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Введение. Топонимы, или географические 
названия, встречаются всюду, без них невоз-
можно представить современный мир. Они 
помогают ориентироваться в пространстве, а 
для лингвистов служат важным источником 
изучения древних языков, так как дают кон-
кретные представления о ходе исторических 
процессов. 

Существует особая наука – топонимика, 
которая изучает, в связи со смежными нау-
ками – географией, этимологией, историей, 
– происхождение, семантику и изменение 
географических названий. Термин «топони-
мика», произошедший от греч. τόπος место 
и ὄνυμα имя, название,  - это область линг-
вистики, раздел ономастики, исследующий 
географиче¬ские названия, топонимы, их эти-
мологические связи, происхождение, функ-
ционирование и ареал распространения, се-
мантику, деривационную структуру, развитие 
и изменение с течением времени. Совокуп-
ность топонимов, относящихся к  какой-либо 
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территории,  составляет её топонимию [1, c. 
417]. Топонимика также отражает этнографи-
ческие особенности, традиции жизни народа 
и, с развитием общества, сама непрерывно 
эволюционирует. 

Постановка задачи. В данной работе 
рассматриваются особенности топонимиче-
ского пространства Бескарагайского, Боро-
дулихинского и Шемонаихинского районов 
Восточно-Казахстанской области как формы 
отражения истории и материально-духовной 
культуры казахского народа. 

Цель. Исследование служит целям изу-
чения отражения в топонимической систе-
ме исторически сложившейся совокупности 
представлений о мире.  Мы исходим из того, 
что по языковой картине  отдельного региона 
можно и нужно изучать национальную карти-
ну  мира. 

История. Топонимика как самостоятель-
ная  наука  стала оформляться в Казахстане 
в начале прошлого столетия и первоначаль-
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но носила историко-географический ха-
рактер. Но уже с 50-х годов в отечественной 
науке начинается интенсивное изучение линг-
вистического аспекта топонимики страны. 
Неоценимый вклад в исследование топони-
мики Казахстана внесли работы таких  уче-
ных, как  Г.К. Конкашпаев [2],  Н.И. Баяндин 
[3], А. Абдрахманов [4] и другие.  Именно в 
них были заложены основы топонимической 
науки Казахстана, представлены принципы 
и методы исследования, использованные по-
следующими поколениями отечественных 
ученых. В начале 70-х годов XX века, выделяя 
актуальные направления развития языкозна-
ния, известный казахстанский  лингвист О.А. 
Султаньяев отмечал: «Обстоятельные регио-
нальные, а затем и интеррегиональные иссле-
дования, изучение взаимодействия языков в 
сфере собственных имен, этимология иноя-
зычных названий и другие большие пробле-
мы в этой области ждут своего разрешения» 
[5, с. 115-116].

Методы исследования. В качестве основ-
ного метода нами использован описатель-
но-аналитический, предполагающий систе-
матизацию топонимического материала в 
соответствии с задачами исследования, его 
описание и последовательный анализ. Ис-
пользовались приемы этимологического, 
морфемного и словообразовательного анали-
за.

Результаты исследования. Прежде чем 
начать исследование топонимической си-
стемы, необходимо обратиться к страницам 
истории. 

Еще в XVI веке Россия начала обращать 
внимание на казахские степи. По казахской 
степи, граничившей со Средней Азией и дру-
гими восточными государствами, проходи-
ли значимые торговые пути, связывающие 
Восток (Китай, Индию, Афганистан), Россию 
и Запад. Казахские земли и отношения с на-
селявшим эти земли народом имели огром-
ное политическое и экономическое значение. 
В начале XVI века к России присоединились 
Астраханское и Казанское ханства, а в конце 
XVI века — и  Западная Сибирь. В результа-
те этого казахские и российские территории 

стали граничить, появилась возможность в 
усилении торговых, политико-культурных и 
языковых взаимосвязей между двумя народа-
ми [6, с. 20-21].

В XVII веке появляются первые населенные 
пункты с русскими названиями. Населенным 
пунктам, заселенным русскими переселенца-
ми, давались названия с основами из русско-
го языка. Такие топонимы, как и сам процесс 
наименования, имели много общего с регио-
нальной топонимикой России.

Так в казахской топонимии появились на-
звания, пришедшие из русского языка.

Следует обратить внимание на расположе-
ние таких топонимов на карте Восточного Ка-
захстана, которое объясняется исторически. В 
начале XVII века появились так называемые 
«новые линии», идущие в глубь казахской 
земли и укрепляющие связи России с азиат-
скими государствами. Эти линии намечались 
посредством основания военных крепостей и 
связывались между собой форпостами. Насе-
ленные пункты переселенцев из России рас-
полагались вдоль этих линий. 

Построенная по территории Восточного 
Казахстана система крепостей, так называе-
мая «линия иртышских казаков», историче-
ски объясняет появление на востоке Казах-
стана первых русских населенных пунктов. 
Возникновение таких населенных пунктов и 
заселение новых земель в Азии, соответство-
вавшие политическим и экономическим ин-
тересам России, продолжались и в XVIII – XIX 
веках. Вместе с тем планово проводились пе-
реименования населенных пунктов русскими 
названиями.

История объясняет, почему в топонимиче-
ской системе Бескарагайского, Бородулихин-
ского и Шемонаихинского районов Восточ-
но-Казахстанской области часто встречаются 
названия на русском языке. Растянувшиеся на 
многие века взаимоотношения между казах-
ским и русским народами положили начало 
такой особенности топонимики, как развитие 
и сосуществование топонимических названий 
средствами разных языков – казахского и рус-
ского. 

Продолжавшиеся исторические связи не 
могли не наложить свой глубокий отпечаток  
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на язык и общественно-социальную  жизнь  
казахов. Во всех подсистемах ойконимов, 
оронимов, гидронимов этого региона можно 
встретить русские названия. Появление этих 
топонимов напрямую связано с колониаль-
ной политикой царской России, предусма-
тривавшей переселение  исконно русских кре-
стьян на исконно казахские земли. 

 Рассмотрим топонимику, определяемую 
ранними миграционными процессами, со-
ставляющими первый этап массового пере-
мещения русского населения на территорию 
Восточного Казахстана. 

На Рудном Алтае в 1782 году было около 15 
населенных пунктов с русскими названиями. 
Это Бобровка, Красноярка, Березовка, Плоская, 
Прапорщиково, Зевакино, Секисовка, Глубокое, 
Выдриха, Шемонаиха, Убинка и др. [6, с. 28].  К 
этому раннему периоду относятся гидрони-
мы, образованные при помощи суффиксов 
существительных женского рода –их (а), -ух 
(а), -юх (а). Примечательно то, что, по сведе-
ниям А.В. Суперанской, такие словообразо-
вательные модели относятся к архаичным и 
непродуктивным [7, с. 76], что подчеркивает 
древность соответствующих наименований и 
их связи  с самым ранним периодом мигра-
ции. Гидронимы с этими суффиксами на тер-
ритории Восточного Казахстана встречаются 
довольно часто и в основном распространены 
в северной и северо-восточной частях области. 

Доказательством изложенной точки зре-
ния о древности рассматриваемых топони-
мов служит то, что в районах более позднего 
заселения названия с данными суффиксами 
встречаются значительно реже. Как отмечает 
А.В. Суперанская, эти суффиксы не являют-
ся специально топонимическими, они могут 
участвовать в образовании нарицательных 
слов, а также прозвищ, и являются словоо-
бразовательными средствами просторечной 
речи: Бородулиха, Выдриха, Рулиха, Шемонаи-
ха. С помощью этих суффиксов образованы 
гидронимы, в основе которых лежат антропо-
нимы первых поселенцев, владельцев земель-
ных участков, где протекает водный источник, 
апеллятивы, обозначающие какой-либо при-
знак водного объекта. Причем такие наиме-

нования имели экспрессивно-просторечную 
окраску, обусловленную деривационными 
моделями существительных. 

Второй этап активного миграционного 
процесса связан с пореформенным переселе-
нием русских крестьян во второй половине 
ХIХ - начале ХХ вв. Миграции способствовали 
мероприятия, проводившиеся в ходе столы-
пинской аграрной реформы. В Восточный Ка-
захстан переселялись крестьяне из различных 
губерний европейской части России (Твер-
ской, Орловской, Тамбовской, Ярославской, 
Курской, Воронежской), а также с Украины 
(из Полтавской, Черниговской, Харьковской, 
Таврической губерний) [6, с. 24]. 

Изучение исторических документов позво-
ляет отнести к этому периоду многочислен-
ные топонимы с суффиксом -к(а) с варианта-
ми. Этот суффикс наиболее продуктивный в 
русской топонимии. На территории Восточ-
ного Казахстана употребление таких языко-
вых единиц довольно распространено, что 
обусловлено миграцией крестьян, в основном 
из южной и юго-западной частей европей-
ской России. Суффикс -к(а), по мнению А.В. 
Суперанской, широко представлен в соб-
ственно русских и украинских топонимах и 
принадлежит двум языкам одновременно. К 
топонимам, которые образованы с помощью 
этого суффикса, относятся такие, как Орловка, 
Медведка, Александровка, Архиповка, Селезнев-
ка, Грачевка, Песчанка, Глубочанка, Серебрянка, 
Ильинка и др. С помощью суффикса –к (а) 
образованы как гидронимы, так и ойконимы. 
Следует согласиться с утверждением, что мно-
гие ойконимы своим появлением обязаны ги-
дронимам, поскольку поселения обычно воз-
никали возле водных источников, и название 
реки, ручья, озера и т.п. в процессе трансто-
понимизации присваивалось рядом располо-
женному населенному пункту [7, с. 78].

Третий этап миграции, а следовательно, и 
формирования топонимов с основами, фор-
мантами и словообразовательными моделя-
ми из русского языка, связан с ростом про-
изводительности, с развитием земледелия, 
добычей и  освоением природных богатств 
Рудного Алтая.  В этот период происходило 
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переселение в Восточный Казахстан выходцев 
из различных областей России. В это время 
возникали новые села. Позже, уже в советское 
время, здесь появились колхозы, совхозы, го-
рода. Кроме русских, сюда прибывали укра-
инцы, белорусы, немцы, представители раз-
личных народностей и народов, владевшие 
русским языком. И в этот период появляется 
ряд характерных топонимов на основе как 
русских, так и тюркских производящих слов 
и основ:  Казахстан, Комсомол, Аврора, Прогресс, 
Калинин, Жерновка, Бірлік, Комсомольское, и 
т.д. [8, с. 94].

Таким образом, анализ происхождения, 
семантики,   словообразовательного строения 
и этимологических связей топонимов Беска-
рагайского, Бородулихинского и Шемонаи-
хинского районов позволил нам классифици-
ровать топонимы по определенным группам. 
Их исследование в значительной мере пока-
зало историческую значимость топонимов и 
лингвистических изысканий в этой области 
для представления истории Казахстана, его 
современного состояния, для этнографиче-
ских, экономико-географических исследова-
ний.

По способу номинации топонимы назван-
ных регионов Восточного Казахстана можно 
подразделить на следующие группы. 

Первая группа – это топонимы, передаю-
щие характер и те или иные признаки местно-
сти: представления о ландшафте, типе грунта, 
почвы, рельефа, физических свойствах и дру-
гих специфических характеристиках. Напри-
мер, наименования: Белый камень - название 
села, местности  по признаку наличия здесь 
белого камня (белых камней); Белокаменка 
– название населенного пункта, топоним об-
разован из двух основ: бел – от прилагатель-
ного белый + сущ. камень + суфф. к, то есть 
местность, где много белых камней;  Боровое 
- название населенного пункта, Бородулихин-
ский р-н, т.е. «местность, в которой находит-
ся сосновый бор»; Камышинка - название 
населенного пункта, Шемонаихинский р-н, 
то есть местность, где растет много камышей; 
Красный Яр - название населенного пункта, 
Бородулихинский р-н, т.е. «красная скала»; 

Кривинка – название села, Бескарагайский 
р-н, т.е. кривое, извилистое место; Межовка 
– наименование населенного пункта, Шемо-
наихинский р-н, т.е. «местность между двумя 
горами»; Острая сопка - название местно-
сти, Шемонаихинский р-н, т.е.возвышенность 
соответствующей острой формы, с острой 
вершиной; Песчанка - название населенно-
го пункта по характеристике местности, Бо-
родулихинский р-н, т.е. «песчаная местность, 
песчаник»; Поднебесное - название села по 
характеру местности, Бородулихинский р-н., 
т.е. «под небом»; Подхоз Березовка – на-
селенный пункт, Бородулихинский р-н, т.е. 
«Березовское подсобное хозяйство»; Поллог 
- название села, Бородулихинский р-н , преж-
нее название – Половинный лог - от пол- (по-
ловина)+лог(сущ.), т.е. половина лога, широ-
кого, длинного оврага; Полянка - название 
села, Бескарагайский р-н. (упразднено в 2017 
г.); Рассыпное - название села по характеру 
местности, Шемонаихинский р-н, т.е. «рас-
сыпанные камни»; Речное – название села 
по местности, Бородулихинский  р-н, т.е. «у 
реки, речное место»; Санаторий Березовка 
- название санатория, Бородулихинский  р-н, 
т.е. санаторий находится на месте, где растут 
березы; Семиярка – название населенного 
пункта по характеру местности, Бескарагай-
ский р-н, топоним образован из основы  двух 
слов:  числительного   семь  и  тюркского  сло-
ва  яр – жар,  т.е. «местность, расположенная  
у  семи  скал», возможно, яр – овраг и тогда 
– «местность, расположенная  у  семи  крутых 
обрывов, оврагов»; Трехгорное - название 
села, Шемонаихинский р-н, т.е. три горы или 
холма; Убинка – название села по характери-
стике местности, Шемонаихинский р-н,  т.е. у 
реки Уба. 

В топонимике Восточного Казахстана со-
седствуют с русскими словами тюркизмы, на-
пример:  Бозтал - название села, от тюркизма 
боз+тал (сущ.), то есть местность, где  растет 
светлый кустарник; Конырбиік - название 
горы, Бескарагайский р-н,  коричневый (при-
лаг.)+высокий (прилаг.)+высота (сущ.). т.е. 
«коричневая  высота или гора». Такое сосед-
ство употребительных топонимов казахского 
и русского происхождения объясняется исто-
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рией края, о которой мы говорили выше. Мы 
отмечаем также то, что в основу номинации 
в топонимах казахского и русского происхож-
дения кладутся сходные признаки: в данной 
группе – это географические признаки харак-
тера местности. Подобное явление прослежи-
вается и в топонимах следующей группы.

Вторая группа – это топонимы, содержа-
щие названия животных: Волчанка – назва-
ние села по местности, Шемонаихинский р-н, 
т.е. «местность, где водятся волки или есть 
много волков», Выдриха - название деревни 
по  характеристике местности, Шемонаихин-
ский р-н, т.е. «местность, где много выдр (жи-
вотное)»; Коростели - название села по мест-
ности,  Бородулихинский р-н, т.е. «местность, 
богатая птичками коростелями», Медведка 
– название села по  местности, Шемонаихин-
ский р-н, т.е. «местность, где водятся медве-
ди».

 В русских и казахских топонимах  часто в 
основу номинации положены признаки, свя-
занные с животным миром: Бодене - название 
села по характеристике местности, Бескара-
гайский р-н, т.е. «местность, где много перепе-
лов, птиц семейства фазановых»;  Шошқалы 
- озеро, Бескарагайский р-н, т.е. «озеро диких  
кабанов», Жыланды - название местности, 
Бескарагайский р-н,  т.е. «местность , где мно-
го змей», Коянды - название села по характе-
ристике местности, Бескарагайский р-н,  т.е. 
«местность , где водятся зайцы».

К третьей группе топонимов мы относим 
слова, которые происходят от антропонимов, 
т.е. личных имен переселенцев, основателей 
или правителей тех или иных населенных 
пунктов и земель, властителей страны, а так-
же глав племен и родов. Таких топонимов 
много, они возникли в знак уважения, особой 
признательности людям, впервые освоившим 
те или иные природные богатства, своей жиз-
нью показавшим пример служения народу 
[9, с. 39]. Среди них выделяются казахские 
топонимы: Бокебай, Карамырза, Изатулла, 
Казбек, топонимы с русскими основами: Ан-
дроновка, Горкуново, Зевакино, Зенковка, 
Ивановка, Кенюхово, Кондратьевка, Мо-
розово, Новая Николаевка, Потапенково, 
Пруггерово, Романовка, Сизиково.

Заключение. В ходе исследования нами 
сделаны следующие выводы, касающиеся 
истории и периодизации формирования то-
понимики Бескарагайского, Бородулихинско-
го и Шемонаихинского районов Восточно-Ка-
захстанской области, особенностей названных 
топонимов по различным языковым призна-
кам.

1) Появившиеся в XVII веке в Восточном 
Казахстане русские топонимы, сходные с то-
понимами России, взаимодействовали с ка-
захской топонимикой, что привело к сосуще-
ствованию топонимических наименований 
средствами разных языков -  казахского и рус-
ского. 

2) Основные периоды формирования топо-
нимики Восточного Казахстана и тенденции 
ее развития прослеживаются как историче-
ски, так и лингвистически. К первому, наибо-
лее раннему периоду относятся архаические 
и непродуктивные в современном русском 
языке модели. Это прежде всего гидронимы 
на -их(а), -ух(а) -юх(а). Второй период (конец 
XIX - начало XX века), связанный со столыпин-
ской аграрной реформой, отразился в появле-
нии многочисленных топонимов с продуктив-
ными суффиксами, например, с суффиксом 
-к(а). Третий период, совпадающий с освоени-
ем природных богатств Рудного Алтая в совет-
ское время, ввел в топонимику многочислен-
ные наименования с основами из казахского 
языка, а также из других языков, отличающи-
еся особым разнообразием в словообразова-
тельной структуре и семантике.

3) Топонимы Бескарагайского, Бородули-
хинского и Шемонаихинского районов Вос-
точно-Казахстанской области образуют си-
стему, отличающуюся особенностями в плане 
внутренней формы слов, семантики и мор-
фемно-словообразовательной структуры, спо-
собов и признаков номинации. Так, особое 
распространение в этой системе получили 
топонимы по признакам местности, на осно-
ве наименований животных, а также на базе 
антропонимов. 

Исследование географических названий 
Восточно-Казахстанской области, представ-
ляющих собой топонимы, гидронимы, оро-

Особенности топонимов Восточно-Казахстанской области



53№ 4(133)/2020ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Филология
BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

Ж.К. Адилова

нимы, позволяет сделать вывод о том, что 
каждое такое слово    несет в себе ценную ин-
формацию, которую нужно изучать как для 
формирования лингвистических знаний о 

системах топонимической номинации, так и 
для исторических, этнографических, геогра-
фических, экономических сведений о нашей 
стране и народе.
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Шығыс Қазақстан облысы топонимдерінің ерекшеліктері
(Бесқарағай, Бородулиха, Шемонаиха аудандарының материалдары негізінде)

Аңдатпа. Мақала Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай, Бородулиха және Шемонаиха ауданда-
рының топонимдерінің пайда болу тарихына арналған. Бұл аймақтың топонимиясы кез келген аймақ 
сияқты өте әртекті, күрделі және көптеген қабаттардан тұрады. Топонимдердің пайда болу тарихын қа-
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растырып, олардың құрылымын талдай отырып, авторлар олардың этимологиялық және туынды-се-
мантикалық ерекшеліктерін ескере отырып, жіктейді.

Түйін сөздер: топонимика, топоним, ойконим, ороним, сөзжасам, жұрнақ, тиісті атауы,  апеллятив.
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Features of toponyms of the East Kazakhstan region
(on the material of the Beskaragai, Borodulikha and Shemonaikha district)

Abstract. The article deals with the history of the place names of Beskaragai,  Borodulikhin Shemonaich  
district of East Kazakhstan region. The toponymy of this region, like any other territory, is very heterogeneous, 
complex and consists of many layers. By looking at the history of origin and analyzing the structure of toponymic 
values, the authors classify them according to etymological and derivative semantic characteristics.

Keywords: toponymy, toponym, oikonym, oronim, enunciation , suffix, proper name, appellative.
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