
В Шубы' II т .  д.

Мы считаем наиболее обоснованными версии ученых 
(Н. Ф. Катанова, А. Н. Бернштама, С. Г. Кляшторного,
В. Мурзаева и др.), согласно которым этимологические 
поиски этнонима канглы/қаңлы и его вариантов следует 
вести в сфере этнотопонимики не только Средней Азии, 
но и тех регионов Евразии, где пребывание кангюйских 
племен засвидетельствовано историческими источниками.

Возвращаясь к указанному выше принципу этимоло
гического поиска, мы считаем возможным вычленить из 
состава всех существующих вариантов, производных 
образований общую и корневую морфему канг/канх, кото
рая в тюркском произношении звучит как қаң [qang] и в 
близких ему вариациях. Надо полагать, что данная мор
фема по отношению к вышеперечисленным производным 
основам канга, кангха, кангу, кангар, кангарас, канга- 
киш, кангароглы и другим является гомогенной и свя
занной между собой общей семантикой.

В этом случае суть всего этимологического поиска 
будет заключаться в определении значения этой общей

22 Древнетюркский словарь. Л,, 1969, с. 418—419.
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гомогенной морфемы. При этом нам помогут приведенные 
выше историко-географические сведения о каналы/қаңлы, 
как древнейших обитателях бассейна р. Сырдарьи, име
новавшейся со времен Согд вплоть до средневековья 
р. Канга23, которая на тюркской почве произносилась 
как Кац.

Если древние названия этнического объединения 
каналы/цацлы, зафиксированные впервые китайскими ис
точниками в форме Кангюй, а историей Авесты — Кана
ха, действительно взаимосвязаны и являются трансфор
мацией тюркского каналы/қаңлы, то этимологию его сле
дует возвести к двум элементам: корневой морфеме
канг/цац, некогда самостоятельному слову, выражавше
му значение 'река, вода, водный бассейн вообще' и слу
жившему названием конкретной реки (в данном случае 
Сырдарьи), и общетюркскому аффиксу обладания и при
надлежности. Следовательно, производное образование 
каналы/цацлы могло употребляться в древности в значе
ниях: 'речные' или 'обитатели рек', 'обитатели бассейна 
реки', 'люди, племена, живущие на pei<e'._j

Что же касается самого слова канг/цац, то оно, веро
ятно, не тюркского, а древнеиранского происхождения, 
унаследованное тюрками, да и не только тюрками, от 
ираноязычных племен (согдийцев, тохаров, саков и др.), 
обитавших в изучаемом регионе до прихода сюда тюрк
ских племен. В пользу такого утверждения можно при
вести много фактов. Но самым главным из них является 
то, что слово канг/цац в различных фонетических моди
фикациях (кан, канг, кангха, канд, канда, конг, кен, кенг, 
кам, кем, ганг, ганга, жем, хем и др.) встречается на 
огромной территории Евразии как гидроним в значениях 
'река', 'канал', 'водный бассейн', 'вода', 'ров', 'водный 
источник' и др .24 Например, река Кан — правый приток 
Енисея. Местное тюркское население Енисей называет 
Кем; городок Каналы мы встречаем на реке Кума в райо
не Кавказских минеральных вод. Гидроним кан/ган/хан

23 Литвинский Б. А. Джунский могильник и некоторые аспекты 
кангюйской проблемы. — Советская археология, 1972, № 2, с. 33; 
БСЭ, 2-е изд., т. 19, с. 603; и др.

24 Об этом достаточно подробно говорится в кн.: Мурзаев Э.
Очерки топонимики. М., 1974.
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встречается и в Якутии 25. Слово кан/қаң как гидроними- 
ческий термин п связанные с ним топонимы встречаются 
и на территории Средней Азии и Казахстана^ Общеиз
вестно, что «прекрасная долина Согда» в древности на
зывалась Канг, а долина Зеравшана и сам Самарканд в 
более поздних китайских источниках (Суй-шу, Тан-шу) 
также именовались словом Канг. Развалины около Ак- 
Кургана в нижнем течении Ангрена, приблизительно в 
10 км от правого берега Сырдарьи, по сей день местные 
жители называют Канга/Канка. На карте Узбекистана на 
берегу реки Урадарьи есть небольшой город Кан. В на
званиях рек Саркан, Баскан, что находятся в Талды-Кур
ганской области, казахские ученые26 правильно усматри
вают гидронимический термин кан/қан в значении 'река', 
'речка'. Таких примеров очень много. Все они красноре
чиво говорят о широком распространении в древности 
гидронима Кан/Каң, с чем связано образование этнотопо- 
нима каналы/қаңлы.

Но хотя мы и выяснили языковую природу канг/қаң 
и канглы/қаңлы в целом как наиболее распространенного 
тюркского варианта этнонима, все же для нас остаются 
во многом не ясными многочисленные производные фор
мы, образованные от канг/қаң. Надо полагать, что в 
каждом случае мы имеем дело с конкретными словооб
разующими грамматическими формантами и лексически
ми элементами, которые по своему происхождению явля
ются как собственно тюркскими, так и нетюркскими.

Некоторые из этих этнотопокимов, относящихся к 
канг/қаң, учеными этимологизируются на тюркской осно
ве. Так, по мнению Маркварта, этноним Кангар, извест
ный по византийским источникам, восходит к Каң-ері 
(т. е. люди с реки Кан) или к Қаң-ғар (люди, народ, оби
тающий у реки Кан); он образован по типу модели тохар, 
болгар. Или: этноним кенгерес, встречающийся в орхоно- 
енисейеких памятниках VIII в. как название населения 
близ р. Сырдарьи, К- Менгесом рассматривается как 
двухкомпонентный, где кенг — река, ерес — аффикс, вы-

25 Гриценко К. Ф. Названия рек и озер Якутии: Автореф. дне. 
... канд. филол. наук. Томск, 1968, с. 15.

25 Әбдірахманов А. Қазақстан этнотопоиимикасы: (Зерттеу та-
рнхъшан). Алматы, 1979, б. 51.
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ражающнй множественность, т. е. 'люди у реки Канг'27. 
Можно было бы представить этот формант в виде само
стоятельной лексемы ерес<]арас, которая в казахском 
варианте (арыс) выражает 'отделение, подразделение 
этнического целого' (терт арыс ел 'народ из четырех под
разделов'), придавая этнониму кеңгерес значение 'отде
ление, часть племени у реки Канг'.- Аналогичная попытка 
на тюркской основе предпринималась со стороны араб
ского историка Аль-Идриси, когда он этимологизировал 
этноним Қангакиш: Қаң-ы-кіші — люди с берегов реки 
Каи. С. Г. Қляшторный вслед за С. П. Толстовым этно
ним канглы]қаңлы пердпочитает объяснять как стяжен- 
ную форму қан-оглы 'потомки, мужи, люди Канга', усмат
ривая в последнем элементе этнический термин, встре
чающийся в орхоно-енисейских памятниках в значении 
'отец'28, т. е. генеалогический предок кангюйцев.

■Все разночтения и трактовки языковой природы раз
личных производных форм, образованных от гомогенной 
основы канг/қаң, говорят о недостаточной их изучен
ности. Они, по нашему глубокому убеждению, заслужива
ют специального исследования.

Таким образом, по историческим, географическим, а 
также археологическим данным и казахской родослов- 
ной-шежре, пребывание древних канглы]қаңлы точно 
локализуется вдоль р. Сырдарьи, именовавшейся в древ
ности Қанг/Кан/Қаң, что дает основание рассматривать 
канглы]қаңлы как этнотопоним в связи с понятием 'река'. 
Производящая основа канг/қаң во всех производных 
этнотопонимических образованиях гомогенна. Наиболь
шей лингвистической аргументацией снабжена, на наш 
взгляд, этимологическая версия, рассматривающая канг- 
лы/қаңлы на тюркской основе как канг/қаң-\-лы в зна
чении 'люди, племена, обладающие рекой Кан' или 'пле
мена.— насельники водных бассейнов' и т. д.

27 Древнетюркский словарь, с. 419.
28 Кляшторный С. Г. Кангюйская зтнотопонимика..., с. 54—63.
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Н. А. БАСКАКОВ (Москва)

ИМЕНА ПОЛОВЦЕВ И НАЗВАНИЯ 
ПОЛОВЕЦКИХ ПЛЕМЕН В РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ

Изучение названий половецких племен (этнонимов) 
и собственных половецких имен (антропонимов), встре
чающихся в русских летописях, в плане их происхож
дения и принадлежности к различным тюркским родо
племенным объединениям имеет весьма важное значение 
для истории как восточно-славянских, так и совре
менных тюркоязычных народов Советского Союза.

Историко-этимологический анализ этнонимов и соб
ственных имен кочевников эпохи до прихода монголов, 
т. е. до второй четверти XIII в., позволил установить 
три основных исторических и этнических их слоя: 
1) булгарско-хазарский, 2) огузо-печенежский и 
3) кыпчакско-половецкий.

Если первый — булгарско-хазарский — слой слабо 
представлен в русских летописях, то огузо-печенеж
ский и в особенности кыпчако-половецкий слои изоби
луют не только значительным количеством разрознен
ных названий родов, племен и собственных имен, но 
также и указаниями на родственные связи между ними.

Разнородность собранного ономастического мате
риала и специфика источников, привлекаемых помимо 
летописных сведений, требуют дифференцированного 
историко-этимологического подхода в его изучении. 
Целью данного исследования является системный исто
рико-этимологический анализ только кыпчакско-поло- 
вецких этнонимов и собственных имен половцев, 
встречающихся в русских летописях.

Все полученные в результате изъятия из русских ле
тописей половецкие собственные имена и этнонимы в 
функциональном плане можно разделить на три основ
ные группы: 1) личные имена, 2) семейно-родовые
прозвища, или групповые имена, объединяющие тот 
или иной род или родовую семью и 3) названия племен
ных и более крупных родоплеменных объединений.
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К первой, самой большой группе по функционально
му признаку относятся личные имена, исключительно 
мужские: женские половецкие имена в русских летопи
сях, как правило, отсутствуют.

Вторую группу составляют семейно-родовые прозви
ща, образование которых связано с первой, т. е. с лич
ными именами. Это те же личные имена, отличающиеся 
только дополнительными суффиксами, образующими 
русские отчества, например: Билюковичи (от Билюк), 
Акочаевичи (от Акочай), Боняковичи (от Боняк) и т. п. 
Сравните отношение имен следующих половецких кня
зей к семейно-родовой группе Бурчевичей — Аклана, 
Беглюка, Гзака, Осолука или к Кулобичам— Съдвака', 
составляющих объединение донецких половцев, в отли
чие от днепровских Багубарса, Асиня, Авпы, Кобяка, 
Карлыевича, Даниила — сына Кобяка или от лукомор
ских половцев: Бегбарса Акочаевича, Акуша и Итлыя1 2.

Эти семейно-групповые имена или отчества являют
ся исключительно результатом как бы приспособления, 
адаптации имени родоначальника семейно-родового 
объединения к русскому отчеству.

Вместе с тем остается неясным происхождение эле
мента -ов в суффиксе -ович. Ведь семейно-родовые име
на происходят от чисто половецких составных имен, со
стоящих из собственного имени и патримониальной 
частицы-слова оба~опа, восходящего, по мнению неко
торых тюркологов (А. Зайончковский и др.), к тюрк. 
oba 'племя, род', а по мнению других — к тюрк. 
apa~aby, 'старший брат, дядя по отцу' >обращение к 
старшему; ср., например, Кулоба и Кулобичи, Токсоба 
и Токсобичи. Возможно, что и русские адаптированные 
семейно-родовые имена типа Билюковичи, Атраковичи, 
Улашевичи и прочие соответственно восходят к соб
ственным именам Билюк-оба, Атрак-оба, Улаш-оба 
и тому под. Однако семейно-родовые имена этого 
же типа используются в русских летописях как обыч
ные русские отчества: Обовл Костукович, Козл Сотано- 
вич, Глеб Тирьевич, Коряв Колотанович, Ярополк Том- 
закович, Гза Билюкович (Коза Бурнович), Кобяк

1 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под 
властью Золотоордынских ханов. М., 1966, с. 226.

2 Там же.
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Карлыевич, Бегбарс Акочаевич и т. п. Их также од
новременно можно рассматривать как имена, происхо
дящие из половецких собственных имен типа Костик
ова, Сотан-оба, Колотан-оба, Томзак-оба, Билюк-оба, 
Карлый-оба, Акочай-оба и проч.

Наконец, третью функциональную группу составля
ют этнонимы, представляющие собой названия крупных 
родоплеменных объединений половцев: Анджоглы,
Бурджоглы, Башкырт, Джузан, Иета (~Итларь~Ит- 
лар), Кануоглы, Карабароглы, Куман (Кунам) и др.

В практике наименования всех этих типов имен су
ществовал обычай использовать для присвоения чело
веку названия родоплеменных объединений и, напротив, 
для названия родоплеменного объединения — соб
ственное имя человека. Например, названия родопле
менных объединений токсоба, башкурт, куман исполь
зовались половцами для присвоения имени человеку: 
Куман, Башкурт и проч. Обычай этот сохранился и у 
более поздних, чем половцы, кыпчакских родоплемен
ных союзов. Ср., например, собственное мужское имя 
потомка Чингисхана Татара, которое было дано по на
званию племени татар, известного из енисейско-орхон- 
ских надписей, и которое позже было присвоено в каче
стве энтонима для татарского народа. Ср. также соб
ственные имена Узбек и Ногай, которые позже стали 
этнонимами для узбекского и ногайского народов.

Более сложной классификацией половецких соб
ственных имен, семейно-родовых названий и этнонимов 
является классификация лексико-семантическая. Здесь 
прежде всего следует выделить этнонимы, имеющие 
несколько иную семантическую основу наименования, 
чем собственные имена и названия семейно-родовых 
объединений, характеризующиеся общими принципами 
наименования, поскольку в основе семейно-родовых на
званий, как правило, лежат те же собственные имена.

Наиболее часто встречающимися основными груп
пами этнонимов, по своей лексической значимости ха
рактерными не только для половцев, но и для других 
тюркских народов, являются следующие:

1. Этнонимы как названия крупных родоплемен
ных объединений и более мелких родовых подраз- 3

3 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники..., с. 225, 226.
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делений, в основе которых лежит имя числительное, 
указывающее на количество объедннямых родов. Опре
деление происхождения этих названий по имени числи
тельному связано с сокращением полных названий, в 
состав которых кроме числительного входили названия 
того или иного рода, например: енис-орх. Тогуз Огуз 
'Девять огузов'; алт. Дьети Сары (Тодош) 'Семь жел
тых Тодош' и проч.4

В процессе дифференциации родоплеменных объ
единений названия эти сокращались и часто сохраня
лись только определения — числительные. К этой группе 
из половецких названий родоплеменных объединений 
относятся: Дурут ( '< durt четыре), Иета~Етебичи~Ит- 
ларь~Итлер~Итларева Чадь и проч. ( < jeti —̂jetti —
-—-jettiler семь, семеро), Саксин. (<sakkiz восемь+рус. 
суф. -ин, возможно, такжеСэакзап восемьдесят), Ток- 
соба (c to q u z  девять+оЬа род или aby обращение қ

V
старшему), Джузан (<dziiz сто-f-pyc. суф. -ан).

2. Этнонимы, в основе которых лежат имена место
положения, указывающие на место локализации дан
ных родоплеменных объединений. Ср., например, поло
вецкие названия отделов родов, указывающие на место 
расположения племен (по берегам реки, воинским 
флангам и проч.): Бурджоглы~ Бурчевичи~ Бурлы

V
(< b u ra  здесь то, что побл’иже-f-dzaq сторона +-1у — аф
фикс, указывающий на отношение людей к данному

V
месту > b u ra  dzaqly те, кто находятся по эту сторону, 
те, кто находятся ближе) и Анджоглы (< а п  тот, то, что

V V
подальше -f-dzaq сторона +-ly>,andzaqly те, кто на
ходятся по ту сторону, те, кто находятся дальше).

3. Этнонимы — названия родоплеменных объедине
ний половцев — по имени родов и племен, входивших не 
только в кыпчакские, но и в другие тюркские союзы 
племен, например: карабароглы~карабарклы (<огуз- 
ское племя Qara borkli<qara черный+bork шапка-}- 
-(--ly/-li>qara borkli имеющие черные шапки); кану-

4 Баскаков Н. А. Структурные и смысловые модели тюркских 
этнонимов и их типологическая классификация. — Onoma: Biblio
graphical and information Bulletin, vol. 21 (1977), 1—2. Kongres?- 
berichte. Bern, 1975 Band II; Leuven, 1975, p. 101— 110.
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оглы ~ кангароглы (<племя рапү1у<собственное имя 
QanglyCqangly колесница, телега (ЛБ, II, 28)); котян~ 
~китан (<монг. племя Kidan кидани); тарголове 
(<огуз. племя тарыг<Лагуү родственник, соплеменник 
4~ly>taryY-ly.+pyccK. суф. -оее>тарголове) и проч.

Совсем другие лексико-семантические основы слу
жат для названия семейно-родовых объединений и лич
ных имен половцев, которые во многих случаях явля
ются общими и для современных тюркских народов.

Перечислим только самые основные лексико-семан
тические группы собственных имен. Наибольшие по ко
личеству и наиболее частые по выбору:

1. Имена по названию племени или родоплеменного
V

объединения, например, Башкырт C badza свой
ственник+оүиг название племени (ср. saryy oyur>sa- 
гоүиг, hotyr оүиг>-цоІгуүиг племена древних булгар)

V V
>badz(a) оүиг>Ьабгүиг~Ьабгүуг+і афф. множест-

V V
венного 4Hcna>badzYyrt>basqyrt; Китан-опа~ Кы- 
тан-опа ~  Китян ~  Котян ( <  Kitan ~  Kidan название 
монгольского племени — кидане); Купан ~  Кунам 
(< qum an< qu\v  лебедь+аффикс -man>quuman поло
вец); Татур (<itatar название монг. и тюрк, племени — 
татары); Урусоба~ Ру саба (< u ru s ~ ru s  русский+ a b a ) ; 
Карлый ( qarlyq название племени) и проч.

2. Имена по названию ■ родственных и дружествен
ных отношений: Гиргень (Смонг. kiirgen~kirgen зять); 
Тарх~Тарг (< ta ry q  кровный родственник, едино
кровный); Тетня~Тетий (< te te ~ te ta  последующий, 
следующий, младший (брат)); Белдюз ~  Вельдюз 
(Cbaldyz свояк, свойственник); Отрак~Отрок~Атрак 
(C ortaq товарищ, приятель); Кюнячюк (Ckiini друг+

V V
-{-аффикс -cuk>kiiniciik дружок); У лан~У лен~В лан  
(Соүіап сын>юноша, царевич) и проч.

3. Имена по титулам: Бердебек < berd i он дал+ 
-f-bek господин >berd i bek дал бек; Тольбек (< to ly  
полный -(-bek господин, бек); ЕльбЕг* (<е1 чужой+bek 
бек).

4. Имена, связанные с фауной (животными, нтица-

* Здесь и далее буква Е поставлена вместо буквы «ять».
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ми и проч., возможно, имя тотема). Особенно почетны
ми у половцев и других тюркских племен, а также у 
монголов считались имена, связанные с названиями и 
кличками собак: их присваивали многим половецким 
князьям. Например: Кобяк (<k6bek~kopak крупная 
собака), Барак (< baraq  название и кличка мохнатой

V
большой собаки); Кочий~ Кчий (<kuciik щенок); Бо- 
няк ~  Бонякович (c b o jn y aq  его шея белая>  Бело- 
шейка — распространенная среди тюркских народов 
кличка собак); Дулеп (< tu lah  породистая собака). 
Много собственных имен у половцев связано с назва
ниями овцы, козы и верблюда: Тоглый~Тавлый~Тол- 
гый~Туглый  (<Чоу1у трехмесячный ягненок, овца); 
Г за к ~ К ъ за ~ Х о з~ К за ~ Г за , а также Козл Сотано- 
вич (< qozy~ quzy  ягненок, овца~знак зодиака Овен); 
О со лук ~  О селу к ~  Селу к ~  Селелук ( <  sayluq ~  sawluq 
овца); Алак (ulaq~ylaq козленок, только что родив
шийся); Турундей (< to ru n ~ tu ru n , torum молодой 
верблюжонок+'ба) афф. уподобления > torundaj как 
верблюжонок); Колотая~Колотанович (< q u l раб+ 
-fatang верблюд как символ силы и мужества).

Из других названий животных, послуживших име
нем собственным, отметим следующие: Аксупа ( -<6kijz 
бык, вол-f-aby); Aena {< a ju  медведь-f aby); Го- 
рясЕр~Горясер (<goroos антилопа+аг муж); Са- 
могур (<sam ur соболь); Куря (< kurak  бурундук); 
Багубарс~Багъбарс~Бегъбарс (<buyy bars со ста
ном, с фигурой барса); Сугр (< suyur~ suw ur сурок); 
Куртък~Курътык (< q u rt волк-)--yq — уменьш. афф.); 
Айдар (< hajdar лев); Аръсланапа (< a rs lan  лев-ф- 
+  aby).

Имена, в основе которых лежат названия птиц. На-
V

пример: Акуш (< a q  qus белый орел~лебедь); Шу
ман ~  Кунам (quw лебедь+аффикс-man); Аклан 
(< a q  белый 1ап сокол); Турундай (< tu rn a  журавль4- 
-j-daj — афф. уподобления); Тугортак~Тугоркан~Ту- 
горткан ( < toyurtaq~ toyurtqy дятел): Корязь Коло
танович (qoraz петух).

5. Имена, в основе которых лежат слова, обозна
чающие части тела: Белдю з~ Вельдюз ~  Авелдюз~Ве- 
ледюз (<6611 талия, спина, стан-t-duz прямая, строй



пая); Белкатгин~ Балкатгин (< b e l талия, стан-f-qat- 
үуп окрепший, крепкий>Белкатгин с крепким станом, 
с крепкой спиной); Сантуз (syn фигура, стан, рост+ tuz 
стройный >syny tuz обладающий стройной фигурой); 
Қоксусь ~  Кокусь (<k6kiis~g6kus грудь, сердце 
— kokiislii храбрый); Багубарс~Багъбарс~Бегъбарс 
(<Ь іщ ~Ь иү стан+ bars 6apc>buyu bars со станом 
барса); Котян Сутоевич (< qo tan  прямая кишка); Со- 
кал~И скал  (< saq a l борода); Айдар ( < a j  dar клок 
волос на голове мальчика); Гзак (c g o z i aq имеющий 
бельмо на глазу) и проч.

6. Имена, данные по названию материалов и раз
личных предметов быта. По названию материалов: Ал- 
ту попа ~  Олтунопа (< a ltu n  золото+ aba почтительное

V
обращение); Темир (< tem ir железо); Таш (< ta s  ка
мень); Карлый~Карлыевич (< q a r  снег+-1у— афф. 
наличия >qar-ly снежный); Сутой~ Сутоевич ( с  sut 
MOHOKo+-tej/t6j — афф. уподобления >sut-toj подоб
ный молоку >белейший); по названию воинских дос-

V
пехов: Колча~ К олч~  Колчко (<qolcaq наручники,

у
поручи кольчужные — qylyc сабля); Кончак (<qong-Г
caq кольчужные набедренники); Тоглый (< tu y  знамя, 
бунчук, хвост на конце копья+-1у/Н— аффикс облада
ния >tuy-ly имеющий бунчук — знак власти); Осо- 
л у к ~  Селу к (<suuluq удила); Косту к ~  Костукович 
(<kostek путы для лошадей); Карабароглы (< q a ra  
черный-fbork шапка+афф. -ly/li>qara borkli имею-

V
щий черную шапку); Бурдокоглы (<bardzaq цепь, ве-

V
ревка >bardzaqly имеющий тамгу в виде цепи); по 
названию прочих предметов быта: Акум (oqum опора, 
балка, перекладина); Дулеп (cd iilab  колесо ~м ета
форично 'интрига, хитрость'); Тарсук (torsuq ме
шок для кумыса, воды).

7. К редким типам имен следует отнести имена,
обозначающие небесные светила: Aena (< a i  месяц
+ aba обращение к старшему) или Кюнячук~Кунячук

V V V V
(<kiinec~kunes солнце+уменьш. афф. ciik, kiinecuk
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солнышко); растения: Талец (< ta l  ива, тальник+рус.
V

суф. -ец >Талец  ивушка; Чемгура (С сатүиг 1) река,
2) редька).

8. Значительное место среди половецких имен зани
мают имена, в основе которых лежат слова, обознача
ющие свойства человека, его пристрастие, профессию и 
прочее. Ср., например, имена, выражающие внешние 
признаки носителя имени: Таз (< ta z  плешивый, шелу
дивый); Кобан (<qopan высокий, большой, здоровый); 
Куря (< kiirak~korek  красота, красивый); Съырчан

V
(Csarysan желтоватый, бледный); Сотая ( < satan краси
вый, стройный); Котян (< ku tan  короткий, тонкий); имена, 
выражающие внутренние свойства человека: Тирий 
Тирьевич (C tiri живой, бодрый); Емяк (<ym aq ласко-

V
вый, заботливый); Кюнячюк (<kunucu завистливый); 
Дулеп (<dilba глупый); Обовл (< abajly  осторожный, 
осмотрительный); Осолук (Cosuluq скромный, благо
разумный ~  < o s a l~  usal ленивый).

Имена-призывы: Осень (<6s-sin  пусть растет); 
ГорясЕр (<koriser встречаться); Сокал ~  Искал (< ju k - 
sal возвышайся); Ексн~Ексна  (c jaq sy n  пусть бу
дет приятным, пусть понравится ~jyqsyn пусть под
вергнет разрушению); Елтут (<61 tut правь, управляй 
(народом), поддержи рукой).

В заключение остановимся на некоторых продук
тивных способах словообразования, характерных для 
половецких имен. Как и в современных тюркских язы
ках, наиболее продуктивными в образовании собствен
ных половецких имен являются два основных структур
ных типа моделей: аналитический и синтетический.

Приведем следующие наиболее распространенные 
структурные модели аналитического типа:

1. Простейшие детерминативные определительные
V

словосочетания Акочай (< a q  uca белая спина); Акуш
V

(< a q  qus лебедь~белый орел); Карабароглы (C qara  
borkli имеющий черную шапку); Токсоба (< toquz oba 
девять родов).

2. Определение-приложение: Алтунопа (-<aUun зо- 
лото-|-аЬа почтительное обращение); Аръсланопа
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(C arslan  лев+ aba); Бердебек (c b e rd i он дал-J-bek 
господин).

3. Особый тип притяжательного словосочетания: 
Белдюз (< beli duz его спина, его талия прямая -'■'име
ющий прямую, тонкую талию, имеющий стройную фи
гуру); Боняк (cb o jn y  aq имеющий белую шею~Бе- 
лошейка (кличка собак); Асадук (< e s i oduq бодр
ствующий, внимательный); Гзак (< gozi aq имеющий 
бельмо на глазу); Сурьбар (< su ri bar имеющий кра
сивый вид) и т. п..

4. Глагольные словосочетания: Белкатгин (<Ье1
qatyyn укрепи спину, будь с крепкой спиной); Елтут 
(< e l  tut правь, управляй (народом), поддержи рукой).

К синтетическому структурному типу относятся мо
дели а) именного и б) глагольного словообразования. 

Модели именного словообразования — аффиксы:
V V V

-cy/ci: Овчин (<aw -cy охотник+рус. суф. -ин);
V

Колдечи (cgolday-cy оказывающий защиту);
-1у/-Н: Тоглый (< tu y  знамя, бунчук, хвост на конце 

копья (знак власти) + -ly  >,tuyly имеющий бунчук);
V

Анджоглы (< a n  dzaq-ly те, кто по ту сторону); Бур-
V

джоглы (< b u r(a ) dzaq-ly те, кто по эту сторону); 
Карлый (<;qar-ly снежный);

-suz/-suz: Коксусь (<kok-suz не имеющий рода, без
родный) ;

-lyq/-lik: Беглюк (<berk-lik крепость, крепкий);
Осолук ( < o s a l~ usal+-lyq леность, ленивый);

V V V
-caq/-cek: Кончак (<qong-cak кольчужные наколен-

V
ники, кольчужные набедренники); Колчко (<qol-caq 
кольчужные поручи);

V V V
cuq/-ctik: Кюнячюк (<kuni-ciik дружок); Саимьчюга

V
(< sa jm a почитание, почитаемый-j-cuq ласк, афф.);

-taj/-tej: Сутой (Csiit-tej подобный молоку, чистый, 
честный); Торундай (< turna-daj подобный журавлю 
-~torun-daj подобный верблюжонку).

Модели глагольного словообразования — аффиксы: 
ur/-ur — причастия будущего времени: Татур (< ta t-  

ur дающий вкушать, пробовать);
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V V
-mys/mus — причастия настояще-прошедшего време-

V
ни: Бокмши (<baq-mys смотрящий, пасущий);

V V
-ys/-is глагольного масдара (имени действия); Бо-

V V V
луш  (<bol-us помощь); Улаш, Улашевичи (< ii la s~ u la s  
доля);

-vyn/-gin~/-qyn/-kin— отглагольного имени: Бел-
катгин (< b e l qatyyn спина, талия крепкая ~  имеющий 
крепкую спину); Гиргень (<kir-gin достигнувший, 
дели);

syn/-sin — повелительной формы третьего лица: 
Осень (Cos-sin пусть растет); Ексн (cjyk-syn пусть 
подвергнет разрушению ~jaq-syn пусть будет прият
ным, пусть поправится);

-dy/-di — форма прошедшего времени: Бастий
(<bas-ty  он победил, он покорил); Берендей (<Ьег- 
In-di он подчинился).

Другие словообразовательные модели единичны.
Таким образом, в структурном отношении половец

кие собственные имена не имеют значительных откло
нений от собственных имен в современных тюркских 
языках.

Глоссарий половецких собственных имен и названий 
племен с их этимологиями и указаниями на источники

В этот краткий этимологический словарь вошли все 
упомянутые в данной статье половецкие собственные 
имена, а также семейно-родовые и родоплеменные на
звания. Каждая словарная статья включает: 1) соб
ственное имя со всеми встречающимися в русских ле
тописях вариантами; 2) краткие сведения о данном 
имени или названии и их отношении к другим именам 
и названиям; 3) год упоминания в летописях данного 
имени или названия; 4) ссылку на соответствующие 
летописи по ПСРЛ; 5) имеющиеся этимологии, суще
ствовавшие до настоящего времени; 6) новые возмож
ные этимологии, отмеченные арабскими цифрами 1, 2, 3, 
и т. д., если их несколько.

Транскрипция общепринятая, на основе латинского 
алфавита.
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Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966.

ИБ — Березин И. Н. Первое нашествие монголов на 
Русь. — Журнал Мин-ва народного просвещения, 
1853, т. 79.

ИД — Добродомов И. Г. История лексики тюркского 
происхождения в древнерусском языке: (Дис. ... канд. 
филол. наук).

КГ — Gronbech К. Komanisches Worterbuch: Tur- 
kischer Wortindex zu Codex Cumanicus. Kopenhagen, 
1942.

KKPC — Каракалпакско-русский словарь/Под ред. 
И. А. Баскакова. М., 1958.

КМ — Menges К. Я. The Oriental elements in the 
Vocabulary of the oldest Russian epos «The Igor’s Ta
le».— Supplement to «Word», Vol 7, December, 1951, 
New York.

KPC — Юдахин К- К■ Киргизско-русский словарь. 
M„ 1965.

ЛБ, I, II — Будагов Л. 3. Сравнительный словарь 
турецко-татарских наречий, т. 1, Спб., 1869; т. 2, Спб,, 
1871.

МК, I, И, III — Кошгарий Махмуд. Девону — Лугот- 
ит-Турк: Т. 1—3. Тошкент, т. 1, 1960; т. 2, 1961; т. 3, 
1963.

МРС — Монгольско-русский словарь/Под ред. А. Лув- 
сандэндэва. М., 1957.

НБ I — Баскаков Н. А. К этимологии половецких 
собственных имен в «Слове о полку Игореве». — В кн.: 
Проблемы истории и диалектологии. М., 1971.

НБ II — Baskakov N. A. Ober die Herkunft des
V

ethnonyms «baskir». — Tranctata Altaica. Denis Sinor Se- 
xagenario... dedicata. Wiesbaden, 1976, S. 51—58.

HPC — Ногайско-русский словарь/Под ред. H. А. Бас
какова. М., 1963.
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ОРС — Баскаков Н. А., Тощакова Т. М. Ойротско- 
русский словарь. М., 1947.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей: Т. 1 — 
10. М , 1962—1970.

Р, I, II, III, IV — Радлов В. В. Опыт словаря тюрк
ских наречий. Спб., т. 1, 1893; т. 2, 1899; т. 3, 1905; т. 4, 
1911.

СК VIII — Расовский Д. А. Половцы. — Seminarium 
Kondacovianum. Praha, VII, 1935, VIII, 1936.

Аепа сын Гиргеня (Акаепид), по другим источникам 
сын Асиня, 1107; ПСРЛ I, 250, 282, 283; IX, 141; ГФД, 
226; A 3 < a j месяц+oba род, племя; И Д < а) месяц+ара 
дядя;

1) < a ja ~ e je ~ i je  господин (ЛБ, I, 173)-{-ара поч
тительное обращение к старшим < дядя со стороны 
отца; ср. Alp-Aja собственное имя (МК, III, 226),

2) < a ju  медведь (КГ, 33)-f-aby имя собственное 
(МК, I, 114),

3) < a ja  господин-)-aby,
4) < a ju  медведь-)-ара>а) (и) ара.
Азгулуй 1086; ПСРЛ, I, 250; ГФД, 225; ИД < a z  ма

ло -fkiiluk герой (МК, I, 60);
< azy q ~ azy y  клык+-1у обладающий клыками.
Айдар, 1168; ПСРЛ, IX, 236; ГФД, 225;
1) < a jd ar клок волос на макушке мальчика (ЛБ, 

I, 183); ср. ajdar хап Астрахань (ЛБ, I, 183),
2) < hajdar лев (ЛБ, I, 523).
Аисупа~Асуп~ Аксупа 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 255; 

IX, 139; ГФД, 224;
1) Аисупа<ajaz ясный (ЛБ, I, 173, 179)+ара,
2) Аксупа С  okiiz бык, вол (ЛБ, I, 145)+ара,
3) Аксупа<.оуш  простой, грубый, невежа, глупый; 

имя собств. монгольского хана — Огуз (ЛБ, 142)+ара,
4) Аксупа< aqys благословение (ЛБ, I, 70, 84)+ара,
5) AcynCasov помощь (КГ, 42).
Аклан Бурчевич из донецких половцев, 1111; ПСРЛ,

V
I, 250-; ГФД, 226; И Д с а ц  белый+ lan  сокол; ср. land 
сокольник (Р, III, 733);

1) < a q  белый, чистый, честный+оіап достигнув
ший чистоты, честности (ЛБ, I, 152, 153),
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2) < a q  белый, честный-fulan ~  oylan юноша. 
Акочай ( сАкочаевич), Бегбарс Акочаевич, сын 

Акума, 1090 из лукоморских половцев; ПСРЛ, II, 671; 
ГФД, 226;

V
1) Coqucy чтец, читающий (ЛБ, I, 144),

V V
2) aq белый+uca спина > a q  uca белая спина>  

кличка собаки; ср. fio«#/c-<bojny aq белошейка.
Акум отец Бегбарса Акочаевича (см. Акочай) и 

Асиня ~  Осеня, дед Аепы из лукоморских половцев, 1090; 
ПСРЛ, II, 671; ГФД, 226;

1) <6kum ~ukiim  громадный (ЛБ, I, 146); ср. 
okurn куча (МК, I, 103, 105),

2) Coqum опора ~  балка, перекладина (МК, I, 73); 
ср. туркм. ore опора> имя собств. мужское.

Акуш сын Акума из лукоморских половцев, 1190; 
ПСРЛ, II, 675; ГФД, 226;

V V
1) < a q  белый +  qus орел, nTH4a>aq(q)us белый 

орел (ЛБ, II, 81) ~  лебедь,
V

2) < ag y s  благословение (ЛБ, I, 84).
Алак, 1185; ПСРЛ, I, 396; X, 11; ГФД, 225; БР, 209;
1) < y la q ~ y la y ~ u laq  маленькая лошадь, козле

нок, только что родившийся (ЛБ, I, 152),
2) <olaq неискусный, ненаходчивый (ЛБ, I, 152). 
Алтунопа~Олтунопа, 1099, 1103; ПСРЛ, I, 271, 279;

II, 254, 255; IX, 135, 139; ГФД, 224; ИД<аИип золо- 
то+ара дядя, отец;

< a ltun  золото (КГ, 36)+ара почтительное обра- 
щение>дядя со стороны отца, отец.

Амурат, 1132; ПСРЛ, IX, 158; ГФД, 225;
1) -<amurat дело, обязанность, долг (ЛБ, I, 92),
2) <am yrad монг. мирный, спокойный, милый. 
Анджоглы родовое объединение половцев; ГФД, 149;
1) < а п  указат. местоимение, употребляющееся

только в сочетании с падежной или какой-либо иной
V V

формой слова в значении Дот'+йгац сторона >andzaq 
по ту сторону +-1у — аффикс отношения и облада-

V
HHH>.andzaqly тот, кто по ту сторону, находящийся по 
ту сторону; ср. Бурджоглы.
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2) <andzaq отдельный, отдельно, один сам по себе
V

(Р, I, 242)+афф. -ly>andzaqly относящийся к отдель
ному, особому роду.

Аръсланапа-~ Яросланопа, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 
255; IX, 139; ср. рус. Еруслан, Руслан, Ярослав (?); 
PIfl<aryslan лев+ара дядя;

< arslan  лев (КГ, 40)+ара почтительное обраще
ние к старшему.

Асадук, 1078; ПСРЛ, I, 248; ГФД, 224;
<  asi -—- esi его разум, память, сознание (Р, I, 

870)-f-oduq бодрствующий, внимательный (Р, I, 1125).
Асинь~Осень брат Бегубарса и Сакзя из днепров

ских половцев, отец Аепы, 1090; ПСРЛ, I, 249; ГФД, 
226; И Д савап  здоровый;

< 6s- расти, вырастать-}-афф. повелит, формы 3-го л. 
-s5n>os-sin пусть растет (КГ, 184).

Асуп см. Аисупа.
Атрак см. Отрак.
Атракович см. Отрак.
Багубарс~ Багъбарс~ Бегъбарс Акочаевнч, сын 

Акума, брат Асиня, из днепровских половцев, к кото
рым относились Багубарс, (~ Б агъ б ар с~  Бегъбарс), 
Асинь (~О сень), Аепа, Кобяк Карлыевич (ГФД, 226), 
1090; ПСРЛ, II, 671; ИД<Ьаци холм+ bars барс>барс, 
живущий в холмах;

< b u q ~ b u y  корпус, стан (ЛБ, I, 261)+афф. 3-го л. 
-y/-i>birY-y+bars тигр, барс (ЛБ, I, 222) buyy bars 
имеющий стан барса.

Балкатгин см. Белькатгин.
Барак, 1185; ПСРЛ, I, 395; II, 632; X, 11; ГФД, 225; 

БР, 209;
C baraq лохматая собака (ЛБ, I, 359).
Бастий, 1171, 1223; ПСРЛ, II, 741; X, 90; ГФД, 226; 
< bas- побеждать, подавлять, нападать (ЛБ, I, 

229)+афф. прош. времени -dy/-ty>bas-ty он победил, 
покорил; ср. bas-dy овладел, покорил (МК, II, 17); bas 
давить (КГ, 51, 52) >bas-ty> pyc. Бастий победивший.

Башкърт, 1159, 1185; ПСРЛ, I, 395; II, 501; IX, 213; 
X, 11; ГФД, 225; БР, 209; АЗСназв. племени баш-

V
i<np-<bas qurt волк-вожак;
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< badza свояк+Oyur Огур, название булгарского
V

племени>Ьабг(а) (о)үуг>башкир; Башкърт — собств.
V

имя по назв. племени (НБ, II, 51—58); ср. basyyrt 
(МК, I, 64).

Беглюк ~  Билюк~ Белук (<Билюкович), отец Гза- 
ка, 1169, 1185, 1193; ПСРЛ, II, 641, 632, 675, 532;

< b ek < b erk  крепкий (КГ, 56) -фаффикс -lyq/-lik>bek- 
lik крепость, твердость, крепкий, твердый (ЛБД, 302).. 

Бегъбарс см. Багубарс.
Белдюз~ Вельдюз~ Авельдюз ~  Веледюз; ПСРЛ, К 

279; II, 255; IX, 139; ГФД, 225; ИД <bil-duz дай знать, 
уведомь;

1) <Ье1 талия, поясница, стан+афф. принадлеж
ности 3-го л. -y/-i>.bel-i его стан+diiz прямой, строй- 
ный>ЬеМ diiz имеющий тонкую талию, стройный; 
ср. bel талия (ҚГ, 55), diiz прямой (ЛБ, I, 571),

2) <baldyz свояк (МК, I, 426).
Белкатгин~ Балкатгин, 1086; ПСРЛ, I, 248; 

H flC bilge tegin мудрый принц;
< bel талия, спина, поясница, стан (КГ, 55)+qat- 

твердеть, загрубеть (ЛБ, II, 5)Д-афф., образующий 
прилагательное от глагола -yyn/gin>-qat-qyn крепкий, 
твердый, загрубелый>Ье1-і qat-yyn с крепким станом, 
спиной (телосложением).

Белук см. Беглюк.
Бердаша, 1152; ПСРЛ, IX, 195; ГФД, 225;
<;Ьег- давать+афф., образующий форму прош. вре

мени глагола -dy>ber-di он дал; ср. туркм. собств. 
муж. имя B erd ic  (Alla~Xudaj)berdi в половецком 
(Tengri) Berdi (КГ, 241) -f частица, образующая ласк.

V V
форму -sa>Berdi-sa в русской адаптации Бердаша. 

Бердебек, 1155; ПСРЛ, IX, 200; ГФД, 225;
< b e rd i<  (Tengri)berdi богдал-фЬек господин>Вег- 

di bek>pyc. Бердебек.
Билюк см. Беглюк.
Бокмиш, братТоглыя, 1183; ПСРЛ, II, 632; ГФД, 

225; БР, 209;
Cbaq- смотреть, пасти скот+афф. причастия прош.
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V V
времени -mys>bag-rnys смотревший, смотрящий, пасу-

V
щий, ср. bax-mys (КГ, 49).

Болуш, 1504; ПСРЛ, I, 162; II, 152; IX, 91; ГФД, 224;.
V V

БР 209; ИД-<Ьй1из разорение; АЗ <bolus помощник;.
V V V

<bolus помощь; ср. bolus Hilfe (КГ, 64); ~bolus- 
оказывающий помощь (МК, I, 348).

Боняк, отец Севенча, предводитель днепровских по
ловцев — Боняк Шелудивый, в византийских летописях 
Maniak 1090; ПСРЛ, II, 646; ГФД, 224; ИД < banak  
родимое пятно;

1) < bojun~m ojun шея (КГ, 63)+афф. принад
лежности 3-го л. -y>boj (u)n-y~m oj (u)n-y его шея-f-aq 
белый>Ьо.]'пу~то]пу aq его шея белая, белошеий>бе- 
лошейка — распространенная у тюрков кличка собаки 
Bojn (у) aq ^M ojn (у) aq, в русской адаптации Боняк 
(НБ, I),

2) <bojnaq ящерица (МК, III, 190).
Бонякович см. Боняк.
Бурджоглы ~  Бурлы~ Бурчевич ~  Бурнович — родо

вое объединение донецких половцев, к которому отно
сятся: Акълан, Беглюк, Гзак, Осолук и др., 1127, 1169, 
1185, 1193; ПСРЛ, II, 641, 675, 632, 532; ГФД, 218, 226, 
149; БР, 251;

1) < b u ra  указат. местоимение, употребляющееся 
только в сочетании с падежной или какой-либо иной 
формой слова в значении 'этот, здесь, по эту сторону'

V V
(ЛБ, I, 271)+dzaq сторона, бок>Ьиг(a) dzaq по эту

V
сторону; ср. burdzaq здесь (Р, IV, 1820) -f-афф. обла-

V
Дания или отношения -ly/-li>bur (a) dzaqly те, кто на
ходятся по эту сторону, находящиеся по эту сторону; 
ср. противоположное пэ своему значению родовое объ
единение анджоглы,

V
2) <burdzaq град (КГ, 69), чечевица (ЛБ, I, 252) 

бобы, четки (ЛБ, I, 275)+афф. обладания -ly/-li>bur-
V V

dzaqly ~burcaq-ly имеющий четки, бобы ~  обладаю
щий тамгой в виде боба,
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3) biircek кудри, локоны (ЛБ, I, 252)-(-аффикс
V

обладания -ly/li>.biircek-li имеющий кудри, локоны,
V V

4) <bardzaq цепь, веревка+афф. -ly/-li>bardzaq- 
1у имеющий цепь (ЛБ, I, 251) >  обладающий тамгой в 
виде цепочки.

Бурлы см. Бурджоглы.
Бурнович см. Бурджоглы.
Бурчевич см. Бурджоглы.
Бякоба-Бякоб, 1180; ПСРЛ, II, 623; ГФД, 155;
<bek<;berk крепкий (КГ, 56)+ара дядя по от

цу bek оЪа>бекоба~бякоба. Возможно, что бякоба 
является общим названием рода с Беглюк~Бе- 
лю к~ Билюк, в последних вариантах вм. oba дан 
тюркский собирательный аффикс -lyq/-lik; ср. Беглюк.

Бяндюк, 1102; H A cb an g  родимое пятно +афф. 
-duk>bang-diik имеющий родимое пятно .

Влан см. Улан.
Гзак~ Къза~ Хоз ~  Коза~ Гза ~  Изай Билюкович, из 

рода Бурчевичей ~  Бурновичей, отец Романа Кзича, 1169, 
1185, 1193; ПСРЛ, II, 641, 675, 632, 532; ГФД, 226; БР, 
99, 199;

1) <qozy ягненок (НБ, 1),
V

2) <goz-i aq(tiis-ken) имеющий бельмо (НБ, 1).
Гиргень, отец Аепы, 1107; ПСРЛ, I, 283; II, 259;

ГФД, 225; ИД < girgin ласковый, вкрадчивый, дерз
кий (Р, И, 1621);

1) <кігүуп достигнувший цели, тот, кто должен 
достигнуть цели (Р, II, 1361),

2) <kiirgen зять (ЛБ, II, 149).
ГорясЕр ~  Горясер, убийца Глеба, 1015; Повесть 

временных лет. М., 1950, ч. 2; ИД C karasir чудовище- 
пленникплененный зверь;

1) <монг. goroos антилопа (МРС, 123)+ аг муж
чина,

2) <кбг- видеть+частица-аффикс, образующая 
причастие долженствовательного наклонения будущего 
времени -ser>kor-i-ser долженствующий видеть; ср. gi- 
diser долженствующий уйти (ЛБ, I, 623).

Джузан название родоплеменного объединения по
ловцев; ГФД, 149;
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<dztiz сто (ЛБ, II, 374)+рус. суф. -ан, мн. ч.
V

-aHe>dzuz-j-ati в русской адаптации Джузан\ ср. алт. 
назв. рода djiis сто, сотники (ОРС, 216).

Дулеп, 1152; ПСРЛ, IX, 195; ГФД, 225;
1) cd iilab  азерб. колесо, метафорич. интрига, хит

рость (ЛБ, I, 573),
2) < ti lb a ~ dilba глупый (ЛБ, I, 421),
3) c tiilah  породистая охотничья собака (ЛБ, I, 

403).
Дурут — название родоплеменного объединения по

ловцев (ГФД, 149);
<Cdiirt четыре (ЛБ, I, 388); ср. Тертьтроба.
Ексн~Ексна, 1185; ПСРЛ, I, 395; X, 11; ГФД, 225; 

БР, 209;
1) < jaq - поправляться, быть приятным (ЛБ, II, 

334)+аффикс, образующий повелит, форму глагола 
3-го л. -syn>jaq-syn пусть будет приятным, пусть по
правится,

2) < jy q - разрушать, свалить (ЛБ, II, 358) +  аф- 
фикс -syn>jyq-syn пусть подвергнет разрушению.

ЕльбЕг~ ЕльбЕх~Ольбек Ратиборич, сын русско
го боярина, 1095, БР, ПО; ИД<е1 страна+bck князь, 
господин>е1 bek князь страны;

1) Cjelpek ~jelpik злой дух (МК, III, 54),
2) < e l~ i l  чужой, другой, иностранец (ЛБ, I, 

204)+bek бек, господин > e l  bek чужой бек.
Елтут~Елтук (Елтукович) Атракович, брат Конча- 

ка, сын Отрака, 1185; ПСРЛ, II, 623; ГФД, 218; БР, 
155;

< е ! народ, рука (КГ, 86) -ftut- держать, пра- 
вить>е1 tut правь, управляй (народом) ~поддержи 
рукой.

Емгазя, 1107; ПСРЛ, IX, 170; ГФД, 225; v
< jem  пища, кушание (МК, III, 158)+godza хозяин, 

господин (КГ, 198).
Емяк, 1184,1185; ПСРЛ, I, 389; X, 9; ГФД, 225; 

АЗ <  название племени кыпчаков Jemak;
1) <ym aq ласковый (Р, I, 1403),
2) <еш ак забота, попечение (ЛБ, I, 93).
Етебичи ■— назв. родоплеменного объединения полов

цев, 1185; ГФД, 149; БР, 251, 252;
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1) с jeti семь+oba род> ieti oba семь родов;
2) c je t i  семь+ара обращение к старшему>jel.t 

ара; ср. Иета, Итылый, ЧитЕй, Итларь.
Изай Билюкович см. Гзак.
Искал см. Сокал.
Иета — назв. родоплеменного объединения полов

цев, 1185; ПСРЛ, II, 501; ГФД, 149; БР, 251;
<С jeti -—- jetti семь>.рус. Иета племя, состоящее из 

семи различных родов; ср. ЧитЕй, Итлый, Итларь, 
Етебичи.

Итлар см. Итларь.
Итларь~  Итлар~ Итларева чадь, 1095; ПСРЛ, I, 

227; 11,217; IX, 123, 124; ГФД, 224; A 3 < ijt собака+афф. 
мн. ч. -la r> ijlla r собаки;

1) <Ш1 a r d t i l  Волга+аг муж, мужчина<1Ш аг 
волжанин.

2) < jeti —̂jiti — jetti семь+афф. мн. ч. -lar> jiti-lar 
относящиеся к племени, состоящем из семи родов; 
ср. Етебичи, Иета, Итылый, ЧитЕй.

Итылый из лукоморских половцев, 1193; ПСРЛ, II, 
675; ГФД, 226;

1) < jeti — jetti семь (КГ, 123)+афф. обладания и 
отношения -ly/-li>jeti-li — относящийся к племени 
Семь родов,

2) < :jeti — jetti семь+афф. отвлеченного понятия 
likejeti-lik семерка, семеро>рус. Итылый относящий
ся к племени Семь родов; ср. ЧитЕй, Иета, Итларь, 
Етебичи.

Кангароглы см. Кануоглы.
Кануоглы ~  Кангароглы назв. родоплеменного объ

единения половцев (ГФД, 149);
<Q angly назв. племени (ЛБ, II, 28); ср. Qangly имя 

собств. мужское (МК, III, 389).
Карабароглы назв. родоплеменного объединения 

половцев (ГФД, 149);
< q ara  borkli имеющий черную шапку — назв. рода, 

встречающиеся у кыпчаков и огузов.
Карлыевич см. Карлый.
Карлый~ Карлыевич, Кобяк Карлыевич, из днеп

ровских половцев, 1170, 1183, 1186; ПСРЛ, I, 395; II, 
632; ГФД, 226; БР, 99, 209;

1) C qar снег+афф. обладания -ly<qar-ly снежный,
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2) cQ arlyq  назв. рода карлуков.
Кза см. Гзак.
Кзич см. Гзак.
Китанопа —Кытанопа—Китян —Котян, 1103, 1095;

ПСРЛ, I, 227, 279; II, 217, 255; IX, 123, 124, 139; ГФД, 
224, 225; АЗ <K itan  — Kitaj — Kidan кидане, назв. пле
мени монголов-|-оЬа род, племя;

1) <<kotan большая, толстая прямая кишка (Р, II, 
1276) + ара почтительное обращение, дядя по отцу,

2) C qutang благословение; ср. qutangdy neng благо
словенная вещь (МК, II, 345)+ара.

Кобан брат Колдечи, сын Урусобы, 1190; ПСРЛ, II, 
671; ГФД, 226;

1) <qopan джаг. великий, высокий, победоносный, 
большой, здоровый (Р, 11,652),

2) cq ab an  кабан, свинья; герой, витязь (Р, II, 439); 
ср. Qaban имя собств. мужское (МК, I, 392).

Кобяк Карлыевич, отец Даниила, из днепровских 
половцев, 1170, 1183, 1186; ПСРЛ, I, 395; II, 632; ГФД, 
226; БР, 99, 209;

<kopek —kobek большая собака (ЛБ, II, 142); 
ср. Барак, Боняк; см. Карлый.

Козл Сотанович, 1180; ПСРЛ, II, 623; ГФД, 225; 
БР, 155;

1) <qozy —quzy ягненок, овца — Овен, знак зо
диака (КГ, 202; ЛБ, II, 80; МҚ, III, 243) +  афф. обла
дания -ly/-li>qozy-ly имеющий ягненка, овцу —родив
шийся под знаком зодиака Овен,

2) <qozyl присоединяйся (LB, II, 411),
3) < qyzyl красный, золотой (ЛБ, II, 55),
4) <qazal деревянный молот (ЛБ, II, 54).
Коксусь — Кокусь; ПСРЛ, I, 250; ГФД, 226;

АЗ <kok корень, основа, род+афф. отрицания 
-siiz>kok-suz без роду;

1) <k6kiis —kogiis грудь, сердце (КГ, 150; ЛБ, II, 
159)+афф. обладания -ly — sy>k6kus-si хладнокров
ный, храбрый (ЛБ, II, 159),

2) <koksiik синеватый (ЛБ, II, 157).
Кокусь см. Коксусь.
Колдечи сын Урусобы, 1190; ПСРЛ, II, 671; ГФД, 

225;
1) -<qolda- защищать, оказать защиту, помощь,
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взять за руку+сложный афф., состоящий из афф., об
разующего масдарную форму глагола и афф. профессии

* V V
-(y)cv>qol-da-(y)-cy оказывающий защиту, помощь 
(ЛБ.'П, 88), V

2) <qoldacy нищий (МК, I, 394).
Колоба см. Клоба ~  Кулоба.
Колобичи см. Кулоба.
Колотан ( <  Колотанович), Корязь Колотанович; 

ПСРЛ, II, 632; ГФД, 225; БР, 209;
1) Cqul ata =  qul aba<qul раб +  a ta~ a b a  отец, по

чтительное обращение > q u l ata>pyc. Колотан,
2) < qu l раб-j-atang верблюд как символ силы>рус. 

Колотан.
Колотанович см. Колотан 
Колч см. Колча.
Колча~ Колч ~  Колчко, 1097, княжеский отрок;

V
ПСРЛ, I, 62; ИД <1<Шса сопоставляет с топонимом 
Кульджа в Восточном Туркестане;

V
1) Cqolocqa тур. наседка (ЛБ, II, 91),

V V
2) < qoldza~qolca красивый (ЛБ, 11,91),

V
3) <qolcaq тур. наручники, поручи кольчужные;

V
ср. qongcaq (НБ, 1),

V
4) <qylyc сабля, шпага (ЛБ, II, 62) собств. имя у

V
народов Средней Азии; ср. Qylyc мужское имя (МК, 
I, 340).

Колчко см. Колча.
Кончак Отракович, тесть Владимира Игоревича, внук 

Шароканя, 1185, 1172, 1203, глава донецких половцев; 
ПСРЛ, II, 623; ГФД, 224; БР, 100, 212, 250, 251 и др.;

V
Cqongcaq кольчужные набедренники и наколенники 
(НБ, 1).

Корязь Колотанович, 1183; ПСРЛ, II, 632; ГФД, 
225; БР, 209;

V
1) < koras ~ koras знакомый,, человек, с которым 

часто видятся, приятель; ср. рус. вульг. кореш (ЛБ, II, 
150),
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2) <qoraz петух (ЛБ, II, 74).
Костук (сКостукович), Обовл Костукович, 1183; 

ПСРЛ, II, 663; ГФД, 225;
1) <k6stek~k6st6k путы для лошадей (ЛБ, II, 

155),
2) .<kustax перс, дерзкий (ЛБ, II, 128).
Котяк~ Котян Сутоевич, 1202, 1223; ПСРЛ, I, 505; 

II, 544, 741; X, 89, 90; ГФД, 149, 226;
1) < k u tah~ ku tak  перс, короткий, малорослый 

(ЛБ, II, 144),
2) <kotek~kotak  дерево с корнем, чурбан (ЛБ, 

II, 144),
3) < kotan~k6ten  большая, прямая кишка (ЛБ, II, 

144); ср. Qotan Котан — мужское собственное имя 
(МК, 1,392).

Котян см. Китанопа.
Кочий см. Кчий.
Кулоба (-сКулобичи ( — Колоба) <Колобичи), из 

донецких половцев, Садвак Кулобич, 1183, 1185; ГФД, 
226; БР, 250; АЗ <qutlu  счастлнвый+оЬа род;

1) < qu l раб (КГ, 202)+aba обращение к стар
шим < q u l aba >  рус. Кулоба,

2) < qu la  полный, целый, весь (КГ, 202)+aba.
Кулобичи см. Кулоба.
Куман-Кунам, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 255; IX, 139; 

ГФД, 225; АЗ, ИД Cquman самоназвание племени 
половцев <желтый, бледный;

<qum an половец<^ту лебедь+афф. -man.
Кунам см. Куман.
Кунуй, 1096; Повесть временных лет; ИД: <qonuq 

гость ( q > j ) ;
Ckiinii друг, приятель (КГ, 159).
Кунячюк см. Кюнячюк.
Куртък ~  Курътык, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 255; IX, 

139; ГФД, 225; АЗ: 1) cq u rtq a  старая женщина,
2) qyrqta сорок; ИД: 1) Cqorqut название печенежского 
племени, 2) C qurt червяк+афф. уменьш. формы 
-yq>qurtyq червячок;

1) < q u rt волк (КГ, 204; ЛБ, II, 74) +  афф. уменьш. 
формы -yq>qurtyq волчонок,

2) <qurtyq жила у барана (ЛБ, II, 75).
Куррътык см. Куртък.
Куря, 1096; ПСРЛ, II, 221; ГФД, 224;
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1) ск ііп ік~кбгек  красивая фигура, красота (ЛБ, 
И, 148),

2) <kurak~k6riik  бурундук (ЛБ, II, 152).
Кочий см. КчиГг.
Кчий~  Кочий, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 225; IX, 139; 

ГФД, 225;
V

1) c k ic i маленький, небольшой, молодой (ЛБ, 
II, 174),

2) ckiicuk щенок (ЛБ, II, 146).
Къза см. Гзак.
Кытан см. Китаноба.
Кунячюк см. Кюнячюк.
Кюнячкж~ Кунячюк (Богатый), сын Кончака(Р), 

1180; ПСРЛ, II, 623; ГФД, 225; БР, 155;
1) ck iin i друг, приятель, приятельница (КГ,

V V
159)-(-афф. ласк, формы -ciik>kuniciik дружок,

V
2) ckitnicu(k) завистливый (ҚГ, 159),

V V V V V
3) <kunec~kiines солнце+афф. -ciik>-kunec-cuk 

солнышко (ЛБ, II, 165).
Лутичи см. Улучичи.
Обовл Костукович, 1183; ПСРЛ, II, 633; ГФД, 225;
1) < abajly  осторожный, осмотрительный (ЛБ, I, 3),
2) < oba войлочная кибитка (ЛБ, I, 107)+афф. об

ладания -ly>oba-ly имеющий кибитку кочевник,
3) <abaw  восклицание, выражающее боль, 

страх+афф. обладания -ly>abaw-ly (ЛБ, I, 3),
4) <obal ног. большая семья (НБ, 1963)+афф.- 

обладания -ly>obal-ly имеющий большую семью.
Овчин ~  Овчина, 1086; ПСРЛ, I, 250; ГФД, 224;

V V
C aw  охота+афф. профессии -cy>aw-cy охот- 

ник+рус. суффиксы -ин~-ина.
Овчина см. Овчин.
Олтунопа см. Алтунопа.
Ольбек см. ЕльбЕг.
Оселук см. Осолук.
Осень см. Асинь.
Осенев см. Асинь.
Осолук ~  Оселук ~  Селук ~  Селелук, 1127, 1183,
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1185, 1193; ПСРЛ, I, 296, 395; II, 291, 675, 632; IX, 154; 
X, 11; ГФД, 226; БР, 209;

1) <osuluq благоразумный, скромный (ЛБ, I, 139),
2) < o sa l~ u sa l ленивый (КГ, 179)+аф ф.-lyq>osal- 

1uq леность, лень,
3) < syj 1у — syjlyq честный, почтенный (ЛБ, I, 716),
4) <suuluq удила (ЛБ, I, 714),
5) <saylyq~saw lyq овца (ЛБ, I, 694).
Отперлю (сОтперлюевичи); ГФД, 218;
<optiir- заставить целовать, почитать, расцело- 

вать>собств. мужское имя>назв. родового объедине
ния по собств. имени основателя рода Otpur-1-афф. об
ладания и отношения -lii>Otpur-lu относящийся к ро
довому объединению Otpiir+apa обращение к старше- 
My>Otpiirlu ара>рус. Отперлюсвичи.

Отперлюевичи см. Отперлю.
Отрак ~  Отрок ~Атрак сын Шаруканя, 1068, 1107; 

ПСРЛ, II, 716; ГФД, 224; АЗ < artu q  лучший, высший 
(СК VIII) ;

1) <ortaq  товарищ, приятель (КГ, 179),
2) -Cotraq стан, стоянка, становище~задница 

(ЛБ, I, 113).
Отракович см. Отрак.
Отрок см. Отрак.
Русоба см. Урусоба.
Саимчуга см. Саимьчюга.
Саимьчюга, 1147; ПСРЛ, IX, 173, ГФД, 225;
< sa j-  почитать, уважать+афф., образующий от

глагольное имя -m a>saj-m a почитание, уважение, по
читаемый, уважаемый>-собств. имя+афф. уменьш.-

V V
ласк, формы -cuq>saj-ma-cuq>pyc. Саимьчюга.

Сакзь, брат Багубарса, 1086; ПСРЛ, I, 249; ГФД, 
224; ИД C sagiz восемь;

<sekiz восемь (КГ, 216; МК, I, 345).
Саксин название родоплеменного объединения по

ловцев; 1086; ПСРЛ, 1, 249;
1) <sakiz восемь +рус. суф. -ин>Саксин,
2) csak san  восемьдесят.
Самогур, 1202; ПСРЛ, II, 717; ГФД, 226;
<sam vur~sam ur соболь (Р, IV, 434).
Сантуз, 1160, 1180; ПСРЛ, II, 505;
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1) < sa n  достоинство, честь (Р, IV, 296) -f-tiiz оправ
дай (ЛБ, I, 391)>san  tiiz оправдай свою честь,

2) < sy n  фигура, рост, стан (Р, IV, 628) -f-tuz пря
мой, ровный, стройный (ЛБ, I, 391) > sy n  (-у)tiiz обла
дающий стройным станом, фигурой.

Сарчан см. Сърчан.
Саръчан см. Сърчан.
Саук, 1078; ПСРЛ, I, 248; ГФД, 224; ИД < а р . sawq. 

слава, уважение, развлечение, наслаждение;
1) csaw yq будь здоров, выздоравливай (ККРС, 

568),
2) <sa\vuq~suw uq~savux  холодный (КГ, 2161 

Csay-yq ум, сознание (ДТС, 480).
Севенч сын Боняка, 1151; ПСРЛ, 11,432; ГФД, 224;

V V
Cseviinc (КГ, 219); sivinc (ЛБ, 652) радость, ра

достный.
Селелук см. Осолук.
Селук см. Осолук.
Сокал ~  Искал, 1061; ПСРЛ, I, 163; IX, 92; ГФД, 

224; ИБ, ИД < saqal борода;
< juksal возвышайся (ЛБ, II, 380).
Сотан (сСотанович), Козл Сотанович, 1180; ПСРЛ, 

11,623; ГФД, 225; БР, 155;
1) <sotan(aq) непоседа, озорной (ККРС),
2) Csiidon наружность, вид; имеющий красивую на

ружность (ЛБ, I, 642); ср. кирг. satang красивый, 
стройный,

3) < satun  преданный (ЛБ, I, 683).
Сотанович см. Сотан.
Сугр, брат Шаруканя, 1107; ПСРЛ, I, 282; ГФД, 

224; ИД <siryur сурок; ср. каз. suwur; уйг. suyur;
<suy- ударять мечом+афф. причастия -ur>suy-ur 

ударяющий мечом.
Сурьбарь, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 255; IX, 139; ГФД, 

224, 225; И Д С эйг- кричать+афф. причастия отриц. 
формы с ротацизмом -m ar>siir-bar некричащий;

1) < su r  вид, наружность, образ+афф. принадлеж
ности 3-го л. -i+bar имеющий, обладающий>зиг-і bar 
имеющий, обладающий красивой наружностью (ЛБ, 
1,642),

2) C siir гнать+афф. деепричастия -е и вспомог, 
глагол побуждения -ber>siir-e ber прогони, преследуй. 
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Сутой (<Сутоевич), Котян~Котяк Сутоевич, 1202, 
1223; ПСРЛ, I, 505; II, 544, 741; X, 89, 90; ГФД, 226;

< s iit молоко (КГ, 227)+афф. уподобления - ta j>  
siit-toj подобный молоку, как молоко, белейший; 
ср. кирг. siit-toj aq белый, кристально честный (КРС).

Съдвак Кулобич, из донецких половцев, 1183; 
ПСРЛ, II, 632; ГФД, 226; БР, 209;

<перс. sada~sade простой, скромный, невинный, 
простодушный (ЛБ, I, 612)-|-bak>sad (a)vak.

Сарчан см. Сърчан.
Сърчан~Сырчан~Сарчан~Саръчан, сын Шаро- 

каня, брат Отрака, дядя Кончака, 1068, 1107; ПСРЛ, 
II, 716; ГФД, 224; БР, 101;

V
1) <sarysan желтоватый, бледный (ЛБ, I, 685),

V
2) <surcang просимый (ЛБ, I, 707).
Таз, брат Боняка или прозвище Боняка: Боняк ше

лудивый, 1107; ИД < ta z  шелудивый;
< ta z  плешивый (МК, III, 162; КГ, 238).
Талець, убийца князя Бориса, 1015; ИД: < ta l  за

ложник-p рус. окончание -ецУ>Талец;
1) < te l i~ ta l i  безрассудный, глупый (КГ, 240)-j-pyc. 

суф. -ц_>талиц,
2) < ta l  ива+рус. ец>Талец.
Тарг см. Тарх.
Тарсук, 1185; ПСРЛ, I, 395; II, 632; X, 11; ГФД, 

225; БР, 209;
Ctorsuq бурдюк, в который вливают воду, кумыс 

(ЛБ, 1,388).
Тарх~Тарг, 1184, 1185; ПСРЛ, I, 395; II, 632; X, 11; 

ГФД, 225;
1) -<taryq кровный родственник, соплеменник (ЛБ, 

1,332),
2) < taryy  зерно (ЛБ, I, 354; МК, II, 354, 373). 
Тарголове название рода по имени T ap x ~ T ap r< ta-

ryq-ly — taryy-ly.
Татур~Тотур, сын Кончака, 1180; ПСРЛ, II, 623; 

БР, 155;
1) < ta ta r  татарин (КГ, 237),
2) < ta tu  союз, мир, мирный, согласный, любезный 

(ЛБ, I, 721)-j-ar муж, мужчнна>іаіи(а)г>Татур,
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3) < ta t-  пробовать на вкус, вкушать (ЛБ, I, 
720)+афф. понудит, залога -ur>-tat-ur- дать вкушать 
(КГ, 237)+афф. причастия -ur> tat-ur(-ur) дающий 
вкушать (радость).

Таш, 1127; ПСРЛ, I, 296; ГФД, 225;
•<tas камень (КГ, 236).
Темирь, 1152, 1155; ПСРЛ, IX, 68, 195; ГФД, 219, 225;
Ctem ir железо, железный.
Тертьтроба~Тортроба ( <Тертьтробич, Тортробич), 

1185; БР, 250;
< to rt четыре (КГ, 251)+uruy род (КГ, 266)>tort 

uruy четыре рода-f-oba племя, poA>tort uruy oba пле
мя, состоящее из четырех родов.

Тертьтробич ~  Тортробич см. Тертьроба.
Тетий см. Тетня.
Тетня-Тетий, 1185, ПСРЛ, I, 396; X, 11; ГФД, 225; 

БР, 209; A3<tetig-< tetij умный, расторопный;
< te te ~ te ta  последующий, следующий (ЛБ, I, 413); 

teti ina родившийся вслед младший брат (ЛБ, I, 
212) >Тстня.

Тирий (сТирьевич), Глеб Тирьевич, 1185; ПСРЛ, 
I, 395; X, 11; ГФД, 225; БР, 209;

< tir i  живой, бодрый (ЛБ, I, 352; КГ, 245); ср. tirov 
жизнь (КГ, 245); tiri bala живой, бодрый ребенок (ЛБ, 
I, 352).

Тирьевич см. Тирий.
Товлый см. Тоглый.
Тоглый ~  Товлый ~  Толгый ~  Туглый Давыдович 

брат Бокмиша, 1169, 1185; ПСРЛ, I, 361, 395; II, 632; 
X, 11; ГФД, 225; БР, 209;

1) <Тоу1у трехмесячный ягненок, овца (ЛБ, I, 399),
2) < tu y  знамя, бунчук, хвост на конце копья (ЛБ, 

I, 348)+афф. обладания -ly>tuy-Iy имеющий бунчук, 
эмблему власти (ЛБ, I, 398).

Токсобичи см. Токсоба.
Токсоба~Токсобичи назв. родоплеменного объеди

нения половцев (ГФД, 149, 218; Бр, 250); АЗ < to - 
qus~toquz девять+oba род, п л е м я > ^ и з  oba девять 
родов.

Толгый см. Тоглый.
Толъбок см. Тольбек.
Тольбек~Толъбок ( <Тольбекович), Михаил Толь-
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бекович, 1074; Лаврентьевская летопись; ИД<Д61 ново- 
рождешіыіі-j-bek господин>>tol belOpyc. Тольбек;

1) < to ly  полный-j-bek господин > to ly  Ъек>Толы- 
бек; ср. Толыбек, Толыбай (ККРС, 776).

2) <telbek шапка (ККРС, 721),
3) -<tilew желание-f-bek бек, господин>4Пеш bek 

Тилеубек; ср. собств. имя Тилеубек, Кёптилеу и проч.
4) < to le  Ьиүа теленок, бык .
Тольбекович см. Тольбек.
Томзак (<Томзакович), Ярополк Томзакович, 1190; 

ПСРЛ, II, 671; ГФД, 225;
d y m sa q  неженка, белоручка; бодрый, бойкий 

(ККРС, 765).
Тортробич см. Тертьтроба.
Туглый см. Тоглый.
Тугоркан см. Тугортак.
Тугортак ~  Тугоркан ~  Тугорткан, византийская 

транскрипция — tyyortaq, 1096; ПСРЛ, I, 226, 231, 232; 
II, 222; IX, 125, 126; ГФД, 224; ИД < tuy- родить+афф. 
причастия -ar> tuy-ar рожденный-)- tegin принц>1:иүаг 
tegin рожденный принцем; ср. рус. Тугарин;

1) doyurtaq~ toyu rtqy  дятел (Р, III, 1160, 1431),
2) <;toyrut- исправлять, выправлять (ЛБ, I, 

747)+афф. действующего лица -aq или -qan>toyrut- 
aq̂ — qan тот, кто исправляет, выправляет.

Тугорткан см. Тугортак.
Турбей, 1150; ПСРЛ, IX, 183; ГФД, 225;
1) < torpi-~ dorbi пила; перен. человек нерешитель

ный, медлительный (ЛБ, I, 554),
2) <Т5г почетное место, передний угол юрты, дома 

(ЛБ, I, 387)-f-bij господин; ср. кирг. tor аүа председа
тель (КРС, 759),

3) turpej название племени .
Турундай, тесть Кобяка, 1185; ПСРЛ, I, 396; X, 11; 

ГФД, 225; БР, 209; АЗ d u ru n d a j ~turum taj назв. 
птицы;

1) d o r u n  ~ tu run  ~torum  молодой верблюжонок 
(ЛБ, I, 389)+афф. уподобления -daj>torun-daj подоб
ный верблюжонку,

2) d u r n a  журавль (КГ, 257)+афф. -daj >turna-daj 
подобный журавлю.

Угличи см. Улучи.
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У лан~У лен~ Влан, 1097; ИД <оү1ап юноша, ца
ревич;

1) < u lan  обрети, достигни, приобрети (ЛБ, I, 152),
2) olang трава, зелень, луг (ЛБ, I, 156).
Улаш (<Улашевичи); 1185; ГФД, 218; БР, 251;

V V
< ulas — iilas доля (ЛБ, I, 151).
Улашевичи см. Улаш.
Улен см. Улан.
Уличи см. Улучи.
Улици см. Улучи.
Улутучи см. Улучичи.
Улучи ~  Уличи ~  Улици ~  Ульци ~  Угличи;

V V
1) < u lidza~ u ludza  старейшина (ЛБ, I, 157),
2) <иүи1са~и1ис малыш (МК, I, 86; II, 291). 
Улучичи ~  Улутучи~Лутичи собир. от Улучи.
Ульци с м .  Улучи.
Уруба см. Урусова.
Урусова ~  Уруба~ Русоба, отец Кобана и Колдечи, 

1103; ПСРЛ, I, 279; II, 233, 255; IX, 139; И Д <У /л/- 
ба<_ uru ям а+ара>иги  ара; Урусова < ru s~ u ru s-j-  
apa> urus ара;

1) < u ru s  битва, бой, борьба (ЛБ, I, 128)+аЬа,
2) < yrys счастье, доля (ККРС, 759; КРС, 938)+aba,
3) < u ru s ~ ru s  русский-f-aba.
Хоз см. Гзак.
Чемгура, 1155; ПСРЛ, IX, 200; ГФД, 225;

V
< сатүиг репа, редька (ЛБ, I, 465).
Ченегрепа, 1103; ПСРЛ, I, 279; II, 253, 255; IX, 139;

V V
ГФД, 224; ИД < can g ar< c in g ir собств. мужск.

V
HMH+apa>cingarapa;

V V
Ccangyyr звон+аЬа-СсапүугаЬа (Р, III, 857). 
ЧитЕевичи см. ЧитЕй.
ЧитЕй ( < ЧитЕевичи) из Поучения Мономаха;

ГФД, 218;
V V V

< dzeti — ceti семь+oba род > dzeti oba семь родов . 
Чугай сын Кончака (?), 1180; ПСРЛ, II, 623; ГФД, 

225; БР, 155;



1) <cyyaj несчастный, бедный, неимущий, бедняк 
(ЛБ, I, 506; Р, III, 2062; МК, III, 257),

2) <сиуа тонкий (Р, III, 2169),
V

3) -Ccuyaj название гор Хангай (?) (Р, III, 2169). 
Шарукан отец Атрака и Сърчана, дед Кончака и

Ельтута, 1068—1107; ПСРЛ, II, 716; ГФД, 224;
V

КМ <saryyan-~sarqany венг. дракон <булг. sarayan в
V

тюрк, языках соответствует sazayan; ср. sarayan рыба 
хариус (Р, IV, 951);

V
<Soraxan имя собств. мужское в кыпчакских язы

ках и в кыпчакском героическом эпосе (НБ, I). 
Яросланопа см. Арсланопа.

Я . Я . Л Е З И Н А  (Крым),
А. В. СУПЕРАН СК АЯ (Москва)

ОБ ЭТНОТОПОНИМАХ КРЫМА

Интерес к вопросам этнотопонимии заметно возрос за 
последнее время. Данной теме посвящен ряд общих ста
тей в сборниках по ономастике отдельных регионов1. 
Связь топонимов Молдавии с родоплеменными названия
ми кыпчаков исследовал Н. А. Баскаков 1 2. А. М. Щербак 
выявил близость некоторых топонимов в бассейнах

1 См., напр.: Толстова Л. С. Отголоски ранних этапов этногенеза 
народов Средней Азии в ее исторической ономастике. — В кн.: Оно
мастика Средней Азии. М., 1978; Мельхеев М. Н. Топо-, этно- и 
антропонимические связи в ономастике. — В кн.: Ономастика Буря
тии. Улан-Удэ, 1976.

2 Баскаков Н. Л. Родоплеменные названия кыпчаков в топонимии 
Молдавии. — В кн.: Топонимика Востока. М., 1964.
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Днепра и Дуная с языком печенегов 3. Вопросы этнотопо- 
нимии Казахстана освещены в недавно вышедшей книге 
А. Абдрахманова «Этнотопонимкя Казахстана. Из исто
рии исследований» (Алма-Ата, 1979). Большое количест
во казахских этнотопонимов приведено в словаре Е. Кой- 
чубаева 4. Зависимость между некоторыми топонимами 
Кавказа и этнонимами доогузского периода его истории 
установил А. Гусейн-заде 5.

О том, что родоплеменные названия Киргизии, Ка
захстана, Узбекистана, Башкирии и некоторых других 
республик и областей нашли отражение в топонимии, мы 
читаем во многих работах по этнографии тюркоязычных 
народов.

Что касается Крыма, то еще в конце прошлого века 
Н. А. Аристов отмечал: «В именах татарских деревень 
на Таврическом полуострове сохранились к настоящему 
времени названия родов, указывающие основной этниче
ский состав крымских татар»6 7.

Вслед за ним известный крымский ученый А. И. Мар
кевич, рассмотрев названия ряда крымских урочищ и 
населенных пунктов, поставил их в прямую зависимость 
от этнонимов татаро-монголов, узбеков, ногайцев 1. Ана
лизу тюркских этнотопонимов Крыма посвятил также 
статью 3. Ш. Навширванов 8. Он исследовал родоплемен
ные названия огузов, кыпчаков, хазар и сопоставил с 
ними некоторые ойконимы Крыма. К сожалению, боль
шинство этнооронимов и этногидронимов остались вне 
поля зрения авторов этих интересных статей.

3 Щербак А. М. Знаки на керамике и кирпичах Саркела — Белой 
Вежи: (К вопросу о языке и письменности печенегов). — В кн.: Ма
териалы и исследования по археологии СССР. М., 1959, т. 2.

4 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимии Казахста
на. Алма-Ата, 1974.

5 Гусейн-заде Али. Доогузские этнотопонимы Кавказа. — В кн.: 
Топонимика на службе географии. М., 1979.

6 Аристов Н. А. Заметки об этническом составе...— Живая ста
рина, 1896, вып. 3—4, с. 403.

7 Маркевич А. И. Географическая номенклатура Крыма как исто
рический материал. — Изв. Таврич. об-ва истории, археологии и эт
нографии (бывш. ИТУАК), Симферополь, 1928, т. 2(59).

8 Навширванов 3. Ш. Предварительные заметки о племенном 
составе тюркских народностей, пребывавших на юге России и в Кры
му. — Там же, 1929, т. 3(60).
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Положения, выдвинутые Маркевичем и Навширвано- 
вым, не получили дальнейшего развития в работах по 
топонимике Крыма. Вместе с тем множество семантиче
ски неясных топонимов полуострова восходит к родопле
менным названиям тюркоязычных народов.

Родоплеменная структура общества, характерная для 
первобытно-общинного строя, продолжала существовать 
у кочевых скотоводов и в эпоху развития феодальных от
ношений. (Пережитки ее сохранялись у некоторых наро
дов нашей страны и после Октября). Структура эта в 
большинстве случаев была очень сложной, что отрази
лось в этнонимии, которая включила многие тысячи 
названий племен, родов и их подразделений9. Многие из 
этих наименований стали основой этнотопонимов.

У кочевых скотоводов принцип номинации географи
ческих объектов имел свои особенности, связанные с 
порядком пользования пастбищами. «Кочевники вовсе не 
бродили по степям, где кому вздумается, земли их были 
размежеваны, и не только между отдельными племенами 
и союзами племен, но и внутри них»10 11. Во многих работах 
по исторической этнографии тюркоязычных народов 
подчеркивается, что пастбища, в первую очередь дефицит
ные зимние, распределялись между родами и их подраз
делениями п. При этом действовало заимочное право: 
территория считалась закрепленной за тем, кто первым 
стал пасти здесь свои стада 12.

9 В ряде случаев мы пользуемся терминами «родоплеменное под
разделение», «родоплеменное название», так как применительно к 
сообществам кочевых народов четкое разграничение категорий рода, 
племени н т. д. далеко не всегда возможно и оправданно. Название 
рода могло со временем перейти на племя или, наоборот, на более 
мелкое подразделение. В свою очередь, оскудевший или осколочный 
род мог принять имя племени, в которое он влился.

10 Потапов Л. П. О сущности патриархально-феодальных отноше
ний у кочевых народов Средней Азии и Казахстана. — В кн.: Мате
риалы Объединенной научной сессии, посвященной истории Средней 
Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955.

11 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов (конец XIX — начало XX в.). Алма-Ата, 1968; Кузе- 
ев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир: (Родоплеменные 
организации башкир в XVII—XVIII вв.). Уфа, 1957, ч. 1.

12 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией Ф. А. Щербины. Воронеж; СПб., 1889— 
1909, т. 1 — 10.

79



Утверждая право пользования данным урочищем, со
ответствующий род или более мелкая группа могли 
присваивать ему свое имя. В «Материалах по киргиз
скому землепользованию» содержится огромное коли
чество названий урочищ-пастбищ. Некоторые из этих 
топонимов отражают особенности ландшафта, характер 
растительности, почв и т. д. Основа других совпадает с 
наименованиями родоплеменных подразделений, среди 
которых встречаются: Керей-конган (керей — казахи,
узбеки)13 14, Баят-конган (баят — монголы, огузы, туркме
ны, ойроты), Кыпчак (кыпчак — у большинства тюрк
ских народов), Алматы (алмат — древние кереиты, ал
тайцы), Бес-Терек (бештерек — киргизы),Чак-Чак (чак- 
чак — туркмены), Малай (малай — киргизы, казахи,
узбеки), Мадиар (мадьяр — казахи)14 и т. д.

Интересно, что этнотопонимы не совпадают с назва
ниями подразделений, в пользовании которых находились 
соответствующие урочища в конце XIX е., и связаны, оче
видно, с пребыванием здесь в более ранний период других 
племен и народов.

У казахов, например, встречаем: Найман-сюяги (най
мам, — монголы, ногайцы, казахи, башкиры, киргизы, уз
беки), Барынколь (барын — монголы, киргизы, башкиры, 
каракалпаки), Бакалы (бакал — киргизы), Баянколь 
(баян — монголы, киргизы и др.), Бахтияр (казахи), 
Каскажол (каска — казахи), Айдарке (айдерке — каза
хи), Жинишке (жинишке — казахи) 15 и др. Происхожде
ние этнотопонимов Крыма представляется аналогичным. 
Полуостров был для кочевников обетованной землей. 
Здесь они находили великолепные равнинные и горные 
пастбища, мягкий климат позволял содержать стада на 
подножном корму почти круглый год. Одни завоеватели 
сменялись другими: в IV в. н. э. сюда пришли гунны, в 
VII в. — хазары, в X в. — печенеги, в XI в. — кыпчаки, в 
XII в. — татаро-монголы. Имеются также свидетельства

13 Здесь и в дальнейшем в скобках указываются названия родо
племенных подразделений и народов, у которых они встречаются.

14 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией Ф. А. Щербины.

15 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселе
ние казахов (конец XIX — начало XX в.). Алма-Ата, 1968.
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о пребывании в Крыму мадьяр, древних болгар, турок- 
сельджуков 1б.

Разграничить слои этнотопонимиии Крыма очень 
сложно. Из родоплеменных названий народов, населяв
ших его территорию до татаро-монгольского нашествии, 
известны немногие. Не дошла до нас и значительная 
часть родовых имен крымско-татарского населения. Уже 
в XVI в. в его среде начался массовый переход к оседло
му земледелию — процесс, который обычно приводит к 
тому, что разрушается родоплеменная структура общест
ва, кровнородственные связи постепенно заменяются 
территориальными. И если, например, в Средней Азии 
некоторые старики до сих пор хранят в памяти свои иодо- 
словные, то в Крыму большинство родовых названия 
оказались забытыми гораздо раньше.

Исследователями зафиксированы в основном родовые 
имена крымско-татарской знати: Барын, Аргин, Сиджеут, 
Кипчак, Кият, Ширин, Барак и др. (Дашков, 1890). В до
кументах Крымского ханства и в русских грамотах XV— 
XVIII вв. упоминаются помимо них еще некоторые, в том 
числе Сараймин, Бозолу, Хафыз, Сакай, Кубыл. Р. Г. Ку- 
зеев называет такие роды крымских татар, как кара- 
кыпчак, канлы, найман, карача-китай, орта-китай, герей 
(Кузеев, 1974,466).

Все перечисленные родовые имена имеют соответствия 
в этнонимии тюркоязычных (монголоязычных) народов. 
Так, барын встречается у башкир, киргизов (баарын), 
каракалпаков (баарын), монголов (баарин); аргин — у 
казахов, хакасов; хафыз — у узбеков; сакай — у кирги
зов, казахов; барак — у ногайцев, киргизов, туркменов, 
узбеков, малоазиатских кочевников; ширин— у узбеков 
II Т. д.

Многие тамги (родовые знаки), которые на старых 
крымских надгробьях высекались вместо имен, совпада
ют с тамгами кыпчаков, казахов, ногайцев, туркмен, баш
кир, киргизов 17.

Все эти совпадения вполне закономерны.
Начиная с IV—V вв, н. э. на протяжении столетий про

16 В данный перечень включены только тюркоязычные народы.
17 Акчокраклы Осман. Татарские тамги в Крыму. Симферополь, 

1927; Бартольд В. В. Собрание сочинений. М., 1968, т) 5.
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исходила миграция азиатских племен и народов на за
пад, в районы Прикаспия и Северного Причерноморья. 
Этот процесс стал особенно активным в эпоху монволь- 
ских нашествий. Монголы увлекли в своем движении мас
сы покоренных ими кочевых сообществ. Разрушились, 
раздробились при этом племена и роды: кто-то примкнул 
к завоевателям и ушел с ними, другие спаслись бегством, 
третьи остались на месте. «Продолжительные походы, — 
писал Ф. Энгельс, — перемешивали между собой не толь
ко племена и роды, но и целые народы» 1В.

К распаду родоплеменных организаций, перегруппи
ровке их компонентов приводили также внутренние усо
бицы и экономические факторы.

Как и следовало ожидать, этнонимная основа встре
чается в названиях, главным образом, орографических 
объектов, которые могли служить пастбищами, т. е. пред
ставляли собой нагорья или протяженные хребты с поля
нами. Названия скалистых массивов или лесистых вер
шин (обычно с апеллятивами даг, кая, тепе), как прави
ло, являются этнотопонимами лишь тогда, когда эти 
объекты расположены близ пастбищ и названы по ним: 
гора Кутур-Кая на восточной оконечности Караби-Яйлы 
(котур — киргизы), Томала-Кая и Аю-Кая в районе Ар- 
патской яйлы (томала — узбеки, аю — кыпчаки, киргизы, 
башкиры), Куба-Тепе в верховьях р. Суук-Су (куба — 
кыпчаки, казахи, киргизы, узбеки), Карагоз-Кая и Лапа- 
та, юго-западные отроги Арпатской Яйлы (карагоз — ка
захи, лобата — ногайцы).

В состав этнооронимов иногда входит апеллятив кош, 
В Крыму первоначальное значение этого слова — стано
вище людей определенной родовой группы; в XVII — 
XIX вв. так называлась стоянка сводного стада 1э. Оронп- 
мы с кош большей частью встречаются в районе горных 
пастбищ Бабуган-Яйлы: Черкез-Кош (черкез-—туркме
ны, черкес — казахи, а возможно, и название народа), 
Кош-Дермен (дюрмень — средневековые узбеки), Осман- 
Кош (осман — киргизы и туркмены), Барлакош (бар- 
лы — каракалпаки), Берилин-Кош (берелли — малоазн- 18 19

18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 496.
19 Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского земле

владения. Симферополь, 1896.
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атские туркмены). Топоним Роман-Кот (высшая точка 
крымских гор в том же районе), возможно, связан с ро
довым подразделением раманкул у киргизов.

Компонент оба, входящий в состав некоторых тюрко
язычных оронимов, обычно рассматривают как апелля- 
тив, имеющий значение «холм», «курган», «вершина» 
и т. д. Можно допустить и другое толкование. Оба (опа 
епа) у кыпчаков XI—XII вв. — объединение семей, род 
(например, урус опа — род Уруса); у туркмен оба — ко
чевое поселение, община; у средневековых турок-османов 
и малоазиатских туркмен — род. Возможно, что комяо- 
нент оба первоначально был не оронимическим, а этни
ческим термином, обозначающим принадлежность терри
тории определенной общности. Это тем более вероятно, 
что основой подобных названий часто является родопле
менное наименование: Кеми-Оба (кем — туркмены)* Таз- 
Оба (таз—кыпчаки, казахи, башкиры), Куль-Оба (кул— 
казахи, туркмены), Джург-Оба (джурга— казахи),, 
Агын-Оба (аганай — киргизы) и т. д.

В ряде случаев этнооронимы не имеют в своем составе 
апеллятивов: Манжил, Замана, Урага, Конек, Хаджилар, 
Кубалач.

У кочевых скотоводов отдельные участки пастбищ 
обычно закреплялись за мелкими хозяйственными едини
цами, кочевыми аулами, на которые делился род. П© 
свидетельству Ф. Лашкова, такие аулы были и в Крыму, 
причем они также создавались по принципу кровнород
ственных связей 20. У казахов, киргизов, каракалпаков и 
некоторых других народов названия кочевых аулов и, 
следовательно, производные от них наименования уро
чищ-пастбищ часто носили патронимический характер: 
Муртазай, Тазыбай, Баубек, Азбай, Коджагул, Макбан21 
и др.

В Крыму такой тип оронимов и гидронимов встреча
ется редко. Очевидно, небольшие кочевые группы на 
полуострове имели специфические наименования: не лич
ное имя сравнительно близкого предка, а название рода

20 Лашков Ф. Архивные данные о бейликах в Крымском ханст
ве. Симферополь, 1890.

21 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные к 
разработанные экспедицией Ф. А. Щербины.
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или даже племени, от которых некогда откололись. Сви
детельством этому могут служить такие оронимы, как 
Аранча, Саранча — род каракалпаков), Байкат (бай- 
кат— род качинских татар), Аю-Кая (аю—род башкир), 
Манжил (манжули — род каракалпаков), Эльтиген —- 
(Эльджиген — племя монголов), Агармыш (агарма — 
племя узбеков) и т. д.

Помня о конгломератном составе кочевых общностей 
не следует спешить с выводом, что крымские этнотопони- 
мы с основой Хазар, Найман, Мадьяр, Кипчак, Черкес 
и т. п. непременно связаны с пребыванием в Крыму соот
ветствующих народов. Эти наименования могли быть 
занесены в Крым иными этническими общностями. Так, 
родоплеменное название хазар встречается у аймаков; 
найман — у монголов, ногайцев, башкир, узбеков, кирги
зов, казахов; мадьяр и черкес — у казахов (черкез — 
туркмен); кыпчак — у большинства тюркоязычных наро
дов.

Пользование водными источниками у кочевых ското
водов также часто бывало регламентированным. У каза
хов, например, «каждый род или часть его стремились 
останавливаться ежегодно на одних и тех же водопоях»22. 
В Киргизии к родовым угодьям относились прилегающие 
леса, рощи, водоемы 23.

В Крыму иногда отдельные участки водных артерий 
имеют самостоятельные названия: по-видимому, они на
ходились на территории кочевок различных родоплемен
ных групп. Река Мэйля, правый приток Бельбека, в 
нижнем течении называется Нал (.майлы — казахи, нал— 
монголы); река Кача в верхнем течении именуется Ма- 
чин (кача, качалар — киргизы, мачин — народность 
Восточного Туркестана); низовья реки Байсу носят на
звание Кырмыш (байсу — киргизы, киртмыш — узбеки).

Большой интерес у исследователей крымской топони
мии всегда вызывал гидроним Салгир (главная водная 
артерия Крыма, а также ручей у Гурзуфа). Высказыва
лось мнение, что в основу положено название туркмен

22 Вострое В. В М у к а н о в  М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов (конец XIX — начало XX в.). Алма-Ата, 1968.

23 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией Ф. А. Щербины, т. 1, с. 63.
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ского племени салор, или иначе салур, салыр, салгур, 
салгыр24 25. Предполагается также, что от туркменских 
родоплеменных названий агарма, донгузли, крачли, беш- 
тери, казан, каркын образованы крымские топонимы 
Агармыш (гора близ Старого Крыма), Донузлав (озеро 
в Западном Крыму), Бештерск (правый приток Салгира), 
Казанлы (урочище на северном склоне Караби-Яйлы), 
Караман (гора восточнее Судака), мыс Даркин на юж
ном берегу.

Эти этнотопонимы перекликаются со свидетельством 
Абу-л-Гази о пребывании в Крыму туркмен племен салор 
и каракын 25 в конце X в. Этнонимную основу имеют и 
названия ручьев, колодцев, родников. Особенно часто 
встречаются такие названия на Бабуган-Яйле и Чатыр- 
даге. Родники и близлежащие горы, овраги, ручьи часто 
имеют совпадающие названия. Если это этнотопонимы, 
то постановка вопроса, что по чему названо, вряд ли пра
вомерна. И гидроним, и ороним, скорее всего, восходят 
к имени родоплеменного подразделения, занимавшего 
некогда эту территорию: гора Кубалач и источник Қуба- 
лы на реке Индол (куба—кыпчаки, киргизы и др., алач— 
киргизы), гора Манжил и источник Манжил-Чешме к 
востоку от Судака (манжул — каракалпаки), ручей Ала- 
кат, горный проход Алакат-Богаз и источник Алакат- 
Чокрак в верховьях реки Ускут (алака — киргизы), гора 
Митис и источник Митис-Текне в верховьях реки Бельбек 
и т. д.

В среднеазиатских республиках оросительные канавы 
прокладывались силами рода и нередко носили его на
звание; более мелкие именовались по родовым подраз
делениям 26. Оросительные сооружения в Крыму не 
имели таких масштабов, но тем не менее некоторые кана

24 Навширванов 3. Ш. Предварительные заметки о племенном 
составе тюркских народностей, пребывавших на юге России и в 
Крыму. — Изв. Таврич. об-ва истории, археологии и этнографии. 
Симферополь, 1929, т. 31.

25 Кононов А. Н. Родо( івная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази, 
хана Хивинского. М.; Л., 195и.

26 Жданко Т. А. Очерк исторической этнографии каракалпаков.— 
Тр./Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. сер., 1950, 
т. 9; Марков Г. Е. Из истории земледельческих хозяйств у северных 
туркмен в начале XX в. — Тр./Ин-т истории, археологии и этногра
фии ТуркмССР, 1962, т. 7.
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вы могли быть проложены только коллективно, родовыми 
группами, о чем свидетельствуют многие из названий: 
Мамалар, Хамлар, Пугача в бассейне реки Айян-Дере; 
Даутлар, Эски-Дермен, Дермен-Кула по реке Дерекойке 
(мама — киргизы, хам и пуга — хакасы, даут — казахи, 
дюрмень — узбеки).

Особенностью крымских этнооронимов и этногидрони- 
юов, требующих более глубокого исследования, является 
то, что среди них не встречаются такие, которые были бы 
образованы от наименований крупных родовых объеди
нений и племен типа кыпчак, керей, кон(г)рат, кият, кене- 
гес, найман, катай (ктай). Вместе с тем эти наименова
ния широко представлены в ойконимии равнинной, пред
горной части Крыма.

При сопоставлении крымских топонимов с родопле
менными названиями тюркских народов необходимо 
учитывать следующие моменты.

I. Эти названия в результате адаптации их крымско- 
татарским (а иногда и караимским языком) могут пред
ставать в иных фонетических вариантах. Помимо 
законов сингармонизма гласных и ассимиляции соглас
ных на это влияет соответствие фонем г, д, б в огузских 
языках, к, т, п, м — в кыпчакскнх.

Следует принимать во внимание особенности диалек
тов крымско-татарского языка, в частности начальное 
дж в северном диалекте вместо й в южном. Поэтому мож
но считать сопоставимыми топонимы Пендикуль, Сумбул, 
Демирджи, Дюрмень, Енишары и родоплеменные 
названия мендикул, сумбил, темиршин, дербен, джан- 
шры.

В отдельных случаях топоним, наоборот, сохраняет 
нервоначальную, неадаптированную форму, которая не 
соответствует нормам крымско-татарского языка, крым
ского диалекта караимского и ряда других современных 
тюркских языков. Так, в некоторых топонимах встреча
ется фонема ц: Алоница (ист. в басе. р. Дерекойки), Це- 
рик-Узень (ручей в басе. р. Биюк-Карасу), Пугацанын- 
Чокрак (ист. на г. Чатырдаг), г. Цюлюль (Чучель (на 
территории Крымского заповедника)), Цимавл (овраг 
близ пос. Рыбачье) и другие. Не исключено, что эти
S6



названия связаны с пребыванием в Крыму хазар, в язы
ке которых существовали и ч-диалект, и ц-диалект 27 28.

В пользу давнего происхождения этих топонимов го
ворит и то, что основой некоторых из них являются родо
вые имена древних народов Азии: п у га и алунь — поко
ления теле, народа Алтая, черик— родовое имя усуней.

2. В сочетании с географическим термином этноним- 
ная основа является определением, которое, согласно 
правилу изафета, может приобретать аффикс родитель
ного падежа -нин/-нын, а термин — аффикс принадлеж
ности -ы/-и, -cbij-cu: Баянын-Қаясы, Догданын-Чокракы 
(родовые имена баян, догды).

Часто, несмотря на то что этнонимная основа пред
ставляет собой имя собственное, соответствующие аф
фиксы отсутствуют: Куба-Бурун, Арабачи-Чокрак, Ба- 
рын-Джол (родоплеменные названия куба, арабачи, ба- 
рын). На эту изафетную аномалию в топонимических 
словосочетаниях обратил внимание еще известный иссле
дователь Крыма П. Кеппен.

Один и тот же этнотопоним может встречаться в иза- 
фетной и неизафетной форме: Балан-Кая и Баланын-Кая- 
сы, Чикен-Кая и Чикенын-Каясы, Пугача-Чокрак и Пуга- 
цанын-Чокрак2&. Подобный разнобой мог возникнуть 
вследствие того, что внутренняя форма этнотопонима 
постепенно забывалась, а изафетные сочетания связыва
лись с определенными смысловыми оттенками.

3. Конечный элемент некоторых родовых имен, аф
фикс множественного числа -лар/-лер (-dapj-dep, -тар/ 
-тер, -нар/-нер), обозначает множественность, окруже
ние: люди такого-то рода или отделение данного рода 
(например, дали и далилер у туркмен, сарт и саттар у 
башкир). Поэтому в любом родовом имени с -ларЦ-лер 
и т. д. должна существовать (и мы имеем право ее вос
становить) основная форма без данного аффикса. И нао
борот, если есть этнотопоним с аффиксом .множествен
ности, а соответствующее родовое имя не имеет его, мы

27 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969.
28 Термин чокрак в крымских гидронимах, в отличие от чешме, 

почти никогда не имеет аффикса принадлежности, возможно, пото
му, что чокрак — это естественный родник, а чешме — каптирован
ный источник, или фонтан, т. е. кем-то благоустроенный.
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можем предполагать существование производного имени. 
Таким образом, сопоставление топонимов типа Мама- 
лар, Бурлархар, Кача с родовыми именами мама, бур
лак, качалар представляется вполне правомерным.

В качестве показателя множественности в тюркской 
и монгольской этнонимии могут выступать также аффик
сы 29 т и с. Поэтому такие топонимы, как Бурус (Борус) 
и Алма могут быть связаны с морфологическими вариан
тами родовых имен бору и алмат.

4. Усложняет исследование также то, что в состав 
м'ногих родовых имен входят аффиксы -ла!-лу, -лы/-ли, 
-ы./-и, -шик/-чик, -джы/-чи и другие, которые иногда 
могут свидетельствовать о принадлежности данного под
разделения к более крупной родоплеменноп общности: 
кабе, кабели (киргизы), бор, борлу, боршы (киргизы, 
монголы, казахи), кур, курчик (среднеазиатское племя и 
хакасы), кем, кемшик (туркмены). Иногда, как в при
веденных выше примерах, удается обнаружить оба на
звания, в редких случаях — только производное.

Названия более мелких родоплеменных подразделе
ний могут образовываться и с помощью вторых компо
нентов. Цветовые определения ак, кара, кок, сары в 
некоторых случаях символизируют страны света (кара — 
северные, кок — восточные и т. д. родоплеменные груп
пы); кара может относиться также к покоренным племе
нам. Куль обозначает потомков рабов или усыновлен
ных иноплеменников; бала, оглу, уул (уулу) — потомков 
основателя рода или отделение рода. В качестве приме
ров можно назвать черик и кара-черик (киргизы), чоу- 
дор, кара-чоудор и кул-чоудор (туркмены), казан и ка- 
зан-увлы (туркмены и ногайцы), кала и калабаалы 
(киргизы).

Если исключить случаи, когда сочетания подобных 
компонентов семантически неразрывны (напр.: кара-ба- 
гыш «черный лось», кок-коз «синий глаз» — родоплемен
ные названия киргизов), то можно предположить суще
ствование основных названий, не содержащих добавоч
ных элементов. И как в предыдущих случаях, правомер
но считать сопоставимыми топонимы Кок-Асан, Карабер-

29 Лебедева Е. П. К вопросу о родовом составе монголов. —- 
В кн.: Филология и история монгольских народов. М., 1958.
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By нар, Самар ли, Самар-Кая, Софу-Узень и родоплемен
ные названия асан (каракалпаки, казахи, киргизы), ка- 
рабар-оглы (кыпчаки), самарчик (древний тюркский 
род), софулу (турецкие кочевники).

Многие названия родоплеменных подразделений эти
мологически прозрачны, часто связаны с флорой, фау
ной, ремесленничеством и проч. В тех случаях, когда мы 
встречаем соответствующие топонимы, не исключается 
и то, что они могут непосредственно восходить к обозна
чениям данных реалий, например: Айвалык 'место, где 
растет айва', Хузгун 'ворон', Чермалык 'место, поросшее 
плющом', Ташлыкыр 'каменистая возвышенность'. Тем 
не менее наличие родоплеменных наименований авали 
(ейвалы), кузгун, черманлу, ташлы и других до
пускает толкование упомянутых названий как этно- 
топонимов.

Этнотопонимия Крыма представляет большой интерес 
для исследователя. Дальнейший анализ этнотопонимов 
позволит решить или по-новому осветить ряд историче
ских вопросов, связанных, в частности, с пребыванием в 
Крыму предков современных туркмен, каракалпаков* 
черкесов и других народов.

А. НУРМАГАМБЕТОВ (Алма-Ата)

О КАЗАХСКИХ ЭТНОНИМАХ
А ДАЙ  И ШЕРКЕС

С незапамятных времен у казахов существовал устный 
способ передачи из поколения в поколение сведений о 
своем происхождении. Это — родословная (шежре), ко
торая дошла и до наших дней. Подвергнутая значитель
ным изменениям при устной передаче, она часто искажа-



-ла действительное положение вещей. Ф. Энгельс писал: 
■«...родословная рода уходила так далеко в глубь времен, 
что его члены не могли уже доказать действительно су
ществовавшего между ними родства, кроме немногочис
ленных случаев, когда имелись более поздние общие 
предки» Это обязывает исследователя критически от
носиться к материалам родословной.

По мнению многих известных исследователей, перво
начальной родиной тюркских племен являлся Алтай и' 
степи Монголии. Академик А. А. Куников писал: «Алтай, 
первоначальное гнездо тюркских племен, стал высылать 
орду за ордой на Западную Азию и Черноморье»1 2. Это 
высказывание не отрицается другими не менее известны
ми исследователями. Н. А. Аристов, в частности, писал: 
«Вообще, состав Малой орды весьма пестрый, ибо в нее, 
".видимо, вошли многие части разных тюркских племен, 
закинутые судьбою из Монголии и с Востока степи на 
Запад» 3 4.

Отсюда следует, что названия казахских родов и пле
мен уходят корнями в язык тех мест, где эти роды и пле
мена обитали в древние времена, т. е. в степи Монголии 
и вокруг Алтая.

Проследим историю образования некоторых из них.
Адай. Как определяют шежре, это один из крупных 

родов в составе племенного союза байулы.
В своей «Географии» Страбон указывал, что большая 

часть скифов, расположенных на территории от Каспий
ского до Аральского моря, называлась Дай, а они в свою 
очередь делились на Апарна, КсанФия, П и с с у р А. На этом 
основании С. Аманжолов адайцев Младшего жуза отно
сит к Даям, но, по его убеждению, адайцы вовсе не 
пришельцы с Алтая, а аборигены. Такого же мнения

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3-х т. М , 
1981. с. 300.

2 Куников А. А. О тюркских печенегах и половцах по мадьяр
ским источникам. — Записки ИАН, 1855, т. 3, с. 715; см. также: 
Ядринцев Н. М. Об алтайцах и черновых татар. Спб., 1881, с. 3; 
Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. Спб., 1897, с. 64; Руден
ко С. И. [Выступление]. — В кн.: Первый всесоюзный тюркологиче- 
•скнй съезд. Баку, 1926, с. 92.

3 Аристов Н. А. Заметки..., с. 76.
4 География Страбона в семнадцати книгах. М., 1879, с. 521.



придерживается и А. Абдрахманов5. Дамское происхож
дение адаев у нас вызывает сомнения по ряду причин. Во- 
первых, нужно еще доказать причины появления а перед 
словом д а й .  Во-вторых, в современном составе адайцев 
мы не находим ни одного рода, похожего по своему зву
чанию на А п а р н а ,  К с а н ф и я  и другие, входившие когда-то 
в состав Даев. В-третьих, настораживают сомнения 
Н. П. Толля в достоверности сведений Страбона 6. Все 
это дает нам основания рассмотреть вопрос о происхож
дении адайцев Младшего жуза в ином плане, привлекая 
для этого и другие источники.

В китайских источниках вместе с родом Баегу в 
составе Гаогюй мы находим и Аде7. Н. А. Аристов упо
минает, что один из родов Гаогюй был Аде8. Не может 
не привлечь внимание и то, что в книге М. И. Иванина 
рядом с родом Баюты находится Меркиты9 10 11 12. И если 
учесть сведения Рашид ад-дина о том, что М ер к и т ы  еще 
называется Одоют  !0, это — любопытный факт. В труде 
М. И. Иванина мы опять видим с Баегу если не А д е ,  то 
тождественный ему Одоют. В исследовании В. В. Радло- 
ва встречаем в составе Гао-гю наряду с другими родами 
и Бае-гу и А д ы  и. Л. П. Потапов пишет, что в составе 
Теле в VI—VIII вв. кроме прочих родов был и А д й е  !2. 
Л. Н. Гумилев в составе телесцев упоминает тот же А д й е ,  
иногда А д е  13 14. В некоторых более поздних источниках мы 
встречаем историческую личность по имени А д а й ,  кото
рый в 1425 г. объявил себя ханом |4. Однако вести род

5 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. Алма-Ата, 1959, с. 98— 160; Әбдірахминов А. Қазақстанныц 
жер-су аттары. Алматы, 1959, 104-6.

6 Толль Н. П. Скифы и гунны. Прага, 1928, с. 56.
7 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Спб., 1851, ч. 1, с. 426, 437.
8 Аристов Н. А. Заметки..., с. 22, 23.
9 Иванин М. И. О военном искусстве н завоеваниях монголо-та- 

тар и средне-азиатских народов при Чингпз-хане и Тамерлане. Спб., 
1875, с. 18.

10 Березин Н. История монголов: Сочинение Рашид ад-дппа.— 
Зап. Ими. археол. об-ва. Спб., 1858, т. 14, с. 216, 217.

11 Радлов В. В. К. вопросу об уйгурах. Спб., 1893, с. 90.
12 Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. 

Л„ 1969, с. 151.
13 Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967, с. 62, 266.
14 Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монг. кочевьях. Спб., 1895, с, 162.
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адай Младшего жуза от этого имени было бы неправиль
ным. Как видим, в вышеупомянутых источниках этот 
этноним встречается в самых различных звуковых вари
антах: Ады, Аде, Адйе, что не может быть отнесено к 
фактам случайного характера. У Бернштама мы читаем: 
«...в конце V века племена Гаогюй оказались разбитыми 
на две части, причем одна часть Жужанским каганом 
Дзулунем и Ногай-ханом была вытеснена в степи Казах
стана...» 15. Можно предположить, что именно эта часть 
и оказалась родом Баегу, а уже на казахской земле в 
составе этого Баегу (мы отождествляем Баегу с Байулы 
Младшего жуза) оказался и род Адйе, в котором мы 
также усматриваем предков современных адайцев.

Фонетическая трансформация звуковых вариантов 
Аде, Ады, Атйе, Адйе и Одоют в форму Адай, как нам 
представляется, произошла уже в тюркской языковой 
среде, что нетрудно доказать на основе фонетических 
закономерностей. Так, например, преимущественно в за
падных говорах казахского языка встречается соответст
вие а ~ ы :  қажарлы вм. лит. қажырлы — сильный, арка- 
лы вм. лит. арқылы — через и т. д. На этой основе изме
нение Адыйа в Адайа при выпадении конечного гласного 
после сонанта й считается вполне закономерным. Ср. тув. 
тевене 'большая игла' и каз. тебен или шөмелей 'копна' 
вм. лит. шөмеле и т. д.

Что касается этнонима Одоют ( <^Одой-{-т), то в нем 
можно выделить корень Одой, а -т, -ут следует рассмат
ривать как окончание множественного числа в монголь
ских языках.

Все это дает нам право предполагать, что род или 
племя Адай издавна существует самостоятельно, парал
лельно с Баегу >  Байулы, а не в его составе, как опреде
ляют казахские шежре и легенды. Однако характеристи
ка Адая как неродного сына Байулы имеет некоторые 
основания. Именно о таких случаях писал в свое время 
Н. А. Аристов: «Женское или незаконное происхождение 
в генеалогических сказаниях народов с родовым бытом 
есть верный признак того, что речь идет о частицах со
вершенно чуждых родов и племен, вошедших в родовые

15 Бернштам А. Н. Древнейшие тюркские элементы в этногенезе 
Средней Азии. — Советская этнография, 1943, т. 6—7, с. 154.
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■союзы вследствие различных случайностей исторической 
жизни» 16.

Несколько слов об этимологии этнонима Адай. В свое 
время Вамбери связывал название одного из племен 
туркменов — Авали со словом ада, что означает 'остров7. 
В этой связи Н. А. Аристов писал: «Имя это мне кажется, 
тождественным с адай, байулынским родом малой ор
ды» 17. Такое же мнение было высказано и С. Амаижоло- 
вым 18.

Однако факты, приведенные из указанных источников, 
подсказывают, что этноним Адай трудно увязать со сло
вом ада в значении 'остров7 и предполагать на этом осно
вании, что носители этого этнонима обитали когда-то на 
востоке. Н. Березин связывает этноним Одоют с монголь
скими словами отуй 'карлик' или одо 'звезда '19. В тюрк
ских языках слово адай и похожие звуковые варианты 
имеют массу значений. Например, в алт. кроме значения 
ата 'дед', имеются еще: одоі 1) старший из родственни
ков; 2) зрачок глаз; в телеутском языке: аду — почтение, 
уважение20, в як.: агдай (о человеке) 'иметь широкие 
плечи, развитое туловище и длинные неги'; Уодаі 'длин
ноногий, великорослый'21.

Сказать что-либо определенное о значении этнонима 
Адай на основе приведенных примеров мы затрудняемся. 
Остается предполагать, исходя из исторических фактов, 
что изучаемые нами адайцы не аборигены этого края, а 
пришельцы из степей Монголии или окрестностей Алтая, 
в известной степени смешавшиеся с другими тюркскими 
племенами и народами. Так, в XVII в. в составе якутско
го народа были такие роды, как Одей, Одугей, Одай. 
Последний из них даже сохранился до наших дней: «До 
сих пор население района р. Амги продолжают называть 
Одайцами. В этом мы могли убедиться, — пишет историк 
Б. О. Долгих, — когда находились в 1945 г. в районном

10 Аристов Н. А. Заметки..., с. 82—83.
17 Там же, с. 140.
18 Аманжолов С. Вопросы..., с. 160.
19 Березин Н. История монголов..., с. 137.
20 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Спб., 1893, т. 1, 

ч. 2, с. 1123.
21 Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. М., 1958, т. 1, с. 19; 

1959, т. 2, с. 1791; 1959, т. 3, с. 3028.
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центре Таттинского района, поселка Ытык кюэль» 22. Та
кое же название рода мы встречаем и в книге В. Л. Се- 
рошевского23.

Шеркес. В исторических записях о племени Шеркес 
имеются очень скудные и вдобавок противоречивые све
дения, что не дает возможности выявить определенно его 
ироисхождение. Один из источников указывает, что в 
X в. черкесы Кавказа назывались косогами 24. В другом 
источнике читаем: «Во время знаменитого Ногай-хана 
были вызваны черкесы из Кавказа и они расположились 
около города Рыльск, сами себя назвали казахами» 25. 
Однако другие исторические сведения противоречат вы
шеприведенным.

Наблюдая элементы тюркских языков в речи абори
генов западной части Кавказа (в частности, Кабарды), 
Н. А. Аристов приходит к следующему предположе
нию: «Можно подозревать, что и самое имя Черкесов 
принесено к подножиям Кавказа союзами тюркских родов 
того же имени» 26. Судя по этому, в союзе тюркских родов 
или племен издавна существовал род под названием 
Черкес. Это подтверждают некоторые географические 
названия на территориях, некогда населенных тюркскими 
племенами. Например, правый приток реки Катунь, впа
дающей в Обь, называется Черкиш 27.

Киргизы, ранее проживавшие по рекам Енисей, Обь, 
Иртыш, к берегам реки Урал и далее к Западу пришли 
раньше, а не после XVI в., как это предполагали ученые 
в начале XX в. 28

Ссылаясь на данные Абилгазы и в особенности Рюб- 
рюкса, по которым в горах Кавказа живут киргизы, ала
ны и акасы (абкасы), И. Е. Фишер сделал следующий 
вывод: «...и ясно видно, что у него (у Рюбрюкса. — Л. Н.) 
под именем Кергиз разумеются Черкесы. Литер «к» имеет

22 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Снбнрн 
в XVII веке. М„ 1960, с. 365, 542—544.

23 Серошевский В. Л. Якуты. Спб., 1896, т. 1, с. 248.
24 Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963, т. 2, ч. 1, с. 848.
25 Сейфуллин С. Шыгармалар. Алматы, 1964, т. 6, 146.
26 Аристов Н. А. Заметки ..., с. 37.
27 Аманжолов С. Вопросы..., с. 41.
28 Добрынин А., Белугин Ф. Прикаспийские степи. М., 1906,

с. 154.
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особливый жребий, что она у иностранных народов пре- 
меняется в сиповатый голос. Так, монголы Китайскую- 
столицу Пекин называют Печени; Несторианскнй (catho- 
licus)... назывался Чателик...» 29 Такое соответствие зву
ков присуще не только монгольским, но и тюркским 
языкам. Об этом С. Е. Малов писал: «Из фактов языка 
упомяну чередование «к» и «ч» (например, ч ім /к ім  
'кто ')» 30.

Приведенные факты говорят в пользу того, что чер-  
к е ш  и к и р г и з  — имена одного и того же племени. Однако- 
есть аргументы, отвергающие эти факты. Во-первых, 
вышеприведенное географическое название по «Замет
кам» Н. А. Аристова не позволяет отождествить киргиз 
и чер кес ;  во-вторых, родословная казахов гласит: ш е р -  
к е с  и к е р к е ш  родственные, последние остались около 
страны Китайцев. Хотя это — легенда, но нам кажется, в 
ней есть доля правды, ибо сходные названия родов и 
племен ч е р к е с о в  на Кавказе и племен ш е р к е с о в  в составе- 
Младшего жуза казахского народа мы встречаем среди 
других тюркских народов. Например, с а р г а ч ч і  — назва
ние рода в бывшем третьем Жехсогонском наслеге31.

Таким образом, большинство приведенных фактов- 
подтверждают, что среди тюркских племен, кроме кир
гизов, существовало самостоятельное племя, называемое 
ш е р к е с .

Этноним ш е р к е с  можно было бы связать с вышеприве
денным названием реки Ч е р к и ш .  Но обратимся к значе
нию данного слова. В языке османских турков: с а р к а ш  
1) смелый, самовольный; 2) бунтарь. По В. В. Радлову, 
слово заимствовано из персидского языка 32. К удивле
нию, в якутском языке: ч а р га с  1) смелый, резвый; 2) на
стороженный 33, у башкир: с э р к э ш  — драчун 34.

Название реки и этноним, по-видимому, связаны с 
указанными значениями. В казахском языке есть слово- 
ш з л к е с ,  подходящее и по звуковому составу, и по значе

29 Фишер И. Е. Сибирская история с самого открытия Сибири: 
до завоевания сей земли русским оружием. Спб., 1774, с. 57, 58.

30 Малов С. Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. М., 1961, с. 4,
31 Пекарский Э. К. Словарь якутского языка, т. 2, с. 2174.
32 Рад лов В. В. Опыт..., т. 4, ч. 1, с. 465.
33 Пекарекий Э. К . Словарь..., т. 3, с. 3610.
34 Башкирско-русский словарь. М , 1958.



нию к слову шеркес, с разницей соответствия звуков 
р ~ л ,  присущей тюркским языкам.

Все это и многие другие факты нельзя считать слу
чайным совпадением. Ибо: «языковое единство тюркских 
.народов и их родство между собой — реальность» 35.

Т. А. И Н С Е Б А Е В  (Караганда), 
Е. 3 .  К А Ж И Б Е К О В  (Алма-Ата)

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА НАЗВАНИЙ 

РОДОПЛЕМЕННЫХ ГРУПП А Д А И  И С Ү И І Н Д І К

Одним из актуальных вопросов этнонимии, истории и 
этнографии республики является изучение родоплемен- 
.ной структуры и этнического состава древнего Казахста
на, решение вопросов локализации, расселения и взаимо
проникновения, смешения, частичной диффузии относи
тельно самостоятельных родоплеменных групп, позднее 
составивших казахский этнос '. Этот аспект этногенеза * 1

35 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 
1962, с. 112.

1 Вострое В. В., Му капов М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов (конец XIX — начало XX в.). Алма-Ата, 1968; Мука- 
нов М. С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. 
Алма-Ата, 1974; Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории 
казахского языка. Алма-Ата, 1959, ч. 1; Му капов М. С. К вопросу 
о родорасселении казахов на территории Казалинского и Перовского 
уездов Сырдарьинской области. — Труды/Ин-т ист., арх. и этногра
фии АН КазССР, 1961, т. 12, с. 147; Захарова И., Ходжаева Р. Со
стояние и задачи изучения этнографии Казахстана. — Советская 
этнография, 1960, № 2, с. 183; Валитова А. А. Этнонимы в тюрко
язычном памятнике XI века «Кутадгу-билиг». М., 1964, с. 1; см. 
также: Абрамзон С. М., Потапов Л. П. Народная этногония как 
один из источников для изучения этнической и социальной истории.— 
Советская этнография, 1975, № 6, с. 28—42; и мн. др.
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казахского народа особо важен, ибо, как писал 
Н. А. Аристов, «роды не только пользовались всеобъем
лющим значением в бытовой жизни тюркских кочевни
ков, но играли весьма важную роль в их политической 
истории. Естественно, что при таком значении родов, 
когда вся жизнь и судьбы кочевника определялись при
надлежностью к роду, родовые имена должны были поль
зоваться необыкновенной прочностью. Роды могли вхо
дить в различные союзы целиком и частями, но должны 
были твердо сохранять свои исконные имена» 2. Это зна
чительно повышает ценность работ по изучению тюркской 
этнонимии. Анализ родословных таблиц (шежре) казах
ских племен, изучение их генеалогических преданий и 
легенд, несомненно, должны способствовать выяснению 
немаловажных аспектов формирования казахской народ
ности, более точному уяснению сложной картины взаимо
отношений и миграционных процессов различных казах
ских племен.

То же самое, что было сказано выше по поводу отно
сительной консервативности тюркских этнонимов, можно 
с полным основанием отнести и к тюркским родовым и 
племенным тамгам, являющимся свидетельством-обо
значением принадлежности к строго определенному пле
менному союзу, племени, родовому объединению, родовой 
группе или подроду в каждом отдельном случае. Сопоста
вительное «рассмотрение тамг показывает, что киргиз- 
казачьи (т. е. казахские. — Т. И., Е. К.) колена и роды 
более или менее значительно перемешаны, ибо тамги 
разных типов и их производные нередко встречаются в 
одном и том же колене, роде и даже отделении в разных 
подразделениях» 3.

2 Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен 
и народностей и сведения об их численности. — Живая старина, 
1896, вып. 3 и 4, год 6, с. 285.

3 Аристов Н. А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-ка
заков Большой орды и каракиргизов на основании родословных ска
заний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых 
тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологи
ческих исследований. — Живая старина, 1894, вып. 3 и 4, год 4, 
с. 421.
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Анализ казахских этнонимов дает более конкретные 
данные о связях родов, их подродов н колеи 4.

Анализируя родовые подразделения Младшей орды, 
Н. А. Аристов выделяет два принципа или критерия их 
сопоставления в комплексе с историческими сведениями: 
сходство по имени и сходство по тамге. После более чем 
подробного разбора этнонимических данных (часть ко
торых в свете нынешних сведений не подтверждается), 
Н. А. Аристов пришел к выводу, что «вообще состав Ма
лой орды весьма пестрый, ибо в нее, видимо, вошли 
многие части разных тюркских племен, закинутые судь
бою из Монголии и с востока степи на запад» 5. На стра
нице 319-й у ученого есть конкретное указание о наимено
вании «отделившихся от племен Средней орды родов и 
племени алчин — Младшею ордою».

Пестрота этнического состава характеризует большин
ство родоплеменных образований. По многочисленным 
казахским легендам н преданиям, три жуза казахов 
восходят к единому корню 6. «По некоторым известиям, 
предки киргизов (т. е. казахов. — Т. И., Е. К.), — повест
вуется в одной из легенд,-— были три родные брата: 
Улуюс, Уртаюс и Кичиюс, вышедшие ...для отыскивания 
потерявшихся лошадей и по незнанию мест заблудившие
ся...» 7 Подобные легенды в отдельных случаях подтвер
ждаются материалами сопоставительного изучения ка
захских родоплеменных названий. Причем факты о свя
зях родов казахских жузов можно значительно попол
нить. Рассмотрим значение (этимологию) этнонимов, 
структуру родов (последовательность расположения 
имен поколений) и общий пласт названий родоплемен
ных групп адай и сүйіндік.

4 Там же. Далее при передаче данных разных источников мы, 
во избежание искажения оригинала и по некоторым другим причи
нам, сохраняем во всех случаях написание этнонима по цитируемо
му труду без изменений. — Т. И., Е. К.

s Аристов Н. А. Заметки..., с. 384—385.
6 См.: Казанцев И. Описание киргиз-кайсак. Спб., J867, с. 30; а 

также: Логутов Н. А. Очерк родового быта казаков и распределе
ние основных казанских родов на территории бывшей Семипалатин
ской губернии. — Зап. Семипал, отдела об-ва изучения Казахстана, 
Семипалатинск, 1929, т. 1, вып. 18, с. 36; и мн. др.

7 Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды. — Сибирский 
Вестник, Спб., 1820, 4 сентября, с. 74(54).
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Адай. По мнению одних ученых, ай в родоплеменных 
названиях ад-ай, так же как и в қыз-ай, кер-ей, өт-ей, 
топонимах торғ-ай, ай-қыз, ай-рық, ай-тағы и других, — 
древний этноним 3. Другие видят в ай (так же как и в 
мат-ай, өт-ей, шөмек-ей и др.) суффикс -ай, -ей, -и 8 9 10 11. 
В обоих случаях конкретное значение ай в адай не уточ
няется, В последнее время определенную популярность 
получила гипотеза о происхождении адаев, «которые 
становятся известными на Мангышлаке в IX—X вв.» |0, 
непосредственно от кочевых даев (дахов) 11— древнего 
племени, обитавшего на берегах Каспийского моря и по 
Амударье 12. С. А. Аманжолов, также полагая в свое 
время, что адай являются потомками древних даев, 
«которые упоминаются рядом с саками или массагета- 
ми» 13 14, считал возможным связывать происхождение 
этнонима адай с огузским словом ада 'остров'> адаи  
'островитяне'. Его поддержал ряд ученых и. Полная 
сводка форм лексемы ада, ата, атау, атақ, адақ и других 
в значении 'остров, полуостров, мыс' дана в «Этимологи
ческом словаре тюркских языков» Э. В. Севортяна 15. 
К сожалению, автор этимологию слова ада практически 
не дает. Не отмечается и гомогенность ада общетюркско
му арал 'остров', несмотря на ее очевидность. Тем не 
менее можно констатировать, что в ада, арал и других

8 Нурханов С. Этнолингвистнкалык этюд. — Казахстан мектебі, 
1967, № 1, 74—76 б.

9 Әбдірахманов А. Казахстан этнотопонимикасы. Алматы, 1979, 
124-6.

10 Турсунова М. С. Казахи Мангышлака во второй половине 
XIX века. Алма-Ата, 1977, с. 3.

11 Геродот. История: В 9-ти кн. Л., 1972, с. 52, 92.
12 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и рассе

ление казахов, с. 84—87; Сейдімбеков А. Күңгір-күңгір күмбездер. 
Алматы, 1981, 227-6.; Ахинжанов М. Б. К вопросу об этногенезе ка
захского народа. — Уч. зап. КазГУ. Сер. истории., 1957, т. 31, вып. 3, 
с. 91, где рядом ставятся этнонимы (как представители северо-запад
ной группы): сарматы, аланы, дайи, алимулы, жетыруы и часть кип
чаков; а также: Ахинжанов М. Б. Происхождение и формирование 
казахского народа: Автореф. ди с .... докт. ист. наук. Алма-Ата, 1971, 
с. 11, 17, 47, 57 и др.

13 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка, с. 160.

14 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и рас
селение казахов, с. 84—86.

15 Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. 
М., 1974, т. 1, с. 87—88.

99



мы имеем древний корень ад-/ат-/ай-/аз-/аж-/аш-/ар- 
II т. д. с глагольной семантикой 'отделять(ся), выде
лять (ся), разделять (ся), делить, разъединять (ся)', со
хранившийся в казахских арал 'остров' (<С*'нечто 
отделенное от берега'), ара 'промежуток, расстояние 
(между чем-либо)', ажыра-/айыр- 'делить, разделять, от
делять', аша 'развилина, развилка',' ыдыра- (ад-/ыд-) 
'развеяться, рассеяться, разойтись, разделиться' и других 
словах; ср. др.-тюрк. адар- 'разделять',fi.

Следует, однако, заметить, что несмотря на заманчи
вость, две последние этимологии — возведение адай к 
даям Геродота или к (огузскому в основном 16 17) ада 'ост
ров' — исключают друг друга вследствие хронологиче
ской несовместимости. Древность этнонима адай, как нам 
кажется, может косвенно подтвердить параллель с адай 
'собака'18 19 — реликтом тотемного отношения к данному 
животному, довольно четко сохранившимся в скифо- 
сакских и гуннских преданиях и верованиях, а также в 
генеалогиях древних тюрок, ведущих свое происхождение 
или непосредственно от священного животного пса-волка 
или в некой связи с ним. Подобные привязки образова
ния казахских этнонимов к соответствующим прото- или 
дотюркским эпохам практикуются в последнее время 
все чаще 1Э. Так, А. Нурмагамбетов связывает происхож-

16 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 9.
17 Туркменско-русский словарь. М., 1968, с. 27; Азербайджанско- 

русский словарь. Баку, 1941, с. 8.
18 Ср.: хак. адай  'собака' (Русско-хакасский словарь. М., 1961, 

с. 804); этнограф А. И. ван Виндекенс убедительно обосновывает 
вариант этимологизации имени сак в значении 'собака' (см.: Тес
ное Я. В. О социальной мотивированности древних этнонимов. — 
В кн.: Этнонимы. М , 1970, с. 50); ср. также башк. этноним этимген 
эйзе 'айлинец, вскормленный собакой' (Кузеев Р. Г. Происхождение 
башкирского народа. М., 1974,^p. 196); и т. п.

19 На связи казахского (и туркменского) родового этнонима
абдалы с эфталитами указывали С. П. Толстов, А. Ю. Якубовский, 
Б. Г. Гафуров, В. В. Востров, М. С. Муканов и др. См.: Еремеев Д. Е. 
К семантике тюркской этнонимии. — В кн.: Этнонимы. М., 1970,
с. 140; о туркм. роде абдал (<чавдур<.тюркмен)  см.: Навширва-
нов 3. Ш. Предварительные заметки о племенном составе тюркских 
народностей, пребывавших на юге Руси и в Крыму. — Изв. Таврич. 
об-ва истории, археологии и этнографии, Симферополь, 1929, т. 3 
(60-й), с. 98; Джанузаков Т. Д. Очерк казахской ономастики. Алма- 
Ата, 1982, с. 63—64; о связи казахского племенного этнонима алшын 
со скифским ализон, алазон см.: Джанузаков Т. Д. Этюды о казах-
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дение этнонима адай с древнейшими племенами атйе, 
адйе по китайским источникам, предполагая трансформа
цию адйе~>адыйа>адайа~д>адай 20.

Нельзя также сбрасывать со счетов возможность воз
никновения этнонима адай извне, со стороны. Наиболее 
близкими соседями адаев были туркмены. Исторически 
легко объяснимо наличие определенного общего пласта 
родовых названий у казахов Младшего жуза и туркмен: 
турки, тана (от емут) и каз. тана (от байулы), турки. 
шейх (от чавдур) и каз. ишхлар (<3шейх-(-афф. -лар) 
(от байулы), туркм. чавдур/чавдор (от тюркмен), кара 
чаудур (от чавдур) и каз. чаудар (от турум — дюрткара) 
и т. п .21 По одному из казахских родословных преданий, 
туркмены и казахи — кровные братья22. У туркмен 
сохранилось выражение аслыңы йитирсең газак ал, оду- 
нуң гутарса тезек ал 'если ты утратил физический облик 
своих предков, то женись на казашке, и если у тебя кон
чились дрова (топливо), то топи кизяком'23, свидетельст
вующее о весьма тесных взаимоотношениях адаевских 
казахов и мангышлакских туркмен в прошлом. Монго
лоидные черты у туркмен служили веским доказатель
ством принадлежности человека к категории иг, т. е. к 
«чистокровным» туркменам24. В этой связи интересно 
сопоставить с адай туркменское слово дайы 'дядя по 
материнской линии'25. Вполне возможно, что некогда 
туркмены так именовали казахов — родственников с ма
теринской стороны. Позже слово, обозначающее родст
венную связь, употребляясь по отношению ко всем ман- 
гышлакским казахам, могло стать названием рода или 
родоплеменной группы, обитавшей в этих районах.

CRUX этнонимах. — В кн.: Ономастика Средней Азии. Фрунзе, 1980, 
с. 22—23; и др.

20 Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі говорларьшың батыс тобы. Ал
маты, 1978, 17—21-6.

21 См. соответствующие имена в кн.: Навширванов 3 . Ш. Пред
варительные заметки..., с. 98; Муканов М. С. К вопросу о родорассе- 
ленин..., с. 145; Аристов Н. А. Заметки..., с. 379, 380 и т. д.

22 См., к примеру: Мұқанов С. Халық мұрасы. Алматы, 1974, 28-6.
23 Джикиев А. Очерк этнической истории и формирования насе

ления Южного Туркменистана. Ашхабад, 1977, с. 155— 156.
24 Там же, с. 4, 155— 156.
25 Там же, с. 19.
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Казахский Младший жуз 2,5 делился, как известно, на 
три родоплемемиых объединения: байулы, алимулы и 
жетыру. Род адай восходит к байулы26 27, включающему в 
себя 12 или 13 составляющих28. Адай подразделяется на 
келимберды и кудайке. Келимберды включает в себя 
подразделения акбан (акпан), кунанорыс, бузау, балык- 
шы, тобыш, мугал. Кудайке состоит из тажике (тазеке) и 
косай29. Потомков кудайке называют туркменадаями, 
что свидетельствует о включении в состав адаевцев турк
менских родовых подразделений. Уран рода адай— бе- 
кет, тамга Ү , называемая оқ 'стрела' или садақ 'лу к '30 31, 
В середине XV в. адаевцы в составе казахов, подвластных 
Джанибеку и Гирею, откочевывают в районы западного 
Семиречья. Лишь через три столетья адаевцы возвраща
ются на Мангышлак. В начале XVII в. они обитают по 
Сырдарье (близ Саурана) 3|. В начале XIX в. адаевцы 
своими кочевьями занимали на западе восточные берега 
Каспийского моря, на востоке —- территорию от западных 
берегов Аральского моря до Мугоджарских гор, на юге — 
южные склоны Устюрта и район Кендерлинского залива,, 
на севере — пески Тайсойгана, реки Орь, Эмбу, Сагыз, 
Ойыл 32. Своеобразие климатических и географических

26 «Младший жуз... занимал территорию около 850 000 кв. верст... 
Население Младшего жуза в начале XIX века по некоторым данным 
насчитывало более полумиллиона человек...» (Зиманов С. 3. Россия 
и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1982, с. 11 и др .).

27 Байулы  'богатый сыновьями' (Харузин А. К вопросу о проис
хождении кпрг. народа — Этногр. обозрение. М., 1895, г. 7, кн. 26.

28 История Казахской ССР. Алма-Ата, 1979, т. 2, с. 250; Арис
тов Н. А. Заметки..., с. 379, 384—385 и др.; Муканов М. С. Қ вопро
су о родорасселеннн..., с. 145.

29 Ср. другие генеалогии: Аристов Н. А. Заметки..., с. 380; Бла- 
рамоерг. Земли киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Заураль
ской (Малой) орды Оренбургского ведомства. — Военно-статисти
ческое обозрение Российской империи. Спб., 1848, т. 14, ч. 3, с. 11, 
84; Евреинов А. Внутренняя, пли Букеевская, киргиз-казачья ор да .— 
Современник, 1851, т. 29, № 10, с. 73.

30 Ср. тамгу адаев * (Ищенко М. М., Казбеков И. С., Ларин  
И. В., Щелоков Б. К. Особенности сельского хозяйства адаевского 
уезда. Л., 1928, с. 101).

31 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов, с. 86—87.

32 Турсунова М. Из истории казахов Мангышлака в первой по
ловине XIX века. — Тр./Ин-т ист., арх. и этнографии АН КазССР, 
1961, т. 11, с. 174.
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условий наложило отпечаток и на хозяйство адаевцев, 
которое «здесь было более отсталым, чем в других райо
нах Казахстана»33. В 1870 г. адаевцев насчитывалось 
около 14 тыс. кибиток34.

Сүйіндік. Т. Д. Джанузаков среди этнонимов, не 
потерявших связи с апеллятивами, отмечает и суюндик 
'(мы) восхищались, восторгались'35. Сходную этимоло
гию записал в свое время Н. Я. Коншин («на основании 
слов одного очень известного в Семиреченской области 
киргиза, не пожелавшего, чтобы его фамилия была напе
чатана») 36. Позже М. И. Фетисов установил, что инфор
матором Н. Я. Коншина был Абай Кунанбаев 37.

Не следует, однако, исключать возможность этимоло
гизации данного этнонима в другом направлении. Род 
сююндык входил в состав крупного племени Среднего 
жуза аргын, которое занимало территорию (большую 
часть) Центрального Казахстана. В конце XIX — начале 
XX в. казахи рода сююндык проживали в Павлодарском 
уезде (нынешняя Павлодарская обл.). До нашествия 
джунгаров аргыны кочевали на юге Средней Азии — на 
Сырдарье, затем частично ушли на юг, к Самарканду, 
часть — на север, в районы Центрального Казахстана 38.

В составе рода сююндык имеются следующие подраз
деления: токшара, мажик, кулболды, жанболды, орман- 
шы, каржас. Поколение токшара состоит из ветвей: та- 
наш, мурат, рыскул. К поколению мажик относятся под

33 Там же, с. 181; интересно сравнить: в 1851 г. среди родов, «в 
которых почти всякий богат» (в Букеевской орде) есть и адаевцы 
(Евреинов А. Внутренняя, или Букеевская, киргнз-казачья орда, 

с. 87).
34 Турсунова М. С. К вопросу о восстании казахов-адаевцев на 

Мангышлаке в 1870 г. — Изв. АН КазССР. Сер. ист., 1958, вып. 1, 
с. 45 и др.

35 Джанузаков Т. Д. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 
1982, с. 76.

36 Коншин Н. Я. Заметка о происхождении родов Средней кир
гизской орды. — Памятная книжка Семипал, области на 1900 г., Се
мипалатинск, 1900, вып. 4, с. 119— 126.

37 Фетисов М. И. Зарождение казахской публицистики. Алма-Ата, 
1961, с. 235—242; см. также: Масанов Э. А. Очерк истории этногра
фического изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата, 1966, 
с. 253—254.

38 Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов, с. 69—70.
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роды малай, жадыгер, койлыбай, шагырбай. Кулболды 
объединяет айдабол, кулюк, каблан, майлытон, акбура, 
тулпар, наурыз и ш.егыр. В поколении ормашиы имеются 
подразделения кайдаул, отек, тылес. Родовые подгруппы 
алтынторы, кулке и сатылган. входят в поколение кар- 
жас39. Уран и тамга сююндыков общеаргынские.

Уже предварительное сопоставление имеющихся в 
нашем распоряжении 40 родословных схем-таблиц родов 
адай и сүйіндік показывает некоторую общность их этни
ческого состава, или иначе — наличие общего пласта 
этнонимов. Приведем конкретные примеры совпадений, 
часть которых может быть случайной, выделяя только 
общие (совпадающие) названия и в некоторых случаях 
указывая варианты сююндыковских этнонимов. В скоб
ках приводятся указания на место этнонима в структур
ной лестнице рода, ср. жаубасар (тобыш — ораз — ше- 
гем — жаубасар) у адаевцев и джаубасар (токшара — 
алимбет — алтай — тортсары — мурат — джаубасар) у 
сююндыковцев. Вначале даем название адаевского под
рода, затем его предполагаемую параллель из рода 
сююндык:

жаубасар (тобыш — ораз — шегем — жаубасар) и 
джаубасар (токшара ■— алимбет — алтай — тортсары — 
мурат — джаубасар);

39 Ср.: Аристов Н. А. Заметки..., с. 362, 363.
40 Нами были использованы генеалогии вышеназванных родов 

из следующих источников: Материалы по киргизскому землепользо
ванию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей: Семипалатинская область. Т. 4. Павлодарский уезд. 
Воронеж, 1903; Материалы по киргизскому землепользованию, со
бранные и разработанные экспедицией по исследованию степных 
областей: Акмолинская область. Спб., 1907. Т. 3. Акмолинский 
уезд; Красовский М. Область сибирских киргизов. Спб., 1868. Часть 1. 
Материалы для географии и статистики России, с. 329—386. Раздел 
«Происхождение жителей, их разделение и размещение на местно
сти в различные времена года. Кочевое население области; Казаки: 
Антропологические очерки. Материалы особого комитета по исследо
ванию союзных и автономных республик. Л., 1927, вып. 3. Сер. Ка
захстанская, с. 58—82; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз- 
казакского народа. (Читаны в Туркестанском отделе РГО в 1924 и 
1925 гг.). Ташкент, 1925; Вострое В. В., Муканов М. С. Родоплемен
ной состав и расселение казахов (конец XIX — начало XX в.). Ал
ма-Ата, 1968; Турсунова М. Из истории казахов Мангышлака впер
вой половине XIX века. — Тр./Ин-т ист., арх. и этнографии АН 
КазССР. Алма-Ата, 1961, т. 11, с. 179— 180.



кошкар (келимберды — жамбай — кошкар) и кош- 
кар (токшара — алимбет — алтай — рыскул — кошкар), 
ср. аккошкар (кулболды — акбура — акксшкар);

айдабол (келимберды — жамбай — айдабол) и айда- 
бол (кулболды — айдабол);

кайдаул (келимберды — жат угон — окортыс —• то-
ныс — шегембай — кайдаул) и кайдаул (урманчи — кай
даул);

бегей (тобыш — бегей) и богай (?) (урманчи—утек— 
богай);

жангозы (мугал—али — жангозы) и джангозы (кул
болды — айдабол — джангозы);

коску лак (мугал — жаулы — коску лак) и коску лак 
(кулболды — айдабол — джангозы — толебай — коску- 
лак);

базар (мугал — жаулы — жары — базар) и базар 
(кулболды — клюк — сексен — базар);

наурызек (мугал — жаулы — коскулак — наурызек) и 
науруз (кулболды — клюк — науруз) (?);

раимберды (мугал — баимбет — раимберды) и рай, 
раймбек (кулболды — клюк — сексен — рай, раймбек) 
(?);

жаулы (мугал — жаулы) и жаулыбай (каржас — пу
лу ке — анай ■— жаулыбай);

ораз (тобыш — ораз) и оразкельды (сююндык — ораз- 
кельды);

кокан (тобыш — ораз — шегем — кокан) и кокон 
(кулболды. ■— акбура — кокон) (?);

кенже (келимберды — бузау — айтумас — шылым — 
ордек — кенже) и кенже (кулболды — акбура — кен
же);

есен (келимберды — бузау — айтумас — шылым — 
ордек — есен) и есен (кулболды — акбура — джетыбай— 
есен);

жеменей (келимберды — бузау — жеменей) и джа- 
манай) (айдабол — джиманай) (?);

назар (мугал — жаулы — жары — назар) и назар 
(алтынтуре — джулембет — назар), ср. бай-назар (айда
бол — тангельтар — бай-назар);

кунанорыс (келимберды — кунанорыс) и урус (айда
бол— малгозу — урус) (?);
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бсшмбет (мугал — баимбет) и баимбет (айдабол — 
малгозу — баимбет);

жолай (мугал — шогы — жолай) и джолай (джангозу 
—тюлебай—джолай [джолан?]);

козыбах (тобыш — ораз — іиегем — козыбах) и козу- 
бак (айдабол — джангозу — козубак);

кул (тобыш — альмамбет — кул) и кулбай, кулболды 
(каржас — кулуке — анай — кулбай);

альмамбет (тобыш — альмамбет) и мамбет (кулбол
ды — шегыр — мамбет), мамбет (каржас — кулуке — са- 
тылган — мамбет) ;

утекул (тобыш — альмамбет — утекул) и утек (ур
манчи — утек) (?);

атамбек (келимберды — баимбет — раимберды — те
ней — атамбек) и атамбек (каржас — сатылган — атам
бек);

мырза (кудайке — косай — мырза) и сарымурза, бек- 
мурза (кулболды — клюк — науруз — шалабай — акай— 
сарымурза, бекмурза); акмурза (каржас — кулуке — 
анай — акмурза);

есенгул (кудайке — косай — байбол — есенгул) и 
есенгул (урманчи — кайдаул — есенгул);

косай (кудайке — косай) и косай (урманчи — тлес— 
арыкпан —- косай);

кедей (келимберды — бузау — жеменей — кедей) и 
кедей (мажик — жадыгер — сары — кедей);

жедыгер (мугал — баймбет — раимберды — жедыгер) 
и жадыгер (мажик — жадыгер);

мамбеткул (кудайке — тазыке — байбол — мамбет- 
лул) и мамбеткул (мажик —• жадыгер — ауэк — сейт- 
кул);

байбол (кудайкул — тазыке — байбол) и байбол (ма
жик — жадыгер — косан — байбол);

ырысай (келимберды — баимбет — раимберды — 
ырысай) и рыспай (?) (мажик — жадыгер — косан—• 
есембай — рыспай) и т. д.

При детальном сопоставлении более полных шежре 
адай и сүйіндік можно, очевидно, выявить большее число 
схожих этнонимов. Так, по одной из рукописных родо
словных рода сүйіндік, находящихся у нас, в составе 
поколения каржас отмечен этноним кудайкул (< ан сш <
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С тели<кулке<карж ас). Последний этноним ассоции
руется с наименованием поколения рода адай-—кудай- 
к е 41. Так же подрод малай поколения мажик рода сююн- 
дык (по схеме М. Тынышпаева) можно сравнить с адаев- 
ским этнонимом малай в поколении келимберды (келим- 
берды — тобыш — ораз — шегем — малай). Конечно, 
совпадение названий типа базар, есен, кенже, кул, мир
за, по-видимому, совершенно случайно. Тем не менее 
совпадения типа жаубасар, айдабол, кайдаул, коскулак, 
кокан, козыбак и т. п. позволяют предположительно счи
тать некоторую их часть неслучайной.

Общий пласт этнонимов в родоплеменных группах 
адай и сүйіндік, возможно, сигнализирует о некой общ
ности их происхождения. В материалах по этнографии 
других тюркских народов этноним адай нам не встретил
ся. Этноним же сүйіндік отмечен в составе племени ктай 
каракалпаков — сүйиндик 42, племени ак-ногай — суьй- 
уьндик — у ногайцев 43, в структуре узбекского племени 
локай44, туркменского племени йомут (союнджек) 45 и пр.

В пользу древности происхождения этнонима сүйіндік 
свидетельствует следующее. Согласно родословным яку
тов их генеалогия выглядит так: өксуһу — мәйәрәм суп- 
пу — хорохой — айал — өрөс куөл дъулдъыгын — туорт- 
угул — хайаран — омогой46. Имеется и другой вариант 
генеалогии: бксусу — мЩарам cyan у — xopoxoi — ар-
гын — а)ал — брбс кудл Жулжыгын — тудртугул — xaj- 
аран — омоғой, alliai47. Омогой и Эллей считаются ле

41 Ср. род кудайкул (<курман<.кутлучатам<.маскар<байулы)  
у Н. А. Аристова (Заметки..., с. 380).

42 Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпа
ков. — Тр./Ин-т этнографии АН СССР, 1950, т. 9.

43 Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты. М.; Л., 1940, 
с. 135 и др.

44 Кармышева Б. X. Очерки этнической истории южных районов 
Таджикистана и Узбекистана. М , 1976.

45 Васильева Г. П. Из истории туркменского населения западных 
районов Ташаузской области. — Тр./Ин-т ист., этнографии и архео
логии АН ТуркмССР, 1963, т. 8, с. 10—35.

46 Эргис Г. У. Исторические предания и рассказы якутов. М.; Л., 
1960, ч. 1, с. 302 (родосл. табл. № 1).

47 Пекарский Э. К. Из преданий о жизни якутов до встречи их 
с русскими. — Зап. ИРГО по отделению этнографии: (Сборник в 
честь семидесятилетия Г. Н. Потанина), 1909, т. 34, с. 145— 156 (см. 
Приложение).
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гендарными прародителями всех якутских племен. В при
веденных перечнях наше внимание привлекли следующие 
этнонимы: майрам суппу, аргын, тиорт-угул и орос куол 
жулжыгын. Казахское племя аргын состоит из шести 
родовых объединений: мейрам (мейрам сопы/софы), ак- 
софы, карасофы, сарысофы, темирсофы и надирсофы 48 
(везде софы/сопы). Родовое объединение мейрам сопы 
подразделяется на куандык, сююндык, бегендык, шеген- 
дык и каракесек. Сююндык в свою очередь распадается 
на токшара, оразкельды, каржас, оразкельды делится на 
тортуул и мамык, от тортуул — урманчи, от мамык — 
кулболды, джанболды и т. д .49 В вышеприведенных шеж- 
ре якутов и казахского рода сююндык сопоставимы ораз
кельды и ороскуолдулдыгын (?), тортуул и туорт-угул, 
мейрам (варианты: мейрам сопы/мейрам софы) и май
рам суппу.

Оногой (вариант Омогой) и другие якутские племена, 
по Н. А. Аристову, выходцы с юго-востока Байкала. Под
тверждением тому, по мнению автора, является название 
деревни Онохой на реке Аргун 50. По материалам «Слова
ря якутского языка» Э. К. Пекарского, Аргын, Majapa.n 
суппу, Орос Кудл Жул-Жыгын— имена предков яку
тов51, причем, по-видимому, имена непереводимые52. 
Аргун встречается также и в хакасском 53 и некоторых 
других языках.

Еще одним косвенным свидетельством раннего проис
хождения сүйіндік (по сравнению с адай) является тот 
факт, что в составе рода сүйіндік отсутствует этноним 
адай, тогда как в генеалогии адаевцев имеется родовая 
подгруппа суйндык (келимберды — жамбай — суйндык).

Якуты в течение ряда столетий были изолированы от 
других тюркских народов тунгусскими, палеоазиатскими

48 Вострое В. В., Му капов М. С. Родоплеменной состав и рассе
ление казахов, с. 70.

49 См.: Материалы по киргизскому землепользованию... Воронеж, 
1903.

50 Аристов Н. А. Заметки..., с. 333.
51 Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Спб.; Л., 1907— 

1930, т. 1—3, с. 43, 145, 1543, 1962.
52 Там же, с. 859: Жул-Жыгын  часть имени Орос Кудл Ж ул-Ж ы 

гын и т. п.; для кудл ер. кудл  'озеро' (на с. 1314).
53 Джанузаков Т. Д. Очерк казахской ономастики, с. 55.
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и другими племенами. Разделение древних тюркских 
племен на восточных и западных, как известно, проходи
ло в несколько этапов. Первый этап был связан с распа
дением хуннского племенного союза на восточных и за
падных хунну. Второй этап дробления тюркских племен 
был вызван падением Тюркского, Уйгурского и Кыргыз
ского каганатов. Третий этап был обусловлен завоева
тельными походами Чингисхана. После XIII в. контакты 
между западными тюрками, в составе которых находи
лись племена, вошедшие позже в структуру казахского 
народа, и восточными, к числу которых причисляют яку
тов, прекратились.

На основании вышеприведенных данных сопоставле
ния двух родоплеменных групп можно предположить, что 
исторические пути родов адай и суйіндік некогда пере
крещивались. Вполне возможно, что тамга адаевдев была 
ранее иной (сююндыковской ?). На эту мысль наталки
вает поразительное внешнее сходство адаевских (под 
названием оқ 'стрела' или садақ 'лук') и туркменских 
тамг (под названием газаяклы). Причем по материалам 
М. Кашгарского, Рашид ад-дина, Абулгазы и других 
достоверно известно, что тамга газаяклы была основной 
у туркменских племен, начиная с XI в. В результате 
специального сопоставления тамг к такому же выводу 
приходит А. Джикиев: «Вероятно этот знак, как и неко
торые другие знаки, был ими (адаевцами) позаимствован 
от живших здесь до них туркмен» 54.

И, наконец, приведем еще один интересный факт. 
В 1871 г. некий казах из рода жагалбайлы Младшего 
жуза поведал К-ну А-ву легенду о происхождении каза
хов, которую тот.опубликовал в печати. По данным 
неизвестного нам информатора, Улы (жуз) составили 
племена дулат, джалаир, атбан-суван, У рта (жуз) — ар- 
гын, кипчак, адай (sic! — Т. И., Е. К.) и прочие, Кичи 
(жуз) — чумекей, чикли, дюрткара, алчин, табын, бокай 
и джегалбайлы 55.

54 Джикиев А. К истории расселения туркмен-салыров в XVI 
начале XX в. ■— В кн.: Исследования по этнографии туркмен. Аш
хабад, 1965, с. 4—5.

55 К-н A -в. Предание киргиз-кайсаков о своем происхождении. — 
Воскресный досуг, 1871, № 32, 15 августа, с. 107.
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Вполне возможно, что адай, указанный в составе пле
мен Средней орды выходцем из Младшего жуза во вто
рой половине XIX в., есть всего лишь результат небреж
ности или ошибки. Также возможно, что совпадение 
нескольких десятков этнонимов сопоставляемых родов — 
чистая случайность. Не менее вероятен и прямо противо
положный вывод. Но еще вернее — не торопиться с вы
водами. Для более или менее полного уяснения реальной 
картины взаимоотношений конкретных родов, родовых 
групп или родовых объединений необходим фронтальный 
обзор их структур (шежре) с привлечением данных эти
мологического анализа, фольклора, истории и этногра
фии. Об этом убедительно говорят вышеприведенные ма
териалы, выявленные в результате изучения двух казах
ских родов в плане рассмотрения этнонимических дан
ных.



топонимия

Г.  Ф. С ATT АРОВ (Казань)

МОНГОЛИЗМЫ В ТОПОНИМИИ ТАТАРИИ

Исключительно благоприятно географическое положе
ние Татарии, находящейся на слиянии двух крупных рек 
Восточной Европы —- Камы и Волги, по которым проходи
ли важнейшие пути, соединявшие Азию с Европой, юг с 
севером, восток с западом, с древнейших времен являв
шейся местом «стыка», местом обитания и активных 
исторических действий многочисленных и разноязычных 
племен и народностей. На этой территории сконцентриро
вались топонимы, относящиеся к разным языковым 
семьям, в том числе и антропотопонимы, связанные с 
личными именами, а также с лично-индивидуальными и 
семейно-родовыми прозвищами. Как справедливо указал 
профессор В. И. Абаев, «народы и племена, сменяя друг 
друга на определенной территории, не исчезают бесслед
но. Каждое новое племя получает и сохраняет кое-что от 
своих предшественников. Это «кое-что» может быть ма
лым и скромным, скажем, какое-то количество топони
мов, но может быть и весьма значительным...» '.

Особенности лингво-этнической истории Татарии об
условили наличие здесь разнообразных по языковой 
принадлежности наименований: тюркских (собственно
татарских, булгарских, башкирских, чувашских и др.), 
финно-угорских (марийских, удмуртских, мордовских 
и др.), славянских (главным образом, русских), в неболь
шом количестве иранских и монгольских, многочислен- 1

1 Абаев В. И. О происхождении фонемы в славянском. — В кн.: 
Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 115.
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ных смешанных или гибрндно-контаминационных, нако
нец, названий пока с невыявленной языковой принадлеж
ностью.

В настоящее время наиболее мощный пласт наимено
ваний, бесспорно, составляют топонимы собственно та
тарского происхождения. Так, в частности, они преобла
дают среди названий населенных пунктов. Из всех 3708 
названий населенных пунктов Татарии 2 1987 (53,6%)
являются собственно татарскими по происхождению.

Основную часть антропотопонимов Татарии также 
составляют оригинальные, собственно татарские образо
вания, количество же наименований иноязычного проис
хождения не превышает одной пятой всего собранного 
материала 3. В абсолютном своем большинстве татарски
ми по происхождению оказываются и микротопонимы, 
известные лишь местному населению.

Единицы выявленных и описанных топонимических 
монголпзмов распределены на территории Татарии не
равномерно. «Островки» обнаруженных топонимических, 
этно- и антропонимических монголпзмов находятся, глав
ным образом, в Нагорной стороне (на территории совре
менных Апастовского и Буинского р-нов) и в Заказанье 
(на территории современных Высокогорского, Балтасин- 
ского и Кукморского р-нов). Их значительно меньше в 
Закамье.

Монголизмы в системе топонимии Татарии мы разде
ляем на три группы: 1) общие для татарского и монголь
ского языков географические наименования общеалтай
ской номенклатуры и производные от них топонимы 
(древний период): 2) топонимы, этно- и антропотопони
мы, возникшие в золотоордынский период (XIII— 
XV вв.); 3) антропотопонимы, образованные от антропо
нимических монголизмов (от монгольских личных имен, 
вошедших в татарский антропонимикон) послезолотоор- 
дынского периода (с начала XVI в. по настоящее время). 
Рассмотрим подробно каждую из них.

1. В татарском языке имеются географические тер-

2 См.: Татарская АССР: Административно-территориальное деле
ние на 1 января 1972 года. Казань, 1973.

3 См.: Саттаров Г. Ф. Татарская антропотопонимия и этнолинг
вистические связи. — Советская тюркология, 1978, № 3, с. 23.
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мины и производные от них наименования, восходящие к 
общеалтайской географической номенклатуре, общей для 
татарского и монгольского языков. К таковым относятся: 
монг. гол река, речное русло; долина; овраг; бур. 
гол 1) река, долина реки; 2) середина, центр, сердцевина, 
стержень, ось; 3) становая жила (у животных); калм. 
гол русло, речная долина, река; др.-тюрк. qol долина4; 
азерб. гол приток (реки); башк. кул (диал. гол) низина, 
лощина, овраг; к.-к. къол небольшой арык, берущий на
чало от основного канала и подающий воду на участок; 
тув. хол сухое русло; туркм. гол низина, низменность 
(маленькая); долина; хак. хол долина; сухое русло реки; 
лог; тат. диал. (в мензелинском, бирском и Златоустов
ском говорах) кул, кол~ гол  низина, овраг; долина (ср. 
қулара долина, углубление между холмами, лощина — в 
говоре уральских татар 5).

Отсюда микротопонимы: Яманкул, доел. 'Дурной 
овраг' — у села Сармашбаш Сармановского р-на (ср. 
Яманкул чокыры 'овраг Яманкул' в романе Г. Ибрагимо
ва «Глубокие корни»), Тарангол — назв. глубокого овра
га у села Большие Ачасыры Зеленодольского р-на. (из 
чув. таран глубокий+монг., тат. диал. гол река, овраг).

Топонимический формант гол/кол/кул употребляется 
не только в рамках монгольских и тюркских языков, но 
и шире. Он имеет место и в тунгусо-маньчжурских язы
ках: гол/голо (Смонг.) 1) стержень, основа; 2) река; 
сущность, основание; маньчж. гъоло 1) стержень, русло, 
фарватер (реки); 2) долина; 3) полоса земли между 
двумя реками; 4) дорога; 5) страна между двух рек;
6) гряда; 7) шов; 8) область; кор. кол долина б.

Таким образом, можно с достаточным основанием 
считать, что географический номенклатурный термин 
гол/кол/кул является общеалтайским и очень древним по 
генезису.

Монг. овд/овб отдельная горка, холм; гряда камней; 
пограничный знак; бур. обоо 1) куча, груда; насыпь; 
курган; 2) устар. обо сопка, где совершался религиозный

4 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 453.
5 См.: Татар теленен диалектологии сүзлеге. Казан, 1969, с. 209.
6 См.: Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 

1975, т. 1, с. 160.
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обряд; маньчж. обо холм, сопка (на верху горы); тур. 
днал., караим., карам, -балк., ног. оба 1) куча камней; 
2) курган, холм, горка; кнрг. обача~ обочо бугор, холм, 
курган7 8; башк. уба курган, холм; тат. диал. 1) в говорах 
нагайбаков и камышлинских татар уба — небольшая 
возвышенность, в языке сибирских татар уба —-возвы
шенное место; 2) в говорах мензелинских и оренбургских 
татар уба — небольшая яма, нора. Ср.: Уба — название
татарской деревни Бавлинского р-на, Убабаш — назва
ние поля (село Ибраево — Каргалн Черемшанского 
р-на), Убатал кыры— поле Убатал (дер. Курмашево 
Апастовского р-на), Уба чокыры — овраг Уба (село 
Деушево Апастовского р-на, село Юртыш Высокогорско
го р-на). Топонимы Обо, Обота, Обо-Аршан Шандалиин 
обоо, Хабчилай обоо, Адагилигай обоо, Хан уула 'Хан- 
гора'9 и т. п. довольно широко распространены в Бурятии.

Монг. окалга, бур. жалга/ялга, эвенк, дэлгэ, тув. 
джалга овраг, ложбина, лог, падь, ров; каз. жилга ручей, 
река в овраге; башк. йылга, тат. елга/жылга река, в зака- 
занских говорах среднего диалекта татарского языка 
жылга — сухой овраг. В Татарии довольно много рек и 
селений, в состав наименований которых входит обще
алтайский по-своему происхождению географический 
номенклатурный термин щылга/елга 'река': Кара Елга
Черная река, Зур Елга Большая река, Тирэн Елга Глу
бокая река и т. п. (реки); Таш-Елга, Ташлы Елга Каме
нистая река, Карамалы Елга Вязовая река, Олы Елга 
Большая река, Кече Елга Малая река, Елгабаш, букв. 
Исток реки, Куш-Елга букв. Сдвоенная, спаренная река, 
Чума-Елга букв. Окунуться, нырнуть река, Нарат-Елга 
букв. Сосна-река, Үгез-Елга букв. Бык-река и другие 
(селения).

2. Монгольские топонимы, антропо- и этнотопонимы 
Татарии в целом восходят к XIII—XV вв., т. е. к золото
ордынскому периоду. Одни исследователи связывают 
это с тем, что нагрянувшие на Волжскую Булгарию золо-

7 См.: Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских язы
ков. М., 1974, с. 398.

8 Мельхеев М. Н. Топонимика Бурятии. Улан-Удэ, 1969, с. 146.
0 Дамдинов Д. Г. О топонимике бассейна реки Онон. •— В кн.: 

Ономастика Бурятии. Улан-Удэ, 1976, с. 191— 192.
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тоордыпские феодалы, баскаки и другие представители 
служилого сословия имели в основном монгольское про
исхождение, монгольское имя, соответствующие монголь
ские названия различных профессий и административных 
должностей, свой язык. Как известно по историческим 
источникам, монголы в Батыевом юрте составляли «воен
но-административное ядро» и оказывали большое влия
ние на все стороны жизни в пределах завоеванных терри
торий |0, в том числе и в Среднем Поволжье.

Другие исследователи полагают, что в составе мон
гольского войска собственно монголы были представлены 
в незначительном количестве: «нет сомнения, что (в
последующем. — Г. С.) в улус Джучи ушло немалое ко
личество монголов с семьями и со всем своим имущест
вом, в первую очередь со скотом» п. Поэтому влияние 
монголов на завоеванных территориях (в интересующем 
нас аспекте) не могло быть сильным.

В условиях жестокого золотоордынского гнета народы 
Булгарин стремились сохранить свою национальную 
самобытность, отказывались от насильственно распрост
раняемого на них имени «татары». Население Булгарин 
называло себя булгарами, суварами, казанцами (казан 
кешесе. — Г. С.) или бесермянами. Об этом свидетельст
вуют многочисленные этнографические памятники с упо
минанием этнической принадлежности — «аль-Булгари», 
«аль-Сувари», а также и то, что большинство ученых и 
поэтов к своему имени всегда прибавляли и этническое 
имя •— «аль-Булгари» 10 11 12. Предположение же, что якобы 
завоеватели (т. е. татаро-монголы. — Г. С.) перебили 
булгар и на их месте остались сами, исторически вообще 
не оправданно 13.

Естественно, что проживание определенного количест
ва монголов в зоолотоордынский период в Среднем По
волжье не могло не найти отражения в топонимии Тата

10 Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с. 54.
11 Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. 

М.; Л„ 1950, с. 65.
12 История Татарской АССР (с древнейших времен до наших 

дней). Казань, 1968, с. 65.
13 Закаев М. 3. Об истоках основных компонентов языка казан

ских татар. — Уч, зап. КГПИ, вып. 186; Вопросы татарского языко
знания. Казань, 1978, с. 32.
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рии. Монголизмы в географических названиях Татарин 
представлены такими наименованиями, как Кыят — 
русское село в Буинском р-не, которое восходит к мон
гольскому племенному наименованию (этнониму) кыят 
(у узбеков и каракалпаков и поныне бытует этноним 
кайат м); Кулганы— татарская деревня 14 15 Апастовского 
р-на, в основе данного антропотопонима лежит монголь
ское личное имя Хулғана (в татарском произношении 
Қолгына), восходящее, в свою очередь, к монгольскому 
апеллятиву хулгана 'мышь'. Ср. Сыскан, Сысканбай (от 
башк. сыскан 'мышь') — башкирские личные имена; 
Чычкан — татарская мишарская деревня Комсомольско
го р-на Чувашской АССР, Ширка (от коми-перм. шыр 
'мышь') — коми-пермяцкое языческое личное имя и т. д. 
В Нагорной стороне во времена Казанского ханства 
была татарская деревня Ундоры1б, название которой 
происходит от монгольского апеллятива ундэр/өндөр 
'высота, возвышенность' (ср. Ундоры — название высоты 
(горы), селения и пристани в Ульяновской области17). 
В Монголии широко распространены топонимы и орони- 
мы типа Ундэр-Улан, Ундэр-Шил, Баян-Ундэр-Обо, Ун- 
дыр 18 и др. В «Сокровенном сказании» встречается упо
минание местности Тэргунэ ундур1Э 19, букв. 'Высота 
быстрой'.

Документально известно существование в Заказанье 
во времена Казанского ханства татарской деревни Бай- 
лангар на Арской дороге20 (ныне в Кукморском р-не 
ТАССР). Это название восходит к монгольскому апел-

14 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, 
с. 226.

15 О существовании деревни Кулганы во времена Казанского 
ханства свидетельствует Писцовая книга Свияжского уезда 1565— 
1567 гг. См.: Списки с писцовой и межевой книги г. Свияжска и 
уезда 1565— 1667 гг. Казань, 1909, с. 65.

16 Чернышев Е. И. Селения Казанского ханства (по писцовым
книгам). — В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов
Среднего Позолжья. Казань, 1971, с. 291.

17 Барашков В. Ф. Монголизмы в топонимии Среднего По
волжья. — В кн.: Ономастика Поволжья. Уфа, 1973, 3, с. 252.

18 Дарбикова В. Д. Оронимия МНР. — В кн.: Ономастика. М., 
1969, с. 200.

19 Козин С. А. Сокровенное сказание. М.; Л., 1941, т. 1, с. 92.
20 Чернышев Е. И., с. 284.
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лятиву байлангир, бур. булангир — мутный, грязный (о 
воде), калм. булингар — мутноватый, грязноватый. Этот 
населенный пункт и ныне расположен в среднем течении 
речки Байлангар, воды которой всегда имеют желтовато
мутный цвет.

На Алатской дороге тех же времен известна татарская 
деревня Сая 21 (Высокогорский р-н ТАССР). Генезис ой- 
конима Сая восходит к монгольскому личному имени 
тибетского (ламанистического) происхождения: са-йа/
зау-а — миллион 22.

Татарская деревня Салаусь на Арской дороге извест
на также со времен Казанского ханства 23. Ныне в Бал- 
тасинском р-не имеются татарские села Иске Салауч 
'Старая Салаусь' и Яна Салауч 'Новая Салаусь'. В Мус- 
люмовском р-не (в Закамье ТАССР) есть татарское 
село Салауз-Мухан. В основе названий селений Салауч/ 
Салаусь/Салауз лежат гидронимы Салауч/Салаус, про
исхождение которых генетически СЕязано с монгольскими 
гидрографическими номенклатурными терминами: монг. 
салаа ветвь, отдел, часть; разветвление; бур. һалаа раз
вилина, разветвление; рукав у реки; приток (ср. каз. сала
1) приток реки; 2) межгорное понижение типа узкой до
лины, лощины, ущелья; кирг. салаа 1) ложбина (в го
рах), ложбинка (по которой стекает талая или дожде
вая вода); 2) промежуток между пальцами; 3) палец; 
кк. сала 1) разветвление (напр., рек); отрог (гор);
2) промежуток между пальцами; перепонка на лапах; 
тув. салаа палец, салаа сайгыт кисть руки; хак. салаа
1) палец; 2) ветка; як. салаа 1) ветвь, ветка; лист;
2) приток, рукав; протока24; небольшая река, являю
щаяся притоком более крупной реки, реже — исток, вер
ховье реки 25+монг. ус(ан) вода, река, бур. уһа~уһа(н) 
— вода, воды, река. Следовательно, наименования Са-

21 Там же, с. 288.
22 Джанузаков Т. Дж. Основные проблемы ономастики казах

ского языка: Автореф. д и с .... докт. фнлол. наук. Алма-Ата, 1976, 
с. 40.

23 Чернышев Е. И., с. 287.
24 Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. 

Горно-Алтайск, 1979, с. 87.
25 Гриценко К . Ф. Названия рек и озер Якутии: Автореф. д и с .... 

канд. фнлол. наук. Томск, 1967, с. 3.
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лауч/Салаус/Салауз означают 'разветвление, приток ре
ки'. Происхождение наименования татарской деревни 
Салагыш Агрызского р-на ТАССР, по всей вероятности, 
связано с названием башкирского рода салагыш племе
ни байлар 26.

Ф. Г. Гарипова в Заказанье обнаружила два гидрони
ма монгольского происхождения. Это названия рек Ча- 
ган (бассейн реки Шошмы) и Далбасар — приток реки 
Ашит 27.

В татарском литературном языке и в диалектах та
тарского языка слово чаган значит клён, в монгольском 
языке цагаан/чагаан 1) белый; 2) клён; ,в бурятском — 
сагааіні белый, светлый, сагаан үлтэнэг клён (доел, бе
лый дуб), в башкирском — саган клён. Считают, что 
слово чаган в татарском языке заимствовано из монголь
ского 28.

Основу гидронима Далзабар составляет диалектное 
слово далзабар, которое в дубъязско-атнинском говоре 
заказанской группы говоров среднего диалекта татарско
го языка значит 'просторный, широкий, большой'. Это 
слово встречается в монгольском, бурятском и киргиз
ском языках. В монгольском и бурятском далбагар, в 
киргизском — далбагай употребляется в значении 'широ
кий' 29.

В Черемшанском р-не (в Закамье) имеются татаро- 
мишарские села: Югары Чыгдай 'Верхняя Чегодайка' и 
Тубэн Чыгдай 'Нижняя Чегодайка'. Антропотопоним 
Чыгтай восходит к монгольскому личному имени Чага- 
тай.

3. К антропотопонимам послезолотоордынского перио
да образования, восходящим к пришедшим в татарский 
антропонимикой монгольским личным именам, мы отно
сим единицы, которые возникли со второй половины

26 См.: Саттаров Г. Ф. Этнонимы в топонимии и антропоннмии 
Татарии. — В кн.: Исследования по татарскому языку. Казань, 1977, 
С. 42.

27 Гарипова Г. Ф. Гидронимия Заказанья Татарской АССР (бас
сейнов рек Ашит, Казанки, Меша, Шошмы): Автореф. дне. ... канд. 
филол. наук. Казань, 1975, с. 14— 15.

28 Фасеев Ф. С Татар телендэ терминология. Казан, 1969, с. 189.
29 Садыков С. С. Тюрко-монгольские параллели. — В кн.: Источ

ники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сиби
ри. Фрунзе, 1966, с. 145.
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XVI в. по настоящее время. Такими антропотопонимами 
в нашем регионе являются:

Сарман (в официальном русском употреблении Сар- 
маново) — название татарского села (основано в XVIII в. 
татарином Сарманом, имя которого восходит к монголь
скому личному имени Сармандав: монг. cap луна-\-ман- 
дав взошла) и района ТАССР.

Корчи— название речки (притока Ика) в Азнакаев- 
ском р-не, восходит от татарского личного имени Корчи 
(по данным татарских шеджере, на берегу этой речки 
татарин Корчи жил 200 лет тому назад), происходящего 
от монгольского апеллятнва корчи 'стрелок' (корчи со
ставляли род гвардии при ханах30). У карачаевцев и 
балкарцев личное имя Курни бытует и в настоящее 
время31. Ср. также: Курчи — название гагаузского села 
на юго-западной Украине32.

Чыңгыз — название поселка в пригороде Казани, где 
первым в 1948 г. поставил свой дом татарин Чыңгыз. 
И ныне бытующее у татар личное имя Чыңгыз восходит 
к монгольскому апеллятиву чынгыз 'великий', 'сильный'.

Как видим, рассмотренные антропотопонимы возникли 
уже в XVIII—XX вв. на татарской (хотя и монгольской 
по происхождению) антропонимической основе.

По сведениям Г. К. Конкашпаева, на территории Ка
захстана имеется свыше 200 собственно монгольских то
понимов 33. По А. Дз. Цагаевой, тюрко-монгольский 
слой в топонимии Северной Осетии включает свыше 150 
географических названий34. По нашим данным, число 
собственно монгольских топонимов, этно- и антропотопо
нимов на территории Татарской АССР фактически .не 
превышает 20.

Результаты историко-лингвистического исследования 
монголизмов в топонимии Татарской АССР подтвержда

30 Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к исто
рии Золотой Орды. М.; Л., 1941, т. 2, с. 302.

31 Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1965, с. 143.
32 Гагаузско-русско-молдавский словарь. М , 1973, с. 695.
33 Конкашпаев Г. К. Географические названия монгольского 

происхождения на территории Казахстана. — Изв. АН КазССР. 
Сер. филол. и искусствовед., вып. 1(11), с. 85—98.

34 Нагаева А. Дз. Топонимия Северной Осетии. Орджоникидзе, 
1971, ч. 1, с. 145— 155.
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ют мнение историков о том, что «...не монголо-татавы, 
основатели Золотой Орды, составили основу современно
го татарского народа. Исходный момент его образова
ния — это, помимо давнишних аборигенов Среднего По
волжья и Приуралья, пришельцы из степных прост
ранств, особенно же тюркоязычные булгарские племена, 
с которыми смешались другие племена, прибывшие на 
Среднюю Волгу в разное время: хазары, печенеги и осо
бенно кыпчаки. Некоторая помесь монголо-татарских 
этнических элементов не «пошатнула» уже сложившейся 
тюркской основы народности, складывавшейся в Сред
нем Поволжье» 35.

А. А. АБДРАХМАНОВ  (Алма-Ата)

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТОПОНИМОВ КАЗАХСТАНА

Этимологические исследования топонимов в Казахста
не начались сравнительно недавно — с 50-х гг. И хотя 
проблемами топонимики вообще занимаются относитель
но давно и притом представители различных наук, еди
ного и универсального метода этимологизации не 
было.

Топонимами занимались и географы, и историки, и 
лингвисты, и каждый из них решал задачи своей науки. 
Но поскольку топонимы являются категорией языка, они 
прежде всего должны исследоваться лингвистами. Одна
ко для глубокого анализа семантики, структуры, этимо
логии топонимов необходимы данные географии, исто
рии, археологии, этнографии, фольклора, а иногда даже

35 Юлдашбаев Б. X. История формирования башкирской нации. 
Уфа, 1972, с. 47.
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биологии и геологии. Если же за такие исследования 
возьмутся географы и историки, археологи и этнографы 
или представители других наук, то они должны знать 
закономерности образования топонимов и те изменения 
фонетического и грамматического характера, которые 
происходят в языке согласно законам его внутреннего 
развития или под влиянием других языков. Ибо без та
ких знаний невозможна научная этимологизация топони
мов и установление их древней формы в языке-оригина
ле, а также выяснение следующих вопросов в каждом 
конкретном случае: адаптированные или искаженные 
формы и значения данных топонимов, являются ли они 
субстратом языка коренного населения или заимствова
нием из других языков.

По нашему мнению, для лингвистического исследова
ния этимологии топонимов необходимо провести (чтобы 
яснее представить себе лексико-семантические и лексико
грамматические закономерности в образовании топони
мов определенной территории) предварительную работу 
в синхронном плане. Только после такой подготовитель
ной научной разведки можно приступить к этимологиче
скому изучению топонимов. Но как? Нужен метод иссле
дования. Проблема метода исследования этимологии то
понимов еще не решена. Основной теоретический спор 
между топонимистами ведется вокруг вопроса, как вести 
исследование этимологии топонимов: каким-то особым 
методом или методом, которым этимологизируются обыч
ные лексические единицы.

По нашему убеждению, в этимологическом исследова
нии топонимов могут быть дифференцированно примене
ны различные методы. Если топоним образован от гео
графического термина или апеллятнва, то этимологиче
ское исследование таких топонимов, на наш взгляд, не 
должно отличаться от этимологизации обычных слов. 
Приведем ряд примеров.

Бөген — название реки в Южно-Казахстанской и 
Джамбулской областях. Корнем слова является глагол 
бөгөЦбөге ''остановить, запрудить', к которому добавлен 
суффикс -н, образующий от глагола существительное.

Этот суффикс функционировал еще в XI в.: от глагола 
йамла 'грызть, глотать' образовано название одного из
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видов грызунов — йамлан 'грызун' *. Казахское слово 
жалман 'хорек' также образовано от этого слова путем 
метатезы: жалма 'грызть, глотать' +-н. Аналогичных слов 
в казахском языке немало: ақ 'течь' -\-ын (суффикс) =  
=ағын, толқы 'волноваться' + - н  (суф.) =толқын 'тече
ние' и т. д. Таким образом, данный гидроним образован 
следующим путем: к бөге 'запрудить, остановить' + - и 
(словообразующий суф.) — бөгөнЦбөген 'пруд'. Надо по
лагать, что на таких речках когда-то делали запруды. 
Как видим, топоним может быть создан из обычного гео
графического термина.

Жем (русский вариант Эмба) — название реки в Ак- 
тюбинской и Гурьевской областях. Этот гидроним в 
средневековье имел форму Гем1 2. В словаре В. В. Радло- 
ва 3 слово кем переведено как 'река' (из саянского, са- 
гайского, койболского, качинского наречий). Известно, 
что тюркские народы Сибири называют Енисей КемЦ 
ЦГем 4. КемЦкан (с фонетическими вариантами хемЦгем, 
кенЦген, канЦкен) в значении 'река' широко распростра
нено на громадной территории: от Дальнего Востока до 
Индии5. Таким образом, древней формой названия р. Жем 
может быть Гем, употреблявшееся в значении 'река'. 
Доказательством этому может быть наблюдаемое в этом 
регионе соответствие согласных г — ж. Например, старое 
название Аральского моря Гургон, Гурганж, Гузон позже 
произносилось Журеон, Журганж. Ж узон6. Таким обра
зом, древнее Гем>Жем  могло, в сущности, обозначать 
просто 'река', что было характерно вообще для тополек- 
сем того периода.

Қапшағай •— название ущелья и города в Алма-Атин
ской области. Корень слова — щап/Іқып. От него в тюрк
ских языках образованы следующие слова: в киргиз

1 Девону луготит турк. Индекс. Тошкент, 1967, с. 442.
2 Левишн А. Описание кпргпз-кайсакских орд и степей. Спб., 

1832, ч. 2, с. 33.
3 Рад.юв В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Спб., 1899, т. 2. 

ч. 2, с. 1203.
4 Там же.
5 Мурзаев Э. М. Местные географические термины.— В кн.: 

Транскрипция географических названий. М., 1960, с. 75.
6 Хасанов X. Урта Осие жой номлари тарихидан. Тошкент, 1965, 

-с. II.
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ском — капчал скалистое ущелье', капчыгай 'горное 
ущелье', в казахском — қапшағай 'ущелье' и т. д. В мон
гольском языке хавцал — 'ущелье', хавцгай — 'скала, 
вершина'. Б. Орузбаева считает, что кап является древ
ней формой глагола, от которого и были образованы 
вышеперечисленные слова. По ее наблюдениям, от дан
ного корня образованы в киргизском языке кыпчы 'тес
нить', в якутском — хапчай 'теснить, узить', хапчан 'тес
нота, ущелье' и в монгольском хабчіл 'узкое ущелье'. По 
ее мнению, слово капчыгай образовано путем прибавле
ния к слову капчы суффикса -гай, образующего от глаго
ла имя существительное 7.

Корень ңапЦщып встречается в древнетюркских сло
вах: қапуг 'дверь, ворота', капчак 'устье реки', ката 
'ворота' 8.

В казахском языке есть словосочетание қыпиіа бел 
'тонкая, узкая талия'. Здесь в слове қыпіиа синкретиче
ским корнем является также кып 'узкий'. Из вышеизло
женного вытекает, что топоним капшагай мог быть обра
зован из корня кап-\-ша — суффикс, образующий отгла
гольное имя, -\-гай — древний суффикс, образующий в 
тюрко-монгольских языках отыменное имя 9.

Пройдя такой долгий путь образования, географиче
ский термин қапшагай стал топонимом.

Мукыр — очень часто встречающееся в Казахстане 
название рек. По мнению Г. Конкашпаева, это слово 
монгольского происхождения: 'короткий, замкнутый'.
Такие названия часты также и в Монголии и в Китае10 11.

На наш взгляд, оно не является заимствованием из 
монгольского, а термином, общим для тюрко-монгольских 
языков. В монгольско-казахском словаре второе значе
ние слова мухар — 'короткий'11. В казахском языке

7 Орузбаева Б. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 
1964, с. 137.

8 Девону луготит турк. Индекс, Тошкент, 1967, с. 349.
9 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 

с. 184— 185.
10 Конкашпаев Г. Географические названия монгольского проис

хождения. — Изв. АН КазССР. Сер. филол. и искусствовед., 1959, 
№ 1, с. 93.

11 Хабшай С., Мініс Э. Монголша-қазақша сөздік. Уланбатор, 
1954, 114-6.



имеются слова мұқыр, муқыл (имеющие общий корень 
с монгольским мухар) в том же значении. Общеизвестно 
наличие в монгольском и тюркских языках соответствия 
р — л. Казахское слово мыкыр (мықыр кісі 'человек 
невысокого роста', букв, 'человек короткий') имеет тот же 
корень.

Нура — название реки, протекающей через Караган
динскую и Целиноградскую области. Э. Мурзаев утверж
дает, что это монгольское слово, означающее 'овраг', 'бал
ка' 12. В современном монгольском языке нураа 'изрыть', 
'падать', нуур- 'озеро'. На наш взгляд, монгольское 
нура и казахское жыра — слова однокорневые, имеющие 
тюрко-монгольскую языковую общность. Еще одним 
доказательством этого является чередование звуков 
н~ж  в начальной позиции в монгольском и казахском 
языках, например:

монг. яз. каз. яз.

нас
наслал
ниилэх
нудрага
нудраглах
нцурмаг

жас 'молодой' 
жасау 'делать' 
жиылу 'собираться' 
жудырык 'кулак' 
жудырыктау 'колотить' 
жырма 'канавка' и т. д.

Рассмотренные выше топонимы образованы на основе 
географических терминов, т. е. апеллятивов. И их этимо
логизация не имеет принципиальных различий с этимоло
гизацией обычных слов. Кроме того, мы убедились, что 
этимологические поиски нельзя вести только в одном 
направлении. По своим целям они достаточно разнооб
разны: в одних случаях раскрывается значение слова, в 
других — прослеживаются фонетические изменения корня 
слова, в третьих — определяются все компоненты (ко
рень, суффиксы) топонима. Например, в этимологическом 
разборе гидронимов Ж ем, Мұқыр, Нура выяснены их се
мантика и фонетические показатели, а в географических 
названиях Бөген, Қапшағай их этимология (корень, суф
фиксы) раскрыта полностью. При раскрытии семантики 
топонима учитывалась роль географического фактора, 
реалий в его формировании.

12 Мурзаев Э. М. Природа Синьцзяна. М., 1966, с. 348.

124



В итоге можно заключить, что этимологический поиск 
велся из обычного или традиционного метода. И поэтому 
мы предлагаем назвать его о б ы ч н о - т р а д и ц и о н 
н ы м  м е т о д о м  исследования этимологии топонимов.

Но в некоторых случаях использования его бывает 
недостаточно. Он не способствует раскрытию специфи
ческих сторон топонимов, которые необходимо учитывать 
в первую очередь. Приведем примеры.

Казахское название Алматы образовано следующим 
путем: алма 'яблоко' +гы  — суф. производного прилага
тельного в древних тюрко-монгольских языках, показы
вающий наличие какого-либо предмета — яблоневое, т. е. 
место, где растет много яблонь. Данная этимология моти
вируется тем, что, во-первых, в Казахстане очень много 
названий такого типа: Оленты, Шидерты, Силеты, Ыр- 
гайты и т. д., во-вторых, сочетание согласных рт, нт, лт 
характерно для древнетюркских языков, в-третьих, древ
ние формы часто сохраняются в топонимах, потому что 
имеют способность консервироваться. Очевидно, офор
мление топонима Алматы преходило на протяжении 
большого отрезка времени. При этимологических иссле
дованиях топонимов все это необходимо учитывать.

Общим для географических названий Ойыл, К,иыл 
(реки), Орал (гора) является то, что здесь к глаголам 
ой 'зарой, копай', қи 'отрезай', ора 'огибай, обмотай' 
прибавляется суффикс -ылЦл. Первоначально такие 
названия, надо полагать, употреблялись в виде Ойыл 
өзен 'Уил-река', Қиыл өзен 'Киыл-река', Орал тау 
'Урал-гора'. Последнее название в «Книге Большого чер
тежа» (XVII в.) зафиксировано как гора Уралтавы.

Дополнительным доказательством правильности дан
ной этимологии могут служить следующие отглагольные 
существительные: құра 'собирай, сшей' -|—л суф., обра
зующий отглагольные существительные—қүрал 'орудие, 
инструмент', қама 'загоняй' -\~л ~ кіамал 'крепость', бол- 
жа 'предлагай' -\--л =болжал 'предположение, гипотеза' 
и т. д. В современном казахском языке этот суффикс не 
является продуктивным.

Шайқурык, — название села в Джамбулском р-не 
Джамбулской области. Топоним состоит из двух компо
нентов: чай в азерб., тур., туркм. языках огузской группы
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'река, речка'; каз. сай 'балка, овраг, речка' — фонетиче
ский вариант данного географического термина -j-қурық 
'сухой, высыхающий'. Корнем слова құрық является 
лексема қур, общая для тюрко-монгольских языков, от 
которой в данных языках образованы слова: куругЦкуру 
(в др.-тюрк. языках) 13, куру (в тур.), гуру (в азерб.), 
гуры (в туркм.), куру (в кирг.), қүрғақ (в каз.), кургак 
(в алт.), кургаг (в тув.). Самая древняя форма данного 
слова — курук — сохранилась в узбекском и уйгурском 
языках. Слова хуурай 'сухой' в бурято-монгольских язы
ках и хуурэ в калмыцком — однокорневые.

Итак, в огузской группе языков первый компонент то
понима Шайқұрық чайЦшай имеет значение 'речка, бал
ка', а второй — курук — в древнетюркских языках зна
чил 'сухой, высыхающий'. Топоним расшифровывается 
таким образом: 'высыхающая речка' и 'сухая балка'.

Согласно грамматическому строю современных тюрк
ских языков название должно иметь форму қуруқчай// 
Цқурықшай.

Чем же объяснить обратный порядок этих лексем?
Ответ на этот вопрос мы находим в трудах проф. 

X. Жубанова, который писал: «Общеизвестно, что в ка
захском предложении существует довольно строгий поря
док расположения слов. Незыблемый закон размещения 
членов предложения, общий для всех тюркских языков, 
может быть сформулирован в следующем виде: определе
ние предшествует определяемому, дополнение дополняе
мому и все члены предложения — сказуемому.

Однако этот порядок расположения слов, очевидно, не 
был изначальным. Ибо в самом современном казахском 
языке налицо значительные перебои, что заставляет 
задумываться над причинами подобного нарушения норм 
существующего синтаксиса языка и видеть в них образ
цы норм, некогда господствовавших, но затем вытеснен
ных новыми» 14.

Исследователь для подтверждения своей мысли при
водит не только устойчивые словосочетания типа кун 
узаққа 'день долгий', сут кенже 'молоко^-Кмладший из

13 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 469.
14 Жубанов X. Исследования по казахскому языку. Алма-Ата, 

1966, с. 33.
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детей', имеющие отклонение от синтаксической нормы 
современного казахского языка, ко и ярко выраженный 
ономастический материал, сохраняющий древние формы 
языка. Как полагает он, имена люден, например: Қүнсу- 
лу 'солнце красивое', Айсулу 'луна красивая', Таңсұлу 
'утренняя заря красивая', Кунжарық 'солнце светлое', 
Айжарық 'луна светлая', Таңжарық 'утренняя заря 
светлая' — не могут быть синтаксически расшифро
ваны в пределах норм современного казахского языка. 
По современной синтаксической норме они должны быть 
построены в виде Сулукун 'красивое солнце', Сулуай 
'красивая луна' и т. д. По мнению автора, такой порядок 
слов был первичным, что и подтверждается на примере 
топонима Шайкурык, ибо здесь определение (құрық — 
сухой) находится после определяемого слова (шайЦчай— 
речка).

В пользу данной этимологии можно привести еще два 
доказательства: во-первых, огузские племена в VIII— 
IX вв. действительно жили вдоль Сырдарьи и на юге Ка
захстана, во-вторых, в данной местности имеется старое 
речное русло, по которому весной идут талые воды. Вся 
эта совокупность и лингвистических, и дополнительных 
исторических и географических сведений убедительно 
доказывает достоверность этимологии данного топонима.

Подобный подход в этимологических исследованиях 
мы, опираясь на теоретические положения известного со
ветского лингвиста Б. А. Серебренникова по этому воп
росу 15, предлагаем называть с п е ц и ф и ч е с к о - т о п о 
н и м и ч е с к и м  м е т о д о м .

Другим, не менее рациональным путем исследования 
этимологии топонимов является применение к о м п л е к с 
н о г о  м е т о д а .  На его преимущество указывали 
В. Абаев, А. Белецкий, А. Дульзон, А. Искаков, Э. Мур- 
заев, А. Матвеев, В. Никонов, А. Попов, Б. Серебренни
ков, Э. Севортян и некоторые другие исследователи.

Комплексный метод этимологизации топонимов пред
полагает использование данных лингвистических, гео
графических, исторических и других наук. Приведем при
меры.

15 Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических на
званий. — Вопросы языкознания, 1959, № 6.
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Баянжурек — название горы в Талды-Курганской об
ласти. Этот ороним, заимствованный из монгольского язы
ка, состоит, на наш взгляд, из двух компонентов: баян
'богатый '-\-зураг 'рисунок, наскальное, изображение'. 
Данная этимология опирается на то, что, во-первых, пе
реход монгольского з в ж в казахском языке закономе
рен:

мопг. яз. каз. яз.

зивсар
зайдагнау
залгаа
зар
засах

жапсар 'шов' 
отйдақтау 'расседлать' 
жалгау 'соединить' 
жар 'известие' 
жасау 'делать' н т. д.

Во-вторых, второй компонент данного топонима — зу- 
раг 'рисунок'—-не совсем случаен, ибо по материалам 
эпиграфических экспедиций Института языкознания АН 
КазССР эта гора богата наскальными изображениями. 
Здесь налицо соответствие географической реалии (тер
мин В. Абаева) содержанию названия. Таким образом, 
этимология оронима раскрыта не чисто лингвистическим 
путем, а при помощи дополнительного географического 
фактора.

Гурьев (казахское название Уйшик) — название го
рода и области. Этимология его прозрачна: «Гурьев или 
Гурьев-городок. Основан в первой половине XVII в. ры
бопромышленником Гурием» 16. А вот казахское название 
города (Уйшик) не совсем ясно. У местного населения су
ществует легенда, что якобы очень давно в этих местах 
стоял чей-то уйшик 'домик, балаган'. Отсюда название 
города. Здесь мы имеем образец народной этимологии, 
ибо в год основания населенного пункта, т. е. в 1640 г. 
казахов в данной местности не было. Здесь было место 
кочевья сначала ногайцев, затем калмыков 17.

Что же тогда означает это слово? По нашему мнению, 
оно происходит от русского слова учуг. Так называли 
большое речное каменное сооружение для ловли рыбы.

16 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 
Спб., 1893, т. 9а, с. 918.

17 Тр. Оренбург, уч. арх. комиссии, 1900, вып. 7. Исследования 
Н. Чернявского, вып. 4, с. 43.
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Устроить такое препятствие для рыбы было нелегко, ибо 
оно требозало усилий сотен людей 13.

Известный исследователь XIX в. П. И. Рычков писал, 
что в 1760 г. в Гурьеве существовал учуг 1Э 19. Фонетические 
изменения учуг>уйшік возникли, во-первых, благодаря 
вышеупомянутой народной этимологии, во-вторых, в ка
захском языке звук ч отсутствует, в-третьих, по той 
причине, что казахские слова на звук г не оканчиваются 
и поэтому в конце слова в казахском языке в подобных 
случаях появляется звук к. Таким образом, этимология 
данного топонима найдена комплексным методом, т. е. 
объединением данных лингвистики и истории.

Қордай — перевал между Алма-Атой и Фрунзе в Чу- 
Илийских горах. По мнению Г. Қонкашпаева, данный 
топоним восходит к монгольскому хуртай 'дождливый'. 
На наш взгляд, корень слова кордай суть хорЦқарЦқор 
(последний вариант принадлежит узбекскому языку), 
общий для тюрко-монгольских языков. В монгольском 
языке хор — глубокий снег, сугроб, буран, гора снега 
после бурана 20. В тюркских языках данное слово встре
чается в формах қар/Іқор 'снег'.

Вторая часть названия -дайЦ-гай является наиболее 
древней формой, имеющей многочисленные варианты: 
лыЦлы, луЦлу, тыЦті, ды//ді, туЦту и т. д., которые се
годня являются суффиксами производного прилагатель
ного. Форма дайЦтай сохранилась в монгольском языке21.

Как видим, название оронима дает точную информа
цию о том, что здесь зимой часты бураны, которые зава
ливают все снегом. Топоним образован, очевидно, в пе
риод общности тюрко-монгольских языков, о чем говорит 
сохранившаяся в данном названии застывшая древняя 
форма тайЦдай.

Таким образом, этимологическая характеристика то
понима такова: хорЦқарЦқор 'снег'-[-тайЦдай (древний 
словообразующий суффикс производного прилагательно

18 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь, 
т. 25, с. 122— 123.

19 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 
1887, с. 252.

20 Хабшай С., Мініс А. Указ, словарь, с. 290.
21 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 

с. 205.
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го, означающий наличие или обилие чего-либо). Значение 
его — 'снежный7 (перевал), что вполне соответствует 
географическому и метеорологическому положению 
объекта.

Шардара — название древнего городища, ныне так 
называется районный центр Кызылкумского р-на Южно- 
Казахстанской области. В городище (впоследствии остав
шемся под Чардаринским водохранилищем) в 1959— 
1963 гг. велись археологические работы Топоним, на наш 
взгляд, образован на основе двух иранских слов: шар]/ 
//чар 'четыре'-f- дара 'каньон, овраг, яма, канава'. Архео
логические исследования местных городищ Актобе 1, 
Актобе 2 и Шаушукумтобе показали, что они были ок
ружены рвами с водой. Археологи установили, что Акто
бе 2 существовал в I—IV вв. кашей эры 22. Исторические 
данные свидетельствуют о том, что в раннем средневе
ковье эти места частично населяли согдийцы (предки 
современных таджиков), язык которых относится к иран
ской группе языков. Термин дара часто встречается в 
составе топонимов Ирана, Кавказа, Средней Азии и 
Турции 23.

Как видим, этимология приведенных нами топонимов 
подтверждается лингвистическими, историческими и ар
хеологическими исследованиями одновременно, т. е. изу
чена комплексно.

Все приведенные примеры убедительно доказывают 
рациональность использования комплексного метода в 
изучении этимологии топонимов.

Выбор о б ы ч н  о-т р а д и ц и о н н о г о, с п е ц и ф и - 
ч е с к и-т о п о н и м и ч е с к о г о и к о м п л е к с н о г о  
м е т о д а  этимологического исследования топонимов за
висит от характера материала и необходимости изуче
ния образования и развития топонимов в определенных 
исторических условиях. Однако эти методы-приемы неот
делимы друг от друга и могут быть применены комбини
рованно или смешанно.

Здесь мы не выделяем отдельно методов сравнитель-

22 Максимова А. Г., Мерщиев М. С., Вайнберг Б. Я., Левина 
Л. М. Древности Чардары. Алма-Ата, 1968.

23 Мурзаевы Э. и М. Словарь местных географических терми
нов. М., 1959, с. 70.
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но-исторііческііх исследований ?4, поскольку они применя
ются во всех вышеуказанных методах этимологического 
исследования топонимов.

И . г. Д О Б Р О Д О М О В  (Москва)

ТЮРКСКАЯ ТОПОНИМИКА 
В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Названия населенных пунктов (городов) тюркского 
происхождения в старейшей русской летописи «Повесть 
временных лет» в подавляющем большинстве имеют при
тяжательный суффикс -ин-, -об-), хотя иногда встре
чаются названия без этого суффикса. Ср. колебание в 
оформлении: Шарукань и Шаруханъ в Ипатьевской лето
писи под 1111 и под 1116 гг. Вероятно, притяжательные 
местоимения передают тюркскую изафетную конструк
цию типа Шарукан балығы (шаһры), в которой первый 
член соответствует славянскому родительному падежу 
принадлежности или притяжательному прилагательному. 
Получая суффиксы притяжательных прилагательных, 
тюркские названия городов формально сближались с 
русскими. Ср. в «Повести временных лет» Ярославль, 
Киевъ, Мискулинъ и т. п.

В данной статье мы попытаемся дать историко-этимо
логический анализ названий более десяти городов тюрк
ского происхождения.

Балинъ. Половецкий город, упоминаемый «Повестью 
временных лет» под 1116 г. в Ипатьевской летописи и 
близких к ней Хлебниковском и Погодинском списках.

24 Тенишев Э. Р. О методах и источниках сравнительно-истори
ческих исследований тюркских языков. — Советская тюркология, 
1973, № 5, с. 119— 124.
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В Ермолаевском списке, очевидно ошибочно, стоит Ба- 
лисъ. В Лаврентьевской летописи и близких к ней спис
ках— Галинъ (см. далее). Не исключена возмож
ность, что Галинъ и Балинъ являются разными горо
дами '.

В основе названия может лежать тюркское бала 'де
теныш, птенец' или также отмечаемое Махмудом Кашгар
ским бала с переводом-толкованием: Ж

 ̂ {_Г  ---- j  Lo  О

«Это помощники кому-нибудь в его трудах; большей 
частью используются в работах, которые связаны с зем
леделием» 1 2. Если принять связь с бала 'помощник при 
сельскохозяйственных работах', то гипотетическое имя 
половецкого князя *Бала, по имени которого назван 
город, можно сравнить с именем другого половецкого 
князя, который, по данным летописей, впервые привел 
половцев на Русскую землю в 1054 г. — Болушь доел, 
'помощь'. Также не лишено интереса сравнение с древне
русским названием кремля ■— дЕтиньць, дитиньць, дЕти- 
ниць — от дЕти3. Но, очевидно, делать какие-то заклю
чения из этого параллелизма (др.-рус. дЕти и дЕтиньць// 
//половецк. *бала 'дитя' и *Бала 'название города') пока 
преждевременно. Ср. также среднеазиатский топоним 
Баласагун с первым компонентом Бала-.

БЕлая Вежа. Название хазарского города, взятого в 
965 г. Святославом, вторично упоминается в «Поучении 
Владимира Мономаха» и третий раз под 1117 г. Некото
рые исследователи летописей видят в этих названиях 
различные города.

Впервые упоминаемое под 965 г. древнерусское назва-

1 О проблемах, возникающих в связи с неустойчивостью назва
ний половецких городов, см.: Кудряшов К. В. Половецкая степь. 
М , 1948, с. 119— 122. Некоторые тюркские топонимы «Повести вре
менных лет» почему-то рассмотрены в статье: Роспонд Ст. Структу
ра и стратиграфия древнерусских топонимов. — В кн.: Восточносла
вянская ономастика. М., 1972, с. 9—89.

2 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 80; , ^ aA ,li^ J | 5j + а я

Ш ҮТ° < l l __ «/1 .У wU.=- < cfJ j j -  J( О  liJ  u U T
. 1 V1 —  1 V о #uo

3 Фасмер M. P. Этимологический словарь русского языка. М., 
1964, т. 1, с. С08. [Букву Е читай как букву «ять», — Ред.] .
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ние хазарского города Белая Вежа является в «Повести 
временных лет» несомненной калькой с тюркского слово
сочетания, засвидетельствованного греческими источни
ками как название этого же города ЕархеА, в других 
греческих же источниках оно также передается кальками
cKWtpov oemmov или Aeuxov oixrjpa, т. е. белый дом. На
основании этого можно полагать, что ЕархеЛ восходит к 
тюркскому *Сары кел или *Шары кел, т. е. 'светлый, 
желтоватый, бледный, беловатый домЛ. Слово сары(ғ) 
является общетюркским 4, а слово кал сейчас отражено 
только в чувашском языке и в некоторых огузских языках 
(диалекты турецкого и туркменского языка) в виде кил 
(чув.), гил (турки., тур.)5.

В более поздних древнерусских источниках встреча
ется и заимствование этого названия из византийско- 
греческих источников — Саркелъ.

Галинъ. Половецкий город, который был взят в 1116 г. 
русскими войсками под предводительством Ярослава. 
Упоминается в Лаврентьевской летописи и близких к ней 
Радзивилловской и Академической. В Ипатьевской летопи 
си и близких к ней списках — Балинъ. В Новгородской 1 
летописи не назван, ибо нет упоминания об этом походе. 
Местоположение города специалисты по исторической 
географии точно определить затрудняются; предпола
гается, что. он находился недалеко от Сугрова и Ша- 
руканя.

Интересно отметить совпадение с именем былинного

V
4 Чувашское сара 'желтый' является, очевидно, заимствованием

V
из татарского языка, исконным же соответствием является тура

_  V
( <.*шары)  'белый'. Вероятно, что чувашское шура отражает более 
старое значение, чем общетюрк. сары(ғ).  Следует помнить, что в гре
ческом языке звуки ш и с не различались, поэтому за начертанием

SapkeX вполне может скрываться звучание *Шары кел.
5 Самойлович А. Н. О слове «гиль» — «дом, семья» в наречиях 

переднеазиатских турков. — В кн.: Яфетический сборник. М.; Л., 
1924, 3; см. также: Федотов М. Ф. Отношение чувашского и обще
тюркского языков к языкам хазар, дунайских и волжских булгар, а 
также финно-угров. — Советская тюркология, 1979, № 3, с. 26—27.
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Калина-царя, хотя половецкого князя с соответствующим 
именем летопись не отмечает. Начальный согласный звук 
г указывает на огузский характер названия. Возможно, 
это имя тюркского происхождения попало к летописцу 
через торков.

Корсунь. Название греч. города xepcrcov в Крыму. 
Здесь трудно предположить непосредственное заимство
вание из греческого, ибо в результате первой палатали
зации из начального заднеязычного спиранта х- получил
ся бы звук *ш-, или же в начале слова сохранился бы 
исходный Х -.  Изменение же х -Ж -  (деспирантизация) 
невозможно на восточнославянской почве, ибо х в сла
вянских языках встречается во Есех позициях в слове. 
Вполне возможно предположить тюркское посредство. 
Дело в том, что тюркские языки в основной своей массе 
не знают звука х в исконных словах и заменяют его в 
старых заимствованиях звуком қ(д) в словах с задними 
гласными или звуком к в словах с передними гласными. 
Встречающийся во многих современных тюркских языках 
звук X  обычно сохраняется только в орфографии и речи 
интеллигенции и заменяется в обыденной речи звуком 
қ(у). Ср. произношение казахами слов хабар, халық, 
хат, хош как қабар, қалық, қат, қош 6. В других же язы
ках звук X  встречается только в заимствованных словах, 
его даже можно считать самостоятельной фонемой, хотя 
и слабо дифференцированной с фонемой қ (q) 7. Следова
тельно, при заимствовании греч. изменилось в
тюркском (очевидно, печенежском) языке в *Qorsun (или 
менее вероятно в *Korsiin), особенно если учесть обычную 
в тюркских языках последовательность гласных в корнях 
о — у (или соответственно о — у). Мягкость конечного 
согласного в древнерусском языке, очевидно, можно 
объяснить тем, что к заимствованному *Qorsun был при
соединен суффикс притяжательного прилагательного — 
ь (ср. Володимерь, Суздаль или более поздние заимство
вания Казань, Астрахань, Тамань). Не исключена воз
можность, что конечный согласный получил мягкость из 
первоначальной формы *Kdrsiin в результате таких из

6 Қазіргі казак, тілі. Алматы, 1954, 131 — 132-6.
7 Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. М., 1952, II, с. 57.
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менений вокализма и консонантизма, подобные которым 
наблюдаются в северо-западном караимском говоре, где 
в результате совпадения задних н передних гласных в 
одном заднем варианте признак палатальности был пере
дан согласными, которые в пределах одного слова могут 
быть или только твердыми, или только мягкими (пала
тальными) 8. *K6rsiin>K'or'suri дало в восточнославян
ском Кърсунь, ибо, очевидно, мягкое к перед о (или и) 
воспринималось как разновидность к твердого; мягкого
же s в то время тоже, по-видимому, не было, и оно совпа
ло с твердым (ибо в это время, возможно, еще не было в
наличии s<C.x в результате 2-й и 3-й палатализации зад
неязычных). R мягкое совпало с твердым г под ассимиля
тивным влиянием соседних звуков. Мягкость же конечно
го согласного п оказалась релевантной и способствовала 
осмыслению названия Кърсунь как притяжательного при
лагательного. Впервые тюркское посредство в получении 
этого топонима славянами предположил И. Н. Березин в 
1854 г .9

Осеневъ. Название половецкого города, взятого рус
скими войсками в 1111 г. (дата по Ипатьевской летописи, 
в Лаврентьевской— 1112 г.), упоминается только в спис
ках, близких к Лаврентьевскому (Радзивилловский, Ака
демический). В Ипатьевском списке вместо этого города 
упомянут Шарукань (см. далее). К. В. Кудряшов счита
ет, что несоответствие этого названия в разных летописях 
связано с тем, что «половецкие города назывались по 
имени своего хана (как это наблюдалось и у печенегов). 
Со сменой хана, владельца города, менялось и название 
последнего» 10. О смерти половецкого князя по имени 
Осень летописи сообщают под 1082 г. Вероятно, город 
был назван в его чесъ и потом переименован в честь

8 Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских язы
ков. М„ 1955, с. 91, 120.

9 Березин И. Н. [Рец. на кн.:] Игорь, князь Северский: Поэма/Пе-
ревод Николая Гербеля. Спб., 1854. — Москвитянин, 1854, № 22,
отд. 4, с. 71.

10 Кудряшов К. В. Половецкая степь, с. 119.
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Шарукана. Под 1116 г., по-видимому, этот же город 
назван Чешлюевом.

Сугровъ. Половецкий город, который дважды был 
взят русскими князьями в 1111 (по Лаврентьевскому 
списку 1112) и в 1116 годах: Сугровъ. В Новгородской 
первой летописи младшего извода это название переда
ется Сугровъ (под 1111 г.), только в Толстовском списке 
явно ошибочно — Сугробъ в противовес Академическому 
списку, с которого он списан, где стоит Сугровъ. Сильно 
уклоняется написание в Новгородской первой летописи 
старшего извода по Синодальному списку, в котором на
писано Суртовъ. Вероятно, исходной формой было Суг
ровъ, остальные формы — результат ошибок при пере
писке. Название восходит к имени половецкого князя 
Сугра, не Сугры (как это имя ошибочно дано у К. В. Куд
ряшова) ". Ср. Суртов.

Сула. Название реки в Харьковской и Полтавской 
областях. Упоминается многократно в «Повести времен
ных лет» и «Слове о полку Игореве». Образование ана
логично названию Каяла в «Слове о полку Игореве» 
( <i*qajaly из более древнего *qaialyy от древнетюркско
го qaja 'скала' — осталось в алт., саг., сойонск.; в каз. 
изменилось в қия (или устар. орф. қыя, т. е. қыйа)-}-суф. 
-lyy, изменившийся в -1у) 11 12.'

Слово Сула является преобразованным в древнерус
ском языке по образцу существительных на -а тюркским 
прилагательным сулы (от тюрк, су, сув, суб 'вода'+суф. 
-лы<-лық) с первоначальным значением 'полноводная, 
имеющая воду'. Изменение конечного тюркского ы в а 
основано на морфологическом процессе вхождения сло
ва в состав существительных женского рода. Ср. прежде 
всего общее апеллятивное название река (ж. р.) 13.

Суртовъ. Если это написание названия половецкого 
города, отмеченное в самом старом из дошедших до нас 
Синодальном списке Новгородской первой летописи

11 Кудряшов К. В. Половецкая степь, с. 119.
12 Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». 

Л„ 1969, с. 131 — 132.
13 О возможности других этимологий на индоевропейской почве 

см.: Фасмер М. Р. Этимологический словарь русского языка. М., 
1971, т. 3, с. 799—800; Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной 
Украины. М„ 1958, с. 138— 139.
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старшего извода под 1111 г., является древнейшим и не 
возникло в результате ошибки или описки, то его можно 
возвести к тюркскому названию возвышенности сырт 
(каз., кирг., тур., тат., уйг., азерб., крым.-тат., алт. с раз
ными отклонениями в значении). Ср. еще чув. сарт и рус
ское заимствование из тюркских языков — сырт !4. В та
ком случае для половецкого языка мы можем ожидать 
произношения с лабиализованным гласным. Ср. отмечае
мое в «Опыте словаря тюркских наречий» Радлова 
(т. IV, 825) Лебединское сурт 'поверхность'. В таком слу
чае Суртовъ городъ буквально значило 'окраинный го
род' или 'город на возвышенности, на холмах'. Ср. Суг- 
ровъ.

СутЕнь. Топонимическое название СутЕнь (орф. вари
анты Сутень, Сутинь, Сутинъ в разных летописях) упо
минается летописцем при описании большого антиполо- 
вецкого похода русских в 1103 г.: «и поидоша на конихъ. 
и в лодьяхъ. и придоша ниже пороги, и сташа в протол-

М
че. в Хортиче островЕ и всЕдоша на конЕ и пЕши из 
л од ей выше, идоша в поло 4 дни и придоша на СутЕнь». 
В других источниках этот топоним не упоминается. Спе
циалисты по русской исторической географии отождест
вляют летописную СутЕнь с рекой Молочной, которая 
впадает в Азовское море. Расстояние от Молочной до 
Днепровских порогов соответствует четырем дням пути14 15.

В таком случае в топониме отражена не сохранившая
ся в тюркских языках архаическая форма множествен
ного числа на -(а)н 16, которая уже во времена Махмуда 
Кашгарского не была продуктивной и сохранилась лишь 
в нескольких словах. Ср. тюрк, название молока сут 
(як. ут) и монг. сүүн, бур. һү(н), маньчж. сунь. В тюрк. 
сут некоторые лингвисты обнаруживают другой архаич
ный аффикс множественного числа -г17. Написание Е и

14 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964, с. 184.

15 Кудряшов К. В. Половецкая степь, с. 91—94.
16 Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов 

X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.; Л., 1961, с. 92—93.
17 Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов 

X—XIII вв. из Восточного Туркестана, с. 93, со ссылкой на Д . Ши- 
нора (Д. Синор).
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и в конечном слоге указывает на тюркское происхожде
ние суффикса -Ен;>, -инь, -ень. На это же указывает и 
мягкость конечного согласного.

Тьмуторокань. Древнерусский город на Таманском 
полуострове, впервые упоминается под 988 г., когда ле
тописец рассказывает о том, где были посажены Влади
миром его сыновья. Последнее упоминание в летописи 
содержится под 1094 г. (Лаврентьевская), когда Тмуто- 
роканское княжество было отрезано от остальной Руси 
половецкими ордами.

Наиболее правдоподобной является этимология 
М. Р. Фасмера, подробно обоснованная К. Менгесом 18 *, 
согласно которой название этого города восходит к тюрк
скому титулу Таман-тарқан. Это тюркское название, по- 
видимому (об этом не упоминает Қ. Менгес), попало в 
древнерусский язык через булгарскую языковую среду, 
о чем свидетельствует редукция гласного а первого слога 
слова в ъ. Второй слог был закрытым и содержал носо
вой звук, отсюда изменение -ан- перед согласным в 
носовой звук о с последующим его изменением в у на 
восточнославянской почве. Дифтонгическое сочетание 
гласного а с плавным р тоже подверглось на восточносла
вянской почве изменению в полногласное сочетание -оро- 
между двумя согласными. Конечное -н смягчилось по 
морфологическим причинам: к имени города обычно при
соединялся суффикс притяжательного прилагательного, 
ср. Шарукань<<тюрк. *Шаракан..

Небулгарский язык передал позднейшее название Та
мань, которое отражает первую часть сложения Таман- 
тарқан. Небулгарский вариант отражен также и в визан
тийском Тацатар'/ос1э.

Исторические данные позволяют отнести создание рус
ского Тмутороканского княжества к середине X века 
(944 г.) 20. Возможно, что знакомство с названием могло 
произойти несколько раньше, чем было создано русское

13 Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве», 
с. 150— 156; ср. также: Добродомов И. Г. Тьмуторокань и Тамань.— 
Русская речь, 1973, № 5, с. 129— 133.

13 Moravcsik Gu. Byzantinoturcica: Bd. II. Berlin, 1958, S. 297.
20 Насонов A. H. Тмуторокань в истории Восточной Европы X в,— 

Исторические записки, 1940, № 6, с. 79—99, особенно с. 90—93.

138



княжество. Но даже это знакомство едва ли может отно
си; вот ко времени более раннему, чем конец IX века. 
Следовательно, это название позволяет установить, что 
образование носовых гласных и развитие полногласия 
могло осуществляться в восточнославянском языке конца 
IX —• начала X в.

Т о р ч ь с к ъ .  Город, расположенный южнее Киева, где-то 
в районе реки Рось. Упоминается в летописях начиная е 
1093 г., когда его впервые осадили половцы. По-видимо- 
му, этот город получил свое название от поселенных здесь 
торков — тюркского народа южнорусских степей.

Название отмечено обычно в полной форме: Т орче-
с к ы й  (иногда с отражением цоканья Т о р ц ь с к ы й ,  в Ипать
евской летописи с отражением второго полногласия: То-  
р о ч ь с к и й ;  особняком стоит форма, встречающаяся один 
раз в Лаврентьевской летописи, Т о р ц и н с к ы й ) .  Изредка 
топоним встречается как прилагательное в краткой фор
ме (в Хлебниковском и Погодинском списках): Т о р ч ь с к ъ .

Ч е ш л ю е в ъ .  Половецкий город, взятый русскими во 
время похода 1116 г., упоминается только в Лаврентьев
ской летописи: Ч е ш ю е в ъ .  Близкая к Лаврентьевской 
летописи Радзивнлловская дает другое написание: Чев-  
ш л ю е в ъ  (аналогично в рукописи б. Московской Духовной 
Академии см. ПСРЛ, т. I, изд. 2-е, с. 291). В соответст
вующем месте Ипатьевской летописи упоминается вместо 
него градъ Ш а р у к а н ь  (см.). Возможно, новое название 
вместо старых О с е н е в ъ  и Ш а р у к а н ь  возникло после 
смерти О с е н я  и Ш а р у к а н а .

Половецкого князя со сходным именем летописи не 
упоминают. Дать этимологию затруднительно из-за неяс
ности исходной формы. Если предположить, что послед
няя форма ( Ч е в ш л ю е в ъ )  ближе к тюркскому названию, 
чем форма из Лаврентьевской летописи, то и в ней можно 
заметить несоответствие тюркской — сочетание трех 
согласных -в ш л - .  Если допустить, что в этом слове в 
встазлено по ошибке, то тогда восстанавливается перво
начальная форма ^ Ч е ш л ю е в ъ ,  образованная от тюркско
го * ч е ш л и ,  * ч е ш л ю  'обильный бирюзой ( ч е ш ) ' 21. Й  перед 
русским суффиксом -ев- ( -о в - )  возник на русской почве 
для устранения зияния. Форма Ч е ш л ю е в ъ  встречается 
в поздних списках летописи.
-------------  у V

21 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 144: ces 'бирюза'.
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Ш а р у к а н ь .  Половецкий город Ш а р у к а н ь  упомянут в 
«Повести временных лет» по Ипатьевскому списку под 
1111 г., когда под предводительством Владимира Моно- 
маха был предпринят победоносный большой поход про
тив половцев. Этот город упоминается также под 1116 г. 
В соответствующих местах Лаврентьевской летописи 
упоминаются города О с е н е в ъ  (поход 1111 г. в этой лето
писи описан под 1112 г.) и Ч е ш ю е в ъ  (под 1116 г.).

Несомненно, что этот топоним получил название по 
имени половецкого князя (Шаруканъ), как это наблюда
лось также и у печенегов 22. Интересно отметить, что под 
1116 г. название этого города дано в собственно половец
кой форме Шаруканъ — без суффикса -/- притяжатель
ных прилагательных. Эта же форма — и в  Новгородской 
первой летописи младшего извода (Комиссионный спи
сок) ; в Новгородской же первой летописи старшего из
вода (Синодальный список) — форма Шарукань.

Хотя названия половецких городов и отличались из
вестной неустойчивостью, можно полагать, что наиболее 
устойчивым было название Шарукань. Было сделано 
несколько попыток определить местонахождение этого 
города. Но все эти попытки не вполне убедительны. 
Отождествление Шаруканя с Харьковом малоубедительно 
в фонетическом отношении. Если этимология половецкого 
(?) личного имени Шаруканъ от тюркского названия 
дракона 23 верна, то, очевидно, половецкий город Шару
кань можно отождествить с городом Змиевом в Харьков
ской области (ныне Готвальд), тем более, что он нахо
дится в том районе, куда специалисты по русской исто
рической географии помещали этот половецкий город24.

22 Аристов Н. Я. О земле половецкой: (Историко-географический 
очерк). Киев, 1877, с. 10.

23 Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». 
Л., 1979, с. 172.

24 Впервые это отожествление сделано мною в 1966 г.: Добродо-
мов И. Г. История лексики тюркского происхождения в древнерус
ском языке (на материале «Повести временных лет»): Автореф. дис. 
... канд. филол. наук. М., 1966, с. 12. Ср. далее: Добродомов И. Г. 
Отражение двух разновидностей ротацизма в булгарских заимство
ваниях славянских языков. — Вопросы языкознания, 1974, № 4,
с. 109— НО. Независимо от этого аналогичные мысли высказал 
О. Прниак: Pritsak О. From the Sabir to the Hungarians. — Hungaro- 
turcica. Studies in Honour of Julius Nemeth. Budapest, 1976, p. 28.
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Как укрепление Змиев создан в XVII в., может быть, на 
старом Змиевом городище, в котором отразилось его 
старое название — -"Шарукань городъ, половецк. *Шара- 
қан шаары.

Одно время под влиянием комментариев к популярно
му изданию «Повести временных лет» в серии «Литера
турные памятники» я в число топонимов тюркского 
происхождения включал и слово обров из «Поучения 
Владимира Мономаха», но в последнее время пришлось 
вернуться к точке зрения еще Н. М. Карамзина, который 
древнее слово обровъ толковал как 'окоп'. Это толкова
ние заслуживает гораздо большего внимания 25.

Топонимика «Повести временных лет» нуждается в 
подробном анализе во всех ее генетических пластах, и 
данная статья должна рассматриваться как очерк ее 
тюркской части.

О. Т. МОЛЧАНОВА (Ярославль)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ТЮРКСКОГО ТОПОНИМИКОНА ГОРНОГО АЛТАЯ

Предметом настоящего исследования стали 3143 
тюркских топонима Горно-Алтайской АО, которые соот
носятся с 5322 географическими объектами территории. 
Нетюркские и гибридные образования в указанном коли
честве не учтены. 3143 тюркских географических назва
ния, взятых для наблюдения, образованы 1846 исходны
ми тополексемами (отдельными и самостоятельными 
тополексемами считаются нами также диалектные ва
рианты, типа чың~шың и т. п.). В таком количестве

25 Подробнее см.: Добродомов И. Г., Кучкин В. А. Этимология 
и старые географические объекты. — В кн.: Топонимика на службе 
географии ( =  Вопросы географии, сб. 110), М., 1979, с. • 157— 158.
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один раз в топонимах зафиксировано 1205 лексем два 
раза — 270 лексем, три раза — 113 лексем, четыре раза— 
57 лексем, пять раз — 44 лексемы, шесть раз — 20 лек
сем, семь раз — 20 лексем, восемь раз — 19 лексем, де
вять раз— 12 лексем, десять раз — 9 лексем, одиннад
цать раз — 10 лексем, двенадцать раз — 5 лексем, три
надцать раз ■— 7 лексем, четырнадцать раз — 4 лексемы, 
пятнадцать раз — 7 лексем, шестнадцать раз — 3 лексе
мы, семнадцать раз — 4 лексемы, восемнадцать раз — 2 
лексемы, девятнадцать раз — 1 лексема, двадцать 
раз — 1 лексема, двадцать два раза — 1 лексема, двад
цать три раза — 1 лексема, двадцать пять раз — 2 
лексемы, двадцать шесть раз — 1 лексема, двадцать семь 
раз — 3 лексемы, двадцать восемь раз — 3 лексемы, 
тридцать один раз — 2 лексемы, тридцать четыре раза —- 
1 лексема, тридцать девять раз — 1 лексема, сорок девять 
ра з — 1 лексема, пятьдесят раз-— 1 лексема, пятьдесят 
один раз — 1 лексема, пятьдесят три раза — 1 лексема, 
пятьдесят четыре раза — 1 лексема, пятьдесят семь 
раз — 1 лексема, шестьдесят два раза — 1 лексема, 
шестьдесят три раза — 2 лексемы, семьдесят раз — I 
лексема, семьдесят три раза — 1 лексема, семьдесят 
шесть раз — 1 лексема, семьдесят девять раз — 1 лексе
ма, восемьдесят семь раз — 1 лексема, девяносто четыре 
раза — 1 лексема, сто семь раз — 1 лексема, сто восемь 
раз— 1 лексема, сто одиннадцать раз — 1 лексема.

Определим частотность употребления выявленных лек
сем. Перечислим из 1205 раритетных лексем (встрети
лись в топонимах о д и н  ра з )  лишь единицы на букву 
а с тем, чтобы продемонстрировать характер подсчитан
ных слов: аалы, аба, абаканның, абаның, абачак, абдыра- 
лу, абрачак, абыгай, абыл, абым, абыс, абыстың, абыш- 
ка, авай, агашту, агылык, адабаган, адагашту, адай, 
адалды, адамыш, адан, адар, ады, ады]ак, адьща, адыр- 
ган, адырлу, адышту, ажы, ажыг. ажык, аза, азыраткан, 
айгыр, айдым, айдыңаш, айран, айрууш, айрыган, айрык, 
айрыктың, айрычак, айтбаган, айутының, айыл, акуна, 1

1 Общее число тополексем (1846), как и взятое количество то
понимов, не включает повторяющихся названий, отсюда и разница 
между всеми учтенными реалиями с тюркскими именами (5322) и 
самим количеством этих имен (3143).
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аламык, аланчыкту, алаңыш, албпга, албан, албас, алды 
■'взял', алкызы, алмарту, алмасту, алтай, алты 'шесть', 
алтымат, алыбай, амалдай, аман, амбарлу, амыр, анай, 
аңгалу, аңгалык, аңгачак, аңгыстаң, аңдаба, аңчы, аңы- 
лу, апан, аптыра, аптырга, apajau, арал, аралу, арасан, 
арбайылган, арбалу, арбамай, арбачак, аргамай, аргам- 
джы, аркытту, артар, арттың, арту, артылаш, артылаш- 
тың, арчын, арчынду, арын, арыскан, арышту, аскан/аз- 
ган, аскыркан, аспаан, аспак, аспакча, аспан, астыкан, 
аташ. атлу, аттың, атышту, ачу, ачылман, сиитар 2.

Д в а ж д ы  употреблены (даем полный список только 
на буквы а и б): аач, агыш, адак, адаккы, адалык, адыр- 
лар, айа, айак, айдың, аламбай, аланчык, алды 'нижний', 
аңырлу, аржанду, ас, аскыр, аспакту, ашкан, баарчык, 
баатыр, бажыңты, байбыш, байлу, бак, бака, бакты, 
балкаш, балкашту, балтырган, балыкчы, бас, башту, 
бекту, беле, белтирдиң, берген, берди, бичей, бова, бос, 
бош, букачак, буланак, булукту, буурыл

Т р и  р а з а  (даем полный список только на буквы 
а и б): аал, адалу, азалу, аныйак, апиіыйак, аркыт, арты, 
артыш, ары, арык, балык, белее, бий, боочылу, борбок, 
бору, ббрулу, бука, буландык.

Ч е т ы р е  р а з а :  ада, ажузы, ай, арбай, аржан, ат- 
кан, бар, башка, бичикту, букалу, булан, ддргун, іалаң, 
]аман, jepu, ]'ышту, казак, кайалу, калар, калбалу, калың, 
кар, коо, кбжбблу, кдңдбй, куран, кур, кыйулу, кыйыг, 
мбңку, огош, ойто, орус, бшту, саадак, сайлу, сеер/сеегер, 
сойок, соок, сорулу, сбдкту, сугат, суури, тайалу, тарба- 
ан/тарбаган, текелу, торт, туура, турген, уйазы, улус, 
улулу, уст, чопош, чбл, шибилик, элбек.

П я т ь  раз :  абай, айаң, алты 'нижний', бийик, буре, 
jeepen, joon, іулуіи, jbipaa, ийин, кайыңчы, катан, коргон, 
корум, кблдиң, куіурлу, кулагаш, кургак, кыс, межелик, 
мойын, мыйрык, он, оос, дзд, сара, суг, сур, тай, таракай, 
теле, темир, терек, тобрак, токой, туралу, тудек, уй, узук, 
чал, чаңкыр, четту, чоку, чың.

Ш е с т ь  раз :  белтир, ']азы, кадыр, кайым, калбак, 
камлак, куба, кызыы, мббн, мдіиту, орыкту, бон, салаа, 
тар, тегерик, теректу, тбргун, тушкен, элду, эр.

2 Значение лексем см.: М о л ч а н о в а  О .  Т. Топонимический словарь 
Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1979, с. 112— 357.
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С е м ь  раз :  адыр, ала, ара, боро, }айлу, іаңыс, \ылан- 
ду, карагай, каш, корбо, кос, кулак, кум, сас, суузы, тош- 
ту, тбң, уйтту, чиби, ээлу.

В о с е м ь  раз :  агач, бараан, берт, ]'арлу, jep, кабак, 
кайың, как, кечу, кблду, куганду, кыйу, ойбок, сору, тас, 
терең, тогус, тбш, чадыр.

Д е в я т ь  раз :  айу, алтын, ару, іолду, іурек, кам, 
ортогы, сыны, тала, талду, чаргы, ыйык.

Д е с я т ь  ра з :  айулу, балыкту, jem, каан, корумду, 
кыры, мэш, суугаш, туйук.

О д и н н а д ц а т ь  раз :  беш, булак, jap, кайыңду, 
қайыр, кышту, мукур, сай, сал, тал.

Остальные лексемы по степени возрастания частот
ности распределились таким образом: аң, куу, озон, суу- 
лу, чет (12); ажу, }албак, }ол, кан, орто, тура, тытту (13); 
арка, бут, орой, эки (14); ачык, joK, кат 'слой', Kyjyp, 
узун, уч, чинке (15); бай, кош, меес (16); агаш, арт, ки- 
чинек, улу (17); бел, }ул (18); ат (19); ташту (20); тыт 
(22); тайга (23); боочы (25); кок (25); кыр (26); }арык 
(27); куру (27); бздк (27); баш (28); боом (28); ой (28); 
тббб (31); оозы (31); карасу (34); кайа (39); Кызыл 
(49); сары (50); кем (51); ойык (53); кичу (54); айры 
{57); алтыгы (62); коол (63); суу (63); бажы (70); таш, 
(73); устиги (76); кобы (79); ак (87); jaan (94); туу 
(107); кара (108); кол (111).

Выявление частотности лексем на топонимическом 
уровне подтвердило мысль Л. Блумфильда о том, что «во 
всех обычных случаях семантические, а не формальные 
факторы вносят вклад в одобрение или неодобрение фор
мы. Естественно предположить, однако, что форма, кото
рая поразительно отличается от других форм сравнивае
мого значения, будет не одобрена» 3.

В то же время подсчитанная частотность лексем 
заставила обратить пристальное внимание на семанти
ческое изучение основ топонимов, так как даже при уче
те только тополексем обнаруживается следующая карти
на: наибольшей частотностью в тюркской топонимии 
Горно-Алтайской АО обладают географические номены, 
лексемы-ориентиры и лексемы-цветовые прилагательные.

3 Bloomfield. L. Language. London: George Allen and Unwin 
Ltd. 1973, p. 395.
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Анализ семем, к которому мы теперь приступаем, дает 
более детальную и впечатляющую картину распределе
ния смыслов в тюркской топонимии территории и хорошо 
иллюстрирует высказывание Э. Пулгрэма: «Я могу согла
ситься, что в собственных именах звук, а не словарное 
значение делает их значимыми. Но неправомерно ут
верждать, что некоторые имена менее, строго говоря, соб
ственные имена из-за их очевидного словарного значе
ния, которое может дать ключ к характеру названного 
объекта. В конце концов, в основе каждого имени имеет
ся словарное значение, которое, каким бы узнаваемым 
или переросшим оно ни выступает сегодня, в одно время 
было явно говорящим» 4.

Определенная организация тюркской топонимической 
лексики подтверждается наличием лексико-семантиче
ских полей, которые поддаются сравнительно несложно
му построению 5.

Прежде чем приступить к описанию и выявлению 
семем на уровне основ, сделаем несколько предваритель
ных замечаний.

1. Вследствие того, что для исследования нами взято 
вполне определенное количество тюркских топонимов 
области (3143) и соответствующее им число тополексем 
(1846), топонимический словарь (особый способ органи
зации знаков-набора тополексем во всей их совокупнос
ти) является таким, что объем его определен и конечен. 
Естественно, что в общем плане количество тополексем 
является открытым, оно может увеличиваться с увеличе
нием числа географических имен, сохраняя, по-видимому, 
хотя бы приближенно общую пропорцию их соотношения: 
10 : 17 (что нужно понимать так: на 10 имен приходится 
в среднем 17 объектов). Топонимический словарь может 
служить языковой моделью мира и отражать коллектив
ный опыт носителей языка.

4 P u l g r a m  Е . Theory of Names. Berkeley. California, 1954, p. 193.
5 Наличие лексико-семантических полей (ЛСП) в топонимической 

лексике какого-то тюркского языка и региона считается нами неоспо
римым фактом, хотя существуют и другие мнения о соотношении 
«ономастических» и «лексических» полей для языков, где денотация 
в топонимиконе преобладает над коннотацией. —  См.: N i c o l a i s e n  
W . Т. Lexical and Onomastic Fields. —  Nomina appellativa et nomi- 
na propria: Резюме рефератов. Краков, 1978, с. 178.
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2. В языке нет и не может быть слов, изолированных
в семантическом отношении. Каждое слово десятками и 
сотнями нитей связано со значениями многих других. Это 
связи разного рода: синонимические, антонимические,
словообразовательные (семантическая связь дериватов), 
связь значений полисемантического слова и т. п. Те же 
явления легко прослеживаются на тополексемах. При 
построении лексико-семантических полей нами учитыва
ется только семантика основ. Семантике аффиксов следу
ет посвятить отдельный анализ, поэтому в то или иное 
семантическое поле включаются основы как именные, 
так и глагольные, наглядно иллюстрирующие не только 
внешние, но и внутренние связи, более упорядоченные у 
именных форм.

3. Вся процедура разбивки топонимического словапя 
на семантические поля состоит из поэтапного выделения 
этих полей, работы с каждым в отдельности, укрупнении 
полей, упорядочении их внутреннего состава и взаимоот
ношений. В определенные связи в семантическом поле 
вступают не слова-основы во всей совокупности их зна
чений, а основы в своих определенных, фиксируемых 
топонимией значениях. Если эти значения представить 
как некоторые множества дифференциальных семантиче
ских признаков, или компонентов значения, то эти мно
жества могут находиться в следующих оппозициях друг 
с другом 6:

а) нулевая оппозиция, или отношение равенства меж
ду множествами. Основные содержательные компоненты 
значений сравниваемых основ одинаковы. Таковы колей 
'старая оставленная пашня' — кузуле 'старая пашня, 
залежь'; кыра 'пашня, пахотное поле' — сабан 'пахота, 
пашня';

б) привативная оппозиция, или отношение строгого 
включения. В таком отношении находятся родовые и 
видовые наименования. Это соотношение называют также 
гипонимией. Например: агаш 'дерево, лес, подлесок' — 
аспак 'осина'; аң 'зверь' — айу 'медведь'; куш 'птица'— 
каракуш 'орел'. Здесь оппозиция привативна в пользу 
агаш, аң, куш, т. е. аспак, айу, каракуш целиком вклю

6 К а р а у л о в  Ю . Н . Общая и русская идеография. М., 1976, 
с. 106— 108.
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чаются в первые множества, выступая по отношению к 
ним как видовое наименование по отношению к родово
му. Так, аспак 'осина', балан 'калина', беле 'рябина', 
кайын 'береза' — гипонимы по отношению к агаш 'дере
во, согипонимы по отношению друг к другу, а агаш по 
отношению к ним — суперордината. То же можно сказать 
и об отношениях айу 'медведь', бору 'волк', булан 'лось', 
камду 'выдра', киш 'соболь' и аң 'зверь' или акуна 'белая 
высокогорная куропатка', аңыр 'варнавка', баарчык 'скво
рец' и куш 'птица';

в) эквиполентная оппозиция: два множества пересе
каются друг с другом. Их пересечение составляет общую 
часть обоих множеств. Помимо одинаковых компонентов 
у сравниваемых значений есть и неодинаковые. Эквипо
лентная оппозиция является самой широкой по охвату, 
так как, в отличие от предыдущих, она возможна между 
основами, принадлежащими к разным частям речи. На
пример: айры 'разветвление' — айры- 'отделить, разде
лить'; арт 'зад, задняя сторона' — арт- 'навьючить, поло
жить на спину';

г) дизъюнктивная оппозиция: у множества нет
общих элементов, например, тудек 'дым' —- сбдл 'боро
давка'.

Других оппозиций между множествами не существу
ет. Устанавливая семантические связи слов-основ в поле, 
принимаем во внимание, что в него должны входить зна
чения, находящиеся в нулевых, привативных и эквипо- 
лентных оппозициях.

4. Семантизация в топонимическом словаре складыва
ется из фактов включения некоторых основ не в одно, 
а два и даже три (редко) поля. Отсюда возникает поня
тие глубины семантизации, под которой понимается чис
ло вхождений слова в семантические поля. Взятая на 
топонимическом уровне, семантизация даже в идеале не 
может приблизиться к максимальной глубине, когда 
число вхождений равняется числу значений данной осно
вы. При расширении количества полей и открытии тем 
самым больших возможностей для полисемии она ока
зывается избыточной для ограниченного своей специфи
кой топонимического словаря, а потому глубина семан
тизации здесь гораздо меньшая, чем в лексико-семанти
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ческих группах, не ограниченных рамками географиче
ских имен.

5. Если сравнить состав построенных нами полей с 
алфавитным списком слов, то даже без особых раздумий 
понятно, что элементы поля в высокой степени предска
зуемы.

6. В литературе не раз высказывалось мнение, что 
однослойным группам, или группам без парцелляций, 
нельзя приписать статус поля (населенные пункты, части 
тела, имена родства и т. и.) потому, что подобные груп
пы, всегда носящие перечислительный характер, не обла
дают свойством развертывания их в связный текст7. 
Возможно, что такое утверждение и верно, но нами на 
данном этапе рассматриваются не сами географические 
имена, а элементы, из которых они складываются. Кроме 
того, однослойные группы в топонимической лексике вхо
дят, наряду с многослойными, в более широкие объеди
нения, которые развертываются в связный текст. А если 
в однослойную группу добавляются глагольные основы, 
то можно думать, что уже этим группа как-то расковыва
ется и приближается к статусу поля. Трудно ожидать 
одинаковую специфику у всех типов полей.

7. Алфавитный порядок расположения слов внутри 
поля является самым простым с точки зрения техники его 
осуществления, но в то же время самым далеким от се
мантических связей упорядочиваемых таким способом 
слов. Он не имеет ничего общего со смысловой организа
цией топонимической лексики. Самым возможным и про
дуктивным, на наш взгляд, является расположение эле
ментов семантического поля по их частотности в топони
мии, при этом оказывается, что частотность лексем и 
семем ( =  вещественное содержание основы в нашем 
анализе) не совпадает. Это понятно, так как лексемы 
предполагали соблюдение разрядов слов; семемы же ука
зывают лишь на содержание основ, без учета граммати
ческого оформления. Поясним на примере: в списках 
лексем, составленных в зависимости от частотности, ас- 
пак 'осина' входит в группу с частотностью 1, аспакна 
'величиной с осину, как осина' находится отдельной лек
семой в этой же группе, а вот аспакту 'имеющий осины,

7 К а р а у л о в  Ю .  Н .  Общая и русская идеография, с. 220.
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с осинами' имеет частотность 2, а потому помещена в 
другую группу. Если же, как мы сделали, за основу 
построения лексико-семантических полей брать значение 
основы, .то остается только аспак. Это отграничение 
оправдывает себя, ибо только так можно выяснить со
держательную структуру топонимического словаря.

8. Мы уже упоминали о зависимости частотности сло
ва-элемента топонима от его содержательной стороны. 
Известно также, что установить сколько-нибудь отчетли
вую форму этой зависимости исследователям пока не 
удалось. Так, один из результатов самого общего харак
тера состоит в наблюдении, что из двух слов большую 
частоту имеет то, у которого шире понятийный объем и 
которое употребляется только в переносном значении.

У А. В. Суперанской читаем: «На примере наимено
ваний лунных объектов можно наблюдать не только пе
реход одного типа номенклатуры (антропонимов) в но
менклатуру другого порядка (селенонимы), но и исполь
зование географических терминов, выработанных для 
обозначения объектов на земле, для классификации лун
ных объектов. Такие чисто земные термины, как море, 
озеро, хребет, кратер, долина, горная цепь, горы, получи
ли на Луне добавочные оттенки содержания, принимая 
во внимание специфику лунного ландшафта, где пол
ностью отсутствует вода. Это свидетельствует о том, что 
указанные термины в очень высокой степени понятийны, 
что позволяет им даже при перенесении в другие условия 
сохранять основную идею, основы своего понятийного 
содержания и приобретать некоторые добавочные черты, 
продиктованные новыми условиями их применения»8. 
Интересными для нас оказываются приведенные 
Ю. Н. Карауловым в цитируемой книге (с. 253) данные 
X. Майера о том, что первое место по частотности зани
мает полностью обособленная группа, состоящая из 30 
односложных частиц, затем появляются служебные сло
ва, а далее вспомогательные глаголы и ряд существитель
ных с очень широкой семантикой — Zeit, Herr, Leben, 
Recht, Liebe, Welt.

9. Топонимический словарь является заданным как по
8 С у п е р а н с к а я  А .  В . Апеллятив-Онома. —  В сб.: Имя нарицатель

ное и собственное. М., 1978, с. 20.

149



своему объему, составу, так и по внешним и внутренним 
семантическим связям. Именно заданностью словаря объ
ясняется ряд его особенностей, среди которых — имя 
поля, или его ядро. При построении семантических полей 
мы не могли выходить за пределы того набора лексем, 
который строго лимитирован их присутствием в топони- 
миконе народа. А потому имя поля часто вводится извне 
и не содержится в исходном списке слов.

10. Расположение элементов семантического поля 
идет в порядке убывающей частотности каждого. У эле
мента частотность записывается цифрой внизу. Одной 
звездочкой обозначены основы, включенные в два поля, 
двумя звездочками — основы, помещенные в три поля. 
Если встречаются случаи, когда основа равна слову, то 
слово-основа записывается через .вертикальную черту 
с производящей основой. Например, тыт/тыт-гь 'листвен
ница' означает, что элемент тыт в топонимии фиксирует
ся и как самостоятельное слово, и с. аффиксами, а его об
щая семантическая частотность равна 38.

11. Социальная обусловленность формирования по
ля — явление понятное, оно подтверждается именами, 
или ядрами, полей. Общее распределение семантических 
полей касается следующих сфер: человек; то, что можно 
ощутить, воспринять, запомнить, осознать; фауна и все, 
что с ней непосредственно связано; флора и все, что с ней 
непосредственно связано; неорганический мир, вещества. 
Всего нами выделено 70 семантических полей.

Построение всех ЛСП на материале тюркской топо
нимии Горного Алтая показало, что в сферу человек вош
ло 25 семантических полей с общим количеством элемен
тов, равным 557. Сфера то, что можно ощутить, воспри
нять, запомнить, осознать включает 27 семантических 
полей, с числом элементов всех полей 426. Сфера фауна 
и все, что с ней непосредственно связано, объединяет 9 се
мантических полей с общим числом элементов 109. Сфера 
флора и все, что с ней непосредственно связано, имеет 3 
семантических поля с общим количеством элементов 85. 
Сфера неорганический мир, вещества содержит 6 се
мантических полей с общим количеством элементов 193.

Как же распределяется частотность семем по сферам? 
В сфере человек частотность элементов невысока. Число
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единиц, частотность которых составляет 10 и выше, не
большое: тура/тура-w, /окХ5\ кам/кам-15; кышту/кыіиту-13 
сал/сал-і3; ыдык — ыйыкХ2\ едок/едок-ц; ээ/ээ-х1; кааню. 
Как видим, в этом перечне нет основ, семемная частот
ность которых превысила бы 19, зато в указанной сфере 
велико количество единиц с частотностью 1—351.

В сфере то, что можно ощутить, воспринять, запом
нить, осознать количество элементов с частотностью 10 и 
выше больше, чем в сфере человек: **кара/кара-\\4; ja- 
ан =  наан96; **ак&7; уст=усти=усгиги— усту/усту-83;
алды =  алты — алгыгы83\ сара — сары/-сары-59; кичи=ки
ник— кичу57; Кызылу кур— куру— куруг=кургакзь\
кдк/кдк-2а\ кос— кош23; орто— ортогы=ортон23\ баян — 
=бай=пай/бай-2!; кадыр* =  кайырп\ кичинекі7\ улу17] 
узун/узун-іе', чинке]чинке-16; уч15] экихі\ *"]албак[3\ мо- 
ко= м ук= м укур{3, бес— беилх2\ **куу12; чаргы/чаргы-и\ 
]етщо\ туйукю. Максимальная частотность в данной сфе
р е— 114. Количество единиц с частотностью 1 меньшее, 
по сравнению со сферой человек — 223.

В сфере фауна и все, что с ней непосредственно свя
зано, число семем с частотностью 10 и выше наименьшее: 
ат/ат-2\', айу/айу-\ъ, *балык]балык-хз\ аң\2. Максимальная 
частотность — 21. Количество элементов с минимальной 
частотностью ( =  1) — 55.

В сфере флора и все, что с ней непосредственно связа
но, число семем с частотностью 10 и выше больше, чем в 
сфере человек, и особенно в сфере фауна и все, что с ней 
непосредственно связано: тыт/тыт-38; ] а г а ч  —  а а ч  =  а г а ч  —  
а г а ш — а г ь а и = а г а ш -зх; к а д ы ң = к а й ы ң / к а д ы ң  —  к а й ы ң - 23\ 
м д ш  —  т у р у к = м д ш - 2 о \  тал/тал-2о', ч и б и = ш и б и — т е е ге н —  
—  ч и б и -  =  ш и б и - 1э\ * т д р гун  =  д д р г у н = т дргун-  —  д д р г у н -!8; 
чет— чет-х7\ к у г а н = к у у г а н = к о г а - = к у г а н - п \ т е р ек — те- 

рек-1 2. Максимальная частотность — 38. Количество 
единиц с частотностью 1—25.

Сфера неорганический мир, вещества выделяется из 
остальных высокой частотностью элементов входящих в 
нее семантических полей, меньшим, по сравнению с дру
гими сферами, количеством единиц с минимальной час
тотностью (56) из общего числа элементов всех семанти
ческих полей данной сферы. Количество высокочастот
ных семем здесь наибольшее: кбл/кдл-т \ туу=таг—



= т а в — т уу-ц д; c y y j c y y -l09; * * б а ш  =  б а с І п а ш -  =  баиі-т 'у  
таш —  д а іи /т а ш -д5-, к о б ы / к о б ы - &2', :':а д ы р — а й р ы / а д ы р - =  
=  а й р ы -72; * к о о л /к о о л -м ' ,  о й ы к / о й ы к - 5л‘, к е м / к е м -52; к а й а /  
кайа-45; к ы р /к ы р -з д ,  к а р а с у = к а р а с у к 36; *оос/оос-36; *го- 
бб/тобб-36; * б з 6 = д з б к / д з б к - ЗА; о й /о й - зя; *т айга!т айга-Ъ\\  
б о о м / б о о м -29; б о о ч ы / б о о ч ы -23; * і у л Ц у л -28; * \ а р ы к 27; j a p  —  
=  ч а р / j a p -  =  ч а р -2й\ /ол//ол-2<; *арт]арт-2й * б е л / б е л - 21; 
а ж у = а ж ы = а ж ы г  =  аж ык!аж у-2о\ K y j y p / K y j y p - 20\ кат/ 
кат-іе; к ы й у = к ы й ы г / к ы й у - і в \  м е е с и с а й = ч а й / с а й -16; 
ачык\ь', * бут — пут\ь, j e p  =  4 e p l 4 u p - = r . j e p - \ 5; к о р у м / к о -  
РУМ-іъ, * :>:а р к а ы; *орой14; б у л а к ^; /сан13; озо«і2; с о р у / с о -  
РУ'\2', * І У р е к Ц у р е к -п; к у м  =  к у м а к ] к у м - п \ * с ы н /с ы н - и ; 
*белт и р /белт и р -\о \  к а к / к а к - * м б с н / м 6 б н - ю ; ч ы қ  —  ш ы ң /  
Ч Ы Ң -—  ш ы ң -[0. Максимальная частотность — 128.

Из сопоставления всех выделенных семантических 
полей и сфер, к которым они отнесены, видно, что наи
большее количество семем включено в сферу человек, 
наименьшее — в сферу флора и все, что с ней непосредст
венно связано. Наибольшее количество семем с мини
мальной частотностью, рассчитанное исходя из общего 
количества семем сферы, приходится на сферу человек. 
Наибольшее количество высокочастотных семем входит 
в сферу неорганический мир, вещества.

Тюркский топонимикой Горного Алтая складывался 
исторически. Он динамичен, одни слова в нем потеряли 
свою изначальную семантическую структуру, другие 
сохранили. Топонимический словарь пополняется вновь, 
но основу его составляет некоторое количество лексем с 
высокой (86 в нашем материале), средней (555 единиц) и 
низкой (1205 единиц) частотностью. Высокочастотными 
мы считаем лексемы, встретившиеся в топонимиконе свы
ше десяти раз, среднечастотными — те, что повторяются 
от двух до девяти раз, и низкочастотными являются еди
ницы, отмеченные только раз.

Чем определяется широкая употребительность одних 
лексем и раритетность других? Если в общей лексике 
высокочастотность вызывается больше актуальностью 
обозначаемых; предметов, а раритетные слова, как пра
вило, входят в подъязыки науки и техники, то в топоними
ке срабатывает экстралингвистический фактор—рельеф 
той местности, с которой собраны и подсчитаны данные,



наряду с чисто лингвистическими причинами, например 
с принципом экономии.

Высокочастотность лексем к о л ,  с у  у .  к о о л ,  а й р ы ,  на
пример, объясняется довольно просто: в Горном Алтае на 
площади в 92,6 тысяч км2, по последним данным, 7000 
озер, а число рек и водотоков составляет 20188.

Вполне понятно, что о й ы к ,  а й р ы ,  к о о л  по частотности 
приближаются к основному гидронимическому номену 
с у у :  95% всего количества рек приходится на реки дли
ной менее 10 км, среди которых преобладают реки с лет
ним половодьем на высотах свыше 2500 м и реки с грун
товым питанием в зоне 500—3000 м. Приведенные данные 
частично объясняют высокочастотность к а р а  (водотоки 
с грунтовым питанием) и а к  (реки с летним половодьем) 
в гидронимах.

Горный характер рельефа дает нам высокую частот
ность туу, к а й а ,  тдбд, б о о м  и др. Высокая частотность 
тытту тоже имеет свои основания: самое широкое рас
пространение в горах Алтая имеют лиственничные леса.

А вот высокую частотность ja a n ,  уст иги , алт ы гы , к и 
ч у  определяют уже лингвистические факторы, а среди 
них — принцип экономии.

Экстралингвистическая заданность топонимического' 
словаря лежит в основе его фактической неисчислимости 
и открытости. Культурно-историческое освоение террито
рии непрерывно вызывает к жизни новые номинации. 
Язык же предоставляет возможности для возникновения 
имен асимметрией своих словесных знаков, инвентарны
ми моделями построений, способами комбинирования 
слов, наличием обобщенных словесных комплексов и т. д..

Структура апеллятивного и топонимического вокабу- 
ляра определяется соотношением различных классов слов- 
со своей семантикой и внутренней организацией, а пото
му апеллятивный и топонимический словарь отличаются: 
1) своим составом и объемом, 2) охватом семантическим 
картированием реального мира, 3) распределением лек
сики на различные семантические поля, предметные груп
пы и терминологические микросистемы, 4) частотностью 
своих элементов, 5) объемом содержания отдельных лек
сем, 6) степенью терминологизации, 7) распределением 
смыслового содержания между элементами словопроиз
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водства, 8) моделями словообразования, 9) типами син
таксических структур, 10) количеством частей речи и 
свойственных им грамматических категорий, значений и 
форм, 11) особенностями контекстуального употребления, 
12) функциями в языке и речи, 13) социальным статусом 
и т. п.

Таким образом, топонимы — один из видов номина
тивных, называющих и обозначающих единиц языка. При 
всей разнице между топонимическим и апеллятивным 
словарями топонимия все же не является языком в языке, 
это особый лексический слой языка, обслуживающий 
нужды номинации, различения, опознания предметов и 
регулируемый теми же закономерностями, что и осталь
ные слои языка.

В. У. МАХПИРОВ (Алма-Ата)

«ДИВАНУ ЛУГАТ-ИТ-ТЮРК» 
МАХМУДА КАШГАРСКОГО И ВОПРОСЫ

тюркской топонимики

Большое значение при изучении собственных имен 
имеют исторические памятники, сохранившие древние 
имена и их формы. Изучение их способствует выясне
нию многих затемненных вопросов образования и раз
вития системы собственных имен. Одним из замеча
тельных памятников тюркской культуры является «Ди
вану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского, который в 
настоящее время является почти единственным источ
ником информации о жизни тюрков в XI в.

Среди данных «Дивана» весьма ценным представля
ется историко-географическое наследие Махмуда Каш
гарского, которое привлекает пристальное внимание
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ученых и высоко оценивается ими1. Так, известный уз
бекский топонимпст С. Караев утверждает, что «Ди
ван» Махмуда Кашгарского «является ценнейшей то
понимической работой XI века» и представляет собой 
«неисчерпаемый источник как для историка-лингвиста, 
так и для топонимиста» 1 2.

География «Дивана» чрезвычайно обширна, несмот
ря на желание средневекового ученого познакомить чи
тателя с собственно тюркской землей. Им упоминаются 
города и реки, страны и области различных районов 
мира. Географические данные Махмуда Кашгарского 
имеют два источника. Во-первых, это классическая гео
графическая литература. Автор «Дивана» был образо
ваннейшим человеком своего времени и использовал в 
своем труде огромный опыт географической литерату
ры. Таковы, например, сведения об упоминаемых им 
странах Qaparka (I, 29)3, Yemen (I, 86), Rum (I, 28, 30), 
Rus (I, 32,2—48) и др. Вторым и наиболее ценным 
источником географических данных словаря были на
блюдения самого Махмуда Кашгарского, сделанные во 
время многолетнего путешествия, в ходе которого автор 
«Дивана» изучал не только языки тюрков, но и их горо
да, реки, селения и т. д. Всего в его работе насчитыва
ется 175 топонимов.

Автор «Дивана» провел большую исследователь
скую работу по определению основных терминов, упо
требляющихся в географических названиях. Так, слово

1 Хасанов X.: Среднеазиатский географ-филолог XI века. —  Иза. 
Узб. филиала ВГО, Ташкент, 1960, т. 5, с. 91— 100; Ценный источник 
по. топонимии Средней и Центральной Азии. —  В кн.: Топонимика 
Востока; Труды совещания. М., 1962, с. 58— 62; Махмуд Кошгарий. 
Хаети ва географик мероси. Тошкент, 1963; Географическое наследие 
ученых Средней Азии; Автореф. дне.-... докт. геогр. наук. Ташкент, 
1967; Караев С. Опыт изучения топонимии Узбекистана: Автореф. 
дне. ... каид. филол. наук. Ташкент, 1969; Әбдірахманов А. Махмуд 
Кашкарн жэне ономастика мәселелері.-— Қазақстан мектебі, 1971, 
№ 10, 88— 916; Караев С. Историко-географические данные, сооб
щаемые Махмудом Кашгари (по Тянь-Шаню и Семиречью). —  Со
ветская тюркология, 1972, № 1, с. 111— 113.

2 Караев С. Опыт изучения топонимии Узбекистана, с. 11.
Л

3 Топонимы «Дивана» приводятся по изданию: Divanii lugat-it- 
Tiirk terciimesi. Qeviren Besim Atalay. Ankara, 1939 (I), 1940 (II),  
1941 (III). Римской цифрой обозначен том издания, арабской — 
страница.
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baliq, по Махмуду Кашгарскому, означало в доислам
ские времена у тюрков 'город'. Уйгуры также употреб
ляют это слово и называют свои города Bes-baliq 'пяти-

с

градье', Yengi-baliq 'новый город' и т. д. (I, 379). Для 
обозначения города широко применялось слово kend 
(I, 343). У огузов и их ближайших соседей kend озна
чало 'кишлак', 'селение' (I, 344). Общеизвестно, что 
слово kend — иранского происхождения, но это заим
ствование было столь древним, что уже в XI в. связь 
его с иранским была утрачена для тюрков. Более того, 
при определении границ земли тюркской Махмуд Каш
гарский проводит своеобразное ареальное исследова
ние и считает исконно тюркскими земли от Маверан- 
нахра на восток, ибо названия городов Taskend, Serniz-

t

kend, Tiinkend, по его мнению, чисто тюркские, образо
ванные с помощью тюркского слова kend 'город' (III, 
150). Kasgar — главный город тюрков XI в. назывался
также Ordu kend 'город-ставка', 'город, где живет хан', 
так как в этом городе жил когда-то Афрасиаб (I, 343),
Fergana называлась Ozkend 'свой город', а название 
Semizkend 'жирный (богатый) город' по-персидски зву
чит Semerkand (I, 344).

Не ограничиваясь исследованиями основных геогра
фических терминов, Махмуд Кашгарский приводит 
большое количество географических названий, давая 
объяснение их происхождению. Приведены автором 
«Дивана» также данные о том, кто основал город, се
ление.

Самое серьезное внимание уделил автор Словаря 
вопросам местонахождения городов, селений, рек, гор 
и т. д. Почти каждое географическое название, упоми
наемое в «Диване», сопровождено конкретными указа
ниями на то, чей это объект, кем основан, или кому 
принадлежит, где он расположен, с чем граничит 
и т. д.

Данные Махмуда Кашгарского о местонахождении 
того или иного географического объекта оказываются 
«заслуживающими доверия и очень часто подтвержда-



ются новыми археологическими открытиями»4. Кроме
того, многие из топонимов, упоминаемых Махмудом
Кашгарским, существуют и поныне: Bedel Art, Taskend,
Etil, Ertis, Zanbi Art, Ila, U? и многие др.

<

Как видим, историко-географическое наследие Мах
муда Кашгарского имеет огромное значение и для со
временной тюркской топонимики, изучающей регионы 
Средней Азии, Казахстана, Синьцзяна и других рай
онов Азии.

Попытаемся дать лексико-семантическую класси
фикацию топонимов «Дивана».

Видный теоретик советской ономастики А. В. Супе- 
ранская пишет: «Описание и анализ собственных 
имен невозможны без определенной классификации, 
которая присутствует в ономастической работе как 
своеобразная платформа автора либо специально им 
вводится для более четкого разграничения явлений» 5.

Топонимистами были предложены различного рода 
классификации топонимов, в основу которых положены 
и разные принципы подхода6.

Наиболее распространенной является лексико-се
мантическая классификация. Взяв за основу семантику 
географических названий, многие исследователи разби
вали топонимы на группы по названиям животных, 
растений и т. д. Как указывает В. И. Топоров, подобный 
анализ позволил вскрыть ряд факторов, представляю
щих интерес для истории языка и территории, но при 
таком анализе всегда остаются неясности7.

На наш взгляд, лексико-семантическая классифика
ция (как и любая другая) должна быть прямым про
должением этимологического анализа и, в определен
ной мере, служить объективным подтверждением его.

4 Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. М.; Л., 1957, т. 4, 
с. 268.

5 Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973, 
с. 148.

с Обзор топонимических классификаций см.: Суперанская А. В. 
Общая теория имени собственного, с. 149— 160; Черняховская Е. М. 
История разработки топонимических классификаций. —  В кн.: Разви
тие методов топонимических исследований. М., 1970, с. 55— 65; Мур- 
заев Э. М. География в названиях. М., 1979.

7 Топоров В. Н. К проблеме классификации в топонимике. —  В 
кн.: Исследования по структурной типологии. М., 1963, с. 226_
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Поэтому несомненно, что «классификация топонимиче
ского материала может быть только тогда удовлетвори
тельной, когда она вытекает из самого материала, 
а не предпринимается автором еще до изучения 
его» 8.

Как показывает этимологический анализ топонимов 
«Дивана», основы, от которых образованы географиче
ские названия, можно разделить на две большие груп
пы: а) основы, представляющие собой имена собствен
ные и б) основы — нарицательные слова9.

Промежуточное положение между ними занимают 
топонимы, основа которых — слова, связанные с древ
нейшими религиозными представлениями и культовыми 
обрядами и т. д. Чаще всего эти обозначения божеств, 
тотемов, фетишей и др. Эти топонимы стоят все же бли
же к отонимическим.

Анализ топонимов «Дивана» в лексико-семантиче
ском плане позволяет выделить их три основных типа.

Топонимы-посвящения (меморативы). В данную 
группу нами включаются все отонимические топонимы 
и близкие к ним названия, образованные от слов, обо
значающих различного рода божества, тотемы, фетиши. 
Иными словами, данную группу составляют географи
ческие названия в честь кого-либо, чего-либо.

1. Антропотопонимы — географические наізвания, об
разованные от различных имен людей. Чаще всего в 
основе подобных названий лежат имена основателей 
или первопоселенцев. Так, по Махмуду Кашгарскому, 
названия городов Barsgan (III, 135) Barman (III, 369), 
восходят к именам сыновей Афрасиаба, заложивших 
эти города, город Su был основан тюркским ханом по

с

имени Su (III, 413). В основе города Kazvin, по Мах
муду Кашгарскому, лежит словосочетание 'Kaz oyni 
'игра Каз' (место, где играла Каз — дочь Афрасиаба), 
а в названии реки Kaz suwi — видится значение 'вода
(река) Каз' (III, 151). Название города Kesmir (I, 457)

( * *

8 Ч е р н я х о в с к а я  Е .  М . История разработки топонимических ис
следований, с. 65.

* Классификацию топонимов по данному признаку впервые пред
ложил Ф. Миклошич. См.: С у п е р а н с к а я  А .  В . Общая теория имени 
собственного, с. 149.
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исследователи связывают с именем мифологического 
Кашьяпы: Kcsmir-<Kasyapa-mira саискр. 'море Кашья-

с (

п а ':0, или Kesmir-<Kasyapa-mar саискр. 'жилище ( <
Кашьяпы'11 и др.

2. Этнотопонимы. В Словаре Махмуда Кашгарского 
приведен целый ряд топонимов, связанных с этнонима
ми: Bulgar — древний город тюрков (I, 456)-cbu lgar— 
этноним; Kiftjak — город у Кашгара (1, 474) <kifcak — 
этноним, название города Harzem исследователями 
возводится к этнониму Xwanzam <xwari+zam  'земля, 
страна'>-Наггет 'земля народа хвари, народа соли-

V
ц а '10 11 12. На наш взгляд, название города Minglak (I, 431)

V V
также восходит к этнониму: ming+-lak афф-^M inglak 
'место, где расположено племя минг'.

Широко распространены подобные названия в гид- 
ронимии и микротопонимии: Yabaqu suwi — название 
реки (III, 36) 'вода (река) племени ябаку'; Hazar — 
название моря (III, 150) <этноним xazar; Aramut — на
звание местности < этноним aramut (1, 157); Котик — 
название местности< этноним котик (III, 339) и др.

3. Топонимы-посвящения, связанные с первобытны
ми культами, религиозными представлениями и веро
ваниями. Так, названия горных озер Ay kol (III, 135) 
'лунное озеро' и Yulduz ко! (III, 135) 'звездное озеро' 
связаны, по всей вероятности, с древнейшим культом 
небесных светил. Пережитки культа животных сохра-

V V
нились в названиях: Adhig — сеиение (I, 63) <adhig-— 
родовое название из названия тотема, широко распро-

V
странено у тюрков; Kaska bogra — название двух мес-

I V
течек (I, 425) <kaska bogra 'верблюд, с белой отмети-

с

ной на лбу' — также тотемное животное.
V

К названию фетишей восходят Bay Yigaq (III, 158)

10 Никонов В. .4. Краткий топонимический словарь. М., 1966,
с. 185.

11 Березин Н. И. Географические имена: Объяснение их в связи 
с историей открытия. Спб., 1894, вып. 1, с. 135.

12 Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948, с. 117.
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II Ala Yiga9 (I, 82). Наконец, к числу топонимов-посвя
щений можно отнести Otiiken — местность в татарских 
степях (I, 198)<монг. otugen~utugen 'земля-влады
чица', 'божество зе м л и '< и і^ а п  — название священ
ного горного хребта на Енисеестюрк. utiigan 'горы, 
покрытые тайгой'13.

Топонимы-описания (дескриптивы). Это топонимы, 
образованные из нарицательных слов, характеризу
ющих так или иначе местные географические условия, 
рельеф, месторасположение объекта и т. д. Среди дес- 
криптивов мы выделили:

1. Топонимы, отразившие местные географические
условия: Altun кап — название горы (III, 193) 'место,
где добывают золото', Baqirliq — название местности
(I, 495) 'медное'; Kara kas okiiz 'река черного нефрита'«
и Oriing kas okiiz 'река белого нефрита'. По Махмуду «
Кашгарскому, на этих реках добывали нефрит (III, 152) 
и др.

2. Топонимы, в которых отразились зрительные ха-
V V

рактернстики объекта: Kocngar besicko^ngar 'ба-
V ‘

ран'+besi 'голова'< kocngar besi Тора, похожая на
баранью голову'. Зрительное восприятие отразилось в 
названиях рек: Ila/Ili (1,82) Смонг. Па 'сверкающий, 
блестящий'14 или І1а/І1і<халха-монг. П 'ясный, откры- 
тый'>-11а 'открытая, ясная река'15. Аналогично, по 
мнению исследователей, название реки Keyken (III, 175)<м онг. gagaan 'светлый, ясный'16; название реки 
Таман (I, 38), на наш взгляд, следует связать с перс, 
taban 'сверкающий'17 и др.

3. В географических названиях может содержаться
13 Потапов Л. Новые данные о древнетюркском Отукан. — Со

ветское востоковедение, 1957, с. 106— 117.
14 Кононов В. А. Краткий топонимический словарь, с. 154.
15 Мурзаев Э. М. Краткий топонимический словарь Синьцзяна.— 

В кн.: Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной 
Азин. М., 1966.

16 Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974, с. 193; Әбдірах- 
манов А. Топонимика жэне этимология. Алматы, 1975, 101 б.

17 Абаев В. И. Этимологический словарь осетинского языка. Л., 
1973, т. 2, с. 260.
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описание месторасположения объекта: Kizil oz назва
ние ущелья (I, 80), может быть kizil 'южный' или 'за
падный'18; Balu — город у Аргу (III, 251) <пр. balo
'верхний'; Kuz ulus (I, 62)-<kuz 'часть горы, не осве- (
щаемая солнцем'+ulus 'селение'>киг ulus 'селение на
склоне горы, освещаемое солнцем'. Название страны 
Yemen (I, 86) исследователями возводится к арабскому 
yemen 'правый' 19 и др.

4. К числу топонимов-описаний можно отнести так
же топонимы, несущие в себе субъективно-оценочную 
характеристику данных объектов: Aruk-Turuk — назва
ние перевала (I, 380)<aruk 'худой, усталый, утомлен- 
ный'+ turuk 'худой, усталый', название дано за трудно- 
проходимость и выражает субъективно-оценочное опи
сание; Bedel Art — труднопроходимый перевал (I, 392) 
доел, 'бессердечный перевал' или 'почетный перевал'20,

V
Kara Yalga — название оврага (III, 33) доел, 'черный 
овраг', перен. 'злой, ужасный овраг' и др.

Формы субъективной оценки могут быть и положи
тельными; в частности в названиях городов: Mankend
(III, 157) 'укрепленный город'; Mankislak (III,<
157) < m an  'укрепленный'+kislak 'селение'>тап kis-
lak 'укрепленное селение'21; Inpkend 'спокойный, тихий 
город' (III, 150), Tunkend 'спокойный город'. В назва
ниях Semizkend (I, 344) 'жирный (богатый) город', 
Ozkend 'свой город' (I, 344) также ясно прослеживает
ся определенная оценка.

Окказиональные топонимы (собственно апеллятив- 
ные).

Образованы от апеллятивов, служащих для обозна
чения различных объектов. Для жителей какой-либо 
местности первоначально не было необходимости в вы
делении данного объекта в ряду других и поэтому он

18 Кононов А. Н. Способы и термины определения стран света у 
тюркских народов. — В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 
1978.

19 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь, с. 165.
20 М у р з а е в  Э. Краткий топонимический словарь Синьцзяна, с. 398.
21 Атаниязов С. Еще раз об этимологии слова «Мангышлак». -— 

Памятники Туркменистана, 1974, № ц с. 27.
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обозначался нарицательным словом, и лишь позднее 
это слово стало восприниматься как топоним и пере
шло в разряд собственных имен, например oktiz 'ре- 
Ka'>Okuz 'название реки'. По структуре эти топонимы 
почти всегда односоставные, за исключением тех слу
чаев, когда появляется необходимость обозначить два 
или более объекта из данного (Старый город, Новый 
город, Верхний, Нижний и т. д.) или если в состав име
ни входит числительное (Bes Bahq 'пять городов').

»
1. Широко распространено явление, когда название 

реки является нарицательным словом со значениями 
'вода', 'река' на языке древних обитателей этой реки: 
так, по Махмуду Кашгарскому, Ceyhttn, Firot и другие 
крупные реки назывались ОкйхСдр.-тюрк. okuz 'река'. 
Аналогично происхождение названия Eti! (I, 30, 
73) c e t i l  — itil — idil 'река, большая река'22. Устья рек, 
впадающих в болото или теряющихся в песках, назы
вались tarim, отсюда и название реки Tarim, Usmi Ta
rim (1,394).

2. Точно также слова для обозначения городов, насе
ленных пунктов становились собственными именами, 
иногда включая в свой состав лишь определение Yengi 
Bahq 'новый город' (I, 113), либо количественное чис
лительное— Bes Bahq 'пятиградье' (I, 113). Аналогии-

♦
но происхождение следующих названий: Коде (III,
219) <  1<5се ир. 'улица, поселок'23; Xotan (I, 29) <  
санскр. xotan 'жилище, дом, селение, город'24 и Sugnak 
(I, 417) csugunak  'укрепление'25.

3. Процесс оптимизации нарицательных слов наблю
дался и в случае, когда слово, обозначающее какой-ли
бо (не географический) объект, переносилось на город 
или селение и затем закреплялось как топоним: Buhara 
(I, 471) <ир. buhara 'монастырь'; Katun Sini (III, 
138) < katun  sini 'могила госпожи' и др.

4. Онимизации подверглись и определенные геогра
фические термины: Barhan — название нижнего чина

22 Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских язы
ках. — В кн.: Тюркологический сборник, 1975. М., 1978, с. 175.

23 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, т. 2, с. 616.
21 М у р з а е з  Э. М .  Очерки топонимики, 355.
25 Әбдірахманов А. Топонимика жэне этимология, 158-6.



(I, 409) <barhan  'подвижный песчаный холм'26, Say- 
ram — название города (III, 176)<sayram 'каменистое 
пространство между рек' (ар. назв. данного города —

V

Isbigab — калька с тюрк.)27; Bagram qum — название
V

песчаного массива (I, 477) <bagram  qum 'мелкий ле
чебный песок' (I, 477) и др.

5. Наконец, окказиональные топонимы образовыва
лись и от ряда слов, обозначавших хозяйственные объ
екты, в основном связанные со скотоводством: Itliq >
atliq 'конюшня' (на языке жителей этого города)
(I, 124); K asi>kasi 'хлев', 'коровник' (III, 224); Suwlag

V

'топоним'«<suwlag 'водопой' (I, 464) и др.
Таковы основные группы топонимов «Дивана».

X .  Ф. ИСХАКОВА ( М о с к в а )

СТРУКТУРА СОСТАВНЫХ топонимов
(на материале тюркской топонимии Крыма)

Под составными топонимами мы понимаем любые 
топонимы, состоящие из двух и более слов, независимо 
от того, пишутся они слитно (и, таким образом, формаль
но образуют сложное слово) или раздельно.

В настоящей статье нас будет интересовать синтакси
ческая 1 структура топонимов, описание которой, по су

26 С е в о р т я н  Э. В . Этимологический словарь тюркских языков: 
Общетюркские и межтюркские основы на . «Б». М., 1978, с. 65.

27 Х а с а н о в  X . Орта Осиё жой номлари тарихидан. 'Гошкент, 1965, 
68- 6.

1 Говоря о синтаксической структуре составных топонимов, мы 
считаем возможным пренебречь слитностью/раздельностью написа
ния их компонентов, так как во многих случаях наблюдается то 
слитное, то раздельное написание одного и того же топонима в раз
ных источниках, ср., напр.: нп У ч к у ю ,  У ч ь к у й / У ч - К у ю ,  У ч ь - К у ю [ У ч ь  
К у ю ,  пещ. Б и н б а ш - К о б а / Б и н б а ш  х о б а / Б и н - б а ш - х о б а [ Б и н  б а ш ,  нп 
А з б е р д е І А з - Б е р д и і А з  Б е р д и / А з  б е р д ы .  Эти и все другие примеры, при
веденные в статье, взяты из картотеки Словаря топонимии Крыма, ко
торый составляется в Институте языкознания АН СССР.
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ществу, сводится к описанию синтаксических отношений2 
между компонентами составного топонима.

Естественно, здесь будут рассматриваться только то
понимы с достаточно прозрачной, с точки зрения совре
менных тюркских языков, структурой.

Всю массу составных топонимов можно разбить на 
две неравные по объему группы: топонимы, представляю
щие собой определительные (или именные) конструкции 
(их подавляющее большинство), и топонимы, представ
ляющие собой предикативные (или глагольные) конст
рукции (их меньшинство). Рассмотрим их по отдельности.

Топонимы, представляющие собой определительные 
конструкции. Среди них можно выделить три подгруппы: 
бинарные конструкции с однозначно определяемым син
таксическим отношением; небинарные конструкции с 
однозначно определяемым синтаксическим отношением; 
конструкции, допускающие неоднозначное определение 
синтаксического отношения.

1. Бинарные конструкции состоят из двух имен: вто
рое имя является главным (определяемое), первое — 
зависимым (определение). К бинарным конструкциям с 
однозначно определяемым синтаксическим отношением 
относятся:

1) конструкции, в которых представлено о п р е д е л и 
т е л ь н о е  синтаксическое отношение:

а) конструкции, оформленные по первому типу изафе
та (сочетание двух имен в основном падеже), напр.: 
г. Ардыч-Кая 'скала, поросшая можжевельником' (ктат., 
тур. арды. 'можжевельник' — Радлов, I, 323; ктат., ку- 
ман., тур. Kaja 'скала' — там же, II, 88), оз. Биюк-Гол 
'большое озеро' (тур. бу}ук, бд']ук 'большой, высокий, ве
ликий, могучий', куман. бік 'высокий' — Радлов, IV, 1883 
и 1739, ккар. буйук 'большой', бийик 'большой, высокий,

V

великий' — Кар. сл., 144, 115; тур. гбі, ктат. гбі 'озеро, 
пруд, лужа' — Радлов, II, 1599), ледяная пещ. Бузлук- 
Коба (тур. бузлук 'ледник' — Радлов, IV, 1869; ккар. 
къоба 'пещера' — Кар. сл., 368);

б) конструкции, представляющие собой сочетание
2 Точнее: поверхностно-синтаксических отношений. См.: Ники

тин С. Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. М., 
1978, с. 291.
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двух имен, из которых первое — определение — имеет 
а ф ф и к с  прилагательного: ни Тереклы Ас 'Ас, имеющий 
тополя, поросший тополями' (ку.ман. тарак 'тополь'— 
Радлов, III, 1061 —1062); тюрк, -лы —  аффикс со значе
нием наличия, обладания; ас — этноним, см. Аристов, 
404), нп Алгы-Пармак 'передняя вершина', букв, 'перед
ний палец' (тур. диал. ал 'перед, передняя часть/сторо- 
на' — Севортян, 124; тюрк, -гы, - г и  —  аффикс, образую
щий относительные прилагательные; тур. пармак 1) 'па
лец' 2) 'сопка''— Радлов, IV, 1160; ср. в топонимии 
Азербайджана бармаг 'остроконечная вершина, скала, 
пик', букв, 'палец' — Бушуева, 32—33), г. Асма Кая 
'висячая скала' (тур. asma 'висячий' от as- 'вешать, под
вешивать'— Тур. сл., 69; ктат., куман., тур. kaja 'скала');

2) конструкции, в которых представлено п р и т я ж а 
т е л ь н о е  синтаксическое отношение:

а) конструкции, оформленные по третьему типу иза
фета (сочетание двух имен, из которых первое имеет 
форму притяжательного падежа, а второе — форму ос
новного падежа с аффиксом принадлежности 3-го л .): 
поляна Босинин-Голи 'озеро Боси', г. Аганын Бурну 'мыс 
старшего брата' (кар., ног., ктат. ага 'старший брат, лицо 
привилегированного сословия' — Севортян, 70; тур., ктат., 
куман. бурун 'мыс, предгорье' — Радлов, IV, 1821 —1822), 
ур. Аганын-Голю 'озеро старшего брата'. Эти сочетания 
иногда могут встречаться и в искаженном виде: первое
имя в притяжательном падеже, второе — в основном па
деже без аффикса принадлежности: Аганын-Бурун, Ага- 
нын-Голь. Возможно, подобные сочетания — результат 
неправильной русской передачи топонима. Конструкция 
с искажением выступает как вариант грамматически пра
вильной конструкции;

б) конструкции, оформленные по второму типу изафе
та (сочетание двух имен в основном падеже, из которых 
второе снабжено аффиксом принадлежности 3-го л.): пер. 
Алакат-Богазы 'Алакатский перевал' (тур. боғаз 'ущелье, 
пролив, устье реки' — Радлов, IV, 1649—1650; в топони
мии Азербайджана богаз 'узкий проход, перевал' — Бу
шуева, 38; в топонимии Крыма — 'дорога через/на яйлу' 
ср.: «горные проходы, называемые богазами» — Кру- 
бер, 4), нп Ана-Эли 'материнская сторона' (ктат., куман.,

165



тур. ана 'мать', ктат., тур. dl 'племя, семья, жители одной 
местности', в тур. также 'страна' — Радлов, I, 226—227, 
803—804, ктат. эль 'край, сторона, местность' — Эбаса- 
нов О. А., носитель языка), нп Черкез-Эли 'племя/сторо- 
на/край черкезов' (черкес — родовое имя, см. Аристов, 
379, 392);

в) конструкции, оформленные по первому типу изафе
та (сочетание двух имен в основном цадеже, первое имя 
обозначает лицо): г. Абога Тепе 'дядина вершина' (ку- 
ман. абаға 'брат отца, дядя' — Радлов, I, 622; ктат. топа 
'вершина' — Радлов, III, 1269), пастб. Абла-Коба 'пеще
ра старшей сестры' (ктат., тур. абла 'старшая сестра, 
матрона' — Радлов, I, 634, ккар. къоба 'пещера'), г. Ай- 
ваз-Қая 'скала Айваза';

3) конструкции, в которых представлено к о л и ч е с т 
в е н н о е  синтаксическое отношение. В них определение 
бывает выражено количественным числительным или 
наречием с количественным значением. Например: балка 
Бешташ букв, 'пять камней' (тур., ктат., куман. баш 
'пять' — Радлов, IV, 1635; тур., куман. таш 'камень, ка
менный'— Радлов, III, 931), р. Бештерек букв, 'пять 
тополей' (куман. тарак 'тополь'), кург. Алты Оба букв, 
'шесть курганов' (тур., ктат., куман. алты 'шесть' — Рад
лов, I, 405; ног. оба 'курган, насыпной холм, горка' — 
Ног. сл., 239), нп Коп-Кипчак 'много кипчаков' (куман. 
коп 'много, многочисленный' — Радлов, II, 1309, ккар. 
коп то же—Кар. сл., 338, ног. коьп то же—Ног. сл., 179, 
кипчак — племенное название, см. Аристов, 286, 403).

Однако числительные, может быть, не стоит перево
дить буквально, так как в топонимии они могут иметь 
несколько иное значение, чем в обычном употреблении. 
Так, в топонимии Алтая, беш может иметь значение 
'какого-то компактного количества, чего-то, находящего
ся вместе, как в горсти, в пятерне', а алты — значение 
'некоего четного количества' (см. Молчанова, 154—155). 
Это явление отмечено также Э. М. Мурзаевым для Сред
ней Азии (см. Мурзаев, 225);

4) конструкции, в которых представлено у п о д о б и 
т е л ь н о е  синтаксическое отношение (конструкции, 
оформленные по первому типу изафета, всегда пишутся 
слитно): нп Бакаташ 'камень, похожий на лягушку'

166



(ккар. бакъа 'лягушка' — Кар. сл., 99; таш 'камень'), 
скала Таракташ 'камень, похожий на гребень' (тур. та
ран 'гребень' — Радлов, III, 383—389, ккар. таракъ то 
же — Кар. сл., 514, ног. та рак то же — Ног. сл., 335), 
г. Аюдаг 'гора, похожая на медведя' (тур., ктат., куман. 
и др. ajy 'медведь' — Радлов, I, 223—224; тур., куман. 
дат 'гора, горная цепь' — Радлов, III, 1611).

II. Небинарные конструкции в большинстве случаев 
состоят из трех имен. При этом либо первые два имени 
вместе образуют составное определение к третьему, либо 
второе и третье имена вместе выступают как составное 
определяемое для первого имени. Таким образом, эти 
конструкции можно рассматривать как состоящие из 
двух компонентов: простого - и составного (составной
компонент в примерах дается в квадратных скобках). 
К небинарным конструкциям с однозначно определяемы
ми синтаксическими отношениями относятся:

1) конструкции, в которых представлены о п р е д е 
л и т е л ь н ы е  синтаксические отношения:

а) конструкции из трех имен в основном падеже: 
р.Биюк [Карасу] 'Большая Карасу', где Карасу, в свою 
очередь, переводится как 'земляная, т. е. родниковая, во
да' — Мурзаев, 225, 'вода, получающая питание из земли, 
прозрачная вода' — Кононов, 84 (тюрк, кара 'черный', в 
тур. также 'земля, суша' — Радлов, II, 132—142; тур., 
ктат. су 'вода, река, ручей' — Радлов, IV, 743—745) 3, до
рога [Узун Алан\ Иол 'Узун-Аланская дорога'/'дорога, 
находящаяся в местности Узун Алан' (ктат., куман., тур. 
узун 'длинный'; тур. алан 'открытое место в лесу, поля
н а '— Радлов, I, 1768, 359, тур. алан, ктат. алаң 'прога
лина, поляна' — Севортян, 134—135);

б) конструкции из трех имен в основном падеже, из
которых второе имеет аффикс прилагательного: нп

3 Река Бшок Карасу течет с гор и имеет большую протяженность, 
в том числе и и степной части Крыма. Неизвестно, какая именно 
часть реки впервые получила данное название, на картах запись на
звания приходится на степную часть. Приведенная этимология Кара
су может быть верна для этой крымской реки, если она получила это 
название в своем верховье, см., напр., у Рухлова, с. 134: р. Бкюк Ка
расу «начинается сухоречьем длиною около одной версты, в северных 
отрогах горы Голь-Кая, а затем вступает в район выхода роднико
вых вод Карасу-Баши»; Карасу-Баши — это самый крупный карсто
вый источник Крыма на севере Караби-яйлы.
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Биюк-[Каялы-Кенегес] 'Большой скалистый Кенегес/ 
Большой Кенегес, имеющий скалу/скалы' (кенегес — 
племенное название, см. Аристов, 423), ср. нп Каялы-Ке- 
негез;

2) конструкции, в которых представлены о п р е д е 
л и т е л ь н о е  и п р и т я ж а т е л ь н о е  синтаксические 
отношения:

а) конструкции из трех имен в основном падеже:
I притяж.

I опред.
4- I

нп [Ашага Кэсэк] Арату к 'Нижняя часть Аратука' 
(ктат., тур. аіиаға 'нижняя часть, внизу, низкий, долина, 
низменность' — Радлов, I, 589; ног. кесек 'кусок, часть'— 
Ног. сл., 163),

притяж.

I опред. I
; I

нп Аджитатман. [Ой Кесек] 'часть Аджнтатмана находя
щаяся в низине/ложбине' (ног. ой 'низина, ложбина, впа
дина, котловина' — Ног. сл., 241):

б) конструкции из трех имен в основном падеже, из 
которых третье имеет аффикс принадлежности 3-го л.:

I притяж.

I опред.
4 I

овраг [Аджи-Су]-Эчи 'Внутренняя часть горькой/горько- 
ватой воды' (тур. ащы 'горький'— Радлов, I, 518, азерб. 
ачы 'горький, горьковатый' (в гидронимах) — Бушуева, 
19; ктат., куман., тур. гч 'внутренность, внутренняя 
часть' — Радлов, I, 1511);

в) конструкции из трех имен в основном падеже, из 
которых первое имеет аффикс прилагательного, а 
третье — аффикс принадлежности 3-го л.

опред.

Iпритяж. I 
4 I

нп Чокраклы [Шейх Эли] 'Шейх-Эли, имеющий источ
ник (и)' (шейх — родовое имя, см. Аристов, 384, 392; ктат. 
чокрак 'источник' — Радлов, III, 2008);
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3) конструкции с о п р е д е л  и т е л ь н ы м  и у п о д о 
б и т е л ь н ы м  синтаксическими отношениями (три име
ни в основном падеже), например:

опред.

I уподоб. I 
4 4 I

скала Аджи [мушкай] 'Труднопроходимая скала, похо
жая на угол или кулак' (азерб. ачы 'длинный, извилис
тый, труднопроходимцй' (в названиях долин, балок и 
т. п.) — Бушуева, 19; Чаг. муш /угол', тар. му ил (из 
перс.) 'кулак '— Радлов, IV, 2209; ктат., куман., тур. 
kaja 'скала'), 

опред.

I уподоб. I 
4 4 I

нп Биюк [Таракташ] 'Большой Таракташ';
4) конструкции с к о л и ч е с т в е н н ы м  и о п р е 

д е л и т е л ь н ы м  синтаксическими отношениями:
а) конструкции из трех имен в основном падеже, пер

вое имя — числительное:
I опред.

I колич.
4 I

пещ. [Бинбсии]-Қоба 'пещера тысячи голов' (тур. бш 
'тысяча', тюрк, баш 'голова' — Радлов, IV, 1743, 1546).

I опред.

I--- ----- 1колич.

нп [Учкую]-Тархан 'Тархан с тремя колодцами' (ктаг., 
тур., уч 'три' — Радлов, I, 1871; ктат., куман., тур. kyjy 
'колодец' — Радлов, II, 904—905; тур., чаг. тархан 'тар
хан, привилегированное сословие, племя джагатайское'— 
Радлов, III, 854);

б) конструкции из трех имен в основном падеже, пер
вое имя — числительное, третье имеет аффикс принад
лежности(3-го .л.:

опред.

I колич. I
нп [Бешуй]-Эли 'Край пяти домов' (ног. уьй 'дом' — 
Ног. сл., 387);
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5) конструкции с к о л и ч е с т в е н н ы м  и п р и т я 
ж а т е л ь н ы  м синтаксическими отношениями (конст
рукции из трех, имен: первое — числительное в основном 
падеже, второе имя — в притяжательном падеже, третье 
имя стоит в основном падеже и имеет аффикс принад
лежности 3-го л .):

I притяж.
г----І-----1I колич.
I I

мыс [Уч Каянын]-Бурну 'Мыс трех скал';
6) конструкции, в которых представлены п р е д и к  а- 

т и в н о е  и о п р е д е л и т е л ь н о е  синтаксические от
ношения. Эти конструкции состоят из трех компонентов: 
первый (часть определения) и третий (определяемое) — 
имена, а второй (в отличие от компонентов ранее рас
смотренных конструкций) — глагольная форма. Первое 
имя является подлежащим глагольной формы, а вместе 
они составляют сложное определение к третьему компо
ненту, например:

I омред.

I предикат. I
I I

нп [Таш-Баскан\-Кой Деревня, покрытая (заваленная), 
заставленная камнями' (тур., куман. там 'камень, камен
ный'— Радлов, III, 931; ног. бас- 'зарастать, покрывать
с я '— Ног. сл., 73; ктат., тур. кбі 'деревня' — Радлов, II, 
1216; тюрк, -кан — афф. прош. неочевидного времени, а 
также причастия прош. времени),

I опред.
_ 1 _____ _I предикат.

■I 1
мыс [Чобан-Басты]-Бурун 'Мыс, предгорье, куда ступал/ 
ступил пастух' (тур., ктат. чобан 'пастух' — Радлов, III, 
2030; тур. basmak '[наступать на что' — Тур. сл., 97, 
тюрк, -ды — афф. прош. категорического времени).

III. К конструкциям с неоднозначно определяемым 
синтаксическим отношением относятся бинарные и неби
нарные конструкции, в которых определения выражены
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именами в основном надеже или причастиями. При их 
рассмотрении могут быть колебания по поводу син
таксических отношений.

Итак, в тюркских составных топонимах Крыма нами 
выделено пять различных синтаксических отношений: оп
ределительное, притяжательное, предикативное, количе
ственное, уподобительное. Из них первые пять часто 
встречаются в словосочетаниях и предложениях живых 
тюркских языков. Грамматические формы, в которых они 
выражаются, также наиболее употребительны в тюркских 
языках. Что же касается отклонений от языковой нормы, 
то они объясняются иноязычным (и, в частности, рус
ским) влиянием. Ведь все тюркские топонимы Крыма, за 
исключением небольшого числа турецких названий, были 
зафиксированы, нанесены на карту (в каком бы веке это 
ни происходило) не носителями соответствующего тюрк
ского языка, а иноязычными (русскими и иностранными) 
географами и картографами. И, следовательно, как бы ни 
старались последние точно передать в записи националь
ное звучание топонима, не исключено, что какая-то часть 
топонимов с самого начала могла быть зафиксирована в 
искаженном виде.

Рассмотрение составных топонимов со стороны пред
ставленных в них синтаксических отношений и выражаю
щих эти отношения грамматических форм и синтаксиче
ских конструкций наводит на мысль, что могло бы пред
ставить интерес сопоставительное изучение составных 
топонимов родственных (но относящихся к разным тер
риториям) и неродственных языков. Причем сопоставле
ние структуры топонимов в неродственных языках долж
но идти по линии сопоставления синтаксических отноше
ний (формы же их выражения могут оказаться несопо
ставимыми), в то время как для родственных языков 
важнее сопоставление грамматических форм и синтакси
ческих конструкций (а синтаксические отношения в них, 
в основном, будут совпадать).
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Т. В. ВОДЧАК, В. Н. ПОПОВА (Чимкент)

ОТРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
В ТОПОНИМАХ КАЗАХСТАНА

Из наблюдений над топонимией Северного (Павло
дарской области), а затем Южного (Чимкентской облас
ти) Казахстана выявилась прямая соотнесенность многих 
географических названий с особенностями растительного 
покрова местности. Мы нанесли сетку топонимов на кар
ту растительного покрова Северного и Южного Казах
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стана и нашли путем сопоставления данных различных 
источников фактическое подтверждение существования 
закономерности в появлении названий, отражающих фло
ру определенной местности.

Главная причина того, что названия отдельных пред
ставителей флоры послужили основой для наименования 
многих географических объектов, была их информацион
ная ценность. Так, обозначение какого-либо объекта 
словом жусанды 'полынный' информировало скотовода 
о том, что в данной местности следует осенью выпасать 
овец, которые в этом случае будут быстро прибавлять в 
весе '.

Проследим закономерности отражения флоры в топо
нимах Южного и Северного Казахстана и соответствие 
последних характерным чертам растительного покрова, 
обусловленного климатическими и ландшафтными фак
торами.

Для пустынь Южного Казахстана, где растительный 
покров из-за недостатка влаги очень изрежен, характер
ны заросли разнообразных колючек: жантақ, 'верблюжья 
колючка' (кирг.), тікенек 'колючелистник'. Эти растения, 
богатые белком и являющиеся основной пищей верблю
дов, закреплены казахами в 16 топонимах Чимкентской 
области: к. Жантақты1 2 'место, где изобилует (растет) 
верблюжья колючка', руч. Қаражантақсай 'сай (овраг, 
небольшая речка) в густых зарослях верблюжьей колюч
ки', 2 ур., нп. Каражантақ 'густые заросли верблюжьей 
колючки', руч. Тікенек 'колючелистник' и др.

В глинистых пустынях много видов полыней. Назва
ния ее разновидностей также вошли в состав южноказах
станских топонимов: жусан 'полынь (обозначение полыни 
вообще)', ерменқара 'чернобыльник', дэрмене 'дармина, 
или цитварная полынь', боролдай<Смонг. боролда 'по
лынь'3. Примеры: к. Ерменқара 'полынь обыкновенная

1 Муханов Б., Мусакулов Т., Суворов Н. Растительный и живот
ный мир Казахстана. Алма-Ата, 1970, с. 14.

2 Распространенная казахская модель, когда от существительного 
(жантак) образуется прилагательное при помощи аффикса -ты (или 
его вариантов -ті, -ды, -ді, -лы, -лі), вводящего слово в топонимиче
ский ряд.

3 Конкашпаев Г. К. Словарь казахских географических названий. 
Алма-Ата, 1963, с. 34.
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(чернобыльник)', нп. Дәрменесай 'сай, где растет дарми- 
на, или цитварная полынь', 8 к., ур. Жусанды 'полынный, 
в зарослях полыни', ур. Жусандық 'место, изобилующее 
полынью', 17 ар. Жусанарық 'полынный арык, по бере
гам которого растет полынь'; ур., р., хр., горы, нп. Борол
дай 'полынь, полынная местность', руч. Бала Боролдай 
'малый (приток) Боролдай' и др.

Для речных долин типична полудревесная раститель
ность — разновидности саксаула: сексеуіл, ақсвксеуіл
(их побеги хорошо поедаются овцами и верблюдами), 
қарасексеуіл 'саксаул безлистный' (употребляется пре
имущественно как высококалорийное топливо) 4. Это 
повлияло на появление следующих топонимов: нп Бау-
сексеуіл 'вязанка (пучок) саксаула', к Сексеуіл 'саксаул', 
выс. Сексеуілді 'саксаульная' и др.

Растения жантақтікенек, дэрмене, сексеуіл типичны 
для пустынной флоры Южного Казахстана, а потому их 
названия редко встречаются в топонимии Северного Ка
захстана. Отмечены лишь единичные наименования с 
компонентом жантак и тікенек на юге Павлодарской 
области.

В Северном Казахстане многие топонимы обнаружи
вают закономерную связь с влаголюбивой флорой, рас
тущей по берегам рек или днищу водоемов, а также со 
степными травами, окружающими их. К ней из семейства 
злаковых относятся: қамыс, қурақ 'тростник обыкновен
ный' 5 и его производные — құрщмыс, узынқамыс, сары- 
қамыс, суқамыс, тұщықамыс, ащықамыс, майқамыс, 
қияқ 'волоснец', парықияқ 'волоснец многостебельный', 
сарыайгыр 'волоснец или колосняк гигантский', қарай- 
ғыр, боз 'ковыль перистый', бозайғыр; ши 'чий', ақиіи 
'чий блестящий' құланши; бидайық 'пырей', его произ
водные —• ақбидайық, қарабидайық, орысбидайык, и үй- 
бидайық 'плевел (сорняк)', бетеге 'овсяница бороздчатая 
или типчак', қабабетеге 'перистый ковыль'; из семейства 
осоковых — өлең 'трава', қараөлең 'трава озерная'; ақ- 
өлең 'вейник ложнотростниковый', сарыөлең; из семейст
ва бобовых—мия 'солодка'; шеқгел 'чингиль' и его произ

4 Чупахин В. М. Физическая география Казахстана. Алма-Ата, 
1968, с. 68.

5 Словом камыс казаха называют и камыш и тростник.
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водные — ақшеңгел, қарашеңгел; из семейства рогозо
вых: қога II его производные — аққоға, қарақоға; из се
мейства лилейных: сарымсак, 'лук длиноостный' и 'чес
нок', пияз 'лук репчатый'; из семейства маревых или со- 
лянковых — алабота 'марь белая', из семейства гречиш
ных— саумал 'кисличник'; из семейства компоситал, 
ошаган 'дурнишник обыкновенный'.

Перечисленные названия растений представлены в 
составе топонимов Северного Казахстана (Павлодарская 
область): ур., оз., нп., ж/д ст. Қурқамыс (Қурғамыс) 
'тростник'; ур., ол., нп., отд. свх. Ұзынқамыс 'длинный 
(высокий) тростник'; р. Суқамыс 'водный тростник'; оз., 
нп., отг. уч. свх. Қамыстыкөл 'озеро в зарослях тростни
ка'; бол. Қамысқопа 'болото в зарослях тростника'; 
оз. Сорқамыс 'сор (солончаковое озеро) в зарослях 
тростника'; ур. Тущықамыс 'пресный (хороший) трост
ник'; ур. Ащықамыс 'соленый (плохой) тростник'; ур., 3 
оз., нп., 3 отг. уч. Сарықамыс 'желтый (светлый) трост
ник'; оз. Шоққамыс '(озеро) с куртинами тростника'; оз., 
ур., нп., отд. клх. Майқамыс 'жирный (маслянистый) 
тростник'; оз. Бауырцамыс '(озеро), где сбоку тростник'; 
оз. Қүраққұдық 'колодец в тростнике'; 2 оз. Қияқкөл 
'озеро в волоснеце'; к. Кияққұдык 'колодец в волоснеце'; 
к. Қияқтөбе 'холм (бугор) в волоснеце'; 2 к. Қияқтықұ- 
дық 'колодец, где имеется волоснец'; ур., 2 род., нп. Са- 
рықияқ '(местность), где волоснец многостебельный'; ур., 
нп., отд. свх., горы Қараайғыр 'местность с густыми 
зарослями волоснеца, или колосника гигантского'; ур., 
нп. Бозалаң 'поляна перистого ковыля'; оз. Бозайғыркөл 
'озеро, где стоял бозайгыр (ковыль для жеребят)'; оз., 
ур., нп. Бозайғыр 'местность, где выпас бозайгыр'; оз. 
Бозайғырсор 'сор (соланчаковое озеро), где когда-то 
стоял бозайгыр'; к. Шилісор 'солончаковое озеро с зарос
лями чия'; 2 ур., 2 к., 2 род., нп. Ақиіи '(местность), где 
чий блестящий'; к. Ақшиқүдык, 'колодец в зарослях чия 
.блестящего'; р. Ақшиеспе 'еспе (пересыхающая речка) в 
зарослях блестящего чия'; оз. Ку лапши '(озеро) с кула- 
ны1 м чием'; ур., оз., нп. Бидайық '(местность), где пони
жение с пырейником'; 2 оз., ур., нп., отд. свх. Қарабидай- 
ық 'подножие с густой луговой растительностью'; ур., нп., 
отд. свх. Орысбидайьщ 'русский пырей (плевел)'; ур. Ка-
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бабетеге ''(урочище), где перистый ковыль'; к. Өзекөлең 
'русло (пересыхающая речка) в зарослях осоки или ка
мыша (луговой растительности)', к. Жаманөлең 'плохая 
(несочная) осока (луговая растительность)'; род.Ақөлең 
'родник с вейником ложнотростниковым'; у р н п . ,  отд. 
свх. Сарыөлең 'вейниковоразнотравный луг'; ур. Қара- 
өлең (урочище) с озерным камышом'; ур., нп., 2 к., отд. 
-свх. Миялы '(урочище), где имеется солодка'; к. Миялы- 
қудық 'колодец в зарослях солодки'; ур., нп., 3 отг. уч. 
свх. Шеңгельді 'чингнлевый'; к. Шеңгелдіқүдық (Шыны- 
рау) 'колодец в чингиле'; к. Шеңгелқудық 'чингилевый 
колодец'; ур., нп., отд. свх. Дарсаиеңгел '(местность) с 
густыми зарослями чингиля'; ур., нп., отд. свх. Ортақоға 
'(местность), где средняя (невысокая) куга (рогоз)'; 
ур. Аққоға 'урочище с обильной кугой (рогозом)'; 2 оз., 
род., к., бол., ни., отг. уч. свх. Дарақоға '(местность) в 
густых зарослях куги (рогоза)'; оз. Қарақоғалытал '(озе
ро), около которого имеются заросли куги (рогоза) и 
тала (ветлы)'; оз. Догалыапан. 'яма (старый провалив
шийся колодец) в зарослях куги (рогоза)'; ур. нп., отг. 
уч. свх. Сарымсақ 'лук длинноостный (чеснок)'; ур. Ала- 
бота '(урочище), где марь, или лебеда'; оз. Саумалкэл 
'озеро, где кисличник',

Одни названия растений — бидайыщ (ақбидайық, қа- 
рабидайық, орысбидайық, алабота, ошаған, саумал, боз, 
айғыр, бозайғыр, бетеге (қабабетеге)) встречаются только 
в составе топонимов Северного Казахстана, другие — қа- 
мыс, өлең, ши, қияқ, мия, шеңгел, қоғсі являются общими 
в названиях и Северного и Южного Казахстана. Напри
мер: род. Қамыстыбұлак; 'родник в зарослях тростника'; 
2 к. Дамысқудық 'колодец в камыше', ур. Сарықамыс 
'желтый (светлый) тростник', к. Тушықамыс 'пресновод
ный (хороший, пригодный для корма) тростник', к. Ащы- 
қамыс 'горько-соленый (плохой, непригодный для корма) 
тростник (тростник, растущий в солонцеватой местнос
ти)'; бугор Өлеңтөбе 'холм в камыше', г. Екінші Қараөлең 
'(гора) у Второго Караолена (озерного тростника)'; 
к. Шиқудық 'колодец, где чий'; род. Ақшибулақ 'родник 
в зарослях блестящего чия'; кург. Ақшиліжал 'гребень
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горы, поросший белым (блестящим) чием/б; к. Қияқ 'во- 
лоснец'; род. Қияқты 'в зарослях волоснеца'; к. Қияққу- 
дық 'колодец в зарослях волоснеца'; ур., нп., 3 клх., выс. 
Қоғалы '(местность), где имеется куга (рогоз)'; 2 к. 
Миялықүдық 'колодец в зарослях солодки'; ур. Изенді 
'(урочище), где растет изень' (кохия простертая, из. се
мейства маревых); рч. Изендібулақ 'родник в зарослях 
изеня'; ур. Раңдытоғай 'тугай в зарослях рана'; ур. Со- 
раң '(урочище), где соран (солянка)'; ур. Ақсораң Туйе- 
тас '(урочище) у Туйетаса (верблюжьего камня) с обиль
ным сораном (солянкой)'; рч. Сарымсақ 'лук длинноост- 
ный или чеснок'; ур. Сарымсақты '(урочище), где имеется 
лук длинноостный (чеснок)'; ур. Пияздысай 'овраг, где 
имеется репчатый лук'; г. Пиязақ 'лук белый репчатый', 
к. Жуалықудық 'колодец, где растет лук'; род. Бүлдірген- 
булак, 'земляничный родник' (бүлдірген 'земляника лес
ная'), Бүлдіргенсай 'земляничный сай (небольшая пере
сыхающая речка)'; ур. Қөкжидек '(урочище), где растет 
малина' (у Е. Койчубаева — вид земляники).

Североказахстанскую лесостепь на юге сменяет степ
ная зона, северная часть которой представлена разно
травно-злаковой степью. Богатые кормовыми травами 
пастбища также отмечены в ряде топонимов: ур. Пііиенді 
'сенокосное', к. Пішенқудық 'колодец около сенокоса', 
оз. Шөптікөл 'травянистое озеро' и др.

На юге Павлодарской области топонимы обозначают 
наличие определенных кормовых растений (ковыль, ай- 
гыр, чингиль), либо носят общий характер, т. е. указы
вают на ценность пастбища з целом. Примеры: ур., нп., 3 
отг. уч. свх. Шеңгелді 'чингилевый'; ур., нп., отд. свх. 
Қарашеңгел 'густые заросли чипгиля'; оз., ур., нп. Бозай- 
ғыр 'степной айгыр (ковыль для жеребят)'; нп. Бозалаң 
'ковыльная поляна'; к. К[абабетеге 'в зарослях высокой 
овсяницы'; оз., к. Жықғылды 'где растет много гребенщи
ка (тамарикса)'; оз. Жыңғылдысор 'сор, около которого 
растет много гребенщика, тамарикса'.

Топонимы, созданные на базе степной флоры, нередки 
в Южном Казахстане. Шеңгел и жыңғыл характерны 
больше для долин пустынных рек Южного Казахстана,

в Толкование ряда топонимов дано по «Краткому толковому 
словарю топонимов Казахстана» Е. Койчубаева (Алма-Ата, 1974).
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где образуют, наряду с другими растениями, пойменные 
леса — тугаи: ур., к., нп. Шеңгелді 'чингилевый'; рч. Шең- 
гелтоғай 'чингилевый тугай'; сух. русло Шеңгелдісай 
'чингилевый сай'; овр. Жыңғылдысай 'сай, где растет та
марикс'; оз., 2 ур. Жыңғылшыған 'залив (озеро) в зарос
лях тамарикса'.

До сих пор мы рассматривали топонимы, образован
ные на основе названий травянистых растений, произрас
тание которых было наиболее важно для кочевника-ско- 
товода. Теперь рассмотрим топонимы, образованные на 
основе названий древесной и кустарниковой раститель
ности.

Обилие древесной растительности в Северном Казах
стане закрепилось в ряде топонимов: 2 род. Ағаштыбүлақ 
'лесной родник'; нп. Ағашорын 'лесное место'; ур., нп., 
отг. уч. Ахметтоғай 'тугай (пойменный лес) Ахмета'; оз. 
Қаратоғай 'густой пойменный лес с луговой раститель
ностью'; нп. Ағашуй 'дом деревянный'.

В системе южноказахстанских топонимов также зна
чительны группы с абстрактным указателем на целый 
комплекс растений (деревьев). Среди них выделяются 
названия, обозначающие сады (бак,), леса (тоғай). 
Встречаются они повсеместно. Примеры: реч. Бақты
'садовая'; нп. Тоғай 'тугай'; 2 ур. Қарғалытоғай 'вороний 
тугай'; зим. Тертоғай 'тугай в низине, расщелине'; род. 
Орманбүлақ 'лесной родник'; рч. Қостоғайсай 'сай (пе
ресыхающая речка), где находятся две рощи'; ур. Түгіс- 
кентоғай 'тугай (лес) в месте соединения рек'; рч. Қос- 
ағаіи 'пара деревьев'; род., руч., нп. Шүбарағаш букв, 
'пестрое дерево', т .е. 'смешанный лес', ур. Шубарсай 
'лесистый овраг' и др.

В составе Северного Казахстана есть и названия опре
деленных деревьев: Майкайыц букв, 'жирная береза' 
(разновидность березы с толстыми листьями и прочной 
древесиной); род. Қайыңдыбулақ 'родник среди берез'; 
оз. Жарқайың 'береза над обрывом' и т. д.

В составе топонимов горных районов Южного Казах
стана обнаруживаются названия древесных, кустарнико
вых пород. Например: к. Аршалы '(колодец) в зарослях 
можжевельника'; рч. Қарааршасай 'сай, где растет гус
тая горная арча'; ур. Шолақарша '(урочище), где низко
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рослая (стелющаяся) арча'; ур., рч. Итмұрын '(урочище 
и речка) в зарослях шиповника'; пер. Ыргайлы '(пере
вал) в зарослях кизильника'; г. Ыргайлытау 'горы, по
росшие кизильником'; р. Ыргайлық '(река), по берегам 
которой в изобилии имеется кизильник'; к. Тобылғы '(ко
лодец), где таволга'; горы Пістелітау 'горы, поросшие 
фисташками'; хр. Пістелітағ 'хребет в зарослях фисташ
ки'; ни. Пістелі 'фисташковый'.

Из плодово-ягодных дикорастущих деревьев следует от
метить в составе топонимов Южного Казахстана вино
град (жүзім), алычу (алша), яблоню (алма), вишню 
(шив), миндаль (бадам), барбарис (сарыагаш). Приме
ры: руч., клх. Жүзімдік '(местность) с виноградником'; 
пер. Алмалык, '(перевал), изобилующий яблонями'; рч. 
Алмасай 'яблоневый сай'; р., нп. Бадам '(местность) с 
миндалем'; нп. Сарыагаш '(местность), где растет барба
рис'.

Типичные обитатели гор, такие, как арша, қарағаш, 
ырғай, представлены в топонимах Павлодарской области 
очень незначительно: род. Қарағаш бұлақ 'родник, где 
растет карагач'; ур., род. Аршалык, '(урочище, родник) в 
зарослях арчи'; ур., отг. уч. свх. Ыргайлы '(место), за
росшее кизильником'.

В долинах Иртыша растут древесно-кустарниковые 
породы, главным образом ольха, осина, ива, черемуха, 
смородина, тамарикс, тополь, изредка береза, которые 
входят в состав топонимов: к. Қызылағашбүлак, (қызыл- 
ағаш 'ольха') 'родник около ольхи'; оз. Қызылағашсор 
'сор (солончаковое озеро), где растет ольха'; к. К,ызыл- 
ағашқүдық 'колодец у ольхи'; к., нп. Т'ерекқүдық 'коло
дец у тополя'; ур., нп., кордон Аяктерек 'нижний (в ни
зине) тополь'; ур., нп. Ақтерек 'местность, где белый 
(серебристый) тополь'; ур., 2 нп., кордон Көктерек 'оси
на'; ур., нп., ц. ус. свх. Қаратерек 'черный тополь (осо
корь)'; оз., род., курорт Мойылды (мойыл 'черемуха') 
'черемуховое'; рч. Қарақатқарасу (қарақат черная смо
родина) 'карасу (небольшая пересыхающая речка) в за
рослях черной смородины'; оз. Тобылғысор 'сор (солон
чаковое озеро), где растет таволга'; рч. Бадамбике 'воз
вышение, где растет бадам (бузина)'.

Особенно многочисленна группа топонимов, мотиви»
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рованная названием ивы, поскольку в растительном мире 
степей ивовые ассоциации представлены наиболее широ
ко: род. Аяқтал (тал ива) 'нижний (расположенный в 
низине, устье) ивняк'; ур., нп., лесничество Бауыртал 
'тальник на склоне (пригорке)'; оз., 10 род., к., 3 нп., отд. 
свх. Қаратал 'ива тонкосережчатая'; оз., ур., нп. Талды 
'тальниковый'; ур., нп., отд. свх. Мурынтал 'тал (разно
видность)'; ур., р. Қызылшырпы 'красный ракитник'; 2 
род. Шілікбулақ (шілік ива пепельно-серая) 'родник сре
ди вербы (лозняка)'; к. Шілік 'лоза (верба)'; к. Шілік- 
қудық 'колодец среди вербы'; 5 к. Шіліктіқудық 'колодец 
в зарослях лозы (вербы)' и т. д.

В долинах пустынных рек Южного Казахстана назва
ние ивы включает 72 южноказахстанских топонима: 2 рч., 
род., 2 клх. Талдыбулак, 'родник в зарослях ивы'; руч. 
Қөктал 'ива голубая'; нп. Каратал 'ива тонкосережчатая 
(южная)'; руч. Қызылтал 'ива остролистная'; ур., руч., 
клх. Талдысу 'речка в зарослях ивы' и т. д.

Отсутствующая во флоре Северного Казахстана и по
тому не нашедшая отражения в топонимии этой террито
рии джида (жиде 'лох') положила начало семи топони
мам Южного Казахстана: оз. Жидеквл 'озеро с лохом по 
берегам'; род. Жиделібулақ 'родник в зарослях лоха' 
И др.

На необъятных бывших ковыльных и разнотравных 
пространствах в последние десятилетия растут пшеница 
(бидай), ячмень (арпа), хлопок (мақта, пахта) и другие 
культурные растения, нашедшие отражение в топонимах 
Чимкентской области: род. Арпабулақ 'ячменный род
ник'; рч. Арпаөзен 'ячменная река'; нп. Мақталы 'хлоп
ковый'; нп. Мақтаарал (Пахтаарал, узб.) 'хлопковый 
массив' и др.

Культурные растения в составе топонимов Павлодар
ской области представлены лишь одним казахским на
званием — бидай 'пшеница'. Это название населенного 
пункта указывает на основное направление сельского 
хозяйства данной местности. К этому типу можно отнести 
русское название нп. Капустник. Этим ограничивается 
топонимия Павлодарской области, связанная с растение
водством. Минимальность на территории Северного Ка
захстана — главной житницы страны — географических
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названий, связанных с зерновыми культурами, следует 
из того, что основная часть топонимов сложилась здесь 
до освоения целинных земель.

Приведенные примеры подтверждают прямую мо
тивированность основ многих топонимов характером 
растительного покрова той или иной территории.

Е. А. К Е Р И М БА ЕВ  (Алма-Ата)

ОБ ОСНОВНЫХ ТИПАХ ОРОНИМОВ 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Оронимы, как названия естественных природных объ
ектов, являются наиболее древними названиями, потому 
что, в отличие от ойконимов, они реже подвергаются 
переименованиям. Устойчивость оронимических названий 
позволяет выявить наиболее ранние субстратные слои в 
топонимии определенного региона.

Рассмотрение и выделение основных типов оронимов 
проводится нами в основном в функционально-синхрони
ческом плане.

Удельный вес оронимов в топонимии Южного Казах
стана довольно высок. Обширная система орографиче
ских терминов позволяет детализировать особенности 
одного и того же рода орографического объекта, малей
шие различия в рельефе местности.

Орографические названия даются как орографиче
ским микрообъектам, так и макрообъектам.

Иногда оронимическое название микрообъекта (мик- 
роороним) может служить названием макрообъекта, в 
состав которого включен этот микрообъект.

Из множества орографических нарицательных терми
нов, обозначающих виды и роды орографических естест
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венных объектов, можно выделить термины, находящиеся 
в оронимическом употреблении. Это значит, что данный 
оронимический термин употребляется в составе сложного 
оронимического названия (имени собственного) или же 
сам является именем собственным какого-либо орографи
ческого объекта.

Чувашский языковед Г. Е. Корнилов, классифицируя 
топонимы в агглютинативных языках в функционально
синхроническом плане с точки зрения «быть СИ» (собст
венным именем), выделяет географический номенклатур
ный термин в топонимическом употреблении. Особо под
черкивает он, что семантика соответствующего апелляти- 
ва отражает обозначаемую им реалию '.

Такие апеллятивы, выступающие в роли односостав
ных оронимов с нулевым грамматическим оформлением, 
встречаются в оронимии Южного Казахстана: г. Биик 
'высокий, высота', ур. Жон 'пологая, удлиненная гора, 
возвышенность', г. Босага 'сжатая часть долины'. Види
мо, значение исключительности, выделяющей этот оро- 
объект из ряда однотипных топообъектов, позволяет 
обходиться данному оронимическому названию без обо
значения (называния) дополнительных дифференцирую
щих признаков. В этих названиях наблюдается переход 
нарицательных орографических терминов в имя собст
венное.

К односоставным относятся также оронимы (выра
женные именами прилагательными и существительными) 
с аффиксами -лы, -ты, -ды. Например: Бор-{-лы 'меловой', 
Кайрак-\-ты 'кремневый', Шыбын-\-ды 'место, изобилую
щее мухами'. ■

Большинство оронимов Южного Казахстана являются 
двухкомпонентными. Например: г. Кара-\-тау, х. Сас-\- 
-j-тюбе, ур. Жарас-\-кудук, г. АйырЦ-тау, овр. Мын-\~шу- 
кыр, г. Бес+жал.

Эта модель является наиболее типичной в орони- 
мических образованиях. Оронимы, относящиеся к этой 
модели, представляют собой атрибутивные синтагмы, 
один член которых является определяемым (обычно 
орографический термин), другой — определяющим. 1

1 Корнилов Г. Е. О типах топонимов в агглютинативных язы
ках. — Вопросы языкознания, 1967, № 1, с. 123.
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Определяющий член выделяет дифференциальные 
признаки именуемого орографического объекта: Кара-\- 
4-тау 'черные, пустынные горы', Тас-\-тобе 'каменный 
холм', Жарас-{-кудук 'колодец Жараса', Айыр-\-тау 
'раздвоенная гора', Мын-\-шукыр 'тысяча ям'. Опреде
ляющим членом синтагмы является слово, которое выпол
няет атрибутивную функцию и выражено именем прила
гательным, существительным (обычно именем собствен
ным), числительным.

Определяющий член синтагмы находится в препози
ции по отношению к определяемому члену: Жеты-\-ун-
гур, Бес-\-окал, Кок~\-тал-\-тогай, Ауелбек-\-кудук, Ак-\- 
А~тау и т. д.

Постпозитивным определяемым членом синтагмы 
(оронима) обычно являются местные географические 
термины, большей частью орографические.

Наиболее часто встречающимися определяемыми 
компонентами в двух- и трехсоставных оронимах являют
ся термины сай, тау, тобе.

Классификацию различных типов оронимов по лек
сико-семантическому признаку целесообразно проводить 
по определяющему члену атрибутивной синтагмы, так 
как именно в этом элементе заключена основная инфор
мация об орониме, его отличительный признак.

Таким образом, можно выделить класс оронимов, 
включающих в себя названия растений: овр. Жингильды- 
сай (жингил — тамарикс), т. е. овраг, в котором растет 
тамарикс, пер. Ран (ран — кормовая трава), т. е. пере
вал, на котором растет кормовая трава, ур. Жантаксай 
(жантак — верблюжья колючка), т. е. сай — урочище, 
где растет верблюжья колючка.

Ряд оронимов образован от антропонимов и патрони
мов: ур. Ауелбек-кудук, ур. Нурпеис, г. Примбет, ур. 
Узуната, г. Мансурата, ур. Егембай.

В Южном Казахстане немало оронимов, в структуру 
которых входят названия животных и птиц: бал. Семиз- 
казсай (каз — гусь), г. Қабаноісилкетау (кабан), г. Ба- 
лыклытау (балык — рыба).

Особо хочется остановиться на оронимах со словом 
балык. Внимательный лингвистический анализ в диахро
ническом плане, анализ с учетом географических осо

183



бенностей и признаков того или иного конкретного оро- 
объекта показывает, что не всегда балык в составе оро- 
н'има означает 'рыба'. В древнетюркском языке корневая 
основа бал связывала родственные слова, объединенные 
общим значением вяжущего липкого, нетвердого какого- 
либо вещества и слово балык имело значение 'глина-сы
рец', 'сырой'. Древнетюркские города строились из 
глины-сырца, и некоторые из них назывались Бесбалык, 
Янгибалык, Илебалик 2.

На территории Южного Казахстана можно встретить 
и этнооронимы: х. Адай шокысы. овр. Ногай арык, паст
бище Шуулдак джайлау, овр. Сартоткен и др.

На примере номинации некоторых орографических 
объектов можно предположить, что этнооронимы служи
ли в прошлом целям «фиксации», «легализации», юриди
ческой закрепленности территории (или объекта) за оп
ределенным родом.

Значительную роль в образовании оронимов Южного 
Казахстана играют прилагательные, находящиеся в пре
позиции по отношению к определяемому компоненту 
атрибутивной синтагмы. Например: г. Кызыл-\-жар 'крас
ный яр', пес. Кызыл-\-кум 'красные пески', разв. Ак+то- 
бе 'белый холм' ур. Кара-\-сай 'черный сай — овраг'.

Исследования А. Н. Кононова показывают, что в 
древних тюркских языках ак означало 'течь', отсюда ак- 
су — текучая вода, кара — земля3. Е. Койчубаев также 
считает, что цветовые прилагательные ак, ала, окирен, 
кара, кок, сары, шубар и другие часто выступают в не
цветовых значениях. Он полагает, что в ряде топонимиче
ских названий Актобе имеет значение 'травянистый 
холм', ала в ряде названий выступает в значениях 'вели
кий' или 'гора'. Слово кара помимо основного цветового 
значения 'черный' употребляется в значениях 'земля', 
'грунт', 'холм', 'возвышенность', 'гряда', 'даль', 'бескор
мица', 'частый', 'запад' и т. д .4

2 Краткий этимологический словарь казахского языка. Алма-Ата, 
1966, с. 55. На каз. из.

3 Кононов А. Н. О семантике слов кара и ак в тюркской геогра
фической терминологии. — Изв. отд. обществ, наук АН ТаджССР, 
1954, вып. 5, с. 83—85.

4 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахста
на. Алма-Ата, 1974, с. 8.
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Одним из интересных типов названий являются оро- 
нимы с глагольной конструкцией: ур. Молдаульген 'где 
умер мулла', ур. Байбеккашкан 'откуда бежал Байбек', 
пер. Бабайульген 'где погиб Бабай' и др. Эти оронимы 
включают в себя названия событий. Число оронимов с 
глагольной конструкцией в Южном Казахстане невелико.

В оронимии юга Казахстана встретился целый класс 
названий, который можно характеризовать как класс 
оронимов-метафор. Примерами метафорических назва
ний могут служить: Шатыртобе 'холм, похожий на ша
тер'; г. Казанбулак, гора получила название по роднику, 
который был похож на котел; гора Кльчи, очевидно, полу
чила свое название по сходству с клинком сабли. Л такие 
орографические термины как бель, окон, окал, бет, являю
щиеся по сути дела словами анатомической лексики, уже 
утратили свое первоначальное значение и в данных оро- 
нимических употреблениях Музбель, Каражон, Бесжал, 
Суыкбет и других не воспринимаются как метафориче
ские.

И, наконец, можно выделить ряд оронимов, в составе 
которых имеются слова-термины, характеризующие оро
графические объекты по следующим признакам: корот
кий, длинный, большой, малый, широкий, узкий, горба
тый и др. Например: г. Букиртау 'горбатая гора', ур. Жо- 
гарысай 'верхний сай', пер. Кишик Кумбель 'Малый Кум- 
бель'.

Не единично употребление слова жаман 'плохой' в 
составе оронимов: ур. Жамантогай, ур. Жаманбулак. Это 
оценочное прилагательное встречается не только в соста
ве оронимов, но и в составе других сложных географиче
ских названий почти во всех областях Казахстана: 
оз. Жамантуз в Павлодарской области, оз. Жаманкол в 
Карагандинской области, р. Жамансай в Гурьевской об
ласти и т. д.

Данная классификация оронимов юга Казахстана в 
функционально-синхроническом плане по лексико-семан
тическим признакам не является исчерпывающей. В ней 
не охвачены некоторые группы оронимических названий 
и раритеты-оронимы, изучение которых — дело будущего, 
а также оронимы, которые можно было сгруппировать 
по каким-либо другим признакам.
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Несомненно, рассмотрение основных типов оронимов 
Южного Казахстана было бы не полным без диахрониче
ского этимологического анализа. Такой анализ с привле
чением данных истории и географии помогает выявить 
различные исторические этапы возникновения и форми
рования оронимов, выделить казахскую оронимию и ле
жащие в глубинах инонациональные пласты оронимов 
различной древности и принадлежности.

Задачей нашего сообщения не является детальное 
рассмотрение стратиграфии оронимии Южного Казах
стана и потому коротко остановимся на принадлежности 
ряда оронимов к тем или иным языкам.

Большинство оронимов Южного Казахстана являются 
казахскими. Трудность выделения древнейшего слоя 
тюркских оронимов состоит в том, что современные, более 
поздние образования, по существу, общетюркские. Чтобы 
найти древние оронимы на территории Южного Казах
стана или в любом другом регионе, нужен тщательный 
лингвистический анализ фонетической и морфологиче
ской структуры оронимических названий. Бесспорное 
доказательство древности оронима — наличие в нем ар
хаичных реликтовых аффиксов.

Казахский орографический термин тау известен в раз
ных фонетических вариантах и в других тюркоязычных 
средах: кирг. тоо, туркм. даг, у тува-кижи — тав. Обще
известно, что форма таг является древнейшей тюркской 
формой, засвидетельствованной в трудах Геродота и 
Махмуда Кашгарского.

Формы оронимов на таг сохранились и в современ
ной оронимии Южного Казахстана: г. Хантагы, г. Писта- 
ли таг, г. Астахты (Ас-\-тах1таг-\-ты, г перешло в х в ре
зультате регрессивной ассимиляции).

В оронимической системе Южного Казахстана обна
руживается более или менее значительный слой ирано
язычных названий. Его следует отнести к древним оро- 
нимическим образованиям, хотя точная датировка не
сколько затруднительна.

Одно из урочищ Чимкентской области называется 
Обтогай (Об-\-тогай). В иранском языке аб/об означает 
воду, а в составе географических названий употребляет- 
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ся в значениях 'речка', а иногда 'озеро', 'канал '5. В оро- 
ниме Обтогай иранский элемент об десемантизирован, 
так как местным тюркоязычным населением смысловое 
значение об 'вода' не воспринимается.

Урочище Кокча. В тюркских языках кок понимается 
как 'зеленый', 'голубой', 'синий', 'зелень', 'трава', 'небо'. 
В двухкомпонентных оронимах, первый компонент кото
рых служит определением, вполне оправданно употребле
ние кок в роли прилагательного, обозначающего цвет. 
Наличие кок во второй постпозитивной части двухкомпо
нентного оронима или отдельное его употребление (оди
ночное или осложненное аффиксом) позволяет говорить 
об ираноязычности оронима с кок/кух, кох/кух. В древ
нем согдийском и современном иранском кох/кух означа
ет 'гора', 'холм', 'вершина', 'хребет', а Кухестан — это 
'горная страна', 'горная местность', 'плоскогорье', 'горы', 
'хребет'6 7. В орониме Кокча кок следует считать фонети
ческой модификацией иранского кох/кух.

Одним из свидетельств древнего субстрактного ино
язычного слоя является название урочища Ханбанды. 
Банд/бенд в иранском языке означает 'вал, преграда, на
сыпь'. Древнейший город тюрков Отрар некоторое время, 
в период завоевания согдийцами в VI в. районов Сыр
дарьи, назывался Отрарбанд 1.

Следующий этап возникновения иноязычных орони- 
мов в Южном Казахстане связан с арабским завоеванием 
южных районов Казахстана (VIII—XII вв.) и распрост
ранением мусульманства.

Э. М. Мурзаев пишет: «Арабское завоевание было 
связано с распространением ислама, это позволило му
сульманской церкви внедрить ряд арабских религиозных 
терминов в качестве названий населенных пунктов, «свя
щенных мест», урочищ с могилами или с кладбищами» 8.

В оронимии Чимкентской области встречаются назва
ния Рабат, Мазар, Сенд как в отдельном топонимическом 
употреблении, так и в составе сложного оронима, один

5 Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974, с. 194.
6 Словарь географических терминов и других слов, формирующих 

топонимию Ирана. М., 1971, с. 130— 131.
7 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествии. 

Спб., 1900, т. 2, с. 179.
8 Мурзаев Э. М. Очерки топонимики, с. 210—211.
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компонент которого является тюркским: Мазарсай, Сеит- 
сай и т. д.

В XIII в. в результате появления монголов и их дли
тельного господства в географическую номенклатуру, в 
орографическую терминологию проникают монгольские 
элементы. В частности, монгольское происхождение име
ют такие термины, как дабан 'перевал', ундер, индер 'вы
сокий, высота, возвышенность', капчагай (у монголов 
хапцагай) 'ущелье', ола 'гора' и т. д.

На территории Чимкентской области зафиксированы 
следующие оронимы, в структуре которых есть монголь
ские элементы: г. Мулла\-олы, пер. Дабан, г. НарымД- 
-\-шокы и т. д. Г. К. Конкашпаев считает, что географиче
ские названия с монгольскими элементами образовыва
лись не только в XII —-XIII вв., но и в XIV—XVIII вв.9

Как видим, удельный вес иноязычных оронимов, воз
никновение которых связано с нашествиями в различные 
исторические периоды согдийцев, арабов, монголов, не
высок. Господство завоевателей, говоривших на нетюрк
ских языках, не оказало решающего влияния на форми
рование оронимической системы Южного Казахстана.

Наиболее поздними (по времени образования) явля
ются оронимы русские и украинские.

Следует отметить, что в отличие от ойконимики Юж
ного Казахстана в ороиимике данного региона гораздо 
меньше оронимов славянского происхождения. Вот не
которые из них: бал. Хвосенкова, пер. Меловой, бал. Про
дольная. Имеются оронимические названия, образован
ные путем наращивания русских аффиксов на казахские 
оронимы: пер. Майдантальский, хр. Чаткальский, выс. 
Саксаульная и др.

Классификация оронимов Южного Казахстана по 
структурным типам, а также по различным лексико-се
мантическим типам не является исчерпывающей. Углуб
ленный историко-этимологический анализ оронимов и оп
ределение стратиграфии оронимии Южного Казахстана 
требует дальнейших научных изысканий.

9 Конкашпаев Г. К. Географические названия монгольского 
происхождения на территории Казахстана. — Изв. АН КазССР. Сер. 
филол. и искусствовед., 1959, вып. 1, с. 89.



АНТРОПОНИМИЯ

В. А . Н И К О Н О В  (Москва)

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА СОВРЕМЕННЫХ УЙҒУРОВ

С середины нашего столетия бурно развернулось изу
чение личных имен у тюркоязычных народов. Непрости
тельным исключением оказались уйгуры. Пробела не 
заполнить одной небольшой статьей, но чьей-то попытке 
придется же стать первой.

Исследователи антропонимии народов Средней Азии, 
по старинке ошибочно принимая ономастику за науку о 
происхождении собственных имен, полностью игнориро
вали главное — употребительность имен. Именником ста
ли называть даже голый список имен без частотности 
их употребления, то есть не реальность, а бумагу. Усерд
но составленные списки личных имен являют странную 
смесь выписанных из памятников за десять столетий имен 
как равных: большинство давно забытые, и среди мерт
вых те, которые живы, но кто и как их различит? А имен, 
действительно любимых сегодня, составители списков не 
знали: поразительно, что в большом списке уйгурских 
личных имен, приложенном к уйгурско-русскому словарю 
Э. Н. Наджипа (Москва, 1968) среди 864 мужских и 330 
женских нет даже наиболее употребительных имен совре
менных уйгуров — Тимур, Шохрат, Дилмурат, Эльмира, 
Венера и др. Для исследователя прошлого подобные 
списки обесценены полным отсутствием дат, локализа
ции и источника, а современную картину совершенно 
искажают; конечно, они совсем неприемлемы как реко
мендательные при выборе имени.
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Источник статьи — документы ЗАГС о рождениях 
всех уйгуров за 1971 г. в Уйгурском, Талгарском, Джам- 
булском районах Алма-Атинской области и в г. Алма-Ате. 
Привлекаемые для сопоставления данные по другим 
тюркоязычным народам получены сплошным подсчетом 
имен всех новорожденных данной национальности по 
следующим районам и городам (за весь указанный год 
обязательно полностью):

Казахи. Сельские районы: Балхашский, Джамбул-
ский, Кегенский, Нарынкольский Алма-Атинской облас
ти — 1971 г., Алгабасский, Кзылкумский, Ленинский, 
Ленгерский, Свердловский, Сузакский Чимкентской 
области— 1969 г., Джувалинский, Мойынкульский, Мер- 
кенский, Сарысуский, Таласский, Чуйский районы 
Джамбулской области; города: Алма-Ата (Ленинск., Со
ветск., Фрунз. р-ны) — 1971 г., Чимкент— 1969 г.

Киргизы. Сельские районы: Акталинский, Кеминский, 
Тогуз-Тораузский, Тонский; гор. Фрунзе (Ленинск, и 
Свердловск, р-ны) — 1969 г.

Узбеки. Сельские районы: Алтыарыкский и Риштан- 
ский Ферганск. обл. — 1970 г., подсчет С. С. Губаевой), 
Вабикентский и Шафирканский Бухарск. обл.— 1971 г., 
Нур-Атинский и Хотырчинский Самаркандск. обл. — 
1965 г., Верхне-Чирчикский, Калининский, Янгиюльский 
Ташкент, обл. — 1971 г.; гор. Самарканд—1965 и 1971 гг.

Туркмены. Сельские районы: Кара-Калинский, Ма-
рыйский (без города), Сакарчэгесский, Ходжамбасский; 
гор. Ашхабад— 1970 г.

Рассмотрение отдельных имен тоже нужно и важно, 
но оно, увы, заслоняет анализ именника как целого. 
Сплошной учет по документам о рождениях показывает 
не единичное, а общее. Этот метод хотя исключает слу
чайности, грубые ошибки, субъективизм, но и он имеет 
свои границы применения: каждый научный метод —
ключ, а не отмычка. У документа не спросишь: «Почему 
выбрано это имя?» Такой вопрос и при личном общении 
с называющим бесполезен (и это еще в лучшем случае): 
ответ «нравится» — самый частый и самый худший. 
Наивно думать, будто каждый и всегда знает, почему 
что-либо ему нравится или не нравится. Представления 
о мотивах выбора имен довольно смутны: в память об
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умерших предках, в честь известных деятелей или зна
комых, из книг, с экрана и едены, из идеологических 
побуждений, по фонетическим признакам (неосознаваемо- 
для самих называющих!), по различным обычаям и т. п., 
по совершенно неизвестен сравнительный вес каждого из 
мотивов, как неизвестно и кто предлагает имя, кто реша
ет выбор. Всего нежелательней анкеты. Надо сказать- 
прямо: это средство выдает любителя, не имеющего пред
ставления об антропонимике как науке. Предлагаемый 
метод сплошного документального учета (на определен
ной территории за определенный год) частично выявляет 
даже некоторые мотивы выбора имени, но эта важная 
социологическая проблема — в основном вне его возмож
ностей, она доступна лишь наблюдениям «изнутри», жи
вущими длительно среди называющих.

Состав имен у каждого народа сформирован истори
чески. Он многослоен, в нем — имена из разных языков и 
разных времен. Большинство имен уйгуров принесено- 
исламом, который в XIII—XVI11 вв. вытеснил предшест
вовавшие религии; имена эти — из языков Передней 
Азии (преимущественно арабские и иранские). Каждая 
религия диктует свой набор имен. Как христианство запре
тило древнерусские имена, так ислам изгнал имена древ
нетюркские. В дошедших до нас единичных уйгурских 
документах X—XIII вв. 1 34 личных имени; из них только- 
два пережили ислам — Тимур и Асан Гимя удержалось 
по созвучию с мусульманским именем Хасан). За столе
тия исламу не удалось полностью истребить древнетюрк
ские имена, до наших дней дошли Арслан, Тимур, Чолпан 
и другие, но они остались в меньшинстве. Затем господ
ствовали арабские имена с абд- (ар. 'раб7 с последую
щим именем Аллаха или одним из его многочисленных 
эпитетов — Абдрахим, Абдрашид и гіроч.) или с -дин 
(ар. 'вера, религия').

Самая характерная унаследованная черта уйгурского 
именника, общая для тюркоязычных народов, — огромное 
количество употребляемых имен: 311 уйгурских мальчи
ков, рожденных за 1971 г. в Уйгурском районе, получили 
197 различных имен; у тысячи русских мальчиков в сель

1 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л.,. 
1951, Уйгурские юридические документы, с. 201—217.
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ской местности — 40—50 имен. Степень разброса или 
концентрации можно выразить долей десяти самых час
тых имен: у русских 10 самых частых имен в сельском 
районе охватывают 80% новорожденных мальчиков или 
девочек, в Уйгурском районе— 19%.

Такой разброс обусловлен обилием составных имен, 
образуемых сочетанием двух основ: Алим/жан, Гуль/на- 
ра. Из 30 компонентов можно получить 870 имен, а воз
можные «рокировки» (Бектемир и Темирбек, Дилмурад 
и Мурадил) еще увеличивают это количество. Из 516 уй
гурских мальчиков, рожденных в Уйгурском, Талгарском 
и Джамбулском районах (1971 г.) 358 получили состав
ные имена — почти 70% !

А в городе Алма-Ате соотношение иное: из уйгурских 
мальчиков, рожденных в том же году, только 25% полу
чили имена составные. Одно сопоставление, чтоб стало 
ясным значение обнаруженной разницы: у узбекских
мальчиков (рожд. 1965 г.) процент составных имен в 
Нур-Атинском районе Самаркандской области — 57, а в 
Самарканде — 21. За этими цифрами, бесспорно, виден 
широкий процесс вымывания составных имен. Еще ярче 
он выражен в Татарии, в Азербайджане. В городах он 
продвинут дальше, чем в аулах.

Наиболее частые компоненты в мужских именах уй
гуров: в начальной позиции абд- (7%), нур- (3,5%), в 
конечной позиции -жан(-докан) (35%), -дин (11%), -хан 
(3%), -мурат (2%); в именах уйгурок начальные компо
ненты гуль (18%), нур (3%), ай (1%), в конечной пози
ции также всех чаще -гуль (12%), -хан (7%), -биби или 
-буви (6%).

Сопоставим частотность некоторых компонентов лич
ных имен у ряда тюркских народов. В таблице использо
ваны материалы только из сельских районов; цифры 
выражают процент компонентов имен к количеству ново
рожденных данного пола; все показатели округлены до 
1%, тире означает отсутствие компонента, а точка — ве
личину менее 0,5%.

Общие черты несомненны. Несомненны и различия. 
Уйгурские показатели (максимум -жан, минимум -бек) 
несколько ближе к узбекским, чем к казахским. В этом 
сказались, вероятно, более поздние связи с рынками Фер-
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Позиция Компонент

У
йг

ур
ы

К
аз

ах
и

К
ир

ги
зы

У
зб

ек
и

Т
ур

км
ен

ы

В мужских именах
Начальная а б д - 7 • 1 6 1
Конечная - ж а н ( - д ж а н ) 32 8 1 53 2

» - д и н 11 . 1 4 .
» - х а н ( - к а н ) 3 I 1 • •

» - у л л а ( - ы л л а ) 2 • 2 2 •

» - б е к 1 7 58 3 —
В женских именах

I Іачалыіан а й - ( о й - ) 1 10 5 1 5
» г у л - ( г у л ь - ,  г ю л ь - ) 2 14 15 6 8 11

12 22 20 2 14
Конечная -хан 8 6 2 59 1

» - б у в и ( - б и б и ,  - б ю б ю ) 6 • 7 1 3

ганы и Ташкента, с медресе Самарканда и Бухары. Пока 
необъяснимо и одно расхождение: частотность -гуль в 
конечной позиции.

Яркая особенность имен уйгурок — окончание -м из 
притяжательного местоимения, означающего принадлеж
ность 1-му лицу — 'моя'. Оно присоединяется и к состав
ным именам. В сельских районах 38% новорожденных 
уйгурских девочек (1971 г.) получили имена в такой 
форме — Алиям, Гульмирам, Зулфиям, Разиям, даже но
вые не избежали его — Кларам, Венерам, Нинелям, На
диям. В Алма-Ате имена с этим добавлением даны 9% 
уйгурских девочек. По функции это сходно с русской лас
кательной формой имен, также проникающей в акты 
записи рождений, а из них (в обязательном порядке) в 
паспорта: Оля, Лена. В 1971 г. только 16% новорожден
ных уйгурок сельских районов получили имена несостав
ные и без -м, но в столице такие имена охватили больше 
половины — 52% уйгурок.

Из упомянутых С. Е. Маловым в уйгурских юридиче-
2 В тюркских языках гуль (ноль, гул)  имеет значения 'цветок' и 

'роза'. Большой материал сб этом компоненте личных имен см.: Бас
каков Н. А. Элемент giil 'роза, цветок' в составе каракалпакских жен
ских имен. — В кн.: Ономастика Средней Азии. М., 1978.

193



скнх документах X—XIII вв. 34 личных имен 18 — состав
ные. Пришедший с исламом поток иноязычных составных 
имен нашел благоприятную почву (хотя и уничтожил все 
тюркские составные имена): словосложение—нередкий
способ тюркского словообразования. Первоначально 
составные имена были достоянием привилегированной 
части общества, позже распространились и на другие 
слои населения. При этом они утрачивали свое этимоло
гическое значение (б е к ,  б ай ,  а й  'князь', 'богач', 'луна' 
стали пожеланиями ребенку счастья «вообще»), а затем 
и всякое лексическое значение (сохраняя вне личных 
имен значения, известные всем), превращаясь в служеб
ные форманты, означающие «мужское имя», «женское 
имя». Процесс формализации еще сильней проходит в 
иноязычных компонентах имен абд-, -д ин . В них вместо 
прежних этимологических значений сохранилась только 
конфессиональная окраска — принадлежность к мусуль
манству. Стертость этимологических значений породила 
множество сочетаний, этимологически «бессмысленных»... 
Правда, у охваченных подсчетом уйгуров нет таких имен, 
как киргизские С ъ е з д б ю б ю  'госпожа съезд' и С овет бек  
'советский князь', но возможно, что лишь из-за вдесятеро 
меньшего объема подсчета. Уйгурские личные имена 
Т а ш м а г а м е д  и П а т и гу л ь  подобны туркменскому С а р ы -  
м у р а д  'желтый' и 'цель, желание, желанный': оба компо
нента сочетались не в их словарных компонентах, кото
рые могут быть даже противоположны.

Недавние годы принесли уйгурам и новые имена. Уйгу
ры Алма-Аты в 1971 г. дали восьми дочерям имя Э л ь м и р а  
и двум Э л ь в и р а ,  в районах появились уйгурские мальчики 
М а р к с ,  Эрнст, Марат, а также Э верест  и М а г е л л а н ,  де
вочки Т а м а р а ,  Л у и з а ,  К л а р а м ,  Н и н е л я м ,  Н а д и я м .  Таких 
имен не могло быть в прошлом. Новые имена интерна
циональны, но пришли к уйгурам не из-за границы, а от 
русских. Чем продиктован отбор? Самими выбирающими 
причина не осознана, но она несомненна. Почему из бес
численных новых имен 20-х и 30-х гг. вошли в русский 
именник С вет лана  и О к т я б р и н а? Предшествовали старые 
знакомки Татьяна, Е кат ерина . Э л ь м и р е  подготовила 
успех Г у л ь м и р а .  В том же ряду воспринимаются З а м и р а ,  
Д а м и р а .  Их переосмысливают по звуковому совпадению
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с русским словом м ир , к которому они не имеют отноше
ния: З а м и р а  — давнее арабское имя (этимологическое 
значение «сокровенная мысль, затаенная мечта»), в доре
волюционное время были узбечки и казашки с этим име
нем; Д а м и р а  — женская форма от мужского имени Д а 
м и р  (тюрк, темир 'железо'). При выборе имени большое 
значение имеют фонетические признаки. Тюркские языки 
обладают большой частотой сонорных; почти в каждом 
из новых уйгурских имен по 2, 3, 4 сонорных (только в 
двух — по одному).

Новую жизнь начинают имена, хотя и не новые, но 
вызванные из вынужденного отсутствия— древнетюрк
ские (Э р к и н  'свободный' и др.)

Отчетливо видны проводники новых имен в массу 
уйгуров: отец, давший сыну имя М а р к с  — зоотехник в 
пос. Чунджа (центр Уйгурск. р-на), родители уйгурской 
девочки Н а д и я м  (из рус. Надя) — техник и кассирша, у 
одной из двух уйгурок С вет лан  отец — учитель, мать —• 
счетовод, у другой отец — тракторист. Имена новые пока 
несет новая интеллигенция, особенно активны механиза
торы. Кроме упомянутых, два шофера назвали сыновей 
Эрнест  и М а г е л л а н ,  электрик назвал дочь Л а р и с о й .  Ко
нечно, наивысший процент новых имен отмечается в 
столице. Но нет сомнения, что скоро они проникнут и в 
массы, хотя перечень их, вероятно, изменится.

Одновременно с появлением новых имен постепенно 
выходят из употребления самые частые в прошлом имена 
М агамет , Фатима, составные с а б д -  и -дин .

Самые частые мужские имена уйгуров рождения 
1971 г. в районах Алма-Атинской обл.: А л и м ж а н ,  Б а х 
тияр, Адило/сан, Р у с л а н ,  Д и л м у р а т ,  Н у р м а г а м е д ,  М урат ,  
А б д р а ш и д ,  Ш охрат; 10-е и 11-е места разделили М урат -  
ж ан  и Т о х и р .  Как видим, в первом десятке еще встре
чаются и имена с компонентами а б д , м а г а м е д ,  у казахов 
и киргизов —• теперь очень редко. Иная картина вырисо
вывается у уйгуров Алма-Аты. Здесь лидируют Фархат,  
за ним Ренат, далее Р у с л а н ,  А н в а р ,  Б ахт ияр . Общее их 
количество невелико, поэтому последующие имена раз
личаются лишь на 1—2 единицы, т. е. порядок их может 
быть случаен: Т и м у р ,  Р а х и м ж а н ,  Х а к и м ж а н .

Самые частые имена уйгурок (принимая формы с -м
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не за самостоятельное имя, а за вариант того же имени) 
в сельских районах за тот же год: Гульмира (Гульмирам, 
Гульмириям), Венера (Венерям и др.), Зулфия (Зулфи- 
ям и др.), Гульниса (Гульнисам и др.), Арзигуль, Нурбу- 
ви, Гульнар (-а, -ам и др.), Майгуль, Саниям, Гузял (Гу
зель); а имя Патима (Фатима, Патимям) ушло далеко в 
конец именника — его получили всего три девочки из 
524; в Алма-Ате: Эльмира, Зульфия, Гульнара, Гулмира, 
Раушангуль, далее Зухра, Захида, Разия, Рашида, Саида.

Как все тюркские языки, уйгурский не имеет грамма
тической категории рода. Это отразилось и на форме лич
ных имен. В противоположность русским именам, разме
жеванным по окончаниям на мужские (с финальным 
согласным) и женские (с финальным -а, орфографически 
передаваемым и -я), у тюркоязычных народов такого 
размежевания имен не было, различить их можно было 
только лексически и отчасти по набору компонентов. Это 
не вызывало неудобств пока женщины жили изолирован
но. Сегодня уйгурка на производстве, в учебных заведе
ниях, в общественной жизни и быту повседневно находит
ся вместе с мужчинами. Неразличение имен по полу стало 
помехой. У всех тюркоязычных народов началась диф
ференциация формы имен не только без чьего-либо указа
ния или хотя бы совета — этого даже никто не заметил. 
Некоторые элементы различия были в арабских формах, 
но в основном использован опыт русских. В мужском 
именнике стали редеть открытые гласные окончания, в 
женском — закрытые (согласные).

В именах мальчиков процесс можно считать завер
шенным. В этом уйгуры даже опередили большинство 
тюркоязычных народов. Но переход женских имен на 
открытые окончания отстал не только от татарок (у них 
в сельских районах открытые окончания достигли 87%), 
а и от казашек, киргизок, узбечек. Нет необходимости 
«торопить» этот процесс.

У большинства народов связаны имена близнецов. 
В именниках, подверженных влиянию ислама, имена 
близнецов заданы религиозной традицией — из имен за
чинателей ислама: если оба мальчика, то Хасан и Хусейн, 
обе девочки — Фатима и Зухра, мальчик и девочка — 
Хасан и Зухра, девочка и мальчик — Фатима и Хусейн
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(строго следуя порядку рождения). Но из уйгурских 
близнецов 1971 г. две пары получили имена Асан и У сен, 
имена всех остальных того года иные: мальчики Алимжан 
и Амражан (аул Кетмен), девочки Асиям и Алиям (там 
же), мальчик Бахтияр и девочка Бахтинур (аул Дехкан), 
девочки Букатима и Бузора (аул Майбулак) и др. Связь 
имен близнецов повторением компонентов нередка и у 
других тюркоязычных народов, но тут существенно, что 
этот способ полностью возобладал над способом, продик
тованным религией.

В заключение — самое главное. Нельзя умолчагь 
об отсутствии порядка в записи имен уйгуров во всех 
аулах.

Почти каждое имя документируется произвольно, в 
самых разных написаниях, нередко искаженное до неуз
наваемости. Таковы «варианты»: Гузель—Гузял—Гу-
зел—Гузиля, Венера—Венерам—Венерям—Венирям,
Лейла—Ляйля—Лилаям и пр. Имя Гульниса документи
ровано в девяти различных видах! Записанное в акте о 
рождении обязательно переходит в паспорт (малейшее 
изменение требует разрешения вышестоящих органов).

Если в справке о работе записано Алия, в дипломе об 
образовании — Галия, а в паспорте— Алиям, женщина 
обречена на многократные хождения по учреждениям и 
даже дальние поездки в поисках доказательств, что это 
она, одна и та же в разных лицах. Из-за несовпадения 
имени тысячи людей не могут получить пенсию или день
ги по переводу, множество работников учреждений за
гружено розыском документов и перепиской о розыске. 
Точная запись имени— это не бюрократическая придир
ка, а необходимое и обязательное требование, иначе не
избежны ошибки и злоупотребления. Изменение далее 
одной буквы означает новое имя: Захида и Шахида, Ма
рат и Мурат. По происхождению Алия, Галия, Алиям, 
Галиям — четыре разные формы одного имени, но запи
санные в документы по-разному они становятся разными 
именами (как у русских Юрий—Егор—Георгий). В двух 
татарских семьях мальчиков-близнецов назвали Алимжан 
и Галимжан, двух сестер — Алия и Галия (в каждой паре 
тождественны фамилия, отчество, разница всего на одну 
букву в имени, а это два разных человека).

197



Суммируем хотя бы самые общие расхождения в запи
си имен: неразличение глухости и звонкости согласных 
(Мурат—Мурад, Зейнаб—Зейнап), неразличение глас
ных (Рустем—Рустам—Рустям, Кудрат—Пудрет—Куд- 
рят), смешение б!в (Сатыбалды—Сатывалды, Курбанд- 
жа—Курванджа), выпадение или вставка в, х (Бупати- 
ма—Бувпатима, Тоир—Тохир).

В упорядочении написания имен перед учеными стоит 
ряд трудностей:

1. В каждом языке собственные имена составляют 
автономные группы лексики, на которые нельзя автома
тически переносить нормы, обязательные для нарицатель
ных. Русские примеры: о любви, но о Любови Петровне, 
письмом Ивановым., а городом Ивановом. Но и пол
ный отрыв собственных имен от нарицательных неже
лателен, так как разнобой еще больше затруднит напи
сание.

2. Диалектные различия имен территориально не 
всегда совпадают с территориальными границами произ
ношения нарицательных. Считаться с этим или не 
считаться — равно плохо, пока же этого вообще не 
знают.

3. Нелегко решить, отражать ли в написании позици
онные изменения звуков (Мурат, но род. пад. Мурада, 
Якубжан, но Якупхан) или сохранить единство (Мурат— 
Мурата).

4. Язык меняется, по-своему изменяются и формы лич
ных имен. При этом как отличить изменения прогрессив
ные от ухудшающих искажений?

Не проще и другие вопросы. К разработке норм нель
зя допускать лучшего знатока исторической фонетики, 
если он предварительно не изучил пристально современ
ных актов записи рождений из нескольких аулов. Он 
живого Руслана подменит мумией Арислана, а самого 
частого сегодня в столице имени уйгурок Эльмира и 
слышать не захочет; русские примеры: запретит Ивана, 
превратив в Иоанна, а Оксану в Аксинью.

В краткой статье многие вопросы затронуты вынуж
денно бегло, особенно параллели по другим тюркоязыч
ным народам. Единственный выход — адресовать читате
ля к другим работам автора, где тюркская антропонимия
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рассмотрена подробней: Имя и общество. М., 1968; см. 
статьи: Современный именник узбеков. — В кн.: Вопросы 
ономастики. Самарканд, 1971; Размежевание личных 
имен по полу у тюркоязычных народов. — Советская 
тюркология, 1972, № 2; Актуальные процессы в антропо- 
нимии татар и башкир. — В кн.: Ономастика Поволжья, 
Уфа, 1973, 3; Обычай связанных имен у тюркоязычных 
народов. — Советская этнография, 1973, № 6; Личные 
имена туркмен. — В кн.: Полевые исследования Институ
та этнографии АН СССР. М., 1974: Состояние и задачи 
ономастических исследований Кавказа. — Вопросы язы
кознания, 1975, № 4; Личные имена кумыков и ногай
цев. — В кн.: Ономастика Кавказа. Махачкала, 1976; 
Среднеазиатские материалы для словаря личных имен.— 
В кн.: Ономастика Средней Азии. М., 1978.

Э. А. БЕГМАТОВ {Ташкент) 

ГЛАГОЛЬНЫЕ АНТРОПОНИМЫ

Материалы узбекской антропонимии показывают, что 
не все части речи и разряды слов одинаково участвуют в 
образовании личных имен. Поэтому производящие основы 
различаются активностью и пассивностью. Среди апелдя- 
тивов узбекских антропонимов глаголы занимают особое 
место.

Известно, что в основе большого количества топонимов 
лежат г л а г о л ы  или г л а г о л ь н ы е  ф орм ы . Топонимисты дан
ную группу географических названий называют г л а г о л ь 
н ы м и  топонимами. Глагольным топонимам в тюркских 
языках посвящены специальные работы Дж. Кармыше
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вой ', Дж. Г. Киекбаева 1 2, Г. И. Донндзе 3, а в узбекском 
языкознании — статьи Т. Рахматова 4 и Я- Хожамбер- 
дыева 5.

В течение 1963—1978 гг. автор статьи занимался сбо
ром материалов современной узбекской антропонимии. 
В результате собрано 20 тыс. узбекских имен. В данный 
список антропонимов не включены узкодиалектные, а 
также варианты грубосокращениых форм имен (более 
8 тыс.). Из 20 тыс. узбекских имен 783 представляют со
бой глагольные антропонимы (621 — мужские, 162 — 
женские имена).

Глагольные антропонимы делятся на а) подлинные 
(полные) глагольные антропонимы; б) относительные 
(неполные) глагольные антропонимы.

Подлинные глагольные антропонимы образуются от 
глагольных слов: Турди, Турсун, Ёндош, Илаш, Купай, 
Купайсин и т. п.

В образовании относительных глагольных антропо
нимов кроме глагола участвуют слова из других частей 
речи. Однако в структуре имен, с точки зрения первичных 
синтаксических связей, управляющим (главным) являет
ся глагол: Дусткелди, Жумакелди, Товошар, Худойбер- 
ди, Эштухта, Туйдимурод, Бердишукур, Бердирахим, 
Ёндошали, Келдимухаммад и т. п.

По численности относительные глагольные антропони
мы превосходят подлинные, очевидно, за счет того, что 
значительная их часть образуется в результате прибавле
ния к подлинным именам вспомогательных именных эле
ментов: Турсунмухаммад, Турдимурод, Тухтақузи и др. 
Вместе с тем отдельные подлинные глагольные антропо

1 Кармышева Дж. К классификации и транскрипции на русский 
язык составных географических названий Средней Азии. — Изв. АН 
УзССР, 1950, № 5.

2 Киекбаев Дж. Г. Вопросы башкирской антропонимии. — Уч. 
зап. Башк. гос. пед. мн-та им. К. А. Тимирязева, вып. 3. Сер. фплол., 
Уфа, 1956, № 2.

3 Донидзе Г. И. Глагольные топонимы в тюркских языках.- -  
В кн.: Топонимика Востока. М., 1964.

4 Рахметов Т. Феъл топонимларнинг ясалиши. — Узбек тили ва 
адабпети, 1973, № 5.

5 Худжамбердыев Я. Глагольные топонимы. — В кн.: Материалы 
VII Научно-теорет. конференции проф.-преп. состава Каршниского 
гос. пед. нн-та. Самарканд; Карши, 1970.

200



нимы являются отдаленным компонентом сложного отно
сительного глагольного антропонима. Например, имя 
Верди (Бердиев, Бердиевич), по существу, является от
даленным компонентом имен Худойберди, Оллоберди, 
Каримберди, Тангриберди. Это осложняет определение 
первоначальной структуры отдельных глагольных антро
понимов.

В узбекском языке есть много имен, которые по содер
жанию и структуре являются относительными глаголь
ными антропонимами: Тангриберди, Эгамберди, Хақбер- 
ди, Тошбул, Эшбулсин, Борбулсин, Қорёғди, Ёвщочар 
и т. п.

Ниже мы приводим модели узбекских глагольных 
антропонимов в зависимости от участия глагола или гла
гольной формы в структуре имен:

адаш 'путайся, будь путанным, заблужденным': Адаш, 
Адашмурод, Адашкул, Адашхужа (м. им.), Адаиюй, 
Адашхон (жен. им.)

алдан 'заблуждайся, перепутайся, будь, обманутым': 
Алдан, Алданбой, Алданджан, Алданмурод (м. им.), Ал
дан, Алданой, Алданхон (ж. им.)

асран 'будь храним, спасенным': Асран, Асранбек, 
Асранкул (м. им.)

бул 'быть, существовать, быть живым, живи': Борбул, 
Эрбул, Тошбул, Эшбул, Хамжамбул, Жонбул, Султонбул, 
Чаққонбул (м. им.)

булсин 'пусть будет, пусть будет живым': Борбулсин, 
Элбулусин, Эшбулсин (м. им.), Улбулсин (ж. им.)

булди 'стал' или 'достаточно, больше не хочу': Бул-
дибой, Бешбулди, Бойбулди, Эшбулди (м. им.)

булар 'будет, да хватит, будет живым': Болбулар
(м. им.)

булиш 'бог поможет, т. е. ребенок будет жить': Булиш, 
Булишбой (м. им.).

бос, бости 'ходить, шагать': Избос, Утбос, Избости
(м. им.)

босар 'пополняет, занимает место кого-либо': Уринбо- 
сар, Утбосар, Иулбосар, Ёвбосар, Отбосар (м. им.) 

безар 'украшающий, украшает': Элбезар (м. им.) 
боқар 'содержать, кормить': Куйбоқар, Куйбоқ

(м. им.)
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ен га д и ,  е н г и л д и  'побежденный'; Е н г а д и ,  Е н г и л д и  
(м. им.)

б е р д и  'дал, подарил, дано'; В е р д и ,  Б е р д и ё р ,  Б е р д и -  
м а в л о н ,  Б е р д и м а л и к ,  Б е р д и м а н ,  Б е р д и м у р о д ,  Б е р д и н а б и ,  
Б е р д и н а з а р ,  Б е р д и н и ё з ,  Б е р д и о л и м ,  Б е р д и р а с у л ,  Б е р д и -  
р а \ и м ,  Б е р д и ш у к у р ,  Б е р д и к р б и л ,  Б е р д и г у л о м ,  Б е р д и к у -  
ви, Б е р д и а л и ,  А в а з б е р д и ,  А з и з б е р д и ,  А л и м б е р д и ,  Ж а б -  
б о р б е р д и ,  З у б а й б е р д и ,  И м о м б е р д и ,  К а р и м б е р д и ,  М а в л о н -  
б е р д и ,  Н и ё з б е р д и ,  Н у р б е р д и ,  О л л о б е р д и ,  О м о н б е р д и ,  
О ң б е р д и ,  Р а з з о қ б е р д и ,  Р а х и м б е р д и ,  Р а с у л б е р д и ,  Р а х -  
м о н б е р д и ,  Р о з и қ б е р д и ,  С а л и м б е р д и ,  С а л о м б е р д и ,  С уб -  
х о н б е р д и ,  Т а н г р и б е р д и ,  Т и л а б б е р д и ,  Т и л л а б б е р д и ,  Т и - 
л о в б е р д и ,  Х о л б е р д и ,  Х у д о й б е р д и ,  Х у ж а б е р д и ,  Х у ж а м б е р -  
ди, Ч и н б е р д и ,  Ш о б е р д и , Ш о х б е р д и ,  Ш у к у р б е р д и ,  Э га м -  
б е р д и ,  К у л б е р д и ,  Х уақберди  (м. им.)

б е р г а н  'отданный, подаренный'; А з и з б е р г а н ,  Ж а б б о р • 
б е р г а н ,  И м о м б е р г а н ,  К а р и м б е р г а н ,  О т аберган, О к б е р га н ,  
Р а з з о к б е р г а н ,  Р а х и м б е р г а н ,  Р а х м о н б е р г а н ,  С а л о м б е р г а н ,  
Т а н г р и б е р г а н ,  Т и л а б б е р г а н ,  Т и л о е б е р г а н ,  Х о л и к б е р г а н ,  
Х у д о й б е р г а н ,  Х у ж а б е р г а н ,  Ш о х б е р г а н ,  Э г а м б е р г а н ,  Х а к -  
б е р г а н  (м. им.)

б у л г о н  'становиться, стать': Б у л г о н б о й  (м. им.), У л -  
б у л г о н  (ж. им.)

е н д о п  'будь рядом, т. е. будь живым': Е н д о п ,  Е н д о ш -  
бой, Е н д о ш а л и ,  Е н д о ш м и р з а  (м. им.)

Ё л ғ о п  ( ж а л ғ а п )  'присоединяться', в смысле 'будь жи
вым': Ё л ғ о ш ,  Ё л ғ о ш б о й ,  Ё л ғ о ш б е к  (м. им.)

ж а л ғ а с и н  'пусть присоединяется': Ж а л ғ а с и н  (м. им.) 
ёгди , ё га р Ц ж а ва р ,  ж а у л  доел, 'шёл', 'выпал': К о р ёг ,  

К о р егд и ,  М и н ж а в а р ,  К о р ж о в у л  (м. им.)
ё ғд и Ц ж о в  'посеял (радость)': Н у р ё г д и ,  Н у р ж о в

(м. им.)
ё н а р  'сверкающий, сияющий': Ё н а р ,  Е н а р б а й  (м. им.) 
и л а ш  доел, 'следовать, прилипнуть, прицепиться', 

т. е. 'будь живым': И л а ш ,  И л а ш б е к ,  И л а ш ж о н ,  И л а ш к у л  
(м. им.)

к е л д и  доел, 'пришел, явился', т. е. 'появился на свет, 
родился': К е л д и ,  Қ е л г а н д е к ,  Қ е л д и ё р ,  К е л д и м и р з а ,  Кел~  
д и м у р о д ,  К е л д и к у л ,  К е л д и м у х а м м а д ,  А н н а к е л д и ,  Б е к -  
к е л д и ,  Д а в л а т к е л д и ,  Д у с т к е л д и ,  Ж у м а к е л д и ,  К у ч к е л д и ,  
Н о р  к е л д и ,  Н о р к е л ,  Н у р к е л д и ,  О м о н к е л д и ,  О т акелди , Ту-
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ракелди, Холкелди, Хонкелди, Хушкелди, Хужакелди,
V

Шо\келди, Эпкелди, Элкелди, Урозкелди (м. им.), Угил- 
келди (ж. им.)

келган 'пришедший, явившийся': Келган, Келганбой 
(м. им.), Келган, Келганой (ж. им.)

келсин 'желали его прихода', 'явился', т.е. 'родился': 
Қелсинбой, Келсинхон, Келсинхужа, Келсинқул (м. им.)

купай 'умножай', т. е. 'будь живым': Купай, Купай- 
жон, Купаймирза, Купайхужа, Купайқул (м. им.), Купай, 
Купайхон (ж. им.)

купайсин 'хотим, чтобы умножался, т. е. был живым': 
Купайсин (м. им. и ж. им.)

кукар доел, 'зеленеть, расти' в знач. 'живи, расти': 
Кукар, Кукарбек, Кукаржон (м. им.)

кукарсин доел, 'пусть зеленеет, пусть растет', в знач. 
'пусть живет, пусть будет живым': Кукарсин (м. им.)

кучар, кучкан, кучкин 'пройдет': Кучар, Кучармирза, 
Кучарой, Кучарқул, Кучкан, Кучканмурод, Кучкин, Куч- 
кинбек, Кучкинжон, Кучкинхужа, Кучкинкул (м. ’им.), 
Кучкиной (ж. им.)

кезар 'странствующий': Элкезар (м. им.) 
очил 'хотим, чтобы открылся, раскрылся': Очил, Очил- 

бек, Очилди, Очилиддин (м. им.), Очила (ж. им.)
ошар 'переваливающий': Товашар//Тогошар, Тошо-

шар (м. им., ж. им.)
олмас 'не берет', 'даже собака не берет': Итолмас 

(м. им.)
отар: тонг отти 'рассвело', тонг отар 'рассвет': Тонго- 

тар (м. им.)
сот, сотқин, соткил 'продайте; продайте, пожалуйста': 

Сотқин, Сотқинбой, Сотқинжон, Сотқил (м. им.), Сотқин- 
ой (ж. им.)

сотил 'будь проданным': Сотил, Сотилбой, Сотит-
мирза

сотти 'продал, продавал': Сотти, Соттибой (м. им.), 
Сотти, Соттихон (ж. им.), сотиб олди 'покупал': Сотиб- 
олди (м. им.)

соғин, соғиндик 'долгожданный, желанный': Соғин-
дикЦСоғиндим, Соғин, Соғинбек (м. им.)

севиндик/1суюндик, севин 'радовались, радуйся': Се
вин, Севинбой, Севиндик (м. им.), Суюндик, Суюн, Суюн-
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бек, Суюнбой, Суюнжон, Суюнтой, Суюнхужа, Суюнқул 
(м. им.)

севар 'любимый': Севар, Севарбой (м. им.), Севар, Се- 
вара, Севархон (ж. им.)

севил, севгил 'будь любимой, уважаемой, уважайте 
её': Севил, Севгил (ж. им.)

суйгин 'любите, уважайте, цените': Суйгин, Суйгин• 
бой, Суйгинжон (м. им.)

суяр 'будет уважаемым, любимым': Суяр, Суярбой, 
Суярхужа, Суярқул (м. им.)

суйди 'любил, ласкал ее': Суйди, Суйдибиби, Суйди- 
бону, Суйдибу, Суйдихон (ж. им.)

суйсин 'радуйся, надейся', т. е. 'ребенок будет жить': 
Суйсин, Суйсиной, Суйсинхон (ж. им.)

турди 'стоял', т. е. 'не умер', 'будет жить': Турди, Тур- 
диали, Турдибек, Турдибой, Турдиер, Турдимамат, Турди- 
мат, Турдимурод, Турдимухаммад, Турдиниев, Турдиху- 
жа, Турдипо,Турдикул,Турдиқузи; Авазтурди, Аннатур- 
ди, Бектурди, Жуматурди, Мамматурди, Томурди, Холту р- 
ди, Шотурди, Омонтурди, Чинтурди, Курбонтурди (м. 
им.), Турдигул, Турдимомо, Турдинисо, Турдиой, Турли- 
по, Турдитоп, Турдихол, Турдихон (ж. им.)

турсун 'пусть стоит, т. е. пусть живет': Турсун, Тур- 
сунали, Турсунбек, Турсунмамат, Турсунмат, Турсунмир- 
за, Турсунмурод, Турсунпулат, Турсуной, Турсунтоп, Тур- 
сункул, Миртурсун, Бектурсун, Ьойтурсун, Нортурсун 
(м. им.), Турсун, Турсунбиби, Турсунбуеи, Турсунжон, 
Турсунмомо, Турсуной, Турсунтоп, Турсунхон (ж. им.)

турпун 'хотим, чтобы стоял, т. е. жил (жила), не умер': 
Тургун, Тургунали, Турғунбой, Турғунжон, Турғунмирза, 
Турғунхужа, Бектурғун, Тоштурғун (м. им.), Турғун, 
Турғуна, Турғунбиби, Турғунбу, Турғунбуви, Турғуной, 
Турғунча, Турғунчахон (ж. им.)

турғон 'жить, остаться в живых, не умирать': Турғон, 
Турғонбиби, Турғоной, Турғонхон (ж. им.)

тилаб, тилаб олди 'попросили и добились, выпросили': 
Тилаболди, Тилаб, Тилаббой, Тилабжон, Тилабхужа, Ти- 
лабқул (м. им.)

тилов 'желание, просьба': Тилов, Тиловберди, Тилов- 
бек, Тилов мирза, Тиловмурод, Тиловхужа, Тиловқул 
(м. им.)
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тирқаш доел, 'прицепляйся, зацепляйся', т. е. 'не уми
рай, будь живым': Тирқаш, Тирқашжон, Тирқашхужа 
(м. им.), Тирқашой, Тирқсиихон (ж. им.)

тухта 'стой, постой, остановись', т. е. 'не умирай, будь 
живым': Тухта, Тухтаали, Тухтабек, Тухтамирза, Тухта- 
мурод, Тухтаназар, Тухтакул, Тухтакузи, Бойтухта (м. 
им.), Тухта, Тухтабиби, Тухтагул, Тухтанисо, Тухтахон, 
Ойтухта (ж. им.)

тухтар 'надеемся остановиться', т. е. 'не умирает, жи
вет': Тухтар, Тухтаржон (м. им.)

тинчар, тинчи: Тинар, Тинчи, Тинчибой (м. им.) 
тулаган 'уплаченный, оплаченный': Тулаган, Тулаган- 

мирза, Тулаганхужа (м. им.), Тулаган, Тулаганой
(ж. им.)

туйди, туйғон доел, 'сытый или достаточно', т. е. 'боль
ше не хочет рожать': Туйди, Туйдибой, Туйдимурод, Туй- 
ғон, Туйғонбой (м. им.)

тул, тулди, тулгон, 'наполняться, исполняться': Сой-
тул, Сойтулди, Тулди, Тулдибой.Тулдихужа (м. им.), 
Тулдихон, Тулгон, Тулғонбиби, Тулғоной (ж. им.)

топил, топиб олди, доел, 'нашелся, найден': Топиболди, 
Топил, Топилбой (м. им.)

топилди 'нашелся, нашли': Топилди (м. им.) 
тугал доел, 'будь законченным', т. е. 'достаточно ро

жать, ребенка больше не хотим': Тугал, Тугалбек, Тугал- 
бой, Тугалжон, Тугалмирза, Тугалмурод (м. им.), Тугал, 
Тугалой (ж. им.)

ту зал 'выздоравливай': Тузал, Тузалбой, Тузалмирза, 
Тузалхужа (м. им.)

тугЦтув, тувгон доел, 'рожай, рожденный': Ойтуғ,
Ойтувғон, Ойтуққан, Ултув, Ултуеғон (ж. им.)

тугил доел, 'будь рожденным, умножайся': Туғил, Ту- 
ғилбой, Туғилжон (м. им.)

улан (улан), улансин доел, 'соединяйся, пусть присое
динится': Улан, У лаш, Улашбек, У лай, Улансин (м. им.), 
Улан, Улангу л, У ланой, Улансин, У лаш, Улашбиби,■у
Улашой, Улашхон, Улан, Уланжон (ж. им.)

улғай, улғайсин 'вырасти, пусть вырастет', т. е. 'не 
умирай': Улғай, Улғайжон, Улғайсин (м. им. и ж. им.)

унсун 'расти, пусть растет, пусть умножится': Унсун 
(м. им.), Унсун, Унсунбиби, Унсуной (ж. им.)
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унар 'будет расти', т. е. 'не умрет, будет здоров': Унар, 
Унаржон, Унармирза (м. им.)

чирмаш доел, 'обвивайся, сцепляйся': Чирмаш., Чир- 
машбой (м. им.)

V
чопар доел, 'окучивающий': Утчопар 
эргаш 'следовать за кем-нибудь, последовавший': Эр- 

гаш, Эргашбой, Эргашжон, Эргашали (м. им.)
эсиргаб, эсиргади 'желая или удовлетворяя просьбу', 

'пожалел': Эсиргаб, Эсиргарди (м. им.)
юрсин доел, 'пусть ходит, пусть будет', т. е. 'пусть не 

умирает, пусть будет здоровым': Юрсин, Юрсинбек, Юр- 
синбой, Юрсинмирза, Юрсинхужа (м. им.), Юрсин, Юр- 
синой, Юрсинхон (ж. им,)

югур доел, 'беги, т. е. будь живым и ловким': Югурбек, 
Югурбой (м. им.)

яйраЦяйла 'будь свободным, вольным, расти воль
ным' т. е. 'счастливым': Яйра, Яйрахон (ж. им.) 

яйрасин 'пусть живет вольно': Яйрасин (ж. им.) 
яшнар 'процветает, расцветает', т. е. 'будет счастли

вым': Яшнар, Яшнарой (ж. им.) 
яшар 'живет': Купяшар (ж. им.)
янглиш 'ошибка, ошибаться, заблуждаться': Янглиш 

(м. им.)
яраш доел, 'примиряйся, перемирие': Яраш, Ярашжон, 

Ярашхужа (м. им.)
V

улмас 'бессмертный, не умирающий, стойкий': Улмас,
V V V V V
Улмасбой, Улмасжон (м. им.), Улмас, Улмасой, Улмас- 
хон (ж. им.)

усар, ускан 'растущий, думаем, растет', т. е. 'не уми-
V V V V V V

рает': Усар, Усарали, Усартой, Усарқул, Ускан, Ускан-
V V

жон, Усканмирза, Ускантой (м. им.)
уссин 'пусть вырастет', т. е. 'пусть живет, желаем, что-

V
бы жил': Уссин (м. им.)

унгарЦунгал 'поправляй наши дела, исполняй наше
V

желание', т. е. 'пусть живет ребенок, не умирает': Унгар,
V V V V
Унгарбой (м. им.), Унғал, Унгалой, Унгарсин (м. им.) 

утаб доел, 'исполнить', т. е. 'исполнить наше желание':
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V V V V V V
Утаб, Утаббек, Утаббой, Утаёр, Утамурод, У т а м уха м м а д ,
V
Ут аназар  (У  тан), У  таган, У т аганхуж а  (м. им.)

у т а лси н  'пусть исполняется наше желание, возмеща-
V

ется: У т алсин  (м. им.)
қ о л  доел, 'оставайся', т. е. 'будь живым, не умирай': 

К о л б о й  (м. им.) Қ о л д и қ и з  (ж. им.)
қ у в о н  'радуйся, радуемся', т. е. 'мы рады появлению 

ребенка': К у в о н ,  К у в о н б о й ,  К ув о н ж о н , К уво н т о й  (м. им.)
қ у в о н д и қ  'радовались', т. е. 'мы рады появлению ре

бенка': К у в о н д и қ  (м. им.)
қ у в о н с и н  'пусть радуется': К у в о н с и н  (м. им.) 
қ у ш қ и н ,  қ у ш қ о н  'пусть присоединяется, желаем, что

бы присоединился, присоединенный': К у ш к и н ,  К у ш к и н -  
бой, К у ш к о н  (м. им.)

қ о н д и м  'удовлетворился, довольно, т. е. довольно 
рожать': К о н д и м ,  К о н д и м о й  (ж. им.)

қ у й с и н : К у й с и н ,  К у й с и н б о й  (м. им.), К у й д и н и с о ,  К р а 
син , К у й с и н о й ,  К у й с и н х о н  (ж. им.) 

қ а й н а :  К а й н а р ,  К а й н а р ж о н  (м. им.) 
қайтар: К ййт ар  (м. им.) 
қ и р қ а р :  К и р қ а р  (м. им.)
қ о ч Ц қ о ч а р  'покидай, покидает', т. е. ребенка не трога

ют злые духи': Я вщ оч, Ё в қ о ч а р  (м. им.)
қ о ч д и  'покинул', т. е. 'ребенка покинули злые духи': 

Е в к о ч д и  (м. им.)
По приведенным моделям уже можно судить о причи

нах наречения тем или иным глагольным антропонимом. 
Классификация их — задача особая.

Н. И. ЕРГАЗИЕВА (Алма-Ата)

СИСТЕМА КАЗАХСКИХ АНТРОПОНИМОВ В 
ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ XVIII — НАЧАЛА XIX в.

Официально-деловые документы 80-х гг. XVIII — на
чала XIX в., написанные как на русском, так и на казах
ском языках, заключают в себе обширные материалы по 
казахской антропонимии.
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По форме они распадаются на: 1) письма официаль
ных лиц; 2) донесения командиров войск, комендантов 
крепостей; 3) документы, исходившие от казахских фео
далов (биев, султанов, батыров, тарханов, ханов);
4) частные письма; 5) документы, написанные на казах
ском языке (в основном — постановления собраний стар
шин, обращения к губернаторам, реже письма на имя 
царя). Все эти документы подписывали старшины, бии, 
султаны, ханы, старшие люди аула, отдельных родов 
и т. д.

Поскольку в практике ханских канцелярий использо
вался татарский язык, то и собственные имена давались 
в татарской форме 1.

Мною исследовано 154 документа, что дает возмож
ность определить общий количественный состав и языко
вой материал собственных имен, встречающихся во всех 
документах, что и является задачей сообщения.

Но поскольку количественный состав антропонимов в 
документах не равномерен, за основу взяты те из них, в 
которых отражено большее число имен. По этому принци
пу документы подразделяем на две группы: а) документы 
от 1785 до 1798 года; б) документы от 1800 до 1828 года.

В документах первой группы (1785—1798 гг.) насчи
тывается 339 антропонимов.

Определяя лексический состав этих антропонимов, 
мы установили, что 205 из них по происхождению явля
ются собственно казахскими, а 134 арабо-персидскими. 
Например, в документе № 4 от 21 июля 1875 г. зафикси
рованы следующие казахские имена: Сегизбай, Сартай, 
Жансары, Отебас, Кара, Кобек, Тилбай, Бахадур, Айдар- 
бек, Каражан, Актан, Коккоз, Макул бахадур, Отек баха
дур, Отеули, Есенаман, Косей бахадур, Жаркынбай, Кул- 
жабай, Каратау, Кара бахадур, Сасыкбай бахадур, Тлеке 
бахадур, Есиркеп, Тленши бахадур и т. д.; арабо-персид
ские: Азамат, Сафар, Мамбет, Омир бахадур, Хасан, 
Султанали бахадур, Даулет, Кадыр, Садыр бахадур, Ка
бул мырза, Абул-жалил хожа и т. д.

В документе № 20 от 5 апреля 1787 г. встречаются ка
захские имена: Чиклибай, Чойташ, Кочкар батыр, Кара-

1 См.: Материалы по истории Казахской ССР. М.; Л., 1940, т. 4, 
с. 43.
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бай султан, Сарша, Акымбет, Каратай, Жаркынбай, Кул- 
жабай, Исянбай, Беккул, Каратай, Сегизбай, Итемген, 
Коккоз; арабо-персидские: Дюсен, Мусреп, Шукурали, 
Сейтмухаммет, Имантай, Ашкаран и т. д.

В документе № 50 от 4 января 1874 г. зафиксированы 
имена: казахские — Срым, Реалы, Қоиіербай, Жанатай, 
Токсанбай, Серкебай, Койсары, Медет, Куишкбай, Казан- 
кап, Жиенбай, Бекбау, Кулшин, Екилик, Ербай, Караба- 
тыр, Елшинбек; Бодене, Байтилеу, Жандар, Елинкара, 
Темирбек, Дулатбай, Есберген, Жаукашты, Борибай, То- 
бет, Кошкар, Кенжекара мырза, Ж.арылкап, Жандар, 
Отарбай, Толыбай, Елгон, Батырбек, Тансык, Кобек, 
Басыгара, Жанзак батыр, Избасар, Балапан, Карабура 
мырза, Алтай батыр, Есенбай, Шоинкара, Саламат, Жа- 
нак, Карабай батыр, Тулеген, Шунак мырза, Шубар, 
Куралбай, Жарас, Боздак мурза, Койбак и др.; арабо
персидские: Алдажар, Ажибай, Султанку л, Бердали, Ко- 
жамжар, Дербисали, Даутали, Жадигер, Баймагамбет, 
Дос, Шахмурат, Жаншора, Садыр батыр, Абулгазиз, Ну- 
рали, Султанбек, Абдулкерим, Достан, Кудайберди, Ку- 
дайберген, Наурузбай, Кожаберген, Дэулет, Сердали, 
Кулмагамбет, Шахгазы, Досмухамбет мулла, Кадырбай 
и т. д.

Как видим, некоторые сложносоставные имена обра
зованы путем сложения арабо-персидских и казахских 
слов. Имена монгольского и русского происхождения не 
встретились вообще.

Структурный состав, система и общее количество ант
ропонимов, зафиксированных в документах 1800—1828 гг , 
намного отличаются от антропонимов предыдущего перио
да и количественно и качественно. В составе 994 антропо
нимов имеются не только арабо-персидские, но и единич
ные монгольские и русские антропонимы.

Из 994 антропонимов 721 образован от собственно ка
захских нарицательных слов, а 265 заимствованы из 
арабо-персидского языка. Долю монголизмов представ
ляют лишь пять антропонимов, русизмов — три. Приве
денные цифры свидетельствуют о слабом влиянии ислама 
в Казахстане в XVIII—XIX вв., что сказалось на малом 
количестве личных имен, заимствованных из арабо-пер
сидского языка.
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Следует отметить, что имена из исследуемых докумен
тов употреблялись на всей территории Казахстана без 
особых изменений. А это является свидетельством цель
ности общенародного языка. Например антропонимы, за
фиксированные в документе № ПО: Жалтыр, Жиен, Ес- 
мурат, Сартай, Байжан, Боранбай, Аккозы, Келдибай, 
Балтабек, Батырхан, Капан, Мурат, Нарбек, Сатыбалды, 
Есдаулет, Куаныш, Сексенбай, Ермек, Сансызбай, Асан, 
Айдос, Отеген, Тулеген, Шеген, Ерлепес, Бердибек, Тлеу- 
ли, Есет, Айкул употребляются и в настоящее время во 
всех областях Казахстана. Семантика их прозрачна. 
Правда, встречаются имена, семантика которых остается 
неясной, труднообъяснимой: Тоганас, Тотай, Шотан, Ба- 
бас, Бауасак, Болекей, Буке, Жабал, Жабан, Дедрис, Са- 
гыр, Етес, Сыпыра, Сасай, Атим и др.

Сопоставление антропонимов изучаемого периода с 
современными показывает, что их система, структурно
словообразовательные модели почти не отличаются.

И у тех, и у других отмечается малое количество одно
составных антропонимов: Алан, Арал, Артык, Асау, Бота, 
Дат, Дауыл, Барак, Бес (Кадырулы), Есен, Есет, Жиен, 
Косем, Кара батыр, Маку л, Оте, Отек, Серке, Таз, Ток. 
Токе, Темир, Уки.

Сложносоставные антропонимы насчитывают почти 
90% всего изученного материала. Самыми характерными 
являются следующие антропонимы: Айболат, Айдарбек, 
Арсланбай, Аманбай, Аптапбергек, Байбатыр, Байжан, 
Байкадам, Баймурат, Байтурсун, Басыкара, Борибай, 
Бортебай, Буркитбай, Есмурат, Есенаман, Есдаулет, Жа- 
наберген, Жантемир, Жылкелди, Карабатыр, Каратау, 
Кожагельды, Косбармак, Караиюлак, Кушикбай, Нар
бек, Сатыбалды, Султанбек, Танатар, Торегали, Темир- 
бек, Худайберген, Шинтемир, Шукурали, Шикелбай.

В структуре сложносоставных антропонимов исследуе
мых памятников преобладают такие социально-полити
ческие термины (титулы), как хан, бахадур, батыр, сул
тан, бай, бий, бек, мурза, тархан, туленгит, мулла, казы. 
Например: Кудаш бий, Баиш бий, Нурбай бий, Сартай 
бий, Отебас бий, Каражан бахадур, Коккоз бий, Актан 
бий, Жаркин бай, Косем бахадур, Жанбай бахадур, Тлен
чи бахадур, Жамак мурза, Кабул мурза.
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В исторической литературе имеется ряд сведений о 
социальном смысле, функции и семантике этих терминов. 
Так, в «Истории Казахской ССР» читаем: «Термин 'бий', 
как и 'бек', обозначал также представителей высших 
слоев родоплеменной з н а т и . Т е р м и н  'бай'... обозна
чал у даштыкыпчакских и могульских племен «богатого 
человека, владельца большого количества скота». Други
ми славами, он имел социальный смысл и служил для обо
значения представителей класса степных феодалов...»2.

Титул батыр по преимуществу принадлежал к группе 
военной знати. Относительно применения этого термина 
в XVIII в. историк М. Вяткин писал: «К батырам XVIII в. 
часто принадлежали влиятельные феодалы: назовем ба
тыра Средней Орды Жанибека; Есета — Малой Орды. 
Нередко звание 'батыр' присваивали себе владельцы, 
т. е. феодалы 'белой кости', как почетное звание» 3.

На наш взгляд, значение и социальный смысл слова 
батыр, часто встречающегося в казахском эпосе, противо
положно вышеприведенному.

Социальный термин тархан в указанных документах 
встречается очень редко. По-видимому, он был заимство
ван местными жителями из башкирского языка, где он 
широко применялся еще в XVIII в. По сведению
С. М. Шапшала, слово-титул тархан нашло широкое упо
требление еще в XV—XVIII вв. в России и Грузии как 
социальный термин 4. Употребление слова тархан в каче
стве термина в тюркской среде в VI—VIII вв. широко 
известно в науке из памятников древнетюркской письмен
ности 5. По определению Б. Я. Владимирцова, «лица, ос
вобожденные от повинностей, назывались darxad» 6.

Интересно употребление отчеств в различных формах

2 См., иапр.: История Казахской ССР. Алма-Ата, 1979, т. 2, 
с. 218.

3 Вяткин М. Политический кризис и хозяйственный упадок в Ма
лой Орде в конце XVIII — начале XIX в. — В кн.: Материалы по 
истории Казахской ССР. М.; Л., 1940, т. 4, с. 13.

4 Шапшал С. М. К вопросу о тарханных ярлыках. — В кн.: Ака
демику В. А. Гордлевскому: Сб. статей. М., 1953, с. 302—316.

5 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Л., 1951, 
с. 27.

6 Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. М., 1941, 
с. 64.



и вариантах, а также разнообразных социальных терми
нов-титулов в сочетании с антропонимами.

Казахское слово улы 'сын' часто заменялось арабским 
бин 'сын', и в оформлении отчеств эти слова употребля
лись параллельно. Массовое употребление слова бин 
встречается в документе № 50 от 4 января 1794 г.: Токсин 
бин, Казанкап бин, Бекбау бин Ертай, Екилик бин Боген- 
бай, Карабатыр бин Итемген, Кушукбай бин Карахожа, 
Султан Исенгали бин Нургали хан, Кобек би бин Кушар- 
бай би, Косбармак би бин Таттибай, Кудайменде бин 
Калкаман, Кахан бин Сегизбай, Карамурза бин Даулбай, 
Мурзагельди бин Дулатын, Куралбай бин Жарас и др.

Слово улы в системе отчеств начиная с 1810 г. заменя
ется среднеазиатской книжной формой оглы/углы. На
пример: Султан Алгазы Жадигер оглы (улы), Казы Жу- 
магул Асангул оглы, би Кожаберген Мурзагали оглы, 
старшина Дуан Сапак Боранбай оглы, Бердикожа Ка- 
дырбай оглы, Жандабол Отын оглы, Тана Досан оглы, 
Елтай Нургали оглы, Еркингали Каратай оглы и др.

Появление наименований по отцу, т. е. отчество (хотя 
элементы их были еще раньше у казахов), в документах 
тесно связано с социально-культурным развитием народа, 
с введением официально-деловой документации в обще
ственной жизни казахов. Поэтому данную систему наи
менований по отцу можно считать начальной в развитии 
современных отчеств казахов.

Итак, антропонимическая лексика официально-дело
вых документов и переписок частных лиц говорит нам не 
только о лингвистических особенностях, но и о структуре, 
общей системе, способах образования, характерных чер
тах антропонимов казахов конца XVIII — начала XIX в.
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3 . А . С А Д Ы Х О В  (Баку)

СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН

В азербайджанской антропонимии обращают на себя 
внимание прежде всего два лексических пласта — имена 
древнетюркского происхождения, восходящие к обще
тюркской основе, и имена, возникшие под влиянием ис
лама.

Из первого пласта имен до нас дошли некоторые об
разцы древнетюркских личных имен ', зафиксированные 
в орхоно-енисейских и онгинских памятниках, а также в 
«Дивани-лугат-ат турк» М. Кашгарского, в книгах «Огуз- 
наме» и в дастанах «Китаби-Дэдэ Горгуд». Некоторые из 
этих имен стали традиционными и широко используются 
в настоящее время. Они в свою очередь подразделяются 
на:

1. Личные имена, возникшие в связи с тотемистически
ми воззрениями: Аслан, Гаплан, Тогрул, Topaea//Topaaj, 
hyuaj и др.

2. Личные имена, возникшие в связи с пожеланиями 
родителей красоты: Алтын, Алтынхан, Гызыл, Кумуш; 
долгой жизни, здоровья: Агдаш, Дэмир; нежности: Чичэк, 
Банучичэк; богатства: Eaj, Хан и др.

3. Личные имена, возникшие в связи с поклонением 
реальным предметам (луна, солнце, звезда, земля и др.): 
А'\улдуз, А]кун, Улдуз, Саран, Алта/, raja, Аебан и др.; 
прадедам и героям: Баһадыр, Ба/ындыр, Алп, Kspaj, Кул- 
тзкин, Оғуз, Туркан и др.; различным цветам: Гараш, Га- 
рахан, Сарыхан, Сары, Ағхан и др. Личные имена, обо
значающие цвета, появились в результате того, что в 
древнем родовом строе цвета считались священными 1 2.

С закреплением в Азербайджане ислама стал функ
ционировать новый пласт имен — арабского происхожде
ния. По структуре и особенностям образования они де
лятся на ряд подгрупп:

1. Личные имена, подчеркивающие подчинение (богу

1 Подробнее об этом см.: Жанүзақов Т. Қазақ есімдерінің та- 
рихы. Алматы, 1971, 22—46 б.

2 Советская этнография, 1974, № 4, с. 78—80.
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или пророкам): Абдулла 'раб бога', Абдулмәһәммәд 7раб 
Мухаммеда', Абдулэли 'раб Али', Ислам 'поклонение 
воле бога', Қәлбәли 'собака Али' и др.

2. Представители верхушек, приверженцы мусульман
ской религии своим детям давали имена пророков или 
имамов, во многих случаях прибавляли их к исконно 
азербайджанским именам.

Этот пласт имен подразделяется на следующие под
группы:

а) личные имена, образованные с помощью слова ал- 
лаһ 'бог'. «...Само имя «аллаһ» — Аллах (или alia — Ал- 
ля) без слова aed — абд употреблять было нельзя» 3. 
К таким именам относятся: Абдуллаһ 'раб бога', Абдул- 
ваһаб 'раб Вагаба', Абдулваһид 'раб Вахида', Абдулгэ- 
дир 'раб Кадира', Абдулманаф 'раб Манафа', Абдулазиз 
'раб Азиза', Абдулсэмэд 'раб Самеда', Абдулчаббар 'раб 
Джабара', Абдуллэтиф 'раб Лятифа', Абдулмэчид 'раб 
Меджида', Абдулраһим 'раб Рахима', Абдулрәһман 'раб 
Рахмана', Абдулмэ’буд 'раб Маабуда', Абдулфәтәһ 'раб 
Фатаха', Абдулрэззаг 'раб Реззага', Абдулэззл 'раб Аза- 
ла', Абдулкэрим 'раб Карима' и др. Компоненты Ваһаб 
'простивший', Ваһид 'единственный', Гэдир 'могуществен
ный', Манаф (этимология неизвестна), Эзиз 'милый', Сэ- 
мзд 'постоянный', Чаббар 'сильный', Лэтиф 'мягкий', 
Раһим 'помогающий', Мэ'буд 'поклоняющийся', Фэтэ 
'воюющий', Рэззаг 'кормящий', Эзэл 'первоначальный, 
Карим 'щедрый', участвующие в образовании вышепере
численных имен, считаются их основным компонентом. 
Количество таких основных эпитетов доходит до ста 4;

б) личные имена, образованные при помощи различ
ных эпитетов пророка Мухаммеда, Мәһгммәднәби, Мэ- 
һәммәдрәсул, Рәсулалла, Мустафаба/, Мухтараға, Һәм- 
дулла//һэмидулла и др. Компоненты Нэби 'сообщающий', 
Расул 'посланник', Мустафа 'выбранный, избранник', 
Әһмәд 'восхваленный', һәмид 'признанный' также явля
ются эпитетами Мухаммеда;

в) личные имена, являющиеся именами и эпитетами 
пророков иудейско-христианского мира: Адам 'земля',

3 Зубков А. Н. Общие вопросы индейской антропонимии. — Уч. 
зап. Ин-та междунар. отношений. М., 1971, вып. 7, с. 161.

4 Гафуров А. Рассказы об именах. Душанбе, 1968, с. 38—39.
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Давуд 'милый друг', Эцуб 'преследуемый', И браки и 
'отец многих племен', Идрис 'обучающий', И л jac 'сила 
бога', Иса 'богатство бога', Исмайыл 'бог услышал', Ис- 
раил 'борец бога', Исһаг 'серебро', Іагуб 'бог, дух', Іусиф 
'приумноженный', Ззкэрща 'памятный, тот, о ком помнит 
бог', Мика/ыл 'достойный бога', Мэр'}эм 'горькая', Муса 
'ребенок', Рдһилэ 'ягненок' и др.;

г) личные имена, связанные с именами и прозвищами 
имамов: Эли 'возвышенный', Элиэскэр 'младший Али', 
Элидкбэр 'старший Али'; һәсзн 'красивый', Бағыр 'изу
чающий', Садиг 'верный', Гасим 'делитель', Рза 'избран
ник', Меһди 'руководимый', Зе]налабдин 'укрощение по
клоняющихся'. Нет сомнения, что самостоятельные име
на Зе}нал и Абдин возникли вследствие распада прозви
ща Зейналабдин.

3. Личные имена, образованные с помощью нарица
тельных слов арабского и персидского языков: Адилэ
'справедливый', Азадэ 'свободная', А]'эт 'призрак', Дуррэ 
'жемчуг', Агил 'умный', Бэдэл 'замена', Вагиф 'осведом
ленный', Камил 'созревший', Таһир 'чистый' и др.

4. Личные имена, связанные с различными священны
ми местами, т. е. местами поклонения: Кз'ба 'К ааба '', 
Кз'бэтулла 'бог Каабы', Кдрбдла/ы 6 'печаль и беда', Мэ- 
шэди5 6 7 8, Мэшэдиэли, Мәшәдирза, Нэчдфъ, Нәчәфаға, Нэ- 
чэфба'\, һачы 9, һачыбаба, һачыаға, һачыгулу, Һачывер- 
ди и др.

5. Личные имена, связанные с титулами. Первоначаль
но титулы в арабском языке появились как почетные зва
ния-вознаграждения со стороны «светлейшего» халифа. 
Их получали видные государственные деятели, предста
вители мусульманского духовенства и служилый люд за 
высокие заслуги перед халифским двором. Со временем 
титулы стали доступны и представителям низших классов, 
и титулование приняло среди народа традиционный ха
рактер. «Неудивительным поэтому становится тот факт, 
что в конце концов почетные звания стали получать даже

5 Название священного здания мусульман в Мекке.
6 Место поклонения иранских шиитов.
7 Связано с названием города Мешхед.
8 Связано с названием города Наджеф в Иране.
9 Так называли путешествовавших в Мекку на поклонение.
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новорожденные дети» 10 11. Эта группа занимает среди 
азербайджанских личных имен заметное место:

а) имена государственных деятелей и высокопостав
ленных лиц: Шаһ 'царь' — Шаһмәммәд, Шаһверди, Шаһ- 
мурад 'власть, правитель, государь', Султанэһмәд, Эмир- 
султан, Султаната; Паша (из перс, падишах 'прави
тель') — Пашабэр һәсәнпаиіа; Хан 'правитель' — Ханба- 
чы, Ханбаба, Ханбала, Бабахан; А,ға 'господин' — Ағаба- 
ба, Ағабәj, Гәдираға, Балаға, Мурадаға; Бә/ 'господин', 
'правитель' — Бд\бала, Балабэ\, БабабәІ, Газыбә'}, Цә- 
мирбәj, Бә/әли, Бәімәммэд и др.;

б) имена, связанные с почетными прозвищами рели
гиозных деятелей. Первые почетные прозвища получили 
пророк Мухаммед и его родственники. Мухаммед себя 
называл Расул-аллах 'посланник бога'. Дядя Мухамме
д а — Гамза 'острый' отличался чрезвычайной храб
ростью, почему ему и дали прозвище Асадуллах 'тигр 
Аллаха', полководец Халид 'постоянный, вечный' полу
чил прозвище Сейфуллах 'меч бога'и. Эти прозвища 
стали основой образования новых личных имен: Нурид- 
дин и Зщауддин 'свет религии', Зиінәтулла 'украшение 
Аллаха', Сэдрэддин 'опора веры', Се\фэддин 'меч верь;'. 
Мэнсур 'победитель', Меһди 'направляемый Аллахом', 
Рзшид и һади 'идущий правильным путем', Эмин 'дове
ренный', Гази 'воитель за веру', Зикрулла 'хвала богу', 
һэбибулла 'друг бога', Фе'рулла 'щедрость бога' и др.;

в) личные имена, связанные с почетными прозвищами 
женщин из гаремов при дворцах халифатов, правителей 
и ханов: бону, 6djuM, бикэ, ханым, нисэ. Все они функ
ционируют как самостоятельно, так и в составе с другими 
именами и словами: Бону 'женщина-правитель', Бэ\им 
'ангел', букв, 'мой бек', Нисэ 'женщина', Бикэ 'ангел', 
Ханым 'женщина-правитель', Бикэханым, Бануханым, 
Бичэханым, Нисэханым, Ханымнисэ, Нисэбэим, Анаха- 
ным, Анабикэ, Меһинбану, Ajnucd, Кулнисә и др.

6. Личные имена, возникшие на основе слов, обозна
чающих мифические понятия. Имена этой группы, хотя и 
связаны с религиозным мировоззрением, в основном

10 Гафуров А. Лев и Кипарис. М., 1971, с. 18.
11 Там же, с. 15.
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выражают пожелания родителей лучшей судьбы своим 
детям: Чднндт 'рай', Кулчэннэт 'райские цветы', Сэмэн- 
дар 'название сказочной птицы', Ризван 'остаться доволь
ным', 'удовлетворение' — имя ангела, который служит 
смотрителем рая, Логман 'всезнающий, врачеватель', 
Бдһмән 'приятная мысль' — имя одного из древнеиран
ских богов, Бума} 'райская птица', Туба — название вы
сокого красивого дерева в раю, hypu — имя мифической 
девы мусульманского рая, A6hdjar 'источник в темнице, 
вода которого делает обитателя рая бессмертным' 
п др.

Состав личных имен современного азербайджанского 
языка —- результат продолжительного исторического раз
вития. И неясность внутренней формы того или иного 
имени отнюдь не означает, что оно и генетически было 
лишено смысла, а говорит о том, что наши знания о них 
недостаточны.

Сказанное довольно четко подтверждается антропо
нимами, приведенными в нижеследующей лексико-тема
тической классификации азербайджанских личных имен.

I. Описательные личные имена. Такие имена возни
кают в связи с физическими признаками младенца, вре
менем и условиями его рождения, материально-мораль
ными или личными вкусами родителей:

1. Физические признаки и особенности ребенка: Агбэ- 
низ 'белое лицо', Гарабэниз 'черное лицо', Кулбэниз 
'цветное лицо', Гара;анаг 'черная щека', Гарател 'черный 
волос', Сарытел 'желтый волос', Агбддэн 'белое тело', 
Алакөз 'пестрый глаз', Гаракоз 'черный глаз' и др.

2. Личные имена, возникшие в связи с ситуацией во 
время рождения младенца: Асан 'легкий, легко', Зәһмәт 
'беспокойство', Сэбир 'терпение', УмидЦУмуд 'надежда', 
Умидвар]/Умудвар 'есть надежда', Дөзагыз 'терпи, де
вочка', СанчыЦСанча 'колики, рези в животе', Фачиэ 
'несчастье, печальное событие', Фәріад 'стон, крик о по
мощи', Фдлакдт 'бедствие, несчастье' и др.

3. Личные имена, возникшие в связи с условиями рож
дения младенца:

а) время появления младенца (время года, месяц и 
дни недели): Баһар 'весна', Чумэ 'пятница', Шэнбэ 'суб
бота', Janeap, Феврал, Апрвл, Окт;абр, Hoja6p, Декабр;



О р у н  12, Г у р б а н  13, Р а м а з а н ,  Р о ч эб ,  М ә һ ә р р э м ,  Ш а б а н ,  
Ш д в в а л  и др.;

б) место рождения: 1 а }л а г  'дачное место', М е ш а  'лес', 
А р а н  'низменность', Д и л и ч а н ,  М у ш к у р  и др.

Эти имена характерны для животноводов, кочующих 
с места на место. Названия местности в качестве имени 
отмечаются и у живущих оседло: Д ун а '\ ,  Е л б р у с ,  Jen u ce j ,  
К а з б е к ,  Х е б э р ,  A c u ja ,  Ә д и р н ә ,  М з д и н э ,  М э к к а ,  С а в а л а н ,  
Ш а һ б у з ,  Ч е \һ у н  и др.;

в) личные имена, возникшие в связи с климатически
ми условиями рождения ребенка: І а г ы ш  'дождь', Б у л у д  
'облако, туча', Д а ш г ы н  'разлив', И л д ы р ы м  'молния', 
Б о р а н  'гроза, метель', А]'аз 'мороз', І а д и к а р  'память', 
С а /ш б  'хозяин', Э в э з  'замена' и др.

4. Личные имена, связанные с настроением родителей:
а) радостью: Ш а д л ы г  'веселье, радость', С е в и н ч  'ра

дость', Е л ш а д  'радость народа', С е в д и м  'полюбил', Се-  
■виндик 'обрадовались', Ш э н л и к  'радость, веселость', 
Ш әнһәі'ат  'веселая жизнь' и др.;

б) печалью, одиночеством: Г э р и б э  'чужеземка', Г э-  
р и б х а н  'чужеземный хан', Д э р д и м  'мое горе', БәхттикәЦ  
Бдхт икд  'кусочек судьбы', Ъ и ч р а н  'разлука', Г э р и б ш а ,  
Т э р и б ,  Г урб эт  и др.;

в) нежностью: Э з и з  'милый', Э з и з б а л а  'милый ма
лыш', Н э ч и б  'благородный', Э з и з э  'дорогая', М е һ р и б а н  
'ласковый' и др.

II. Личные имена, выражающие пожелания:
а) долгой жизни и здоровья: Ө л м ә з  'не умирающий', 

. /ш а р  'жить долго', Д у р м у ш  'оставаться', Д у р а р  'вста
нет', Д у р с у н  'пусть останется', Д э м и р  'железо', Д а ш д э -  
м и р  'камень, железо', П о л а д  'сталь' и др.;

б) счастья, успехов в жизни, благополучия: Бэхти]'ар  
'счастливый', Х о ш б э х т  'счастливый', М э с 'у д  'счастли
вый', Сэадат  'счастье', Д и л ш а д  'радостная' и др.;

в) здоровья, успехов: Б а һ а д ы р  'богатырь', Г а л и б  'по
беждающий', Г э һ р ә м а н  'герой', З э ф э р  'победа', И к и д  
'храбрый', М у б а р и з  'боевой, воинствующий', М у з э ф ф э р  
'победитель', Ч а һ а н к и р  'завоеватель вселенной', Д ө н м э з

12 Связывается с религиозным праздником ораза.
13 Связывается с религиозным праздником жертвования.
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'бесповоротный', Гохмаз 'смелый, бесстрашный', Алов 
'пламя' и др.;

г) красоты, изящности, привлекательности девочкам: 
Бдээк 'украшение, узор', Зэрифэ 'нежный', Зиба 'краса
вица', Зин]эт 'украшение', Инчэ 'изящный', Қөічәк 'кра
сивый', Козэл 'красавица', Лэтиф 'милостивый, добрый', 
]азкул 'цвет весны', Инчэкул 'нежный цвет', Тэзэкул 
'свежий цвет', Диларэ 'возлюбленная' Гызыл 'золото', 
Алмаз, Брил]'ант, Агут 'рубин, яхонт', Дуррэ 'жемчуг', 
Симузэр 'серебро и золото', Згһрә 'блестящая, светлая', 
СәДарө 'идущая звезда', Кунэш 'солнце', Маһнур 'лун
ный свет' и др.;

д) нравственных качеств: һәгигзт 'правда', Садиг 'ис
тинный, верный', Бэкира 'скромная', Алимэ 'ученая', 
Агилэ 'умная', Таһирэ 'чистая', Лэтафэт 'доброта, ми
лость' и др.

III. Личные имена, обозначающие родственные отно
шения:

1. Имена, обозначающие лицо мужского пола: Ата, 
Баба 'дед', Гардаш 'брат', Да\ы 'дядя', Дадаш 'брат 
старший', Эми 'дядя по отцу', Aeadajbi, Ba6a6dj, Arabdj, 
Бабахай, Атабала 'малыш по отцу', Атахан, Ханбаба, 
Балашардаш//Балагадаш, Дадашбала и др.

2. Имена, обозначающие лицо женского пола: Нэнэ
'бабушка', Ана 'мать', Бачы 'сестра', Гызым 'моя дочь', 
Анагыз 'девочка матери', Бачыгыз 'девочка сестры', 
Анабачы 'сестра матери' и др.

IV. Личные имена положительных героев различных 
художественных произведений: Севил 'любимая', Күлүіи 
'смех', Күндүз 'день', Дөнмәз, Алмаз, Jaiuap и др. Все 
они созданы писателями и впоследствии вошли в обиход.

V. Личные имена, связанные с этнонимами: Эрэб, Сэл- 
чуг, Тачик, Турк, Осман, Озбек, Эфган, У рус, Лаз
ки и др.

Таким образом, азербайджанские личные имена, как 
и все имена тюркоязычных народов, дошли до наших 
дней не только в исторически сложившихся типах, но и 
в основной своей номенклатуре. В данной сжатой статье 
мы попытались определить лишь возникновение, разви
тие личных имен и дать их лексико-тематическую клас-
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сификацшо. Дальнейшая историко-этимологическая, 
структурно-грамматическая обработка полного состава 
антропонимов азербайджанского языка является весьма 
перспективной.

А . Г .  Ш А Й  Х У  Л О В  (Уфа)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН

(на материале современной татарской и башкирской 
антропонимии)

В трудах советских лингвистов и теоретиков-ономас- 
тов уже давно указывалось на необходимость и перспек
тивы изучения антропонимов в социологическом аспекте. 
Как верно отмечает А. В. Суперанская, «онимы, пожа
луй, еще в большей степени, чем апеллятивы реагируют 
на всевозможные общественные изменения. В имени 
всегда, независимо от волн называющих, отражаются 
культура и социальная жизнь общества. В связи с этим 
ономастические исследования помогают вскрывать соци
альные процессы, и ономастика должна занять важное 
место в социологических трудах» 1.

Определенный интерес представляет в этом плане и 
выявление закономерностей, тенденций в заимствовании 
и выборе русских личных имен. Следует отметить, что в 
плане социальном и лингвистическом исследование роли 
межнациональных и языковых, соответственно и антропо- 
нимических, контактов в развитии национального само
сознания является также одной из актуальных, однако,

1 См.: Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 
1973, с. 21—22.
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к сожалению, все еще малоизученных до сих пор 
проблем.

Изменения, которые произошли и которые продолжа
ют происходить в современных именниках татарского и 
башкирского народов, начали привлекать лингвистов 
только в конце 60-х гг. нашего столетия 2. Однако в боль
шинстве работ рассматривались лишь отдельные группы 
новых имен. Между тем совершенно очевидна необходи
мость анализировать всю антропонимическую систему в 
целом, и в первую очередь взаимодействие тюркоязычных 
и новых имен в антропонимии башкир и татар, частот
ность тех и других 3.

Определенное представление о современном именнике 
в национальных, национально-смешанных семьях того 
или иного народа, в том числе татарского и башкирско
го, о составе их именника, статистической структуре, а 
также о динамике, их функционировании может дать, 
как известно, характеристика антропоннмической систе
мы и отдельно взятого одного города 4.

При этом естественно может возникнуть и ряд воп

2 См.: Мирославская А. Н., Закирьянов К. 3. Русские имена у 
башкир. — В кн.: Русский язык в Башкирии. Уфа, 1968; Закирья
нов К. 3. Личные имена у башкир, возникшие в советское время .— 
В кн.: Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970; 
Ураксин 3. Г. Основные критерии выбора имен у башкир. — Там же; 
Мирославская А. Н. Русские календарные имена у башкир. — Там 
же; Субаева Р. X. Мотивы выбора интернациональных имен у та
тар. —• В кн.: Ономастика Поволжья. Горький, 1971, 2; Никонов В. А. 
Актуальные процессы в антропонимии татар и башкир. — В кн.: 
Ономастика Поволжья. Уфа, 1973, 3; Он же. Имена детей в межна
циональных семьях. — В кн.: Никонов В. А. Имя и общество. М., 
1974; Қильдибекова Т. А., Низамутдинова 3. Г. Динамика личных 
имен в Уфе. — В кн.: Ономастика Поволжья. Саранск, 1976, 4; см. 
также: Никонов В. А. Личные имена в современной России. — Во
просы языкознания, 1967, № 6; Шварцкопф Б. С. О социальных и 
эстетических оценках личных имен. — В кн.: Ономастика и норма. 
М., 1976; Бондалетов В. Д.  Русский именник, его состав, статисти
ческая структура и особенности изменения (мужские и женские име
на). — Там же; Сталтмане В. Обзор диссертационных работ по со
ветской ономастике (1947— 1972 гг.). — Там же; Зинин С. И. Антро
понимика. — В кн.: Ономастика. Проблемы и методы: (Материалы 
к XIII Международному ономастическому конгрессу). М., 1978.

3 См., напр.: Қильдибекова Т. А., Низамутдинова 3. Г. Динами
ка личных имен в Уфе, с. 77.

4 Ср., наир.: Бондалетов В. Д. Русский именник..., с. 14.
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росов. Насколько могут быть общими полученные ре
зультаты в плане статистического исследования отдель
ного города 5 в интересующем нас аспекте для антропо- 
нимических систем двух близкородственных народов — 
татар и башкир? Насколько также будет достоверным 
распространение этих результатов на процессы, проис
ходящие в антропонимических системах других городов,, 
в частности, не близких по своим социально-экономиче
ским и другим профилям (например, г. Уфы — столицы 
Башкирской АССР)?

Чтобы достаточно верно ответить на поставленные- 
вопросы, необходимо, очевидно, сравнить антропоними- 
ческие процессы различных городов, отличавшихся меж
ду собой не только указанными профилями, но также и 
демографическими (социальным, национальным, языко
вым и т. д.) данными. При этом для сравнения динамики, 
а значит и закономерностей в области заимствований 
имен, следует сопоставлять антропонимический срез этих 
городов за определенный промежуток времени 6.

На наш взгляд, такое сопоставление антропонимиче
ских процессов двух различных городов даст возмож
ность получить более дифференцированные сведения о 
тех или иных закономерностях в заимствовании имен. 
А именно: есть ли общие точки соприкосновения в этих 
тенденциях н закономерностях заимствования русских и 
других антропонимов в именниках республиканской сто

5 Гор. Туймазы, чья антропонимическая система нами исследова
на за 1960— 1971 гг. по актовым записям о рождении Архива ЗАГС 
этого города, выбран не случайно. Туймазы — город республикан
ского (АССР) подчинения, основан в 1937 г. Население — 44 тыс. 
жителей, более 40 национальностей (перепись 1970 г.). Город, буду
чи центром 'Гуймазннского района, является также и крупным цент
ром нефтяной промышленности Волго-Уральской газоносной области. 
В плане миграционном, социальном, национальном и языковом, сле
довательно, и в плане антропонимического контактирования он пред
ставляет интерес как типичный город среди относительно равных себе 
в экономическом, сельскохозяйственном, демографическом, а также и 
в других отношениях.

6 Для этой цели мы воспользовались нашими статистическими 
сведениями, относящимися, как уже указывалось, к антропонимиче- 
ской структуре г. Туймазы за 1960— 1971 гг., а также динамикой имен 
г. Уфы за 1960— 1970 гг. выборочно. Пользуясь случаем, выражаю 
слова благодарности Т, А. Кильдибековой, которая дала ценные све
дения об нменнике г. Уфы за 1920— 1970 гг.
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лицы и районного центра? Если есть, то в чем они? Како
ва стабильность имен ведущей первой пятерки, куда- 
входят наиболее популярные мужские и женские имена?' 
И т. д. и т. п.

Как известно, после Великой Октябрьской социалис
тической революции в результате отделения церкви от 
государства родители получили право сами определять 
имя ребенку. На принятие решения в данном случае, как 
отмечают исследователи, оказывали влияние, помимо 
силы традиции, общественного мнения, причины «доба
вочного возбуждения», которые вырабатывались в про
цессе межнационального общения, ставшего актуальным 
фактором дня вместо прежней замкнутой и изолирован
ной жизни народа 7.

Для именника этих народов послереволюционного пе
риода характерна относительная устойчивость антропони- 
мической системы: в большинстве преобладают все же 
имена, связанные с исламской религией (типа М а х м у д ,  
Г а б д у л л а ,  Ф ат ы йм а). Примечательно, что заимствован
ных русских или иных имен в национальных семьях в 
этот период, по крайней мере до 1925 г., не встретилось 
ни одного.

Примерно с середины 20-х гг., как указывают на это 
А. Н. Мирославская и К- 3. Закирьянов 8, русские имена 
начинают входить в употребление башкир и татар более 
интенсивно. Подобную тенденцию авторы отмечают осо
бенно среди представителей интеллигенции, которые в 
силу своей социальной позиции подвержены большему 
языковому влиянию, чем другие слои нации. Характерно, 
что среди них распространенным стало явление, когда 
помимо языка, приобретенного ими для межнациональ
ного общения, они стремятся идентифицировать свое соб
ственное «я», преодолеть и другое свое отличие, при
своив себе имя, распространенное среди носителей этого 
приобретенного языка. При этом они руководствуются 
принципом максимального созвучия приобретенного

7 См.: Газизова Р. Ф„ Хабибуллин К. Н. О роли языковых кон
тактов в развитии национального самосознания. — В кн.: Языковые- 
контакты в Башкирии. Уфа, 1972, с. 242.

8 См.: Мирославская А. Н., Закирьянов К. 3. Русские имена у 
башкир, с. 97.
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имени с нареченным. Например, Ниса Садыковна Кама
лова при общении с русскими называет себя Ниной Са- 
дыковной Камаловой, Гульсум Насыровна Вафина назы
вает себя Галиной Николаевной, Зайтуна Арслановна 
Салимгареева — Зоей Александровной и т. д. Здесь 
наблюдается психологическое стремление к подражанию, 
идентификации, преодолению того, что отличает стихий
ное стремление к единству с русским народом 9 10 11.

Именник татар и башкир 30-х гг., как и именник дру
гих народов и национальностей, отличается «антропони- 
мическим половодием», которое принесло в их именники 
массу имен-неологизмов («революционных имен») и но
вых заимствований из других языков, а также и произ
вольных новообразований того или иного народа. Ощути
мо увеличился, как отмечают почти все исследователи, 
занимающиеся анализом антропонимических процессов 
других народов, ассортимент имен, сменился состав 
употребительных имен, включая имена первого десятка 
и далее первой пятерки популярных имен |0.

Из имен, возникших в связи с революционными собы
тиями, в Уфе зафиксированы в 30-х гг. следующие: Рева, 
Л ю ция11, Октябрина, Эра, Заря, Виль и т. д. Из антро
понимов, заимствованных из западноевропейских языков, 
у татар и башкир встречаются: Альберт, Альфред, Арарат, 
Роберт, Рафаэль, Гренада, Клара и т. д. Из русского 
именника заимствованы антропонимы: Борис, Владимир, 
Ирина, Светлана и др. 12

Некоторые из новых имен сразу прочно входят в упо
требление, например: Марат, Марс, Рафаэль, Виль, Ве
нера и некоторые другие. Большинство лее новых имен 
нередко употребляются только по одному разу. Таковы 
Эдуард, Эдвард, Фред, Гренада, Лия, Развита, Эльми
ра 13.

Детям, родившимся в 1940 г. в национальных и на-

9 См.: Газизова Р. Ф„ Хабибуллин К. Н. О роли языковых ком- 
тактов..., с. 242—243.

10 Ср., напр.: Бондалетов В. Д. Русский именник..., с. 227.
11 Родители близнецов мальчика нарекли Ревой, девочку — Л ю 

цией.
12 См.: Кильдибекова Т. А., Иизамутдинова 3. Г. Динамика лич

ных имен в Уфе, с. 77.
13 Там же, с. 78.
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ционально-смешанных семьях были даны уже следующие 
имена14 15: Р и ф * — 59,  Ф а р и д  — 39, Р и м *  — 36, Р инат * — 
31, М арат *, Р ивгат , Р оберт * — 30, Р а и с  — 26, А льб ер т * , 
Ф а н и л ь  — 25, Р а ф а э л ь * — 20; из женских: Р о з а * — 54, 
Ф лю р а *  — 46, Р и м м а *  — 44, Ф а н и я  — 31, Л и л и я  —  27, 
Р а и с а  — 23, Н а и л я  — 20, К л а р а * —  15, С вет лана* , Л у и 
за *  — 14.

Как видно, среди мужских имен первую пятерку са
мых распространенных имен составляют в основном 
заимствованные имена, которые отмечены звездочкой. 
Имена Фарид и Ривгат тоже заимствованы, однако из 
арабского именника. В женском именнике: четыре заим
ствованных имени западноевропейского происхождения 
и одно — арабского.

Детям, родившимся в Уфе после войны, в частности в 
1950 г., имена выбраны несколько иные 1Ь. Из числа муж
ских: Рамиль — 64, Ренат* — 63, Фарид — 51, Рашид — 
43, Рим*— 42, Раис — 38, Наиль — 34, Шамиль — 31, 
Ривгат, Альберт* — по 25, Рустем — 23. Рафаэль* — 22; 
из женских: Римма* — 69, Роза* — 62, Венера* — 54, 
Зухра, Раиса — по 41, Флюра* — 36, Альфия — 29, Фа
н и я— 26, Лилия — 23, Фарида, Гузель — по 22, Танзи
ля — 20.

В первую пятерку мужского именника входят уже 
только два заимствованных имени, следующие два — 
арабского происхождения, и одно имя — самое распрост
раненное — относится к новообразованию. В женскую 
пятерку популярных имен входят четыре заимствованных 
имени, два из них — арабского происхождения. В отли
чие от мужского именника, в женском дольше удержива
ются заимствованные антропонимы. Однако, если внима
тельнее присмотреться ко второй пятерке женских имен, 
то видно, что имен, заимствованных из русского или дру
гих западноевропейских языков, гораздо меньше.

Таким образом, в 43-х и 50-х гг. частые имена татар 
и башкир обновились наполовину. Повысилась концен
трация популярных имен 16.

14 См. там же, е. 79. Здесь и далее цифра после имени обозна
чает количество имен в указываемом году. — А. Ш.

15 Там же, с. 79.
16 Там же, с. 78—79.

15-210 2 2 5



Следует отметить, исходя из вышеприведенных дан
ных, что в антропонимической структуре 1950 г. выяви
лась тенденция, заключающаяся в некотором стремлении 
татарского и башкирского народов восполнить имениик, 
в частности мужской, антропонимами из своего нацио
нального арсенала, несколько вытесняя при этом запад
но-европейские заимствования, вошедшие через именник 
русского народа.

Теперь сравним национальные именнпки татарских и 
башкирских детей, родившихся в городах Уфе и Туймазе 
в 1960 и 1970 гг. В частности, в 1960 г. в Уфе из всех ро
дившихся мальчиков национальные имена получили 92, 
девочек — 85. В Туймазе соответственно 93 и 80.

В  первую десятку популярных мужских имен, которые 
были даны в Уфе в 1960 г., входят: Р а д и к  — 154, Р енат *— 
147, М арат * — 137, Р а м и л ь  — 126, А йрат  — 72, И л ь д а р — 
68, Р и м * , Руст ем  — по 60, Н а и л ь  — 54, Ф а р и д  — 53, 
И р е к  — 52. К десятке популярных женских имен относят
ся: Р и м м а *  — 131, Г у з е л ь  — 125, В е н е р а *  — 113, Лилия— 
108, А л ь ф и я — 103, Р о з а * —-75, Зиля — 62, Р а и с а  — 48, 
З у л ь ф и я  — 46, А л ь м и р а *  — 4517. Из них только три 
мужских и четыре женских имени относятся к заимство
ванным.

В первую семерку 18 мужских популярных имен, рас
пространившихся в г. Туймазе в 1960 г., входят: Ра
виль*— 12, Ринат* — 11, Альберт*, Рим* — по 6, Ра
фаэль* — 5, Венер* — 4, Риф* — 3. Марсель*, Роберт* 
даны по 2, а Дарданил*, Марс*, Морис*, Рифмир, Фло
рид*, Флюз, Эдуард* — по одному разу.

В семерку популярных женских имен вошли: Рим
ма* — 9, Венера* — 8, Розалия* — 7, Альмира* — 5, Лю
ция*, Резеда*, Рима* — 4, Земфира*, Зинфира*, Светла
на*, Эльвира* — по 3, Альбина*, Флюра*—по 2, осталь
ные — Лена*, Луиза*, Людмила*, Люза*, Рита*, Флори
да* —• по одному разу.

Из приведенных имен 9 мужских и 13 женских отно
сятся к заимствованным.

17 Там же, с. 79.
18 Из-за большого «разброса» имен, входящих в первую десят

к у ,— А. Ш.
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В 1970 г. в г. Уфе из всех родившихся мальчиков на
циональные имена получили 87, девочек — 95.

К самым распространенным десяти мужским именам 
относятся: Рустем — 197, Ильдар — 162, Альберт* —- 103, 
Марат* — 89, Радик — 84, Ринат* — 74, Айрат — 70, Ра
миль — 60, Ирек — 54, Эдуард* — 52.

К популярным женским именам относятся: Гульна
ра — 226, Гузель — 189, Эльвира* — 155, Светлана* — 
76, Лилия — 74, Альбина* — 66, Зульфия — 42, Римма*— 
39, Эльза*— 38, Динара — 36. Четыре мужских и пять 
женских имен относятся к заимствованным |9.

В Туймазе в 1970 г. из всех родившихся мальчиков 
национальные имена получили 57, девочек — 51.

К популярным мужским именам относятся: Ринат* — 
10, Марат* — 5, Альберт* — 4, Роберт* — 3, Артур*, Иль
мир*, Марсель*, Рафаэль*, Руслан* — по 2, остальные 
даны: Вадим*, Вилор*, Ленар*, Марс*, Равиль*, Эд
вард'*, Эльфир, Эмиль* — по одному разу.

К популярным женским именам относятся: Эльви
ра*—13, Резида* — 9, Земфира* — 7, Эльмира* — 5, 
Светлана* — 4, Венера*, Римма* — по 2, остальные: 
Альмира*, Дина*, Динара, Ильмира*, Инна*, Лю- 
зия*, Розалия*, Флорида*, Элла* — даны по одному 
разу.

Как видим, популярность новых и заимствованных 
имен, как это отмечают и другие исследователи, в совре
менной антропонимической системе у татар и башкир 
растет довольно заметно. Резко повышается их частот
ность (например, имя Альберт отмечено в именнике 
г. Уфы в 1930 г. 3 раза, в 1940 и 1950 гг. — 25 раз, в 
1960 г. — 33 раза, в 1970 г. — 103 раза).

В результате исследования динамики имен татарского 
и башкирского народов, начиная с послереволюционного 
периода, в частности с 1925 г., нами выявлены также и 
некоторые изменения в области структуры антропонимов, 
которые в целом сводятся к следующему. 19

19 Ср.: Кильдибекова Т. А., Низамутдинова 3. Г. Динамика лич
ных имен в Уфе, с. 79.
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Если в именннке 30-х гг. частотность, например, таких 
имен, как Эдвард, Эльмира и др., невелика, то в 70-х гг. 
они входят уже в первую десятку, даже в первую пятерку 
популярных заимствований. Например, имя Эдвард вхо
дит в десятку, а Эльмира занимает третье место среди 
распространенных имен 1970 г. в антропонимической 
системе г. Туймазы. Стабильность этих и других заимст
вованных антропонимов подтверждается также и данны
ми по г. Уфе: который год уж они входят в первую десят
ку популярных и устойчивых имен татарского и башкир
ского народов.

Именнику 70-х гг. свойственно, в отличие от именников 
30-х гг., в которых все же преобладали наряду с такими 
заимствованиями, как Марс, Рафаэль, Венера, Флюра, 
имена, связанные с исламским миром, наличие антропо
нимов национального происхождения или близких к ним 
по своей структуре новообразований. Мы имеем в виду 
произвольные образования, связанные с нмятворчеством 
народа. Эти имена, в основном, состоят из двух компо
нентов, один из которых — тюркского (например, Айшат, 
где Ай — луна, шат — радостный), другой — персидского 
или арабского происхождения (например, Айгол, где 
гол — цветок).

Модель новообразованных антропонимов в основном 
идентична моделям национальных имен, т. е. по своей 
структуре они совпадают с древнетатарскими и древне- 
башкирскими личными именами тюркского происхожде
ния. Модель же этих древних имен имеет структуру, ко
торую можно охарактеризовать сочетанием букв С и Г, 
где С — обозначает согласный звук, а Г -т- гласный. 
Сравните, например, Тимер (модель: СГ—СГС) и имена, 
относящиеся к новообразованиям — Рифат, Рэдис (мо
дель у обоих имен одинакова: СГ—СГС), а также к
заимствованиям — Венер, Ренат (Ринат, Равил) (модель 
у всех трех также одинакова: СГ—СГС).

В заключение отметим, что в современной антропони
мической системе татар и башкир выделяется несколько 
пластов. Ее основу, как указывалось, составляют тради
ционные имена. В числе популярных имен следующие: 
Лзаг, Айдар, Айрат, Зофэр, Ильгиз, Ильдар, Ильшат, 
Ирек, Наиль, Рамиль, Ришат, Рустэм, Фарит, Салават,
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Шамиль; Айгуль, Алия, Альфия, Галия, Гузалия, Гузель, 
Гульнара, Гульшат, Зиля, Зульфия, Лилия, Наиля, Ну
рия, Раиля, Раушания, Файруза, Фарида, Чулпан и т. д.

Не менее продуктивную группу составляют новые и 
заимствованные имена. Многие из них прошли проверку 
временем и прочно вошли в быт татар и башкир.

Наши материалы подтверждают известное мнение о 
том, что у татар и башкир наблюдается «явная тенденция 
к сжатию именника». Устанавливается, как отмечают и 
другие исследователи, постоянный ассортимент имен. 
В последние годы определился стабильный фонд имен
ника. Объем его продолжает оставаться большим за счет 
разовых имен. Так, в именнике 1960 г. среди новых имен 
44 разовых мужских (из 71), в именнике 1970 г. — 42 (из 
87). До сих пор немалое место занимают неудачные 
имена, возникшие в результате индивидуального имя- 
творчесгва (в 1960, 1970 гг. отмечены имена Арсенал, 
Гуннар, Ефрат, Винарис, Риндал, Риял, Рио, Руфак, Ро- 
доль, Флит, Фавадист и многие другие) 20.

К . С. Е С П А Е В А  (Алма-Ата)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
АНТРОПОНИМОВ В ЭПОПЕЕ «ПУТЬ АБАЯ» 

М. АУЭЗОВА

Материалы антропонимии эпопеи «Путь Абая» явля
ются ценным источником в определении истории отдель
ных слоев лексики, их места в словарном составе казах
ского языка. «Многие имена персонажей, встречающиеся

20 См.: Кильдибекоеа Т. А., Низамутдинова 3. Г. Динамика лич
ных имен в Уфе, с. 81.
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в эпопее, как по грамматической структуре, так и по фо
нетическому облику являются древними и не зафиксиро
ваны в современном казахском литературном языке. Рас
крытие их первоначального значения, установление 
лексических номинаций и уточнение морфологической 
структуры, фонетических деформаций дают нам дополни
тельные сведения о составе словарного фонда родного 
языка в прошлом» 1.

К сожалению, антропонимы эпопеи «Путь Абая» пока 
еще не стали объектом специального научного исследова
ния. Всесторонний историко-лингвистический анализ 
антропонимии эпопеи требует прежде всего, чтобы она 
была полностью собрана, систематизирована и детально 
описана. В связи с этим нами составлена картотека 
антропонимов эпопеи «Путь Абая», причем взяты на 
учет все их виды (в том числе и русские, татарские и др.).

Общее число антропонимов в эпопее достигает 956. 
По характеру они разделяются на: имена реальных исто
рических лиц и вымышленные собственные имена.

Антропонимы, употребляемые в эпопее «Путь Абая», 
по своему лексическому составу и по хронологии делятся 
на следующие группы:

1. Древнетюркские имена: Абралы, Аблай, Абай, Ал- 
шын(бай), Жабай, Кеңгірбай, Даркен(бай), Бозан(бай), 
Бопай, Қабас, Қодыға, Бөжей, Борсақ, Қоғадай, Жақай, 
Дулат, Шәке, Шәкей, Шоқа, Шоң и др.

2. Древние имена, взятые из фольклора: Қодар, Қам-
бар, Манас, Көкше, Қанбак,, Жиренше, Қарашаш, Қосай 
и др.

3. Собственно казахские имена: Айқыз, Ақбалык,, Ак-
бас, Ақберді, Ақжол, Аққозы, Ақылбай, Алтыбай, Асау- 
бай, Байқулақ, Баймүрын, Байсал, Байтас, Байторы, 
Байтуяқ, Балажан, Беқберген, Бесбай, Бидайбай, Бүр- 
китбай, Елеу, Ербол, Есберген, Есентай, Жайнак,, Жар- 
цынбай, Жетпіс, Жортар, Қисық, Амантай, Жылқыбай, 
Өтеп, Қенжебай, Қерімбала, Камысбай, Қарабас, Көр- 
кембай, Отарбай, Қулыншақ, Қутжан, Масақбай, Мың- 
жасар, Таңшолпан, Тоғжан, Торғай, Үлжан, Шубар и др.

1 Джанузаков Т. Собственные имена в эпопее «Путь Абая» М. О. 
Ауэзова. — Ргос. of 13th Int. Congress of Onom. Sciences. Krakow, 
1981, p. 358.
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4. Имена, заимствованные из арабо-персидских язы
ков (сюда же относятся и те имена, у которых один ком
понент является арабским или персидским): Айса, Айша, 
Ахметжан, Базаралы, Дүйсен, Әбді, Әбділдә, Әділ, Бей- 
сембі, Әзімхан, Әмір, Әуез, Әшірбай, Дат, Оспан, Түсіп, 
Исабек, Габитқан, Жақып, Мұрат, Жәлел, Жексен, Омар, 
Жүмағұл, Ділда, Дәулеткелді, Ибрагим, Исабек, Садық, 
Дамар, Мағрипа, Ысқақ, Мұса, Нүрғожа, Нығмет, Ра- 
хила, Рахим, Садырбай, Самен, Сарсен, Сеил, Шарипа 
и др.

Анализ лексического состава антрополексем показыва
ет, что писатель в эпопее употребляет 316 исконно казах
ских и 167 арабо-иранских антропонимов.

Исконно казахские имена в эпопее имеют прозрачную 
семантику, широко доступную для общенародного пони
мания. Таковы имена: Шоң 'мощный, достойный', Кунту 
'взойди, солнце', Айқыз 'луноподобная девушка, ясная, 
белая как луна', Ақбас 'белоголовый, седой, т. е. человек 
бывалый, опытный', Акжол 'праведная дорога', Ақылбай 
'богатый умом, разумный', Ащозы  'симпатичный, как бе
лый ягненок', Байсал 'смиренность, мир, спокойствие, 
терпение', Дэрмен 'подмога, спора', Елеу 'внимание, 
взор', Ербол 'будь отважным, храбрым', Еркежан 'неж
ная душа, баловень', Есентай<_есен 'благополучно, благо
получный, здравствуй' А-тай афф. ласк, формы, Қенже- 
бай<кенже 'самый младший из детей'+ бай  афф. антро
полексемы, ср.: Кенжебай, Кеноісалы, Кенжеғара и др., 
Жарқынбай<іжарқын 'ясный, яркий'-f бай, Куандык 
'обрадовались', Турбек 'долго живи, будь крепким' 
и т. д.

Писатель тщательно отбирает имена по красоте, лако
ничности, ясности их значения. Причем многим из них 
он дает объяснение. Читаем у него: «Вероятно, слово 
«шои» пришло к нам от киргизов. Шоц означает мощный, 
достойный»2; «Настоящее имя Такежана — Танирберды, 
означает: «небо дало». Отца Шубара зовут Кудайбер- 
ды — «бог дал». Вот и выходит, что оба вы — сыновья 
неба» (II, 470). О происхождении имени Айгерим читаем;

2 А уэзов М. Путь Абая. Алма-Ата, 1978, т. 1, с. 7. Далее в тексте 
в скобках будут указаны: римской цифрой том, арабской — страж
ницы.
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«Наутро, едва выехав за Чиликткнский холм, Абай и Ер- 
бол заговорили о Шукиман.

-— Что и говорить, настоящая корим (красавица),— 
твердил Абай.

— Ай, Корим! Ай, Корим! — восхищенно протянул 
Ербол.

— Как, как ты сказал? — быстро переспросил Абай и 
рассмеялся.

— Слушай Ербол... Шукиман — удивительно некра
сивое имя и совсем к ней не подходит... Давай назовем 
ее по-своему. Ты сейчас нашел имя: будем звать ее—Ай- 
корим... нет Айгерим» (I, 337); «Жилось ему там тяжело, 
сироту не любили, считали неисправимым упрямцем и 
даже так и прозвали — Кияспай» (II, 58).

Писатель дает толкование и топонимам. В частности, 
названию местности Хандар. Он связывает его с имена
ми людей. «Лощина Хандар носила громкое название 
вовсе не потому, что в ней жили ханы. Жители ее, собрав
шиеся из разных родов, имели давний обычай к имени 
каждого новорожденного приставлять окончание «хан»— 
Асемхан, Салимхан, Жумахан, Семейхан, Жабайхан, Ту- 
рехан» (11,439).

Часто приводимые в эпопее характеристики персона
жей являются как бы дополнительными средствами в 
раскрытии значений их имен: «Базаралы, бедняк из рода 
жигитек, был отважным борцом против насилий и зверств 
Кунанбая» (II, 29): «В доме гостеприимного хозяина, 
широкоплечего, рыжего и курносого грузчика Акшолака» 
(II, 514); «Дондагул! Это имя было широко известно в 
Семипалатинске, так звали отъявленного вора и завсег
датая трактиров, о необыкновенной силе которого ходили 
целые легенды» (II, 355); «Вместе с ним проскакали по 
жайляу и двое посыльных — шабарманов, отъявленные 
забияки и задиры, настоящие молодые джины, — Дал- 
бай и Жакай» (II, 120) и др.

В эпопее «Путь Абая» ясно наблюдаются заметные 
Отличия между именами феодальной знати (баев, биев, 
старшин, султанов) и именами простых людей. К именам 
людей из имущих слоев всегда прибавлялись слова: бай, 
бек, хан, султан (Кенгирбай, Ускенбай, Кунанбай, Ал- 
шинбай, У  раздай, Искакбай, Акылбай, Байсугур, Бесбай,
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Кондыбай); своим детям они давали имена халифов, 
пророков ислама (Ахметжан, Адиль, Азимбай, Оспин, 
Тусип, Омар, Ибрагим, Садык, Муса) и др. Детям 
крестьян-шаруа давались имена попроще, более того, 
имена-клички. Писатель приводит в своей эпопее харак
терный случай: «У Жумыра— двое сыновей. Старший—• 
тот, что пришел с ним, второй еще малыш. Их звали 
Такежан и Исхак. Когда старик появился в ауле и Мани- 
ке узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена 
повторяются редко, а у этого оборванца, как нарочно, 
детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбая! Как 
смеют они носить имена наших мурз? Похоже на то, 
когда паршивый пес носит кличку Борбасар (волко
дав),'— бушевала она. И тут же заявила: А впрочем 
верно: пусть отныне старший называется Борбасар, а 
младший — Корер (зоркий), как зовут наших собак!» 
(II, 121, 122).

В эпопее писатель употребил не только характерные 
имена крестьян-шаруа, а также имена отрицательных 
героев с дополнительными экспрессивными значениями. 
Укажем некоторые из них: Ақшолақ 'белый куцый, седой 
коротыш', Саптаяқ 'чашка с черенком, т. е. деревянная 
чашка для кормления собак', Қиқым 'обрезки, мелкие 
обрезки, мелочь', Қисық 'упрямый, капризный, своеволь
ный', Месқара 'толстопузый, толстяк, ненасытный обжо
ра', Қазанғап 'черная кошма—мешок, предназначенный 
для котла при перекочевке'. В романе писарь Чннгизской 
волости Жамангарин за жестокость и бешеный нрав бед
няками из рода бокенши прозван Қабанқарин — черный 
кабан, урядник Сойкин прозван народов Сойқан — хищ
ник, а крестьянский начальник Никифоров за алчный 
нрав и жадность народом прозван Кок-шолақ 'серый ку
цый'— так в казахских сказках зовется волк, Жуманов- 
ских сыновей люди прозвали по возрасту лошадей: Құ-
нанқырт — Трехлетка-болтун, Дөненқырт — Стригун- 
болтун, а за Мухаметжаном укрепилось прозвище Бесті- 
қырт — Пятнлетка-болтун, городовой прозван жителями 
затона за рыжие усы и грузную фигуру Семіз сары —- 
Рыжий толстяк. О прозвище Жуман-болтун в романе 
читаем рассуждения персонажа: «Не понимаю, чем доса
дил им, что они все время неотступно преследуют меня,
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донимают тем, что я много говорю, называют меня «Жу- 
ман-болтун», «Жуман-пустомеля» (II, 28). Люди дали 
почетные прозвища Бостану из Хандара, Конаю из Бал- 
та-Орака: «Смерть конокрадам», «Смелый табунщик», 
«Укротитель коней», «Лихой наездник». Эти и другие 
прославленные бойцы смело защищали скот от грабите
лей. Старые и молодые в ауле бабушку Абая Зере назы
вали «Кәрі әжең» — Старая бабушка, за жестокий нрав 
и твердый характер Кеңгірбай прозван «Кабаном» 
'и др.

Как видим, многие антропонимы сохранили свою бы
лую нарицательность, что способствует выявлению конк
ретного значения тех или иных персонажей.

Особо обстоит дело с именами древнетюркского и 
арабо-персидского происхождения, которые, утратив' 
свои апеллятивные значения, подверглись фонетической 
деформации. К ним относятся: древнетюркские имена: 
Абралы, Абылай, Қеңгірбай, Дэркенбай, Жабай, Қодар,. 
Қодыға, Бөжей, Бопай, Қабас, Шәке, Шоқа; арабо-пер
сидские: Айша, Әбділдә, Оспан, Түсіп, Жақып, Ибрай, 
Ибрагим, Ысқақ и др.

В эпопее писатель использовал народно-традицион
ные формы антропонимов, особенно уменьшительные. 
Преобладают здесь образования непосредственно от ос
новной, исходной формы имен: Әбіш от Әбдірахман (ва
рианты: Әбішжан, Әбішім — милый Абиш, мой Абиш), 
Мағаіи от Мағауия, Тэкежан от Тәңірберген, Айкежан 
от Айгерим, Мағиіи от Мағрифа и т. д.

В системе антропонимов эпопеи часто встречается 
явление полинимии, когда одно и то же лицо названо 
по-разному. Например: Абай—Ибрагим—Ибрай—Тел- 
қара, Шүкіман—Айгерим, Құнанбай—Хажи, Оспан— 
Дэу—Түйепалуан, Тәңірберді—Тэкежан—Ахкем и т. д.

Итак, в эпопее «Путь Абая» М. Ауэзова встретилось 
483 антропонима (образованных от собственно казахских, 
арабо-персидских слов), в том числе 23 прозвища, 20 лас
кательно-уважительных и сокращенных имен. Писатель 
проявил исключительное художественное мастерство в 
использовании их в качестве раскрытия образа и харак
теристики персонажей романа.



ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ 
ПО ОНОМАСТИКЕ

ш. Ж■ Ж АП АРОВ, К< К.  КОНКОБАЕВ (Фрунзе)

ОНОМАСТИКА В КИРГИЗИИ

В ономастических исследованиях последних лет в 
стране наблюдается стремление к теоретическим обобще
ниям на основе уже сделанного. Это, на наш взгляд, яви
лось результатом бурного развития ономастики как 
науки в целом и ее разделов: антропонимики, гидроними
ки, топонимики,этнонимики и др.

Заметно возрос интерес у ученых к проблемам оно
мастики и в Киргизии.

В настоящее время киргизская ономастика представ
лена исследованиями по всем ее разделам. Причем в 
ономастических работах уже преодолен тот начальный 
период, когда энтузиасты-исследователи обращались к 
отдельным народным преданиям, легендам об онимах 
как к научно обоснованным данным.

Киргизскую ономастику, особенно топонимику достой
но представляют монографии Д. Исаева 1 и К. Конкобае- 
ва 1 2. Важным событием в развитии ономастики Киргизии 
явилось издание второго сборника «Ономастика Средней 
Азии», подготовленного Институтом этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР совместно с Географи
ческим обществом Киргизии 3. Киргизская антропоними
ка представлена «Словарем киргизских личных имен» 
Ш. Жапарова 4.

1 Исаев Д. Жер-су аттарынын сыры. Фрунзе, 1977. 142 с.
2 Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, 1980. 172 с.
3 Ономастика Средней Азии. Фрунзе, 1980, 2. 310 с.
4 Ж апаров Ш. Словарь киргизских личных имен: Практическое 

пособие/Под общей редакцией И. С. Колосова; Мин-во юстиции 
КиргССР. Фрунзе, 1979. 464 с. На кирг. и рус. яз.
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В настоящее время перед учеными республики стоит 
задача фронтального сбора всего ономастического мате
риала, так как материал, собранный отдельными лицами 
(«Словарь географических названий Киргизии» и «Сло
варь киргизских личных имен») 5, не является полным. На 
важность сбора ономастического материала Средней 
Азии и Казахстана и дальнейшего его исследования ука
зал в своей статье известный ономаст Э. М. Мурзаев еще 
более десяти лет назад6. О задачах изучения ономастики 
Средней Азии, в том числе о необходимости сбора мате
риала говорилось в докладах В. И. Никонова и А. В. Су- 
перанской на Первой среднеазиатской конференции по 
ономастике в г. Бухаре7.

Но задача фронтального сбора ономастического мате
риала и его изучения не по силам одиночкам-исследова- 
телям, как это делалось до сих пор. Здесь необходимы 
усилия компетентного коллектива ученых разного профи
ля, а также местных советских органов, учителей школ 
и др. Только тогда можно надеяться на наилучшие ре
зультаты в сборе, систематизации, научном анализе 
ономастического материала, польза которого для разви
тия ономастики в Киргизии, а посредством ее истории, 
географии края и т. п. очевидна.

Частично, фрагментарно эта работа выполнялась. Од
нако своих скрупулезных исследователей еще ждут и 
«Дивани лугат-ит турк» Махмуда Кашгарского (XI в.), и 
сочинения арабо-персидских ученых X—XIX вв., в част
ности географическое сочинение X в. Абу Исхака Ибра
хима ибн Мухаммада аль-Истахри «Китаб Масалих ал- 
мамалик» («Книга путей государств»), В нем встречают
ся следующие киргизские топонимы: г. Ахсикет — совр. 
с. Аксы в Джаны-Джольском р-не Ошской обл., г. Ош — 
совр. г. Ош; г. Узгенд — совр. г. Узген; область Касан — 
с. Касан, р. Касан-сай; область Джидгиль — совр. долина

5 Исаев Д., Токомбаев Щ. Т., Алиев 3. А., Мурзахметов С. М. 
Словарь географических названий Киргизии: (Проект). Фрунзе, 1962; 
Жапаров Ш. Словарь киргизских личных имен.

6 М урзаев Э. М. Задачи топонимического изучения Средней 
Азии. — Изв. Кирг. геогр. об-ва, 1970, вып. 8, с. 58—66.

7 Умурзаков С. У., Ахматов Т. К.,  Ж апаров Ш. Первая средне
азиатская конференция по ономастике. — Изв. Кирг. геогр. об-ва, 
1975, вып. 12, с. 58.



Чаткал; долина Асбара — совр. с., р. и долина Исфара во 
Фрунзенском р-не Ошской обл.; Сох совр. р. и долина 
Сох в Баткенском р-не Ошской обл; Медва — совр. с. Ма~ 
ды в Кара-Суйском р-не Ошской обл. и многие другие 8.

Немалый ономастический материал содержится в труг 
дах русских путешественников, исследователей края 9.

Необходимость коллективных усилий в изучении оно
мастики обусловливается широтой и разнообразием ма
териала, который должен охватывать: а) киргизскую
онимию в сочинениях тюркоязычных авторов и в памят
никах орхоно-енисейской рунической письменности 
(VII—X вв., X—XIX вв.); б) киргизскую онимию в со
чинениях арабо-персидских авторов (X—XIX вв.); 
в) киргизскую топонимию в письменных памятниках сог
дийского языка (VI—X вв.); киргизскую онимию в 
работах русских путешественников, исследователей 
(XVII—XIX вв.); д) киргизскую онимию советского вре
мени.

Таким образом, ономастам Киргизии предстоит, нема
лая работа, которая приведет к успеху лишь при систем
ном подходе к ономастике как к новой лингвистической 
дисциплине.

С. А ■ АТАНИЯЗОВ ( А ш х а б а д )

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ТУРКМЕНИИ

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции ономастика Туркменистана не. была предметом спе
циального исследования. Да и в наше время изучение

8 Материалы по истории Киргизии. М., 1973, вып. 1, с. 16—23.
9 См.: У м у р з а к о в  С .  У. Очерки по истории географических от

крытий и исследований Киргизии. Фрунзе, 1959, с. 91.
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различных отраслей ономастики в республике ведется 
неравномерно. Ниже мы рассмотрим состояние изучен
ности основных отраслей туркменской ономастики в 
отдельности.

Топонимика. Об этимологии отдельных топонимов 
Туркменистана можно найти попутные сведения в сочи
нениях античных, средневековых и более поздних ученых: 
М. Кашгарского (XI в.), ас-Сам’ани (XII в.), Якута 
(XIII в.), Рашид ад-дина (XIV в.), Хафиз-и Абру 
(XIV в.), Абу-л-Гази хана хивинского (XVII в.), Мухам
меда Казима (XVII в.), хивинских придворных летопис
цев Муниса и Агехи (XIX в.) и др. Особенно важным 
источником для исследования туркменской топонимии 
является бесценный труд М. Кашгарского «Дивани лу- 
гат-ит турк», где объясняется смысл многих древних слов, 
среди которых имеются или топонимические термины, 
или другие слова, составляющие один из компонентов 
сложных названий.

Не менее ценным источником изучения древней топо
нимии Туркменистана являются труды «Китаб ал-ансаб» 
(«Книга генеалогических имен») ас-Сам’ани и «Му’джам 
ал-булдан» («Словарь стран») Якута, где приводятся 
десятки топонимов этой территории, указывается состоя
ние объектов того времени, даются исторические сведения 
о них и, по возможности, объясняются значения назва
ний. В этих источниках большое внимание уделено фоне
тике топонимов и их анализу по топоформантам, что 
получило большой размах в нынешних исследованиях. 
Сбор материалов на местах и их научная интерпретация, 
умелое и критическое использование ранее имеющихся 
источников и большая эрудиция ученых ас-Сам-’ани и 
Якута позволяют считать их первыми топонимистами не 
только Средней Азии, но и всего мусульманского Вос
тока ’.

Отрывочные, но не менее интересные сведения об от
дельных топонимах содержатся и в трудах русских и со
ветских ученых В. В. Бартольда, Л. 3. Будагова, 
В. В. Радлова, В. А. Гордлевского, В. А. Обручева, 1

1 Х р о м о в  А .  Л .  Историко-лингвистическое исследование Ягиоба 
и Верхнего Зеравшана: Автореф. дис.... докт. филол. наук. Душан
бе, 1970, с. 46.
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Э. М. Мурзаева, Н. Г. Маллипкого, Г. И. Карпова, 
В. А. Никонова, П. П, Померанцева и др.

Несмотря на обилие дореволюционных источников по 
изучению топонимии Туркменистана, специальных работ, 
посвященных научному анализу среднеазиатской, в том 
числе туркменской топонимии, не было. Первые работы 
появились в конце прошлого столетия. Это — большая 
статья венгерского ученого Г. Вамбери 2, в которой ука
заны особенности топонимики и приведен топонимический 
словарь.

Статьи, отражающие практические вопросы топони
мии (правильная транскрипция местных названий на рус
ский язык), публиковались на страницах до- и послере
волюционных центральных журналов и местной прессы. 
Но систематическое изучение туркменской ономастики в 
широких масштабах началось только в советское 
время.

Большой вклад в изучение топонимии региона внес 
крупный ученый-топонимист Э. М. Мурзаев. Его специ
альная статья, посвященная географической терминоло
гии туркмен, появилась еще в 1939 г .3 В последующих 
топонимических трудах и многочисленных статьях автор 
неоднократно возвращался к туркменской топонимии, к 
ее отдельным вопросам.

В 50—60-х гг. вышли статьи географа П. П. Померан
цева 4, заострившего внимание наших ученых на важ
ности систематического изучения географических назва
ний, на необходимости составления если не топонимиче
ского словаря, то хотя бы списка географических назва
ний на тысячу реестровых слов.

Некоторые актуальные вопросы туркменской топони
мии получили свое освещение в статьях 3. Б. Мухамедо- 
вой. Так, в статье «О некоторых гидронимах Западной

2 V a m b e r y  Н .  Die geographische Nomenklatur Zentralasiens.— 
In: Pettermans Mitteilungen. Band, 37. Gotha, 1891.

3 М у р з а е в  Э . M .  К географической терминологии туркмен. — 
Изв. ВГО, 1939, т. 71, вып. 6.

4 П о м е р а н ц е в  П .  П.: Почему так называется? — Ашхабад, 1961, 
№ 5; О единстве транскрибирования географических названий Турк
менистана. — Изв. АН ТССР, 1951, № 3; Географические названия 
Туркменистана. — Информационное письмо/Управленне гндромет- 
службы ТССР, 1958, № 3—4; и др.
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Туркмении»5 6 она подвергла анализу некоторые гидрони
мы и топонимы Западной Туркмении, упоминаемые в 
анонимном стихотворении «Ят эдейин, яр, сени». Другая 
ее статья, написанная в соавторстве, посвящена еще ни
кем не изученной, но очень важной отрасли ономастики— 
топонимии в творчестве некоторых классиков туркмен
ской литературы XVIII—XIX вв.6

Опубликованы также статьи о значении топонимии 
для изучения истории народа 7, о диалектной топонимии8, 
о топономах (словах топонимического происхождения) в 
земледельческой лексике туркменского языка 9 и т. д.

Несмотря на многочисленные статьи, отражающие 
некоторые стороны топонимии Туркменистана, сплошным 
сбором географических названий и систематическим 
научным изучением их никто серьезно не занимался.

Только в начале 60-х гг. в секторе лексикографии 
Института языка и литературы им. Махтумкули АН 
ТССР приступили к созданию топонимической картоте
ки. В ее основу были положены различные географиче
ские карты. Начиная с 1962 і. автор этих строк, зани
маясь изучением топонимии Юго-Восточного Туркмени
стана, значительно пополнил картотеку, собрав данные 
о топонимах на месте, а в 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Топонимика Юго-Восточного 
Туркменистана». В 1966—1967 гг. был собран материал 
о названиях различных объектов со всех районов респуб
лики и составлен первый топонимический словарь, охва
тывающий около 3000 топонимов. Словарь был опублико
ван в 1970 г. 10

5 Мухамедова 3. Б. О некоторых гидронимах Западной Туркме
нии. — В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971,
с. 179— 186.

6 Мухамедова 3. Б., Ахаллы С. Топонимы в лирике некоторых 
туркменских поэтов. •— В кн.: Топонимика Востока: Исследования и 
материалы. М„ 1969, с. 99— 112.

7 В а й н б е р г  В .  И .  Топонимика как источник по истории туркмен 
Хорезма. — В кн.: Топонимика Востока. М., 1962, с. 41—46.

8 Худайбергенов Ж .  Емрели диалектиннн топонпмик атлары, — 
Изв. АН ТССР. Сев. обществ, наук, 1975, № 5, с. 60—65.

9 Пенжиева М. Ономастика билен багланышклы оба хожалык 
лексикасы барада кэбнр белликлер. — Изв. АН ТССР. Сер. обществ, 
наук, 1971, № 2, с. 92—94.

10 А т а н ы я з о в  С. Туркменистаныц топонимии сөзлугн. Ашгабат, 
1970.
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Сбор топонимического материала был продолжен, иг 
картотека увеличилась до 15 тысяч наименований. Смыс
ловые значения огромного их большинства выяснялись на 
месте, во время топонимических, диалектологических и 
иных экспедиций, командировок, поездок. Это позволила 
более чем в два раза увеличить объем словаря, внести 
коррективы и дополнительный материал в объяснение 
многих названий, включенных в топонимический словарь 
1970 г. И в 1980 г. был выпущен более обширный «Толко
вый словарь географических названий Туркменистана»11, 
включающий в себя около 7000 топонимов.

Наряду с работой над словарями мы занимались и- 
лингвистическим исследованием топонимии Туркмениста
на. Результатом его стали брошюра «Язык Земли», напи
санная для детей старшего школьного возраста, где в 
доступной форме изложены секреты и особенности турк
менской топонимии, значение ее для различных отраслей 
науки * 12, и книга «Топонимия Туркменистана», посвящен
ная члену-корреспонденту АН ТССР М. Я. Хамзаеву — 
инициатору постановки топонимических исследований в 
республике. В книге делается попытка классифицировать 
топонимы по их семантике, хронологии и дается их лек
сико-грамматический анализ.

Общеизвестна роль географических терминов в топо
нимии, поэтому сбор и исследование их велись параллель
но с топонимическими 13. Имеются изданные работы так
же о роли диалектной лексики в топонимии 14 и т. д.

Таким образом, топонимия Туркменистана является 
более или менее изученной областью ономастики в целом. 
Однако некоторые ее проблемы, например топонимия в 
произведениях классиков туркменской литературы и:

ь Атаныязов С. Туркменистанын, географик атларынын. душун- 
дмрншли сөзлупі. Ашгабат, 1980.

12 Атаныязов С. Ерич дили. Ашгабат, 1971.
13 Атаныязов С. Туркменистанын топонпмиясы. Ашгабат, 1981; 

Гельдыханов М. Местные географические термины Туркменистана: 
Автореф. дис.... канд. филол. наук. Баку, 1973; Атаныязов С. Гео
графические термины в топонимике Туркменистана. — Изв. АН 
ТССР. Сер. обществ, наук, 1969, № 1; Он же. Местные географиче
ские термины, входящие в состав топонимов Туркменистана. —  
В кн.: Туркменистан (из серии «Советский Союз»). М., 1969; и др-

14 См.: Атаныязов С. Туркмен топонимиясында диалект лексика- 
сы. — В кн.: Диалект лексикасы. Ашгабат, 1980, с. 40—55.
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фольклора, микротопонимия, топонимы, топонимическая 
картография и другие, ждут пока своих исследователей.

Антропонимия. Число личных имен у туркмен огром
но. В нашей далеко не полной картотеке их насчитыва
ется более 7000, из них 4000 были опубликованы в «Ор
фографическом справочнике туркменских имен и фами
лий», выпущенном Паспортным отделом МВД ТССР в 
1978 г.

Изучение туркменской антропонимии началось толь
ко в советское время, особенно в послевоенные десятиле
тия, если не считать, конечно, статей В. А. Гордлевско
го 15, А .  Н. Самойловича 16 и других, касающихся имено- 
словия тюркских народов в целом, туркменского в част
ности.

Первая обстоятельная работа по антропонимии турк
мен, где личные имена исследуются по лексико-семанти
ческим, фонетическим и морфологическим особенностям, 
написана членом-корреспондентом АН ТССР 3. Б. Муха- 
медовой. Другая ее статья посвящена исследованию 
туркменских имен, почерпнутых из исторических источ
ников >7. В них автор рассматривает антропонимы по их 
семантике, особенностям наречения именем детей муж
ского и женского пола, близнецов и т. д., указывает на 
древность многих туркменских имен.

Туркменская антропонимия была предметом исследо
вания и зарубежных ученых. Например, польский ученый 
В. Зайончковский написал большую статью под назва
нием «Туркменские личные имена» 18, где антропонимы 
(всего 325 имен), извлеченные из произведений Б. Керба- 
баева, А .  Каушутова, А .  Дурдыева и Б. Курбанова, раз
деляются на три группы: мужские имена, женские имена 
и имена, одинаковые для мужчин и женщин. Эти группы,

15 Гордлевский В. А. Рождение ребенка и его воспитание. — Эт
нографическое обозрение, 1910, № 3—4; Он же. К личной ономасти
ке у османцев. — Древности восточные, 1913, т. 4.

16 Самойлович А. Н. К вопросу о наречении имени у турецких 
племен. — Живая старина, 1911, вып. 2.

17 Мухамедова 3. В. Личная ономастика у туркмен. — В кн.: 
ГТнтання ономастики. Қиів, 1965, с. 151 — 157; Она же. Несколько 
слов об антропонимах в «Огузнаме» из сочинения Салар Баба. — 
В кн.: Ономастика Средней Азии. М., 1978, с. 169— 171.

18 Zajackowski W. Die Tiirkmenisclien Personennamen. — Folia 
Orientalia, 1971, t. 13, S. 323—342.
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в свою очередь, имеют несколько подгрупп, где имена 
классифицируются по своей семантике и иллюстрируют
ся примерами из антропонимов, переведенных на немец
кий язык. Отметим, что абсолютное большинство антро
понимов имеет правильный перевод. Но вместе с тем не
которые имена неправильно подогнаны под классифика
ционную рубрику, имеются и неудачно переведенные 
антропонимы.

В исследование туркменских личных имен внесен оп
ределенный вклад этнографом Ш. Аннаклычевым, напи
савшим первую популярную брошюру под названием 
«Порядок наречения имен у туркмен»-19, где рассказыва
ется о мотивах и особенностях наречения новорожденно
го, о семантике антропонимов. В конце книги приводится 
список наиболее употребительных имен. Этим же авто
ром написана статья о мотивах выбора имени у турк
мен 20.

Другая научно-популярная книга «Как тебя зовут?» 21 
написана автором этих строк. В пей показаны старые и 
новые имена, объяснены мотивы выбора имени, семей
ные традиции в выборе имени, зависимость его от очеред
ности в рождении детей. В конце книги дается также 
антропонимический словарь.

Отражению диалектных особенностей в туркменской 
антропонимни посвящена специальная статья22, ибо 
диалекты туркменского языка оказывают сильное влия
ние не только на форму, но и на семантику имен. Об этом 
рассказывается и в статье Г. Сапаровой 23.

Исследованием туркменской антропонимни занимает
ся и Г. Сопиева, опубликовавшая несколько статей о 
семантической классификации личных имен, об их морфо
логической структуре, об истории изучения данной отрас
ли науки, о лексических источниках антропонимни, о мо

19 Аннагылыщов Ш. Туркменлерде ат дакылышы. Ашгабат, 5966.
20 Аннаклычев Ш. Мотивы выбора имен у туркмен. — В кн.: 

Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970, с. 201—205.
21 Атаныязов С. Адын, нэме? Ашгабат, 1978.
22 Чарыяров Б., Атаниязов С. Диалекты и туркменская антропо- 

иимия. — Советская тюркология, 1976, № 1, с. 42—48.
23 Сапарова Г. Женская антропонимня туркмен хасарли. — 

В кн.: Антропонимика. М., 1970, с. 77—80.
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тивированных и немотивированных именах, об эмоцио
нально-экспрессивных оттенках в антропонпмпи24 
и т. д.

Очень интересной, но еще не исследованной области 
антропонимики — частотности употребления женских и 
мужских имен — посвящена статья В. А. Никонова 
«Личные имена туркмен» 25. В ней автор приводит инте
ресные факты и цифровые данные о «модных» и пассив
ных именах детей, рожденных в 1970 г. в городе Ашхаба
де и пяти районах республики.

Как явствует из изложенного, по туркменской антро- 
понимии проделана определенная работа. Но пока у нас 
нет монографического, многопланового исследования 
данной проблемы. Отсутствуют и словари туркменских 
личных имен.

Этнонимия. Родоплеменное деление и этнические наи
менования туркмен были предметом исследования еще у 
средневековых ученых. У филолога XI в. М. Кашгарского 
мы находим перечень 22 огузско-туркменских родов с 
изображением их родовых знаков-тамг26. Такую же, но 
несколько отличную от списка М. Кашгарского и допол
няющую его схему можно встретить и в произведениях 
Рашид ад-дина (XIV в.) 27 и Абу-л-Гази (XVII в.) 28. Эти 
ученые приводят и этимологию многих туркменских эт
нонимов.

24 Сопиева Г. К.: К вопросу о классификации антропонимов турк
менского языка. — Изв. АН ТССР. Сер. обществ, наук, 1970, № 1, 
с. 85—88; О морфологической структуре антропонимов туркменского 
языка. — Уч. зап. ТГУ. Сер. фплол. наук, 1971, вып. G6, с. 62—68; Из 
истории изучения антропонимов. — В кн.: Вопросы русского языка. 
Ашхабад, 1975, с. 68—74; Лексические источники личных имен у 
туркмен. — В кн.; Ономастика Средней Азии. М., 1978, с. 177— 182; 
Средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков в антро
понимах на материале русского и туркменского языков. — Тезисы 
докл. 20-й научно-теоретнч. конференции проф.-препод. состава ТГУ. 
Ашхабад, 1972.

25 Никонов В. А. Личные имена туркмен. — В кн.; Полевые ис
следования Института этнографии в 1974 г. М., 1975, с. 84—88.

20 Қошгарий М. Девону лугатит турк. Тошкент, 1960, т. 1, 
с. 89—91.

27 Матеоиалы по истории туркмен и Туркмении. М.; Л., т. 1, 
1939, с. 494—495.

28 Кононов А. Н. Родословная туркмен; Сочинения Абу-л-Гази, 
хана хивинского. М.; Л., 1958.
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В силу исторических, социальных и иных обстоя
тельств до недавнего времени, даже в конце XIX в., еще 
сохранялось родонлеменное деление туркмен 2Э. Старое 
поколение людей, а также многочисленные этнографиче
ские, диалектологические и другие труды ученых различ
ных времен сохранили несметное число туркменских 
этнонимов—названий крупных и мелких родов, племен, их 
подразделений, колен, подколен и т. д. Из этих же источ
ников мы собрали несколько тысяч этнических наимено
ваний. Этнонимия туркменского народа, несмотря на ог
ромную лингвистическую и этнографическую информа
цию, не была предметом детальной разработки и моногра
фического исследования. Отсутствует словарь или под
робный список, включающий в себя наиболее полно 
туркменские этнонимы. Имеющиеся же этнографические 
работы косвенно касаются этнонимии, а в немногих 
статьях, посвященных этническим наименованиям, или 
раскрывается смысл отдельных названий29 30 31, или отража
ется та или иная особенность этнонимии.

Как наиболее крупную работу, в которой исследуются 
этнический состав и этнические названия, упомянем кан
дидатскую диссертацию Г. И. Карпова «Этнический сос
тав туркмен» (Ашхабад, 1942. Рукопись хранится в науч
ной библиотеке им. М. Горького МГУ). Г. И. Карпов 
сразу же в послереволюционный период собрал огромный 
материал по родоплеменному делению туркменского на
рода и в своей работе дал схему деления его основных 
групп. Даже по приблизительным подсчетам его моно
графия включает в себя около 3000 туркменских этно
нимов.

В работе имеется и особый раздел «О возрасте родо
племенных групп по их названиям» (с. 212—219). Жаль, 
что это важное исследование до сих пор не опубликовано.

Раздел, посвященный этнонимам, имеется и в работе 
3. Б. Мухамедовой3’, которая исследовала родовые 
названия туркмен, упоминаемые в сочинениях средневе-

29 Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963, т. 2, с. 18.
30 Зуев Ю. К. К семантике этнонима имур/имир. — Изв. АН 

ТССР. Сер. обществ, наук, 1968, № 4.
31 Мухамедова 3. Б. Исследования по истории туркменского язы

ка XI—XIV вв. Ашхабад, 1973, с. 18—36.
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новых ученых, в сравнительном плане с этнотопонимией. 
Такая же цель преследуется ею и в статьях «Огузско- 
туркменские этнотопонимы»32 и «Огузско-туркменские 
этнонимы» 33.

Этнонимы сыграли большую роль в формировании 
географических названий Туркменистана. Они составля
ют более 16% всей топонимии. Сравнительному изучению 
этнонимов с этнотопонимией посвящена статья автора 
этих строк 34.

Астронимия. Туркменский язык очень богат названия
ми космических тел и явлений. Изучению этого вопроса 
3. Б. Мухамедова посвятила особый раздел своей выше
упомянутой книги, который называется «Астронимы и 
связанные с ними слова». В нем автор анализирует 
астронимы тюркского происхождения, приводит их сло
варь и сравнивает их с материалами тюркских языков и 
письменных памятников. Эти же вопросы рассмотрены 
ею в отдельной статье35.

Из изложенного явствует, что изучение ономастики 
Туркменистана получило большой импульс только в пос
левоенные годы. При этом надо отметить, что по отдель
ным отраслям ономастики (например, по топонимии) 
сделано немало, но другие отрасли (этнонимия, космони- 
мия) изучены пока недостаточно, а некоторые ее разделы 
(зоонимия, слова топонимического происхождения и др.) 
еще ждут своих исследователей.

32 Мухамедова 3. Б. Огузско-туркменские этнотопонимы. —  
Sprache, geschichte und kultur der Altaischen Volker. Berlin, 1974.

33 Мухамедова 3. Б. Огузско-туркменские этнонимы. — Совет
ская тюркология, 1971, № 1.

34 Атаниязов С. Об этнотопонимии Туркменистана. — Изв. АН 
ТССР. Сер. обществ наук, 1979, № 5.

35 Мухамедова 3. Б. XIII—XIV Asirlarda arapca yazilan filologik  
eserlerdaki.yibdiz atlari. — Bilimsel bildiriler. Ankara, 1975.
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