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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРИЗНАКОВ 
ДЛЯ НАИМЕНОВАНИЯ ГОР У АЛТАЙЦЕВ 

(к проблеме оронимии Горного Алтая)

Задача данной статьи -  выявление признаков, по которым 
отбирались названия гор народом, стоявшим совсем недавно на 
уровне родо-племенной структуры общества.

Большинство гор в Горном Алтае сохранили свои старые на
звания, относящиеся по крайней мере ко времени, предшествовав
шему проникновению на Алтай русской культуры, т .е . до XVII в., 
когда алтайцы (ойроты) занимались еще главным образом охотой 
и скотоводством.

Основными номенклатурными названиями рельефа земной по
верхности, связанными с наименованиями гор и возвышенностей у 

алтайцев, являются: qyr  "горный хребет', ‘гора’, ‘цепь гор, хол
мов’, ‘холмистая местность’; tuu  ‘гора’; tuular мн.ч. ‘горы’, ‘гор
ная цепь’; ta j f a  ‘гора, покрытая лесом’; qaja  ‘скала’, ‘утес’; 
boom ‘крутой скалистый выступ*; fcaS ‘вершина горы’; m ees  ‘б ез
лесный отлогий склон горы’, ‘южная сторона горы’; m eze  ‘высо
кий холм’, ‘сопка’; tön ‘холм’, ‘бугор’; te s te k  ‘холм’.

Кроме того, в составе наименований гор встречаются и дру
гие номенклатурные названия, связанные с характеристикой 
рельефа земной поверхности, например: bo focu / /boocy  ‘горный пе
ревал’; arty ‘порог реки’; qudjur ‘солончак’; кесй  ‘переправа’; 
s a j  ‘отмель’; еег  ‘седловина’; ojoq  ‘впадина’, beltir  ‘соединение 
двух и более рек’, ‘ устье реки’; taS ‘камень’; qat ‘слой’; qooby/ /  

qoby  ‘лог’, ‘лощина’; djar  ‘берег’, ‘крутой яр’; qa ïa t  ‘высокий бе
рег’ и т.д.
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Все названия гор на Алтае состоят либо из одного слова, 

обозначающего признак, по которому выбрано название данной го
ры, либо из определительного словосочетания, элементы которого 
также обозначают признак.

Классификация названий гор в Горном Алтае в семантиче
ском плане позволяет выделить семь основных групп: 1) группу 
названий, связанных с наименованиями людей и их коллективов 
(племен, родов и пр.); 2) группу названий по фауне гор; 3) по фло
ре; 4) группу названий по цветовым оттенкам1; 5) по другим качест
венным признакам; 6) по названиям соседних, связанных с горами 

гидронимов; 7) по случайным предметным признакам.
Первая группа, по названиям людей и их коллективов, зани

мает незначительное место среди других названий гор в Горном 
Алтае. Сюда можно отнести только Могол ( < Mojfol — название 
одного из алтайских, теленгитских родов); редко встречаются 
также оронимы, образованные по названиям свойств человека 

или по професии: Кюлюк (<  kuluk  ‘силач’, ‘удалец’, ‘ловкий’, 
‘проворный’); Абыс ( < abystyr i  qyry ‘поповская гора’).

Наименования гор второй группы, т .е . связанные с фауной 
края, встречаются уже чаще. К ним относятся следующие назва
ния: Маралду (< Maralduu ‘изобилующая маралами’); Бабырган 
( < baby г fa n  -  вид белки, области, ‘белка-летяга’); Тооту (too 

tuu ‘верблюжья гора’, или ‘верблюд-гора’) -  название по общему 
очертанию силуэта горы; Итыская (ittu  qaja  ‘собачья скала’); Тар
баганда (tarbay-anduu m ees  ‘южная сторона горы, изобилующая 

Сурками’).
Кроме того встречаются названия гор, связанные с табуиро

ванной лексикой охотничьего языка, в качестве примеров приве
дем следующие названия: Абай-Кобы ( < a b a j  qooby букв, ‘лог 
Старшего брата’ в значении ‘медвежий лог’, где название ajuu 

‘ медведь’ по обычаям запрета замещено обращением к старшему 
брату abaj ‘братец’; Абаган ( < a b a  qaan букв, ‘братец-хан’ в зна
чении ‘медведь-хан’); Адаган (<  ada qaan букв, ‘отец-хан* в значе
нии ‘медведь-хан’).
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Третью группу названий гор -  по наименованиям растений, 
характеризующих данную гору, составляют следующие названия; 
Артыш ( < arty s  ‘можжевельник'); Сартамыр (■< sa ry  tamyr  ‘жел
тый корень* -  название растения); Мажаган ( л m aïaq  ‘колос’, 

‘колосистый'); Айгулак ( < aj qulaq//uj qulaq  ‘конский щавель'); 
Боротал (boro ta l  ‘серая ива’); Марчалкат (marcal qat ‘ягода мар- 
чы’ — болотное растение); Четту//Четту бажы (< cettü//cettü hazy  

‘с порослями хвойного кустарника'); Талда (< ta lduu  ‘изобилую
щая тальником, ивой, ракитой'); Тытту коба ( tyttuu qooby ‘изо
билующая лиственницами'); Кылбышту (<£qylbys tuu  tuu  ‘гора, изо
билующая баданом' -  широколиственное вечнозеленое растение); 
Согонолу кыр ( < so fo n o lu u  qyr ‘гора, изобилующая диким луком'); 
Кайынду кыр (w qajyqduu qyr ‘гора, изобилующая березами').

Четвертую группу составляют названия по цветовым оттен
кам: Ак-кем ( < a q  кет  ‘белореченская’, букв, ‘белая река*); Акка 
( < a q  qazat  ‘белая возвышенность’); Агайра (<  aq ajry ‘белое раз
ветвление гор’); Ак-кобы (-c a q  qoby ‘белое ущелье’); Ак-кая ( ^ aq 

qaja  ‘белая скала*); Ахту (aq tu u  ‘белая гора*); Саракта (<  sary  
aq tuu ‘желто-белая гора*); Ак-бом (<  aq boom ‘белый выступ ска
лы*); Саргоба (<  sary qoby ‘желтый лог*); Кызыл-таш ( < q y z y l  tag  

‘красный камень*); Кызыл-ер (< .qyzy l  еег  ‘красная седловина*); 
Кызыл-кюдюр ( -с q yzy l  qudjur ‘красный солончак*); Чанкьр (<сап-  
qyr) ‘голубая /гора/*; Сурайры (■*.sur ajry ‘серая развилина*); Ал- 
тын-туу ( < a l ty n  tuu  ‘золотая гора*); Темир-алды (<  temir aldy 

‘железная подошва горы*, букв, ‘железный низ*).
Пятая группа включает названия гор, образованные по раз

личным качественным признакам: Кырлан ( < qyrlan  ‘гористое ме
сто*, ‘труднопроходимый горный кряж*); Кырлык (< q y r ly q  ‘гори
стый*, ‘имеющий грани*); Кырлу-тон (< q y r lu u  tön ‘возвышенность, 
имеющая грани*); Межелик ( с m eze l ik  ‘курган*, ‘сопка*, ‘холми
стость’); Таштукат (■с tas tuu qat ‘каменистый слой’); Умак-таш 
(<zumaq tas  ‘множество камней’); Кызык-таш ( < q y z y q  tas  ‘рас
каленный камень’); Янкыр (<  djaan qyr ‘большая гора*); Болчок 
(■< bolcoq m ees  ‘круглая, шарообразная горка*); Сирегур (<  sûrü  

qyr ‘остроконечная гора*); Бешпек ( < b e s p e k  ‘пышная’); Юмалы 
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(< djumaly  ‘пушистая’); Адырту (<  adyr tuu  ‘бугристая гора’); 
Чичке (< c icke  ‘стройная’); Кыйрак qyjraq  ‘кривая’, ‘кособо
кая’); Бош-туу {< bos tuu ‘пустая гора’); Кынырар (< qyqyrar 

‘звенящая’, ‘имеющая звонкое эхо’); Байлу-кем {< bajluu кет 

‘заповедная’, ‘священная река’); Иик-туу ( i ik - tu u  ‘жертвенная 

гора’/ / ‘ гора-веретено’); Ширанда (<  syra tuu  ‘гора страдания, 
мучений’); Берт-боом ( < bert boom ‘крутой скалистый выступ с 
изгибом’).

Шестую группу составляют названия гор, общие с гидрони
мами, находящихся вблизи рек, озер, порогов и т .д ., например: 
Юлдуз-коль ( < d ju ld u z  kol  ‘ звездное озеро’); Толгуяк ( < to l fo jo q  

‘изгиб речки’); Бальтир-ойок (< beltir  ojoq  ‘впадина у соединения 

рек’); Сал-кечю ( < s a l  -кесй  ‘переправа на плотах’ букв, ‘плот- 
переправа’); Салужар (<  sa id  jar  ‘крутой берег реки’); Ярлу (•*■djar- 
luu  ‘с высоким, отвесным яром’); Салюгем (<  sajluu  кет  ‘река с 
берегами, покрытыми галькой’); Артыбаш ( < a r t y  bas  ‘порожи
стое начало реки’); Кайнарты (<  qajnar arty  ‘кипящий порог’); Ар- 
жан-туу (<  arzan tuu ‘гора с целебным источником’); Беш-иир 
( < b e s  Hrdüü  ‘с пятью омутами, водоворотами’); Черлок (< cor loq  

‘ капля’).
Последняя, седьмая, группа включает названия, образован

ные по различным другим предметным признакам, например: Тугая 

(<  tuu qaja  ‘горная скала’); Боочу {< Ъооси ‘горный перевал’); Кы- 
рашкан ( <  qyr asqan  ‘переваливший через гору’); Тебек-кудюр 

(<  tebege qudjur ‘солончаковый подножный корм’, ‘тебеневка’); 
Элее (< e les  ‘силуэт’, ‘неясное очертание’, ‘призрак’, ‘мираж’); 
Чадарт ( < c a d y r  ‘гора-шатер’); Шавлы ( <-sabyluu ‘имеющая под- 
пругу’, ‘с подпругой’); Оркбш (< o rk o s  ‘верблюжийгорб’); Оймок 
( < оjmoq  ‘гора-наперсток’); Шибе ( < s i b e e  ‘крепость’); Шибелик 
( < s i b e l i k  ‘крепостная гора’); Иртыш (<  er t is  ‘зуб великана’); 
Елдо-кат (<  djoldo qat букв, ‘на дороге ягоды’); Елдо- к°бы  
( < djoldo qooby букв, ‘на дороге лог’); Янгызкош ( < d ja y y z  qos 

‘одинокий шалаш’); Бичикту-кая (-< b ic ik tü ü  qaja  ‘скала с надпи
сями’); Имеря (<  imajeri b czy  ‘вершина горы с отметкой, со зна
ком’) .
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Что касается структуры оронимов, то, как уже отмечалось 

выше, все названия гор разделяются на два основных типа: а) про
стые названия, состоящие из одного непроизводного или произ

водного слова, б) сложные названия, состоящие из сочетания двух, 
максимум трех слов, где определяемое является номенклатурным 

термином, а определение указывает на его признак.
В односложных названиях гор наиболее часто встречаются 

следующие словообразовательные аффиксы:
- lu u /- lü i ï  - duu /-düü  -tui'./-tûiï, например: sojfonoluü  ‘изо

билующая диким луком’; maralduu ‘изобилующая маралами', ty t-  

tuu ‘изобилующая лиственницами’ и т.д.
-lyq/-lik,  например: oyrlyq  ‘гористый*, ‘имеющийграни’ и

т.д.
-аг/-ег ,  например: qynyrar ‘звенящий’ и некоторые другие.
Для сложных названий гор -  словосочетаний, характерны 

следующие модели:
а) сочетания — приложения, например: adarqaan  ‘отец-хан’;
б) сочетания, основанные на грамматической связи примы

кания, например: m arta l qat ‘ягоды болотного растения марчал’ 

aq qaja  ‘белая скала’ и т.д.;
в) сочетания, основанные на грамматической объектной свя

зи управления, например: djoldo qat ‘на дороге ягоды’ или qyr as-  

qan ‘переваливший через гору*;
г) сочетания имени с аффиксами словообразования, выра

жающими атрибутивную форму, например: ty tuu  qooby  ‘лог, изо
билующий лиственницами* и т.д.

Выше указаны только наиболее продуктивные структурные 
типы словосочетаний, другие типы встречаются значительно реже 

отмеченных.
Итак, из краткого обзора основных структурных и семанти

ческих типов оронимов, встречающихся в Горном Алтае, можно 

сделать следующие выводы:
1. Основными признаками, избранными алтайцами для наиме

нования гор, являются признаки, определяющиеся природными ок

ружающими условиями, фауной и флорой гор, цветовыми впечатле- 
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ниями, различными качественными особенностями, характеризую

щими горы, а также соседним рельефом земной поверхности и в 

том числе озерами, реками, протоками и т .д ., реже встречаются 

названия гор, связанные с наименованием людей, их коллективов 

(племен, родов) и их свойств.
2. В структурном отношении оронимы Горного Алтая пред

ставлены отдельными словами, производными и непроизводными 
по своему составу, а также словосочетаниями, между компонен
тами которых существует примыкание, атрибутивная безобъектная 

или объектная грамматическая связь.


