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подтверждается текстами памятников: 
1. Народ карлуков вследствие свободы и независимости стал нам врагом. Мы 

сразились при священной вершине Тамаг [11, с. 37]. 
2. Тюргешский каган был наш же тюрок, (из) нашего же народа. Так как он не понимал 

своего блага и провинился перед нами, то сам каган умер (т.е. убит), его «приказные» и 
правители были также убиты [11, с. 34]. 

3. Народ азов стал нам врагом. Мы сразились при Кара-кёле» [11, с. 36]. 
4. Народ тогуз-огузов был собственным моим народом. Лишившись милости Тенгри и 

Земли, стал нам врагом. В один год мы сразились пять раз[9,с.274].  
Несмотря на межплеменные распри, тюрки пытаются со своими соплеменниками найти 

общий язык, в качестве таких мирных отношений используется установление 
кровнородственных связей (женитьба, замужество):  

Чтобы не была без хозяина страна, находившаяся во власти наших предков, мы 
устроили народ азов (и дали им правителя). Это был Барс-бек. Мы дали ему здесь (в то 
время) титул кагана  и дали ему в жёны мою младшую сестру-принцессу [12, с. 165]. Дать в 
жёны, значит, кровно породниться, для кочевника это самые крепкие отношения, 
культивируемые по традиции веками. 
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Топонимы наиболее устойчивые знаки, которые почти не подвержены изменениям, 
часто сохраняются в одном и том же виде веками и даже тысячелетиями. Среди актуальных 
проблем современной тюркологии видное место занимает изучение собственных 
географических имен. Часто топонимика является основным источником наших знаний о 
древних языках, также ценным историческим свидетельством, позволяющим судить об 
этнической принадлежности их носителей. Необходимость научного изучения всех типов 
собственных имен получила в настоящее время всеобщее признание, и современный этап 
развития мирового языкознания характеризуется бурным ростом ономастических изысканий. 
Определенный интерес в научном плане представляет тюркские топонимы. Топонимическая 
система формировалась в сложных исторических и лингвистических условиях. Места 
проживания родственных и неродственных этносов, язык и этнокультура которых не могла 
не оказать влияния не только на возникновение и развитие современной топонимии тюрков, 
это также нашло отражение и на уровне общей лексики проживающих людей в этом регионе. 
Научно-теоретические положения, труды разработанные такими видными учеными, как 
Н.А.Баскаков, В.А.Никонов, В.А.Серебренников,  А.В.Суперанская, Э.М.Мурзаев, 
Г.Ф.Саттаров, Ф.Г.Гарипова, С.К.Караев, В.Ф.Барашков, О.Т.Молчанова, А.А.Камалов.  

Топонимическая система формировалась в течение тысячелетий в сложных 
географических, исторических и лингвистических  условиях, поэтому она неоднородна по 
происхождению и времени возникновения. Рассматривая историю формирования и развития 
этнического состава населения, начиная с античности и завершая сегодняшним временем, 
можно выделить такие этнолингвистические пласты тюркских топонимов изучаемого 
региона: 1) древнетюркский; 2) старотюркский, в который входят булгарские и кыпчакские 
названия, также географические названия, образованные от арабо-персидских 
заимствований. Тюркская топонимия преобладает повсеместно, то географические названия 
иноязычного происхождения часто имеют ареальный характер и немногочисленны. 
Наиболее древним из опознаваемых топонимических пластов является пратюркский, куда 
входят названия, образованные от географических терминов: 

1) древнетюркский - су (древ, варианты са-ша-шу), др. тюрк, суб, сув "вода, река"; в 
древних языках ша-шу-са-со "вода, река, ручей, промоина, балка"; 

совр. ненец, се "промоина; река, вытекающая из озера"; манси шош "ручей",ханты сав 
"речка, ручей".р. Атца < Атса - ат "лошадь" + са "вода" - "вода для лошади, водопой",н.п. 
Акшуат < ак "белый" + шуат (>суат - казах, "водопой") - "белый,т.е. чистый водопой". 

р., н.п. Шемурша - тюрк, чамур (>шамур, шемур) "грязь, ил" + ша "вода"- "грязная, т.е. 
мутная вода или река". 

В основе первого компонента топонима Елаур/Ялаур лежит древнетюркское слово эл - 
"государство, союз племен, народ", которое с булгарского периода начало употребляться в 
значении "село" (ср. с. Нугай иле, Тау иле). Др.тюрк. кыр"плоскогорье"; в других тюркских 
языках - "возвышенность, степь, иоле, хребет горы, гора, грань, край, равнина". Монг. кира 
"грань, край чего-то; берег, опушка леса". Фин.- угор, кыр "степь, открытое место, 
возвышенность, горка, берег";общеперм. кур "гора". 

а) саур (вар. шнур) - (букв, круп лошади), "округлые вершины, холм, скалы в горах". 
ак + саур - "белая вершина или белая гора". Топонимы с термином саур встречаются в 

Казахстане и в других тюркоязычных регионах страны. 
б) сунгур (вар. сенгир-сенхур) - "утес, скалистый мыс, крутой обрыв,сложенный 

коренными породами (тюрк.); предгорье, окончание горного остога"(кирг.). 
В современных языках cap нет, но в булгарском языке лексема cap/шар означала: 

"болото, болотистая местность, топь". В современном тюркском языке саз - "болото", в 
чувашском шур - "болото", коми шур - "речка, родник", удмуртском шур • "река", мансий- 

ском cap - "маленькое болото", сарч - "большое болото, море". От древнетюркского 
алац - "плоский, ровный" происходит географический термин алан - "поляна, прогалина, 
перелесье; равнина, луг,пастбище". В западном диалекте вместо алан употребляется слово 
ялан. Как видно из значений терминов алан - ялан - елань, все они восходят к 
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древнетюркскому алац.  
В древнетюркском языке ой - "овраг, низина".В говорах западного диалекта 

употребляется слово уй древнетюркского происхождения, которое восходит к алтайской 
языковой общности, так как в монг. ой - "заросли кустов", тунгусо-манчьжур. ой "болото", 
ойо - "оболочка, поверхность чего-то, внешняя сторона".В  тюркском языке этот 
географический термин самостоятельно не употребляется, он сохранился лишь в 
многочисленных гидронимах и топонимах. В  древнетюркском бур - "собирать в складки", 
монг. бори - "склон, косогор",боори - "возвышенность, холм", тунгусо-маньчжур. бори - 
"каменная горка". Меняется значение термина по мере расширения ареала. Гидронимы с 
данным термином показывают геоморфологические особенности берегов водных объектов: 
их  сморщенность, наслоение береговых пластов друг на друга. Общеалтайским наследием 
считается и термин кул / кол / гол, который сохранился в некоторых говорах среднего и 
западного диалектов тюркского языка. 

В словаре М.Кашгари (XI в.) атлаш означает "играть в азартную игру, поставив на 
коня". В древнетюркском языке ар - "рыжий, бурый, красноватый", буга - "бык", [отсюда 
Арбу га - "бурый бык". Также это может быть традиционным древнетюркским мужским 
именем с другим значением ар- "мужчина, человек", тогда Арбуга - "мужчина (сильный), как 
бык". В народе шихан - это небольшие, отдельно стоящие орографические объекты, которые 
выступают на ровном месте. Наверно, поэтому за ними закрепилось глагольное название 
шихан, в котором, как видно, сохранилась древнетюркская форма языке слову шихан 
соответствует глагол чыккан - "вышел", причастие чыккан - "вышедший". А в таком 
значении слово шихан существует в современном алтайском языке, лексический состав 
которого наиболее близок древнетюркскому языку. Старотюркский Тоба - речка ,кыпч. тоба 
- "озеро; пучина, омут". Этот гидрографический термин, сохранившийся, в основном, в 
диалекте тюркского языка, в настоящее время является архаизмом, топонимов с данным 
термином встречается очень мало. Слово тоба в различных вариантах отмечается не только в 
тюркских, но и в других языках. Например, топонимы с термином тба, тобо, това "озеро, 
глубокая вода" встречаются и в Грузии, Дагестане. В кыпчакском языке встречается 
географический термин йаз - уйас "низменность, низина".  

Кыпчакский подпласт богато представлен антропонимами и географической 
номенклатурой, а булгаризмы - географическими терминами. Арабо-персидские 
заимствования и образованные от них географические названия. Тюркский язык испытал 
сильное влияние арабского и персидского языков. Оно оставило свой отпечаток прежде 
всего в лексической структуре тюркского языка, которая располагает значительным числом 
арабских и персидских заимствований, количество которых учеными еще не 
установлено.Если рассмотреть заимствования на топонимическом уровне, то среди них 
можно обнаружить большое количество антропотопонимов (с. Абдулла,с.Муратовка, сМуса) 
и этнотопоним (сАраповка (<имя Арапша отн. араб).Исследования топонимов показывают, 
что преобладающее большинство названий образовано на базе тюркского языка, который 
охватывает и диалектные слова. В топонимии преобладают диалектизмы, синонимичные 
литературным словам, т.е. собственно лексические диалектизмы. Среди них есть и 
архаичные ( абал, чичин, чук, тоба, маш, каш, курмыш), которые в настоящее время в языке 
не употребляются, но они показывают историю развития тюркского языка и его связь с 
другими языками. 

Таким образом, тюркская топонимия представляет собой результат многовековой 
этнической и культурной истории тюркского народа и его взаимоотношений с другими 
тюркскими и нетюркскими  народами. С целью выявления лингвистической сущности 
топонимической системы и принципов номинации топонимы подвергаются определенному 
научному анализу. Большое значение при этом отводится лексико-семантической 
классификации топонимов, которая в зависимости от характера топонимического материала, 
целей и задач исследования может быть разных видов. 

По характеру основ названия населенных пунктов региона мы разделили на две 
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группы: 
1) ойконимы апеллятивного происхождения, то есть названия, содержащие термины 

постоянных поселений., типов жилища, а также наименования с апеллятивами религиозно-
культового и социального содержания, названия - символы; 

2) ойконимы онимического происхождения: антропоойконимы, этноойконимы, 
топоойконимы.К ойконимам апеллятивного происхождения относятся: 

а) названия с этнокультурными апеллятивами как Иске авыл, Юрткуль, Нугай иле, 
Чардаклы, Базарный Сызган, Зеленый Курган и др.; 

б) названия с историко-культурными апеллятивами-Карабаевка, Карамзинка,Бекетовка, 
Бекшанка, Азат, Арчиловка; 

 в) топонимы, имеющие отношение к флоре и фауне - Карамалы, Сакускай (<диал. сак - 
лит. усак "осина").Анализ названий населенных пунктов области показывает, что 
наименования данной подгруппы для тюркской топонимии не характерны и являются 
малочисленными. Ойконимы онимического происхождения включают в себя: 

1) антропоойконимы - Аксакова, Курмаевка, Скугареевка Кубра, Кундюковка, 
Киндяковка (< др.тюрк, киндик — "пупок" > тюрк,фам. Киндиков). 

2) этноойконимы — Барановка (< тюрк. эти. баранджар), Тагай, Калны,Парау, Найман, 
Сабакай. 

3) топоойконимы - Сулаки (< тюрк, сулак - "болотистый, водянистый"),Ермаки (< 
тюрк, ермак — "балка, промоина"), Ерыклинск (< тюрк, ерык — "овраг,балка, проток, рукав 
реки"). Можно сказать, что в данном регионе номинация от топонимов и антропонимов 
является ведущей, как в целом, в тюркской ойконимии. 

При семантическом анализе существующих в науке классификаций гидронимов мы 
решили остановиться на универсальной классификации топонимов А.А.Камалова по 
мотивам и характеру номинации[1]. 

Названия, отражающие собственные признаки географических объектов, в гидронимии 
региона занимают ведущее место. Это говорит о том, что характер номинации зависит от 
вида географического объекта и от его величины. Например, названия крупных рек в 
большинстве своем образованы от древних географических терминов, которые 
характеризуют объект в целом или отражают отдельные физические свойства водного 
объекта, а мелкие водные объекты, как колодцы, родники и речки, носят названия, 
показывающие отношения человека и общества с географическими объектами. 

Среди  тюркских топонимов самыми сложными в этимологическом плане являются 
названия рек, что говорит об их очень древнем происхождении. 

По сравнению с другими видами топонимов гидронимия очень бедна на эмоционально-
экспрессивные названия. 

Среди оронимов области можно указать на такие основные мотивировочные группы: 
1) антропооронимы — г. Асан главы,  
2) этнооронимы - овраги Япуньолкасы,  
3) наименования, связанные с обозначениями растительного и животного мира - г. Аю 

may, г. Чияли may и др.; 
4) географические названия с эмоционально-оценочными признаками объекта- г. Кала 

may, т. Алтын may и др; 
5) наименования, отражающие природные особенности именуемых объектов- овр. 

Кызылтас олкеси, овр. Чолга (< тюрк, чолга - "долина, поляна у горы,покрытая зеленью; 
низина, котлован"); 

6) названия, содержащие сведения о материальной и культурной жизни народа- г. 
Кордон, г. Баю дааг, Ұлы дааг, овр. Дегет базы.Анализ оронимов показал, что в принципе 
номинации гидронимов, оронимов,микротопонимов прослеживается общая тенденция 
частотности названий, входящих в различные семантические группы. По количеству 
названий в данных видах топонимии преобладающими являются наименования, 
характеризующие природные особенности объекта, а "флористические" и "фаунистические" 
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всегда идут после антропонимических. Если взять вышеназванные две группы, то из них 
всегда преобладают названия, восходящие к обозначениям животного мира. Некоторые из 
этих названий являются образными и, как в  тюркском фольклоре, отражают этническую 
психологию народа. Встречаясь довольно часто, образные названия неравномерно 
представлены в различных группах топонимии. Их сфера-наименования нелинейных 
"обозримых" объектов: гор, скал, лугов, полей. Микротопонимы, входя в состав собственно 
топонимов, наряду с чертами,присущими всем топонимическим названиям, обладают рядом 
специфических черт. Это - близость к апеллятивам, особенности в характере объекта, 
семантическая мотивированность, тесная связь с диалектами. На основе их анализа ведущее 
место (почти половина проанализированных единиц) в микротопонимии региона занимают 
названия, содержащие в себе географические термины – поле Атау (< рус. "отава" или башк. 
атау "остров"), ул.Каш, возвыш. Кандал кашы (< тюрк, каш "вал, холм, высокий берег") и др. 
В микротопонимии изучаемого региона огромную роль играют названия,образованные от 
личных имен, фамилий, прозвищ,анализируемых единиц (л.Хамай баба урманы, а.Хатун 
кыры, Кайман посадкасы и др.). Это естественно, так как антропонимы больше представлены 
в названиях таких реалий, которые могут быть объектами частной собственности и 
принадлежать какому-либо лицу. А микротопонимы как раз таковыми и 

являются. В отличие от гидронимии, где названия с межобъектными отношениями 
представлены в небольшом количестве, номинация мелких географических объектов по 
данному признаку является характерной, так как мелкие объекты легче распознать в 
сравнении их со смежными объектами. Анализ показывает, что четкого разграничения 
между лексическими группами нет - некоторые топонимы по своей семантике могут 
относиться к разным группам. В целом, на основе лексико-семантического анализа тюркских 
топонимов можно сказать, что названия, образованные от географических терминов 
общетюркского характера (уй, сай, яр, каш, су, таш, ман,ур, саур, шаур, шан, ерык (ерик), 
may, кыр, бор (бур), ком (кум), cap, саз, шар, кул),занимают ведущее место. В 
географических названиях они употребляются как со словами определениями, так и в чистом 
виде, когда географический термин превращается в имя собственное. Но топонимов, 
состоящих только из номенклатурной терминологии, в изучаемом регионе мало , так как 
топонимы возникают именно потому, что четко отражают природные условия, показывают 
исключительность объекта.  

По способу образования тюркские топонимы делятся на названия, образованные: 
1)фонетическим способом - сАбдулла, с.Эсзн, рЛзи елгасы, л. Шик урманы,п.Нзсиб 

бакчасы, родн. Тути кош кизлзве, г.Мурта главы, м.Кузнич Купере,м.Пираваз (< рус. 
перевоз), с.Пагшу (< рус. Поповка), к. Шурка коесы. Сущность этого способа заключается в 
том, что различные фонетические варианты названий, имея общий денотат, и при отсутствии 
семантической связи между формами топонимов, могут функционировать в качестве 
самостоятельного имени. Образование топонимов фонетическим способом показывает, что 
во многих случаях участвует не один, а сразу несколько видов фонетических изменений. Это 
объясняется тем, что язык, заимствующий инородный элемент, стремится использовать его в 
соответствии со своими внутренними закономерностями. В результате адаптированная 
основа по аналогии может соотноситься не с исходным словом, а с совершенно другой 
лексемой. Названия, образованные фонетическим способом, больше всего наблюдаются в 
составе топонимов с заимствованными словами. Фонетические изменения в процессе  
топонимообразования в некоторых случаях произошли в результате перехода 
словосочетания в сложное слово. Здесь уже в образовании названий участвует не один, а 
несколько способов, поэтому некоторыми учеными такой способ выделяется отдельно, как 
смешанный или комбинированный: ул.Мансыравыл (<Мансур авылы), ул.Бигьявыл (<Биги 
авылы), с. Кирюшкино(<Кирьявыл<Кире авыл), пМскатруп (<Иске отруб (рус.), ул.Корботка 
(<Корыботка урамы), оз.Карапку (<рус. Коробково), луг Ислебраг (<исле овраг (рус.), 
с.Биштановка (<биш стан). 

2) лексико-семантическим способом - Урзнбаш - с.Чердаклинского р-на;Сал авызы - 
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местность вблизи с.Елховое Озеро Цильнинского р-на; Хэмзэ корсагы- возвышенность в 
Старокулаткинском р-не; Култык - поле в с. Ср.Сантимир Новомалыклинского р-на. 

В данных примерах анатомические термины перешли в географические со значениями: 
ваш - "голова" - начало, исток, верховье; корсак - "живот" -возвышенность; култык • 
"подмышки" - отдельный участок, площадь земли; авыз - "рот" - углубление. В свою 
очередь, из последних  путем онимизации возникли топонимы. А географическое название 
Карлыгач койрыгы ("ласточкин хвост") - поле вблизи с.Тат.Сайман Николаевского р-на - 
образовано как метафора. 

3) морфологическим способом - н.п.Чынлы., Чардаклы, Зирекле Куак,л.Наратлык, 
улЛнган оч, оз.Казыткан, ул. Котылдык урамы, р.Барыш, п.Чалу,овраги Чырылдавык, 
Шалдырдавык яры, ар.Бума, я.п.Баткак.Сущность этого способа в топонимии заключается в 
том, что к основе, которая по своему морфемному составу может быть как простой, так и 
производной, присоединяется словообразующий аффикс. Суффиксы -лы/-ле, -лык/-лек, -кан/-
кэн весьма продуктивно участвуют в топонимообразовании. Это связано с их значениями, 
так как аффиксы -лы/-ле указывают на принадлежность чего-то к данной местности, а -лык/-
лек обозначают место, где сосредоточены предметы природы или предметы хозяйства, что 
соответствует особенностям образования географических названий. А глагольные аффиксы 
прошедшего времени -ган/-гэн, -кан/-кзн участвуют в образовании микротопонимов, для 
которых характерны описательные названияИсследования топонимов региона показывают, 
что среди собственно-сложных топонимов большое место занимают названия с 
атрибутивной связью, где модель"прилагательное + существительное" является ведущей. 
Они по морфологическим признакам делятся на двух-, трех- и реже на 
четырехкомпонентные названия, образуются по разным моделям. Изучение структуры 
трехосновных топонимов, образованных синтаксическим способом, показывает, что 
топонимы со сложной структурой вообще, трехосновные в частности, образуются двумя 
путями:1) присоединением атрибутивной, определяющей части к базовому двуосновному 
названию; 2) присоединением нового определяемого термина к базовому двуосновному 
названию. В западном диалекте татарского языка изафет II применяется и без аффикса 
притяжательности, т.е. он переходит в изафет I: Биги авыл, Мапсур авыл, Гузна як. В 
образовании тюркских топонимов, кроме именных словосочетаний с именами, участвуют 
также именные словосочетания с прилагательными. Если первый вид словосочетаний 
активно участвует в образовании микротопонимов, то второй - в образовании ойконимов и 
гидронимов. Например, населенные пункты - Зирекле Куак, Кызыл су, Ак су; гидронимы - 
Кара елга, Олы кизлзу, Мукле саз,Ак кул, Сары кул. Результатом структурно-
словообразовательного анализа явилось выделение синтетических (простых) и 
аналитических (сложных) наименований. В свою очередь, среди синтетических можно 
отметить производные (Комлык,Барыш, Бума, Шалканлык и др.) и непроизводные (Гимран, 
Идел, Утка, Тушна,Ерик, Сунгур, Чилим и т.д.). Удельный вес непроизводных топонимов 
приходится на гидронимию и ойконимию.В образовании сложных топонимов активно 
участвуют географические термины (Аютау, Ак may, Кызылсу, Акташ, Ярма may. Коры 
елга).Компонентами сложного топонима являются как полные основы (Очкаен,Исэнтимер, 
Урзнбаш), так и усеченные (Устъ-Кулатка, Бигьявыл, Кирьявыл, Искатруп). 

В тюркском языке, кроме простых и сложных, есть еще сложносокращенные слова. Как 
показывает словообразовательный анализ, этот способ не является продуктивным в 
топонимии региона. Слово производственный процесс в топонимии определяется как 
внешними, социально-экономическими, историческими факторами, так и внутренними, то 
есть наличием словообразовательных моделей. 

Историко-лингвистический анализ местных географических названий позволяет 
сделать вывод, что тюркская топонимия региона складывалась в течение многих веков, так 
как в ее лексический состав входят названия, по своему происхождению относящиеся к 
разным историческим периодам, иноязычные, что свидетельствует о бурной истории этого 
края, о пребывании здесь разных племен и народностей. Топообразование данной 
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территории обнаруживает самобытные черты: оно идет по аналогии со всеми тюркскими 
языками. Исследование тюркской топонимии региона дает неопровержимые факты, что 
древние топонимы в большинстве своем этимологизируются на основе древнетюркского и 
других тюркских языков, где сохранились древние географические термины, формы слов, 
многие из которых уже не употребляются в современном языке. 

Тюркская топонимия, являясь частью топонимической системы тюркоязычных 
народов, показывает не только историю формирования тюркских языков, но и историю 
расселения нынешних тюркских народов. Тюркские топонимы, указывающие на 
местожительство тюрков или присоединение тюркского субстрата к топониму - «туркхо», 
«узбакхо», «калъгхо//карлукхо», «кипчок» образуют этнотопонимы отображающие 
этнические и племенные особенности народа: Яврози Карлукхо (таджикоязычное), Тангаии 
Турк(х)о (туркоязычное), Дараи Узбако // Турко (нежилое село), Чашмаи Турко (источник), 
Дашти Кипчок. 
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Фразеология тіл білімінің жеке саласы ретінде ХХ ғасырдың 40-жылдары Кеңес тіл 
білімінде қалыптаса бастаған. Оның теориялық негіздері ХІХ ғасырмен ХХ ғасырбасында 
орыс ғалымдары А.А.Потебня, И.И.Срезневский, А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фортунатов т.б. 
еңбектерінде салынған. Фразеологияның сол кезде дамуына француз ғалымы Ш.Балли 
еңбектері елеулі ықпал жасады. Фразеологияның негізгі ұғымдары, құрылымы, міндеттері 
ХХ ғасырдың 40-50-жылдарында В.В.Виноградов еңбектерінде анықталып, орыс тілінің 
фразеологизмдері семантикалық жағынан алғаш рет топтастырылды.Қазақ тіл білімінде 
фразеологизмдердің арнайы зерттелуі ХХ ғасырдың 40-жылдарында І.Кеңесбаев 
еңбектерінен басталады. І.Кеңесбаев қазақ тіл білімінде фразеологияның негізін салды 
[1,218]. 

Фразеологизмді тілдің өзге бірліктерінен ерекшелейтін әмбебап қасиеттерінің негізінде 
белгілі бір жүйеге ұйымдасқан тіл бірліктері – ол, тұрақты сөз тіркестері. Осыдан тілдегі 
фразеологизм ұғымының анықтамасы ең алдымен тіл бірлігі ретіндегі қайта жасалатын сөз 
тіркестерінің анықтамасымен тығыз байланысты болады [2,161]. Фразеологизмдер, оның 
ішінде соматизмдер арқылы тілдегі сөзжасам негізінде сөздік қорды ұлғайту процесі жүзеге 
асады. 

Адамның дене мүшелерін атайтын сөздерді соматикалық лексемалар (соматизмдер) деп 
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