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Аннотация. Проведен анализ грамматической структуры гидронимов Нарынской 

области. Определены языковые особенности гидронимов региона, выделены простые, 

сложные, аффиксальные, безаффиксные гидронимы и рассмотрены способы синтаксической 

связи в них. Лексика и морфологическое строение каждого языка не однообразны. Структура 

и языковой состав топонимов так же разнообразны. Отсюда возникает вопрос, какие 

факторы повлияли на языковую структуру географических названий. На язык оказывают 

влияние, во-первых, исторические события (вторжения, походы, миграции, культурный 

обмен); во-вторых, природные условия (рельеф, климат, флора и фауна); в-третьих, языковые 

контакты (взаимодействие с другими народами) и т.д. Изучение грамматической структуры 

топонимов является важной частью топонимики как науки. Поэтому изучение структуры, 

морфологии, семантики, этимологии, языкового слоя географических названий помогает 

понять историю, культуру и языковые связи нации. 

 

Abstract. The study will analyze the grammatical structure of hydronyms in Naryn region. 

Such linguistic features of the region's hydronyms like simple, complex, affixed, non-affixed 

hydronyms will be identified, and the methods of syntactic connection in them will be considered. 

The vocabulary and morphological structure of each language are not uniform. The structure and 

linguistic composition of toponyms are also diverse. This raises the question of what factors 

influenced the linguistic structure of geographical names. Language is influenced, firstly, by 

historical events (invasions, campaigns, migrations, cultural exchange); secondly, by natural 

conditions (relief, climate, flora and fauna); thirdly, by language contacts (interaction with other 

peoples), etc. The study of the grammatical structure of toponyms is an important part of toponymy 

as a science. Therefore, studying the structure, morphology, semantics, etymology, and language 

layer of geographical names helps to understand the history, culture, and language connections of a 

nation. 
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Топонимика — это одна из отраслей ономастики (географические названия). Изучение 

истории и значения географических названий помогает понять языковые и культурные связи 

народа, а также их языки. «Топонимика» (от древнегреческого τόπος — «место» и ὄνυμα — 

«имя, название») означает «географическое название». В целом, топонимика охватывает 

названия рек, поселений, улиц, городов, островов или определённых территорий. Наука о 
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топонимике делится на несколько классов, таких как оронимы, гидронимы, антропонимы, 

ойконимы и другие. Задачей топонимики является анализ этимологии, семантики, 

грамматической структуры, фонетических особенностей географических названий и других 

аспектов [1]. 

Географические названия сохраняются веками и даже тысячелетиями после их 

появления. Многие из них отражают не современные, а исторические условия. Кроме того, 

названия являются общественными — они даются представителями определённой 

социальной группы в конкретные исторические моменты. Поэтому исследование 

географических названий имеет особое значение для истории. История, этимология, 

семантика, грамматическая структура топонимов широко используется в языкознании. 

Каждое название, будь то лексическое составляющее, его время появления, средства 

образования слов и особенности произношения, а также с точки зрения исторической 

географии (переселение народов, оседлость, хозяйство, территория), рассматривается в 

контексте этих процессов. Такие исследования проводятся топонимистами [2]. 

Топонимы различаются по лексическому составу, семантическому значению и 

морфологическому строению. Аффиксы, относящиеся к топонимам, связаны с древними 

языковыми законами, в то время как другая группа заимствована из других языков. В 

этнонимах, антропонимах, топонимах, встречающихся в нашей стране, сохранились 

словарный состав и грамматическое построение нашего древнего языка, а именно способы 

словообразования, словоизменения. Большинство топонимических выражений являются 

выражениями подчиненного типа. Н. А. Баскаков разделил подчинительные выражения на 

несколько классификаций с точки зрения их группового состава, модели, вида. Ученый 

основывал названную классификацию на трех конструктивных принципах: 1) 

Семантические; 2) Морфологические; 3) Синтетико-функциональные. Среди них особое 

внимание уделяется синтетико-функциональному принципу. Он высказывал свои мысли о 

структурном составе тюркских языков, особенно обращал внимание на атрибутивные 

выражения [3]. 

Топонимы на территории Кыргызстана имеют различную структуру и состав. 

Известный ученый Г. И. Донидзе отмечает, что в топонимии тюркских языков участвуют 

суффиксы. Однако, исследуя роль суффиксов в тюркских языках, Г. И. Донидзе приходит к 

такому выводу, что по сравнению со славянской топонимикой в тюркских языках нет 

аффиксов, которые образуют собственные географические имена [4].  

Хотя топонимика — это отдельная отрасль науки, у нее есть свои топоформанты, из 

которых состоит топоним. Так как топоним является одним из направлений лингвистики 

(полувековой раздел ономологии), то в единстве с лингвистикой формирование топонима 

строится на основе законов, правил языка. Как сказал Э. М. Мурзаев: «...поскольку 

географические названия являются прежде всего словарным составом, они подчиняются 

законам языка. Это лингвистика, которая имеет самую передовую особенность в изучении 

географических названий» [2].  

В. А. Никонов отмечает, что географические названия — это лексические названия, и 

пишет: «географическое название — это тоже слово. Как и все слова, все географические 

названия подчиняются законам языка» [5]. 

Гидронимы, образованные морфологическим путем. Названия мест и водоемов могут 

состоять в целом из 1, 2 или 3, 4 слов. Также существуют топонимы, имеющие форму корня. 

Большинство названий мест и водоемов в тюркских языках образуются с помощью 

аффиксов, таких как -лы, -лык, -чы, -лар. Например, топонимы, образованные с помощью 

аффиксов -лы и -чы встречаются в Тюменской области России: Аусаклы; на территории 
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Азербайджана: Абдаллы, Мамырлы, Масаллы, Заманлы; в Турции: Агажлы, Араблу, 

Байракулу, Чамлу, Инчирлю, Кавуклу, Балыклы; в Грузии: Абдалли, Казмалы, Илыклы; в 

Иране: Экенлу, Диреклу, Гебеглу и др. Географические названия, образованные с помощью 

аффикса -лык, также охватывают обширные территории. В Ингальском районе находятся 

Таллык, Аралик, Чютлук, Каранлык, Дүйзенлик, Ханлыг, Текелик. Аффикс -чы также 

встречается в образовании топонимов. Обычно он участвует в образовании слов, связанных с 

профессиями и ремеслами. По мнению Г. Мешедиева, аффикс -чы образует слова, 

обозначающие людей, занимающихся различными профессиями и ремеслами. В. 

Серебренников и Н. Гаджиева указывают на то, что аффикс -чы широко распространен в 

тюркских языках. Исследователи также отмечают, что этот формант образует слова, 

связанные с профессиями и ремеслами. Например: Кушчу, Илхычы, Арабачы, Арачы, 

Демирчи и др. [6]. 

Гидронимы часто отражают особенности водоема: цвет, размер, характер течения. 

Например: Карасу — Черная вода, Кызылсу — Красная вода, Аксу — Белая Вода, Узун-Су 

— Длинная река. При грамматическом анализе языковой единицы в конкретном языке 

рассматриваются не только её смысловые характеристики, но и структурные особенности. В 

грамматическом исследовании анализируется морфологическая структура языковой 

единицы, восстановление продуктивных или отдельных старых грамматических форм, 

изменения в языке, введение языковых единиц, а также современные и устаревшие методы 

словообразования. В общей системе тюркских языков работы по топонимам были написаны 

и систематизированы многими учеными, такими как С. Атаниязов, Р. М. Юзбашев, К. 

Конкобаев, Ф. Г. Гарипова, Р. З. Шакуров, С. Кораев, Т. Нафасов, З. Дусимов, Л. Каримова, 

Н. Охунов, Т. Эназаров, Н. Бегалиев, Н. Улуков и другие. В Казахстане следует отметить 

работу А. Абдрахманова, который исследовал казахские топонимы и гидронимы с 

этимологической точки зрения и рассматривал их связь с топонимами других тюркских 

языков. В области каракалпакского языкознания К. Абдимуратов предложил структурно-

семантический анализ географических названий, включая гидронимы, разделив их на 

простые и сложные топонимы, и показал гидронимы, образованные с помощью аффиксов -

ла/-ла, -ши/-ши, -лак/-лик [7].  

В тюркских языках грамматическая структура топонимов схожа. В древней тюркской 

топонимии Центральной Азии большинство названий образованы с помощью аффиксов -liγ 

(-lik, -lik, -luk, -luk, -luk) [8]. 

В соответствии с определением Х. Холмуминова, микротопонимы в Байсунском районе 

Узбекистана формируются тремя способами, и в зависимости от этого их грамматическая 

структура делится на три типа: простые топонимы, составные топонимы и сложные 

топонимы. Также он определяет грамматическую структуру гидронимов [9]. 

Грамматическая структура топонимов — это особая отрасль лингвистической науки, 

исследующая формирование географических названий. В отличие от обычных слов, 

топонимы обладают особыми характеристиками, так как связаны с функцией обозначения 

определённых мест на карте. 

Особенности грамматической структуры топонимов. В киргизском языке топонимы 

подчиняются категории склонения и принадлежности, их форма не изменяется по числовой 

категории (-лар), однако, когда к географическим названиям добавляется аффикс -лык, тогда 

также используется аффикс -лар (например, Ат-Башылыктар). Кроме того, названия мест и 

водоемов изменяются через принадлежные и склоняемые аффиксы. Пример: Ат-Башы, Ат-

Башыга, Ат-Башым и т.д. Топонимы чаще всего имеют простую структуру, состоящую из 

одного или нескольких корней. Их значение связано с особенностями региона (рельеф, 
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растения, исторические события). Некоторые топонимы обладают свойством устойчивости и 

могут оставаться в использовании на протяжении веков. 

По грамматической структуре топонимы делятся на простые и сложные. Простые 

топонимы состоят из одного слова (например, Нарын, Аксай, Жумгал, Оттук, Аксай). 

Сложные топонимы состоят из нескольких слов (например, Сары-Жаз, Ат-Башы). 

Композитные топонимы образуются с участием слов из других языков. Примеры: Тянь-

Шань, Ысык-Көл, Кара-Суу (Кара Суу), Ала-Тоо (Ала-Тоо). Происхождение: Тянь-Шань 

(китайское происхождение), Ала-Тоо (тюркское происхождение). 

В общетюркских языках широко используются различные языковые символы для 

создания топонимов, указывающих на размер, форму, местоположение и другие 

характеристики местности. Большинство названий земли и воды состоят из числительных. 

Числительные часто включаются в турецкие топонимы, указывая на количество чего-либо 

Жети-Суу (семь-вод), Үч-Кудук (три-колодца). 

В структуре и формировании топонимов существуют определенные закономерности. 

Топонимы могут быть простыми и сложными. В языкознании различные языковые единицы 

используются вместе с определяющими качествами. В тюркских языках, включая 

кыргызский, чаще всего первый компонент сложных топонимов является прилагательным и 

выполняет определительную функцию. Например: Ийри-Суу, Жылуу-Суу и др. 

Структура топонимов в кыргызском языке разнообразна. Встречаются как простые 

топонимы, состоящие из одного слова, так и сложные, состоящие из двух и более слов. 

Языковая структура названий вод Нарынского района неодинакова. 

Гидронимы, образованные при помощи аффиксов. Они образуются морфологическим 

путем. Многие топонимы на нашей территории образованы с помощью 

словообразовательных компонентов. Особенно много названий мест и водоемов образовано 

от существительных с помощью аффиксов -луу, -лык, -ты, -ды, -лы. В кыргызском языке 

аффикс -луу считается организующим компонентом для топонимов. Однако в некоторых 

случаях вместо -луу используется аффикс -лы. Например: Кайыӊдуу вместо Кайыӊды, 

Алчалуу вместо Алчалы, Камандуу вместо Каманды и т.д. К сожалению, при образовании 

географических названий языковые законы не всегда соблюдаются. Причиной такого 

произношения можно считать удобство для людей. В то же время аффикс -лы также может 

изменяться в зависимости от слова, к которому он присоединяется, принимая формы -ли, -лу, 

-лү, -ды, -ди, -дү, -ты, -ти, -тү. Некоторые ученые отмечают, что аффиксы -лы и -ты 

связаны с древним аффиксом -лыг, подчеркивая, что -лы и -ды являются аффиксами, 

относящимися к древним тюркским языкам. Например, Арчалы — это Арчалуу, что означает 

«место, где много можжевельника». Марчалыг-Ой, Бакырлыг-таг (Медная гора), Джарлыг 

(jarliγ) или Джарлуг (jarluγ) означает «скала». Название Йакалыг означает «край», «берег» 

[10]. Подобные топонимы встречаются и в близлежащей Центральной Азии, а также на 

территории Казахстана. Топонимы, образованные с помощью аффиксов -лык и -ты, также 

встречаются в Нарынской области. Например: Оттук, Кажырты и др. 

Кроме того, встречаются топонимы, образованные от аффиксов -чы,- ык,- ыш, - ыл, -

ган. Примеры: Мыкаачы (жестокий), Ѳрнѳк (примерный), Эмгекчил (трудолюбивый), 

Ѳзгѳрүш (переменчивый) и т.д. 

Сложные гидронимы — это тип топонимов, состоящих из двух или более слов. 

Большинство географических названий на территории Кыргызстана состоят из двух 

компонентов. Кроме того, встречаются названия, состоящие из трех или четырех 

компонентов. Двухкомпонентные топонимы можно разделить на морфологические части в 

зависимости от их словесных классов. Такие топонимы могут встречаться как в виде 
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словосочетаний, так и в виде слов с аффиксами. Например: Тогуз-Булак, Сары-Булуӊ, 

Алмамбет-Атанын булагы и другие. Сложные гидронимы также делятся на гидронимы, 

образующиеся с аффиксами  и без аффиксов. 

Сложные гидронимы без морфем. Большинство гидронимов без морфем образуются из 

терминов, обозначающих географические понятия. Синтаксически такие названия имеют 

первый компонент, который всегда выполняет роль определителя, хотя некоторые из этих 

названий происходят от имен людей. Примеры: Жумгал Ата, Калыбек Ата, Тайгалак-Таш, 

Көл-Суу, Чок-Тал, Сийгек-Таш и другие. 

Гидронимы,состоящие из сочетания существительных+существительных. Мазар-

Булак, Ат-Кулак, Датка-Булак, Куйручук-Булак, Наристе-Булак, Намаз-Дөбө, Таш-Мазар, 

Бака-Булак, Жөтөл-Булак, Сүрөт-Булак, Кыз-Мазар, Алтын-Булек, Туз-Булак, Кайнар-Булак, 

Эчки-Булак, Теке-Секирик, Май-Булак, Көл-Төр, Дары-Булак и другие. Некоторые 

топонимы, такие как Карагай-Булак, состоят из двух частей с определением, где один 

компонент описывает характеристику, выполняет роль уточняющего элемента. 

Сложные гидронимы типа «существительное + существительное» встречаются редко. 

Эти названия формируются путем добавления аффикса -нын (или его вариантов) или частиц, 

указывающих на принадлежность третьего лица. В некоторых случаях аффикс 

принадлежности опускается. Примеры: Алмамбет атанын булагы (Источник Алмамбет-ата), 

Каныкейдин көз жашы (Слёзы Каныкей), Эр Табылдынын Булагы (Источник Эр Табылды), 

Ыманбек молдонун мазары (Могила Ыманбека Молдо), Миӊкуш-Булагы (Источник 

Миӊкуш), Эдил Ата-Булагы (Источник Эдил Ата), Жарташ-Мазары (Могила каменистая 

скала), Кош-Мазары (могила Кош), Сүйүү-Булагы (Источник Сүйүү), Ат-Башы и другие. 

Гидронимы, состоящие из прилагательного + существительного. Такие гидронимы 

часто встречаются в названиях водоемов и местности, состоящих из двух компонентов. С 

синтаксической точки зрения, первый компонент выполняет функцию определения. 

Примеры: Ысык-Суу, Ак-Кудук, Муздак-Булак, Жылуу-Суу, Сары-Булак, Сары-Бел, Кур-

Сай, Кургак-Булак и другие. 

Эти гидронимы делятся на два типа: гидронимы с аффиксами и без аффиксов. В 

первую группу входят названия, в которых первым компонентом является прилагательное. 

Примеры: Кара-Суу, Көк-Ирим, Көк-Аргын, Ак-Суу, Сары-Көл, Кара-Коюн, Кызыл-Дөбө, 

Ак-Кудук, Карала-Таш, Сары-Булуӊ, Чоӊ-Нарын, Сары-Жаз, Көбүк-Суу, Жоон-Арык и 

другие. Во вторую группу входят названия, образованные с помощью аффиксов -луу, -лы, 

которые добавляются к существительному. Примеры: Бугулуу-Төр, Сүттүү-Булак, Каманды-

Суу и другие. Прилагательные в таких гидронимах описывают особенности объектов. Это 

может быть указание на цвет, форму, размер или другие характеристики. 

Цвет: Кара-Суу (Черная река), Көк-Ирим (Голубой Ирим), Көк-Аргын (Голубой 

Аргын), Ак-Суу (Белая река), Сары-Көл (Желтое озеро), Кара-Коюн (Черный овраг), Кызыл-

Дөбө (Красная холм), Ак-Кудук (Белый колодец) и другие. 

Форма, внешний вид: Ийри-Суу (Изогнутая река), Жалгыз-Терек (Одинокий тополь), 

Чатыр-Көл (Чатыр-Куль). 

Размер, высота: Жоон-Арык (Широкий канал), Чоӊ-Нарын (Большой Нарын). 

Разные качества: Жылуу-Суу (Теплая река), Ысык-Суу (Горячая река), Шар-Суу 

(Текущая вода), Көбүк-Суу (Пенная вода), Кашка-Суу (Чистая вода), Салкын-Төр 

(Прохладная долина) и другие. 

Гидронимы, состоящие из прилагательного + прилагательного. Такие названия мест и 

водоемов состоят из двух прилагательных. Они образуются с помощью аффиксов -луу, -лы. 

Примеры: Орто-Кууганды, Чет-Кууганды. 



Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.ru 

Т. 11. №5 2025 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114 

 

                  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 591 

Гидронимы, состоящие из числительного + существительного. Числительные всегда 

являются первым компонентом сложных гидронимов и выполняют функцию определения. 

Примеры: Үч-Көл (Три озера), Тогуз-Булак (Девять источников), Эки-Шар (Два водопада), 

Миӊ-Куш (Тысяча птиц), Эки бала-Булагы (Источник двух детей), Он-Арча (Десять 

можжевельников), Үч-Эмчек (Три груди) и другие. Также встречаются географические 

названия, образованные с помощью числительных, указывающих порядок: Сегизинчи-Март 

айылы (Село 8 марта). Числительные три, семь, девять и сорок, используемые в гидронимах, 

не только обозначают количество, но и могут указывать на обилие чего-либо. Это также 

отмечено С. К. Кенесбаевым [11]. Примеры: Кырк-Боз-Үй (сорок юрт), Миӊ-Булак (тысяча 

источников). Название Миӊ-Булак было дано местности, где было много источников, а 

Кырк-Боз-Үй относится к многочисленным боз-үй (юртам), которые располагались вдоль 

дороги. Название Миӊ-Куш связано с большим числом птиц, обитавших в этих местах, как 

отмечают местные жители. 

Гидронимы, состоящие из трех слов. Примеры: Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-

Тайлака), Ак-Таш мазары (Могила Ак-Таша), Алмамбет-Атанын булагы (Источник 

Алмамбет-Аты), Жара оорусунун булагы (Источник раны), Каныкейдин көз жашы (Слезы 

Каныкей), Корумду-Жайлоо мазары (Могила Корумду-Жайлоо), Кызыл-Дөбө мазары 

(Могила Красной возвышенности), Кургак-Булак мазары (Могила сухой источник), Эр 

Табылдынын булагы (Источник Эр Табылды), Ыманбек молдонун мазары (Могила Ыманбек 

Молдона), Эки-Чаттын булагы (Источник Эки-Чат) и другие. В этих случаях первый 

компонент выполняет функцию определения. 

Гидронимы, состоящие из четырех слов: Примеры: Ак-Көлдүн мазар тармагы 

(Могильная система Ак-Коля), Киндик-Дөбөнүн Төш-Мазары (Могила Төш-Мазары Киндик-

Дөбө) и другие. 

Гидронимы, образованные через синтаксическую связь. В нашем языке гидронимы, 

образованные синтаксическим путем, широко распространены и часто возникают на основе 

сочетаний слов и фраз. Эти гидронимы делятся на две группы в зависимости от типа 

синтаксической связи: подчинённой и сочинённой. 

Гидронимы, образованные через соединение (сочленение). В этом случае 

словосочетания соединяются друг с другом без использования аффиксов. Этот способ 

образования географических названий часто встречается в Кыргызстане, в частности, в 

Нарынской области. Примеры: Ак-Суу (Белая река), Кара-Суу (Чёрная река), Сүрөт-Булак 

(Источник с изображениями), Кыз-Мазар (Могила девушки), Теке-Секирик (Теке-Секирик), 

Тамчы-Булак (Источник капель), Карагай-Булак (Источник сосны), Алтын-Булак (Золотой 

источник), Мазар-Булак (Могильный источник), Жылуу-Суу (Тёплая вода), Мазар-Тал 

(Могильная ива), Беш-Терек (Пять тополей), Эки-Шар (Два водопада), Дары-Булак 

(Лечебный источник), Келин-Таш (Камень невесты), Кара-Көл (Чёрное озеро), Сары-Жаз 

(Жёлтое лето), Он-Арча (Десять можжевельников), Кашка-Суу (Чистая вода), Миӊ-Куш 

(Тысяча птиц), Кашка-Терек (Чистый тополь), Беш-Терек (Пять тополей), Наристе-Булак 

(Источник младенца), Бака-Булак (Источник лягушки), Эчки-Булак (Источник козы), 

Тулпар-Булак (Источник коня) и другие. 

Гидронимы, образованные через принадлежность (связь по принадлежности). 

Гидронимы, образованные через связь по принадлежности, имеют первый компонент в 

форме части речи, которая указывает на принадлежность. Этот компонент может быть 

использован как с аффиксом, так и без него. Второй компонент в таких гидронимах обычно 

использует форму третьего лица (с аффиксом «ы» или без него). Примеры: 
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Без аффикса принадлежности: Эки-Бала мазары (Могила двух детей), Эдил-Ата булагы 

(Источник Эдил-Аты), Кур-Сай мазары (Могила Кур-Сая), Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-

Тайлака), Шабыркүл мазары (Могила Шабыркуля) и другие. С аффиксом  принадлежности: 

Эки-Чаттын булагы (Источник Эки Чат), Ыманбек молдонун мазары (Могила молда 

Ыманбека), Кызыл-Зоонун булагы (Источник Красной скалы), Каныкейдин көз жашы (Слезы 

Каныкей), Жара оорусунун булагы (Источник болезни раны), Алмамбет-Атанын булагы 

(Источник Алмамбет-Аты). 

Гидронимы, образованные через последовательную связь. Этот тип связи 

характеризуется отношением подчинения между субъектом (субъектом действия) и 

сказуемым (действием). Такие географические названия представляют собой предложения. В 

соответствии с правилами последовательной связи, если субъект находится в одном числе 

или роде, то сказуемое (второй компонент) будет соответствовать этому субъекту. Пример: 

Ак-Тайлак мазары (Могила Ак-Тайлака). 

Гидронимы, образованные через управление. В таких словосочетаниях подчинённый 

компонент (первый элемент) связан с управляющим компонентом (вторым элементом) через 

действия, такие как движение, направление, нахождение или происхождение. Второй 

компонент (управляющий элемент) может быть образован от глаголов, прилагательных или 

существительных в прошедшем времени. Пример: Ысык-Суу (Тёплая река), Кара-Суу 

(Чёрная река). 

Языковая структура и языковая принадлежность гидронимов Нарынской области 

неоднородны. Некоторые топонимы, заимствованные из тюркских, алтайских и монгольских 

языков, претерпели фонетические изменения. В нашем исследовании мы проанализировали 

гидронимы, изучив их грамматические особенности, а также остановились на гидронимах, 

образованных с помощью морфологических и синтаксических методов, и классифицировали 

их по определённым группам. 

Топонимы — это особые исторические источники, которые отражают этапы развития 

народа и его отношения с окружающей средой. Поездки, путешествия также создают 

условия для открытия топонимов. Кроме того, топонимы способствуют сохранению 

культурного наследия, исследованию географических названий и поддержанию языкового и 

культурного разнообразия, а также помогают понять историю и культуру народа. 
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