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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Данная работа подготовлена исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай», реализация которого запланирована в НИИ алтаистики                           
им. С. С. Суразакова на 2020-2022 гг. в рамках основного мероприятия 
«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» подпрограммы 
«Развитие науки Республики Алтай» госпрограммы Республики Алтай «Развитие 
образования». В 2022 г. ученые института вели работу по изучению и описанию 
топонимов Турочакского, Майминского, Улаганского, Кош-Агачского районов 
республики и г. Горно-Алтайска.

Настоящее издание, посвященное топонимике Майминского района 
и г. Горно-Алтайска, продолжает серию книг по географическим названиям 
муниципальных образований Республики Алтай.

Данная книга состоит из пяти разделов, Библиографии и Приложений. В 
первом разделе «Административно-территориальное устройство Горного Алтая – 
Республики Алтай в исторической ретроспективе» проводится анализ материалов 
по трем периодам – дореволюционный (имперский) период (1832–1916 гг.), 
советский период (1917–1990 гг.) и современный постсоветский период (с 1991 
г. по настоящее время). Указанный раздел подготовлен на основе обширной 
источниковедческой базы, включающей архивные документы, опубликованные 
статистические и другие материалы.

Следующий второй раздел «Общая характеристика территории и топонимов 
Майминского района» предваряет топонимический материал конкретно по 
Майминскому району. В разделе даны сведения о современном административном 
устройстве района с перечислением его сельских поселений. Показана система 
речных бассейнов района, в которых отмечены главные артерии и их притоки. Также 
раздел снабжен информацией о топонимах района, которые были зафиксированы в 
различных документах, датированных периодом с 1832 по 1926 гг. 

В третьем разделе «Топонимика Республики Алтай» раскрываются основная 
цель исследования, его актуальность и новизна, характеризуются использованные 
источники и литература. Также проведен анализ семантических и структурно-
словообразовательных особенностей топонимов и определен порядок подачи 
топонимов в статьях.

В четвертом разделе книги представлена по кластерам, соответствующим 
бассейнам крупных рек, топонимика населенных пунктов Майминского района. 
Пятый раздел посвящен описанию микротопонимики г. Горно-Алтайска. Тексты 
по топонимике населенных пунктов включают следующие структурные части: 
1) краткая справка о населенном пункте; 2) классификация и описание топонимов; 
3) информация о топонимах в научной и др. литературе; 4) записи от информантов, 
связанные с рассматриваемыми топонимами; 5) информанты. Сведения об 
информантах по Майминскому району и г. Горно-Алтайску представлены в конце 
книги.
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Следует отметить, что в первом и втором разделах сохранены те написания 
топонимов, которое были даны в анализируемых источниках.

Авторами разделов (статей) книги являются следующие исполнители: 
I. Административно-территориальное устройство Горного Алтая – 

Республики Алтай в исторической ретроспективе – Екеев Н.В.
II. Майминский район: Общая характеристика территории и топонимов 

района – Екеев Н.В.
III. Топонимика Республики Алтай
О проекте «Топонимика Республики Алтай» – Чумакаев А.Э.;
Семантические и структурно-словообразовательные особенности топонимов 

– Саналова Б.Б.;
О подаче топонимов в статьях – Чумакаев А.Э.
IV. Топонимика населенных пунктов Майминского района
Александровка (Эмери), Бирюля (Билӱлӱ / Бӱлӱлӱ), Манжерок (Ман-Jӱрек), 

Озерное (Кӧл-Jик), Урлу-Аспак, Филиал – Тыдыкова Н.Н.;
Алферово (Боочы-Арка), Горно-Алтайск (Улалу), Кызыл-Озек (Кызыл-

Ӧзӧк), Подгорное (Бабырган), Улалушка (Улалу-Бажы) – Кудачина Э.В.;
Барангол (Бараан-Коол), Верх-Карагуж (Ӱстиги Кара-Куш), Верхний 

Сайдыс (Ӱстиги-Сайдыс), Известковый (Череттӱ), Карасук (Кара-Суу), Карым, 
Соузга (Суску / Сӧҥӱскен), Средний Сайдыс (Сайдыс), Усть-Муны (Мӧӧн-Оозы), 
Черемшанка (Калбалу) – Минакова Р.С.;

Дубровка (Эрмендӱ), Карлушка (Карлу), Майма, Рыбалка (Ай-Балык) – 
Саналова Б.Б.

V. Горно-Алтайск
К истории города – Екеев Н.В.;
Топонимика г. Горно-Алтайска. Горно-Алтайск (Улалу) – Кудачина Э.В.

***

Выражаем большую благодарность и. о. главы МО «Майминский район» 
П.В. Громову и первому заместителю главы О.Ю. Абрамовой за помощь и 
поддержку в проведении полевой экспедиционной работы в рамках соглашения, 
заключенного между МО «Майминский район» и БНУ РА «НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова». Также глубоко признательны главам сельских поселений, 
директорам школ и всем тем, кто оказал содействие и помощь в работе по сбору 
топонимического материала в Майминском районе.

Исполнители проекта выражают слова благодарности информантам, у 
которых был получен топонимический материал в г. Горно-Алтайске.

Редколлегия и авторский коллектив выражают признательность рецензентам 
за ценные замечания и рекомендации.

I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ГОРНОГО АЛТАЯ – РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

В исторической ретроспективе административно-территориальное 
устройство Горного Алтая – Республики Алтай в составе Российского государства 
следует рассмотреть по трем периодам.

I. Дореволюционный (имперский) период. Первый  этап. В конце 20-х 
гг. XVII – первой четверти XVIII вв. в государственную фискальную систему 
России были включены, т. е. обложены ясаком племена северной части Горного 
Алтая: долин р. Бии, Ишы, Наймы (Маймы). В 1756-1757 гг., после разгрома 
Джунгарского ханства Цинской империей, основная часть алтайцев, бывших 
джунгарских подданных, добровольно вошла в состав Российского государства. 
Согласно решению российского правительства, преобладающая часть алтайцев, 
принявших российское подданство, в 1757-1758 гг. была переселена на Нижнее 
Поволжье. В Горном Алтае оставались, кроме северо-алтайских племен, две 
группы алтайского населения: 1) новоподданные алтайцы, которые уклонились 
от переселения на Нижнее Поволжье и 2) алтайцы-теленгиты, принявшие 
подданство цинского Китая. В административном отношении новоподданные 
алтайцы были объединены в пять алтайских (тау-телеутских, калмыцких) дючин 
Кузнецкого округа Тобольской (Колыванской) губернии, а с 1804 г. они переданы 
во вновь образованный Бийский округ Томской губернии. Территория их кочевий 
ограничивалась на востоке и юге р. Катунью, а на западе и северо-западе – долиной 
р. Коксу, верховьями рек Чарыша, Ануя и Песчаной [Екеев, 1998, с. 49; История, 
2010, с. 55-56].

Согласно ревизии 1763 г., в Горном Алтае насчитывалось шесть старых 
ясачных волостей «черневых татар» – Кондомо-Кумандинская, Кондомо-
Шелкальская, Кузенская, Кергешская, Комляжская, Южская – в бассейнах рек Бии, 
Иши, Лебеди1 и пять новых Тау-телеутских (калмыцких) дючин по левобережью 
Катуни, Урсулу, Семе, Черге, Коксу, верховьям рек Чарыша, Ануя и Песчаной, а 
также частично по правобережью Катуни (между Наймой/Маймой и Сюмультой)2. 
Главным критерием объединения алтайских кочевников в ясачные волости и 
дючины послужила их родовая принадлежность. Кроме указанных волостей и 
дючин, в долинах рек Чолушмана, Башкауса, Чуи и Аргута располагались две Тау-
телеутские «двоеданческие» волости3. 

В первой четверти XIX в., по мере увеличения численности кочевого 
населения, количество алтайских («калмыцких») дючин возросло до семи, путем 
образования 6-й алтайской дючины (в 1804 г. выделена из 2-й дючины) и 7-й 

1  На современной карте – это территории Турачакского, Чойского и частично (долина 
р. Карасук) Майминского районов Республики Алтай (РА), а также часть Солтонского и 
Красногорского районов Алтайского края.

2  Территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, Чемальского 
и Майминского районов РА.

3  Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.
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алтайской дючины (в 1823 г. выделена из 5-й дючины). Таким образом, коренное 
алтайское население Горного Алтая распределялось по 14 административным 
единицам, которые входили в состав Бийского округа (кроме Кондомо-Шелкальской 
волости, относившейся к Кузнецкому округу) Томской губернии. Как уже было 
сказано, имелись также две Тау-телеутские «двоеданческие» волости, обладавшие 
особым статусом (входили в Хобдоский округ цинского Китая) [Екеев, 2020, с. 14].

Второй этап. По реформе М.М. Сперанского система управления коренными 
народами Сибири определена «Уставом об управлении инородцев» 1822 г. (далее 
– Устав 1822 г.). Согласно Уставу 1822 г. коренные народы Сибири выделены в 
особое сословие «инородцев» с разделением на три разряда – оседлых, кочевых и 
бродячих и для каждого разряда определены права, состав и порядок управления. 
Коренное алтайское население Горного Алтая было отнесено к разряду кочевых 
инородцев.

В 1827 г. главной чертежной Правления Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа императорского Кабинета была установлена новая 
граница кочевий алтайцев семи дючин («калмыцкие стойбища») от р. Катуни до 
верховьев Чарыша и Коксу. Граница алтайских кочевий («калмыцких стойбищ»), 
утвержденная в 1831 г. Главным начальником Колывано-Воскресенских горных 
заводов и томским губернатором Е.П. Ковалевским, выглядела следующим 
образом: «с восточной стороны река Катунь; от оной в прямую почти линию к 
западной стороне, что будет с севера, близ назначенной грани стоят: 1) деревня 
Усть-Чергинская, 2) далее от оной жилища кузнецких татар и гора Плешивая, за 
гранью лежащая; 3) устья речек Черневого Ануя и Дрозговитой, впадающей в 
р. Ануй, 4) гора Бутачиха, за гранью стоящая; с западной стороны главные пункты 
близ граничной черты находятся: 1) чернь Заячья, лежащая по обе стороны грани 
и далее белки Бащелакские, через кои грань положена, 2) пристань Коргонская 
и деревня Чечулиха, стоящая при устье речки Чечулихи, впадающей с правой 
стороны в р. Чарыш и 3) речка Хаир Кумир, впадающая с левой стороны тоже в 
р. Чарыш; с южной стороны река Кокса, впадающая с левой стороны в р. Катунь» 
[Швецов, 1900, с. 130]4.

На основе данных 1827 г., ясачная комиссия в 1832 г. [РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. 
Д. 1042] определила примерное расположение территории каждой алтайской 
(«калмыцкой») кочевой дючины и волости. Так, собственные кочевья 1-й 
алтайской дючины располагались при р. Катунь (правые притоки: Найма с пр. 
Сайдыс, Узнезя, Куюм, Лепкунар/Лекпунар, Чамал, Эжаган, Пий), Сема (пр. 
Муйта, Акюл, Черга, Камлак, Акташ, Умурла); 2-й дючины – при р. Урсул (пр. 
Кеньга, Талда, Тоботой); 3-й дючины – при р. Чарыш (пр. Кан, Атактан/Адаткан), 
Ануй (верховье), Песчаная, Муйта; 4-й дючины – при р. Ануй (верховье), Черга, 
Сема, Каспа, Елада/Еланда, Абай, Коксу, Уймон; 5-я дючина – при р. Катунь (прав. 
пр. Сюмульта), Урсул (пр. Талда, Туякта, Курота), Чарыш (верховье); 6-й дючины 
– при р. Чарыш (пр. Эбаган, Кан), Песчаная, Урсул; 7-й дючины – при р. Катунь 

4  Указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников почти совпадает с 
административной границей современной Республики Алтай по левобережью Катуни.

(верховье), Карагол, Уймон, Улегомен, Элету, Урсул (пр. Кеньга), Каерлык, Эбаган, 
Сема, Черга, Тыткескен, Куюм, Еланда, Пий. 

Кочевые волости бассейна р. Бии и Ишы располагались в следующем 
порядке. Комляжская волость имела собственные кочевья при р. Бия (притоки: 
Сары-Копша, Уймень, Толуй) и Иша; Кергешская волость – при р. Бия (пр. Пыжа), 
Иша, Телецком озере; Южская волость – при р. Сары-Копша, Кара-Копша, Иша; 
Кузенская волость – при р. Бия, Сары-Копша; Верхне-Кумандинская волость – при 
р. Бия (пр. Ульмень, Емнегеч). Небольшая часть жителей указанных черневых 
волостей переселилась на земли дючин и жила при р. Катунь, Сема, Черга, Камлак, 
Песчаная и др. Описанный порядок расселения алтайских кочевников в той или 
иной мере сохранялся до середины XIX в. 

Первые селения русских крестьян в горах Алтая возникли в начале XIX 
столетия. В их числе с. Верх-Уймонская (1793 г.), Нижне-Уймонская, Усть-Кокса 
(1829 г.), Черга (1820 г.), Коргон, Чечулиха (1824 г.), Лекунар, Абай (1826 г.). Эти 
и другие селения причислялись к русским крестьянским волостям (Алтайская, 
Ануйская, Смоленская, Сростинская), правления которых находились в селах, 
расположенных в предгорной части Бийского округа. С 30-х гг. XIX в. на территории 
алтайских дючин стали возникать миссионерские станы (селения): Майма/Найма 
(1830 г.), Улала (1830 г.), Мыюта (1839 г.), Черно-Ануйское (1846 г.), Тюдрала, 
Чемал (1849 г.), Макарьевское (1853 г.), Онгудай/Ангудай (1856 г.), Кебезень 
(1857 г.), Паспаул (1858 г.) и др. В 1835 г., на основании царского указа, были 
учреждены Быстрянская, Кокшинская, Сарасинская и Уймонская инородческие 
управы для оседлых «инородцев» – выходцев, главным образом, из Кузнецкого 
округа. В пределах Горного Алтая к первой из указанных инородческих управ 
относились с. Майма, Улала, Бирюля; ко второй – с. Верх-Карагуж; к третьей – 
с. Мыюта, Мукур-Черга; к четвертой (Уймонской) – с. Верх-Уймонская, Кокса/
Усть-Кокса, Катанда, Нижний Уймон [Екеев, 1998; История, 2010].

После отмены крепостного права в России, а в Алтайском горном округе 
Кабинета – освобождения от обязательной трудовой повинности крестьян и 
мастеровых (рабочих), приписанных к кабинетским заводам и рудникам, усилился 
приток переселенцев в Горный Алтай. На юге Горного Алтая, в Уймонской 
долине, наблюдается массовое выделение из сел Усть-Кокса и Верхний Уймон 
заимок и выселков, некоторые из которых впоследствии разрослись до деревень: 
Красноярка, Тюгурюк, Власьевка, Кайтанак, Огневка, Баштала, Кастахта, Теректа, 
Горбунова, Бузулай, Гагарка, Сахсабай и др. [Швецов, 1900, с. 166-167].

Заметное влияние на образование оседлых селений оказало оживление 
торговли с Западной Монголией. Роль перевалочных пунктов стали играть 
с. Шебалино (бывшая купеческая заимка), Онгудай, Хабаровка, Кебезень, а в 
верховье р. Чуи возникла торговая фактория в уроч. Кош-Агач. Согласно «Правилам 
заселения Горного Алтая» 1879 г., были намечены 16 переселенческих пунктов 
по Чуйскому тракту (Топучая, Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Купчегень, 
Сальджар, Усть-Иня, Усть-Чуя, Иодро, Салаклар, Айгулак, Сарытума, Курай, 
Колконор [Куяктанар] и Кош-Агач) и 10 пунктов по Уймонскому тракту и в близи 
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него (Этагол, Черный Ануй, Белый Ануй, Верхний Келей (Салкандар /Салкындак), 
Тюдрала, Усть-Кан, Ябоган, Кырлык, Абай и Тюгурюк. Под переселение попали 
некоторые уже существующие миссионерские селения, купеческие и крестьянские 
заимки. Из намеченных 26 пунктов, были заселены 12 пунктов, а некоторые 
другие стали почтовыми станциями (Усть-Иня, Чибит, Курай, Келей, Ябоган, 
Кырлык и др.) [Швецов, 1900, с. 184]. Эти переселенческие поселки причислялись 
к крестьянским волостям. Так, поселки, расположенные по Чуйскому тракту, 
были причислены к Алтайской волости (правление в с. Алтайское), а поселки по 
Уймонскому тракту и в близи него – к Ануйской волости (с. Ануйское). В 80-х гг. 
XIX в. в верховье Чуйской степи и на плато Укок стали переселяться кочевые казахи 
– выходцы из района р. Кобдо (Монголия) и Катон-Карагая (долина р. Бухтармы) 
[Коренные этносы, 2006, с. 12].

С 1895 г., после разделения Бийского округа на Бийский и Змеиногорский 
уезды, территория Горного Алтая стала частью Бийского уезда [Справочник, 1911, 
с. 26].

Третий этап. В ходе землеустройства и административных преобразований 
первого десятилетия XX в. образовались новые инородческие управы и 
крестьянские волости. Так, в 1900 г. образована Мыютинская инородческая 
управа (села Мыюта и Улус-Черга, выведенные из Сарасинской управы); в 1906 г. 
– Улалинская инородческая управа (села Майма, Улала и Бирюля выделены 
из Быстрянской управы). В 1902 г. создана Катандинская волость в составе сел 
Нижний Уймон (с выселками Терехта, Чиндек, Маргала, Мульта, Усть-Мульта) и 
Катанда (с выселками Тюнгур, Кызыл); в 1906 г. – Шебалинская волость (села 
Шебалино, Черга, Камлак, Топучее, Туэкта, Онгудай, Хабаровка и Купшегень 
выведены из Алтайской волости).

В 1912-1913 гг., помимо уже существующих Улалинской и Успенской 
(выделена из Покровской вол.) территориальных волостей, образованы новые 
территориальные волости: Лебедская, Верх-Бийская, Чемальская (в районе 
упраздненных четырех черневых кочевых волостей и 1-й алтайской дючины), 
Романовская, Песчанская, Урсульская, Усть-Канская, Черно-Ануйская (на землях 
бывших 2-7-й алтайских дючин и Мыютинской инородческой управы), Улаганская, 
Чибитская, Кош-Агачская и Киргизская (на землях бывших двух чуйских волостей). 
В последующие годы были образованы Озеро-Куреевская и Паспаульская волости 
в бассейне р. Бии и Ишы. В конце 1916 г. территория Горного Алтая делилась на 19 
территориальных волостей [Коренные этносы, 2006; История, 2010].

II. Советский период. Первый этап (1917-1921 гг.). Февральская революция 
1917 г. вызвала подъем движения за национальное самоопределение народов 
России. Среди алтайцев это движение началось под идейным влиянием сибирских 
областников и эсеров. По постановлению Томского губернского народного 
собрания в г. Бийске 1-6 июля 1917 г. проходил съезд представителей инородческих 
волостей Алтая, на котором была учреждена Алтайская Горная Дума – центральный 
орган местного самоуправления коренного населения («инородцев») Бийского и 
Кузнецкого уездов Томской губернии с резиденцией в г. Бийске. После перехода 

власти к Советам резиденция Алтайской Горной Думы была перемещена в с. Улала. 
С 6 по 12 марта (по старому стилю – 20-28 февраля) 1918 г. в с. Улале проходил 
Учредительный Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских 
депутатов, на котором участвовали 140 представителей Горного Алтая [От уезда 
к республике, 2001, с. 25]. На съезде было принято решение о выходе Горного 
Алтая из состава Бийского уезда: «Горный Алтай объявлен Каракорум-Алтайским 
Округом с управлением им исполнительным органом Окружного Совета, назвав 
этот орган Каракорум-Алтайской окружной Управой, в ведение которой входит 
все хозяйство Округа без всяких подразделений» [Святогорье, 2000, с. 37]. Особая 
комиссия Алтайского губернского Совдепа пришла к заключению, что «выделение 
Горного Алтая в особую уездную административную единицу в составе Алтайской 
губернии с подчинением Каракорум-Алтайского Совдепа Алтайскому губернскому 
Совдепу очень желательно и необходимо» [От уезда к республике, 2001, с. 25-
26]. Заключение комиссии было утверждено Алтайским губернским исполкомом                   
27 апреля 1918 г. 

Когда летом 1918 г. политическая власть в Сибири перешла к Временному 
правительству Сибири во главе с А.В. Колчаком, Каракорум-Алтайская управа 
признала его власть, организовала отряды и заменила «большевистские Советы» 
земскими управами [Святогорье, 2000, с. 45]. 2 сентября 1918 г. специальная 
комиссия, созданная по постановлению чрезвычайного губернского земского 
собрания Алтайской губернии от 11 июля 1918 г. для установления границ, 
отделявших Бийский уезд от Каракорум-Алтайского уезда, на основании 
имевшихся данных и проведенных ею обследований на местах, выделила в состав 
Каракорум-Алтайского уезда 39 волостей из Бийского уезда: 1) Байгольская, 
2) Ахтыганская (Турочак), 3) Алтынкольская, 4) Усть-Уймонская, 5) Ыныргинская, 
6) Успенская, 7) Паспаульская, 8) Чаптыганская, 9) Улалинская, 10) Имеринская, 
11) Бещпельтирская, 12) Чемальская, 13) Солдамская, 14) Айская, 15) Каянчинская, 
16) Ново-Дмитриевская, 17) Чергинская, 18) Муютинская, 19) Шебалинская, 
20) Песчанская, 21) Барагашинская, 22) Келейская, 23) Усть-Канская, 
24) Кырлыкская, 25) Тюдралинская, 26) Абайская, 27) Ябаганская, 28) Уймонская, 
29) Катандинская, 30) Четинская, 31) Верх-Уймонская, 32) Урсуло-Тенгинская, 
33) Караколо-Куратинская, 34) Онгудайская, 35) Чибит-Кынгырарская, 36) Кош-
Агачская, 37) Киргизская, 38) Улаганская, 39) Чулышманская. Комиссия 
постановила считать запроектированную ею раздельную границу обязательной, 
впредь до рассмотрения и утверждения её Алтайским губернским земским 
собранием [Административно-территориальное, 2016, с. 54-58]. В июле 1918 г. 
решение Комиссии было утверждено Алтайским губернским земским собранием. 
30 декабря 1918 г. вышло постановление Временного правительства Сибири об 
образовании Каракорумского уезда в составе Алтайской губернии с центром в 
с. Улала [Святогорье, 2000, с. 48-49; От уезда к республике, 2001, с. 26].

В декабре 1919 г. Советская власть в Горном Алтае была восстановлена. 
В связи с тем, что Каракорумская уездная управа активно выступала на стороне 
Временного правительства Сибири, было принято решение о присоединении 
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Каракорумского уезда к Бийскому уезду. Но 13 апреля 1920 г. Алтайский 
губернский ревком принял постановление об образовании Горно-Алтайского 
уезда (путем переименования Каракорумского уезда) с временным центром в 
с. Шебалине [От уезда к республике, 2001, с. 30]. В июле 1920 г. Горно-Алтайский 
уезд был преобразован в Горно-Алтайский район. Затем по ходатайству Горно-
Алтайского районного ревкома от 8 сентября 1920 г. Алтайский губисполком 
принял постановление о восстановлении Горно-Алтайского уезда с центром в 
с. Алтайском. 20 августа 1920 г. Алтайский губисполком обратился с ходатайством 
в Наркомат внутренних дел и Сибревком об утверждении образования Горно-
Алтайского уезда (с присоединением к нему Черно-Ануйской, Куяганской, 
Сарасинской и Алтайской волостей из Бийского уезда и с передачей Бийскому уезду 
Ыныргинской, Успенской и Алтынкольской волостей Горно-Алтайского уезда). 26 
марта 1921 г. Сибревком принял постановление об образовании Горно-Алтайского 
уезда Алтайской губернии (без удовлетворения пункта о передаче Ыныргинской, 
Успенской и Алтынкольской волостей Бийскому уезду) [Административно-
территориальное, 2016, с. 88-90]. 

Второй этап. Начало этапа связано с принятием 1 июня 1922 г. Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) постановления об образовании 
Автономной области ойротского народа, как части РСФСР, с административным 
центром в с. Улалинском. В состав автономной области включены: 

а) из упраздняемого Горно-Алтайского уезда волости: Усть-Канская, 
Абайская, Катандинская, Уймонская, Онгудайская, Туэктинская, Песчаная, 
Салдамская, Шебалинская, Улалинская, Бешпельтирская, Имеринская, Чемальская, 
Чергинская, Кош-Агачская, Киргизская, Улаганская, Чибитская, Чолушманская и 
Паспаульская;

б) из Бийского уезда Алтайской губернии волости: Лебедская, Верх-Бийская 
(Алтынкольская), Успенская и Ыныргинская.

Наркомату по внутренним делам, Наркомату по делам национальностей 
и Сибревкому поручалось образовать смешанную комиссию для разрешения 
вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении границ автономной 
Ойротской области. 

В июле 1922 г. комиссия в составе представителей Алтайского губисполкома 
и Ойротского облревкома определила границу между Алтайской губернией и 
Ойротской областью с включением в состав Ойротской области дополнительно 
двух селений (Келей, Бело-Ануйские вершины) Черно-Ануйской волости и 29 
населенных пунктов (аилы Алешкин, Сапожкин, Борго, Курочак и Тосточаков, 
заимка Приезжая, переселенческие участки Озеро-Куреевский, Ажинский, 
Курантский, Сухаревский, Нижний Салазан, Средний Салазан, Верхний 
Салазан, Тетюльга, Литая, Курокасский, Ульменский, Удаловский, Курленский, 
Карталакский, Алештирский, Ново-Шиловский, Сегленеский, Ушимский и 
Топтеевский, а также группу хуторов Устиновская, Куютская, Сарычуткурская 
и Верх-Антроповская) Озеро-Куреевской волости Бийского уезда [От уезда к 
республике, 2001, с. 53-54, 56].

По новому районированию 1923 г. в Ойротской автономной области 
образованы 10 крупных волостей (аймаков): 

Наименования 
укрупненных 

волостей 
(аймаков) и их 

резиденции

Из каких волостей и селений составляется

Лебедская, 
с. Кебезень

1) Озеро-Куреевская; 2) Лебедская; 3) Алтын-Кольская

Успенская, с. Чоя 1) Успенская; 2) Ыныргинская и 3) Паспаульская (без с. Верх-
Иша)

Майминская, 
с. Улала

1) Майминская; 2) Имеринская (без сел Ингурек и Верх-
Куюм) и 3) часть Паспаульской (с. Верх-Иша)

Чемальская, 
с. Чемал

1) Бешпельтирская; 2) Чемальская; 3) часть Салдамской (села 
Эдиган, Канзара, Куюс, Бешпельтир-Турук, Бийка, Чебо, 
Икужай); 4) часть Имеринской (села Ингурек и Верх-Куюм)

Шебалинская, 
с. Шебалино

1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская

Усть-Канская, 
с. Усть-Кан

1) Усть-Канская; 2) часть Абайской (селения Сугаш, Соузар и 
Татарка)

Онгудайская, 
с. Онгудай

1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамской (селения 
Каянча, Байтыган, Ташекан, Сумульта, Ороктой, Карбан, 
Карасу) и 4) часть Чибитской (селения к западу от с. Чибит к 
с. Онгудай)

Улаганская, 
с. Улаган

1) Улаганская

Кош-Агачская, 
с. Кош-Агач

Кош-Агачская и часть Чибитской (селения от с. Чибит к Кош-
Агачу)

Уймонская, 
с. Усть-Кокса

1) Уймонская; 2) Катандинская; 3) Абайская (без сел Сугаш, 
Соузар и Татарка)

Источник: [От уезда к республике, 2001, с. 63].

В дальнейшем территория Ойротской автономной области была расширена. 
В 1926 г. на основе постановления ВЦИК к Ойротской области присоединены 
Чибиченский, Курмач-Байгольский и Суранашинский сельсоветы из Горной 
Шории, а в 1930 г. – Бело-Ануйский, Туратинский, Усть-Мутинский, Черно-
Ануйский, Каракольский и Мариинский сельсоветы из Солонешинского района 
Бийского округа [Административно-территориальное, 2016, с. 223].

Решением Президиума ВЦИК от 10.04.1933 г. несколько аймаков Ойротской 
области были переименованы: Лебедской стал называться Турачакским, Уймонский 
– Усть-Коксинским (центр переведен из Катанды в Усть-Коксу), Улалинский – 
Ойрот-Туринским, Успенский – Чойским, Чемальский – Эликманарским (центр 
переведен из Чемала в Эликманар). Центр Улаганского аймака переведен из 
с. Чулушман в с. Усть-Улаган [От уезда к республике, 2001, с. 82-83].
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По состоянию на июль 1936 г. Ойротская автономная область состояла из 10 
аймаков:

1. Турачакский аймак включал 13 сельсоветов: Андроповский, Артыбашский, 
Кебезенский, Гурьяновский, Дмитриевский, Озеро-Куреевский, Удаловский, 
Каначакский, М. Чебеченский, Суранашинский, Тандошинский, Усть-Байгольский 
и Турачакский. Центр аймака в с. Турачак.

2. Чойский аймак – 15 сельсоветов: Верх-Пьянковский, Верх-Учекский, 
Ыныргинский, Ишинский, Кискинский, Кочкинский, Ново-Ашпанакский, Нижне-
Пьянковский, Паспаульский, Салагандинский, Средне-Тыргинский, Сугульский, 
Тунджинский, Тушкенекский и Челушкаринский. Центр в с. Чоя.

3. Ойрот-Турский аймак – 10 сельсоветов: Майма-Чергачакский, Ново-
Улалинский, Сиультинский, Бирюлинский, Карасукский, Сайдыпский, 
Александровский, Верх-Карагужинский, Соузгинский и Манжерокский. Центр 
аймака в городе Ойрот-Тура.

4. Эликманарский аймак – 10 сельсоветов: Аносинский, Аюлинский, 
Чепошский, Бешпельтирский, Ингурский, Куюмский, Узнезинский, 
Эликманарский, Чемальский и Эдиганский. Центр в с. Эликманар.

5. Шебалинский аймак – 14 сельсоветов: Шебалинский, Топучинский, 
Мыютинский, Актельский, Верх-Апшияхтинский, Каспинский, Барагашский, 
Бешпельтирский, Ильинский, Верх-Чергинский, Мало-Чергинский, Улус-
Чергинский, Чергинский и Камлакский. Центр в с. Шебалино.

6. Онгудайский аймак – 11 сельсоветов: Онгудайский, Каракольский, 
Туэктинский, Талдинский, Елинский, Каянчинский, Ороктойский, Хабаровский, 
Купчегеньский, Яломанский и Ининский. Центр в с. Онгудай.

7. Усть-Канский аймак – 17 сельсоветов: Усть-Канский, Кырлыкский, Мендур-
Саконский, Сугашинский, Соузарский, Тюдралинский, Талицкий, Чечулихинский, 
Яконурский, Усть-Мутинский, Усть-Кучинский, Бело-Ануйский, Туратинский, 
Верх-Бело-Ануйский, Черно-Ануйский, Каракольский и Мариинский. Центр                    
в с. Усть-Кан. 

8. Усть-Коксинский аймак – 14 сельсоветов: Абайский, Тюгурюкский, 
Красноярский, Усть-Коксинский, Курундинский, Верх-Уймонский, Терехтинский, 
Нижне-Уймонский, Горбуновский, Кайтанакский, Катандинский, Тюнгурский, 
Огневский и Сахсабайский. Центр в с. Усть-Кокса.

9. Улаганский аймак – 4 сельсовета: Улаганский, Балыктуюльский, 
Чадринский и Челушманский. Центр в с. Усть-Улаган.

10. Кош-Агачский аймак – 7 сельсоветов: Кош-Агачский, Казахский, 
Кокоринский, Чаган-Узунский, Джазаторский, Курайский и Чибитский. Центр в 
с. Кош-Агач.

Город Ойрот-Тура – центр Ойротской автономной области [От уезда к 
республике, 2001, с. 63, 84-85].

Третий  этап (1948-1990 гг.). С учетом обращения Ойротского обкома 
ВКП(б) и Облисполкома от 7 декабря 1947 г. Президиум Верховного Совета РСФСР 
(указ от 7 января 1948 г.) переименовал Ойротскую автономную область в Горно-

Алтайскую автономную область, город Ойрот-Тура – в город Горно-Алтайск [От 
уезда к республике, 2001, с. 91].

В дальнейшем решениями Алтайского крайисполкома в состав Усть-
Канского аймака Горно-Алтайской автономной области передан Каргонский 
сельсовет Чарышского района (апрель 1952 г.) и Сугашинский сельсовет (села 
Сугаш, Соузар) Усть-Канского аймака включен в состав Усть-Коксинского аймака 
(апрель 1958 г.) [Административно-территориальное, 2016, с. 237, 248-249, 251-
252]. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 
1956 г. Горно-Алтайский облисполком упразднил Чойский аймак, присоединив его 
территорию к Майминскому аймаку [Население, 2012, с. 101; Административно-
территориальное, 2016, с. 247].

В последующие годы указами Президиума Верховного Совета РСФСР 
упраздняются три аймака (с 1963 г. официально назывались районами) Горно-
Алтайской автономной области: в марте 1962 г. – Эликманарский аймак (его 
территория включена в состав Майминского аймака); в феврале 1963 г. – Усть-
Коксинский (территория вошла в состав Усть-Канского района) и Шебалинский 
районы. Территория Шебалинского района распределена между двумя 
соседними районами: Онгудайским (переданы Барагашинский, Ильинский, Улус-
Чергинский, Верх-Апшуяхтинский, Дъектиекский, Шебалинский сельсоветы) 
и Майминским (Чепошский, Аносинский, Бешпельтирский, Эликмонарский, 
Еландинский, Эдиганский и Ороктойский сельсоветы). Однако практика показала 
нецелесообразность ликвидации трех указанных районов. Поэтому, по ходатайству 
областных и краевых партийно-советских органов, Президиум Верховного Совета 
РСФСР восстановил Усть-Коксинский (указ от 4.03.1964 г.), Шебалинский (указ от 
14.01.1965 г.) и в октябре 1980 г. Чойский район (вошли рабочий поселок Сейка и 
пять сельсоветов: Верх-Пьянковский, Каракокшинский, Паспаульский, Чойский и 
Ыныргинский). Наконец, Постановлением Верховного Совета Республики Алтай 
от 26.08.1992 г. (№ 156) образован Чемальский район (бывший Эликманарский 
аймак) [Белоусова, 2010, с. 116; Население, 2012, с. 115; Административно-
территориальное, 2016, с. 260, 276].

Политика советского государства 50-60-х и последующих годов XX в. по 
укрупнению хозяйствующих субъектов – колхозов, совхозов и леспромхозов – 
сопровождалась укрупнением населенных пунктов, что неизбежно приводило к 
исчезновению малых сел. Так, в Турочакском районе перестали существовать 
такие населенные пункты, как Арык, Большая Сия, Заготскот, Тюлем, Гурьяновка, 
Данилкин аил, Порошино, Тагаза, Усть-Бова, Шмыринск, Базла, Чулта, Малый 
Чебечень, Шукша, Сайта, Авазан, Кайнач, Айдым, Клу, Эдербес, Нижний Извеч, 
Кооно, Суучак, Калычак, Обого, Самыш, Ежон, Верх-Извеч, Сегилек, Средний 
Антроп, Хохлацкий, Горка, Бийский участок, Каменка, Знаменка, Терезень, 
Полыш, Куритейка, Ульмень, Ваганово, Устиновка, Тетюльга, Верх-Аланск, 
Куран, Плешково, Сапожкино; Чойском районе - Бежельбик, Нижняя Часта, 
Югола, Табакаевка, Каразер, Октюрюк, Капсан, Кандык, Яжиаш, Ашпанак, Верх-
Ынырга, Кузя, Средний Тырга, Большая Речка, Ишинск, Бабучак, Ключи, Каянчак, 
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Мастала, Кочкино, Дьебоза (Дьебуза), Чарбай, Верх-Учек, Сухой Карасук; 
Майминском районе – Тундя, Имеря, Куртугуль, Часта, Верх-Иша, Татарка, 
Тажа, Сеульта, Тара, Республика, Иульчак, Прокопьевка, Колбачак, Аэропорт, 
Лесозавод, Камышевка, Шек-Шак, Алпатово, Трудовик, Чкалово, Ключи, Заимка 
(Каяс), Куташ, Узнай, Плодопитомник, Верх-Соузга, Верх-Барангол; Чемальском 
районе – Верх-Чепош, Верх-Аюла, Ингурек, Верх-Куюм, Средний Куюм, Каракол, 
Сарыгол, Бийка, Карасук, Уйтушкен, Товолга, Кемчик; Шебалинском районе – 
Верх-Песчаное, Передержка, Кудаты, Куяхтанар, Курзун, Семинск (Семинский 
перевал), Иодрала, Камышла, Агайру, Туюк, Каратрук, Калбажак; Онгудайском 
районе – Малый Ильгумень, Улита-2, Степушка, Хабарка, Эзендик, Кызыл-
Тайга, Сальдяр, Айлягуш, Сок-Ярык, Белый Бом, Челкан, Ярбалык, Зайсанская 
Елань, Каянча-2, Талда; Усть-Канском районе – Шеверта, Волонково, Зыряновка, 
Эзим, Усть-Куча, Баранча; Усть-Коксинском районе – Луково, Айбок (Айбан), 
Подседло, Зерновое, Кураган, Ак-Кем, Верх-Тюнгур; Улаганском районе – 
Абышта [Адышта], Ак-Корум, Тужар, Кату-Ярык, Тайбулка, Кызыл-Мааны, 
Белгибаш, Мён; Кош-Агачском – Себистей, Ирбисту, Актру, Тадилу, Уландрык, 
Чаган-Бургазы, Шибеты, Кожелу, Сайлугем, Узун-Тал, Сары-Кобы, Ялангаш, 
Талтура, Арганжа, Аргут. Разумеется, это далеко не полный список исчезнувших 
горных селений Горного Алтая [Белоусова, 2010, с. 118; Население, 2012, с. 103; 
Административно-территориальное, 2016, с. 315-316, 327-328, 334, 342-344, 351-
352, 358, 366, 375, 379-381, 388-391].

В конце так называемой «перестройки» Президиум Верховного Совета 
РСФСР принимает постановление, согласно которому областные (окружные) 
Советы народных депутатов автономных областей и округов обязывались 
в срок до 15 марта 1989 г. представить предложения по укреплению своего 
государственно-политического статуса. В соответствии с данным постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 3 марта 
1989 г. принимает постановление о выделении Горно-Алтайской автономной 
области из состава Алтайского края и непосредственном её подчинении органам 
государственной власти и управления РСФСР. В дальнейшем принимается еще 
два важные политические решения:

17 августа 1990 г. на сессии областного Совета принята Декларация «О 
Федеральном Договоре и повышении государственно-правового статуса Горно-
Алтайской автономной области», где сказано о признании Горно-Алтайской 
автономной области субъектом РСФСР и СССР и наделения соответствующими 
полномочиями;

25 октября 1990 г. третья сессия Совета народных депутатов Горно-
Алтайской автономной области XXI-го созыва принимает «Декларацию о 
государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской 
Социалистической Республики», согласно которой Горно-Алтайская автономная 
область преобразуется в Горно-Алтайскую АССР в составе РСФСР. Политико-
правовой основой для принятия указанной Декларации послужили: закон СССР 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР и постановление Верховного 
Совета РСФСР «О Федеративном Договоре» [От уезда к Республике, 2001, с. 114; 
Белоусова, 2010, с. 118].

III. Постсоветский период. Начало третьего периода ознаменовало принятие 
Верховным Советом РСФСР 3 июля 1991 г. двух законов: «О преобразовании 
Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую 
Социалистическую Республику в составе РСФСР» и «О порядке преобразования 
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных 
областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР». После 
образования Верховного Совета / Государственного Собрания – Эл Курултай и 
Правительства Республики Алтай принимается ряд важных нормативно-правовых 
актов, касающихся административно-территориального устройства Республики 
Алтай. В их числе Постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта 
1997 г. № 59 «Об упорядочении наименований населенных пунктов на территории 
Республики Алтай», Закон Республики Алтай № 21-40 от 26.04.2001 г. «О Реестре 
административно-территориальных единиц Республики Алтай», который отменил 
Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 
03.09.1999 г. № 13-60 («О Реестре административно-территориальных единиц и 
Реестре муниципальных образований Республики Алтай») и ввел новый Перечень 
административно-территориальных единиц Республики Алтай – сельсоветов 
(сельских административных территорий). 

Следующий Закон Республики Алтай № 10-РЗ от 13.01.2005 г. «Об 
образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 
статусом и установлении их границ», принятый в соответствии с федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ («Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), наделил муниципальное 
образование «Город Горно-Алтайск» статусом городского округа, а остальные 10 
муниципальных образований – статусом муниципальных районов, с входящими в 
их состав сельскими поселениями (вместо упраздненных сельсоветов – сельских 
административных территорий). Следует отметить, что административно-
территориальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя 
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до 
настоящего времени.

Кроме того, были приняты другие нормативно-правовые акты (законы, 
постановления) Республики Алтай, касающиеся переименования населенных 
пунктов и образования (воссоздания) новых сел (например, Аргут, Бархатово, 
Огни, Новый Бельтир).

В конце приводим данные об административно-территориальном составе 
муниципальных образований (далее – МО) – районов Республики Алтай на 2016 г., 
поскольку до 2020 г. изменений не произошло:

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» (центр с. Турочак) – сельские поселения: 

Артыбашское (с. Артыбаш, Иогач, Ново-Троицк, Яйлю), Бийкинское (с. Бийка, 
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Чуйка), Дмитриевское (с. Дайбово, Дмитриевка, Удаловка), Кебезенское                              
(с. Кебезень, Старый Кебезень, Сюря, Тулой, Усть-Пыжа), Курмач-Байгольское          
(с. Иткуч, Курмач-Байгол, Суранаш), Майское (с. Майск, Талон), Озеро-Куреевское 
(с. Каначак, Озеро-Куреево, Шунарак), Тондошенское (с. Верх-Бийск, Огни, 
Санькин Аил, Тондошка), Турочакское (с. Каяшкан, Лебедское, Советский Байгол, 
Стретинка, Турочак, Усть-Лебедь).

МО «ЧОЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чоя) – сельские поселения: Верх-
Пьянковское (с. Ускуч), Каракокшинское (с. Большая Кузя, Каракокша, Кузя, 
Никольское), Паспаульское (с. Кара-Торбок, Левинка, Паспаул, Салганда, Сугул, 
Сухой Карасук, Туньжа), Сейкинское (с. Сейка), Уйменское (с. Уймень), Чойское 
(с. Гусевка, Ишинск, Киска, Советское, Чоя), Ыныргинское (с. Красносельск, 
Ынырга).

МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Майма) – сельские поселения: 
Майминское (с. Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселки Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка), Бирюлинское (с. Александровка, Бирюля, Урлу-Аспак, поселок 
Филиал), Кызыл-Озекское (поселки Алферово, Верхний Сайдыс, Улалушка,                                            
с. Карасук, Кызыл-Озек, Средний Сайдыс), Манжерокское (с. Озерное, Манжерок), 
Соузгинское (с. Соузга, поселки Турбаза «Юность», Черемшанка), Усть-Мунинское 
(поселки Барангол, Известковый, Карым, с. Усть-Муны).

МО «ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чемал) – сельские поселения: 
Аносинское (с. Анос, Аюла, поселок Верх-Анос), Бешпельтирское (с. Бешпельтир), 
Куюсское (с. Куюс, Ороктой, Эдиган), Узнезинское (с. Аскат, Нижний Куюм, Турбаза 
«Катунь», Узнезя), Чемальское (с. Еланда, Толгоек, Уожан, Чемал), Чепошское 
(поселок Усть-Сема, с. Чепош), Элекмонарское (с. Каракол, Элекмонар).

МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Шебалино) – сельские поселения: 
Актельское (с. Актел, Камай), Барагашское (с. Барагаш), Беш-Озекское (с. Беш-
Озек), Верх-Апшуяхтинское (с. Верх-Апшуяхта), Дъектиекское (с. Арбайта, 
Дъектиек, Кумалыр, Топучая), Ильинское (с. Ильинка, Мариинск), Камлакское                
(с. Камлак), Каспинское (с. Каспа), Малочергинское (с. Верх-Черга, Малая Черга), 
Улус-Чергинское (с. Кукуя, Могута, Мухор-Черга, Улус-Черга), Чергинское 
(с. Барлак, Черга), Шебалинское (с. Мыюта, Шебалино), Шыргайтинское                                           
(с. Шыргайту).

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Онгудай) – сельские поселения: 
Елинское (с. Ело, Кара-Кобы, Каярлык), Ининское (с. Акбом, Инегень, Иня, Иодро, 
Малая Иня, Малый Яломан, Чуйозы), Каракольское (с. Бичикту-Боом, Каракол, 
Курота), Куладинское (с. Боочи, Кулада), Купчегенское (с. Большой Яломан, 
Купчегень), Нижне-Талдинское (с. Нижняя Талда), Онгудайское (с. Онгудай), 
Теньгинское (с. Бархатово, Нефтебаза, Озерное, Талда, Теньга, Туекта, Шиба), 
Хабаровское (с. Улита, Хабаровка), Шашикманское (с. Каянча, Шашикман).

МО «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Усть-Кан) – сельские поселения: 
Белоануйское (с. Белый Ануй, Верх-Ануй), Козульское (с. Кайсын, Козуль, 
Озерное), Коргонское (сел Владимировка, Коргон), Кырлыкское (с. Кырлык), 
Мендур-Сокконское (с. Мендур-Соккон), Талицкое (с. Санаровка, Талица, 

Тюдрала, Усть-Кумир), Усть-Канское (с. Усть-Кан), Усть-Мутинское (с. Верх-Мута, 
Келей, Усть-Мута), Черноануйское (с. Каракол, Турота, Черный Ануй), Ябоганское 
(с. Верх-Ябоган, Оро, Ябоган), Яконурское (с. Яконур).

МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Усть-Кокса) – сельские 
поселения: Амурское (с. Абай, Амур, Юстик, пос. Красноярка), Верх-Уймонское 
(с. Верх-Уймон, Маральник-1, Мульта, Тихонькая, поселки Гагарка, Замульта), 
Горбуновское (с. Горбуново, поселки Октябрьское, Теректа), Карагайское                                      
(с. Банное, Карагай, Курдюм), Катандинское (с. Катанда, Тюнгур, поселок Кучерла), 
Огневское (поселки Березовка, Мараловодка, Сахсабай, с. Кайтанак, Огневка), 
Талдинское (с. Соузар, Сугаш, Талда), Усть-Коксинское (с. Баштала, Власьево, 
Кастахта, Синий Яр, Усть-Кокса, поселки Курунда, Тюгурюк), Чендекское                               
(с. Ак-Коба, Нижний Уймон, Чендек, поселки Маральник-2, Маргала, Полеводка).

МО «УЛАГАНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Улаган) – сельские поселения: 
Акташское (с. Акташ), Балыктуюльское (с. Балыктуюль, Паспарта), Саратанское 
(с. Саратан, Язула), Улаганское (с. Улаган), Челушманское (с. Балыкча, Беле, Коо, 
Кок-Паш), Чибилинское (с. Кара-Кудюр, Чибиля), Чибитское (с. Чибит).

МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» (центр с. Кош-Агач) – сельские поселения: 
Бельтирское (Бельтир, Новый Бельтир), Джазаторское (с. Аркыт, Беляши), 
Казахское (с. Актал, Жана-Аул), Кокоринское (с. Кокоря), Курайское (с. Курай, 
Кызыл-Таш), Мухор-Тархатинское (с. Мухор-Тархата), Ортолыкское (с. Ортолык), 
Ташантинское (с. Ташанта), Тобелерское (с. Тобелер), Теленгит-Сортогойское 
(с. Теленгит-Сортогой), Чаган-Узунское (с. Чаган-Узун) [Административно-
территориальное, 2016, с. 397-398].
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
 И ТОПОНИМОВ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

Майминский район (Майма  аймак) – административно-территориальная 
единица и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и 
статусы административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений) 
Майминского района установлены законом Республики Алтай от 13 января 
2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении 
соответствующим статусом и установлении их границ».

Муниципальное образование «Майминский район» состоит из шести 
сельских поселений. На правобережье р. Катунь расположены четыре сельские 
поселения: Майминское (села: Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселки: 
Дубровка, Карлушка, Рыбалка), Соузгинское (село Соузга, поселки: Турбаза 
«Юность», Черемшанка), Манжерокское (села: Манжерок, Озерное) и Усть-
Мунинское (село Усть-Муны, поселки: Карым, Известковый, Барангол). Остальные 
два сельских поселения – Кызыл-Озекское (села: Кызыл-Озек, Карасук, Средний 
Сайдыс, поселки: Верхний Сайдыс, Алферово, Улалушка) и Бирюлинское (села: 
Бирюля, Александровка, Урлу-Аспак, поселок Филиал) – находятся в бассейне 
р. Майма, являющейся правым притоком р. Катунь.

Площадь района составляет 1285 кв. км, численность населения – 34582 
человек (на 01.01.2021). Майминский район граничит с Чемальским, Чойским и 
Шебалинским районами Республики Алтай, а также с Алтайским, Советским и 
Красногорским районами Алтайского края. 

Майминский район расположен в низкогорной зоне северной части 
Республики Алтай Республики Алтай, частично включает хребты Мажаган, 
Иолго и Сугульский. Среди гор1 следует отметить: Бабырган (высота 1008 м, на 
западе от с. Подгорное), Тугая / Уйтю-Кайа (высота 641 м), Суремей (506 м.) и 
Комсомольская (426 м.) – в черте г. Горно-Алтайска; Чайная (593 м, на сев. от с. 
Верх-Карагуш ), Шак-Шак (820 м, на юго-вост. от с. Верх-Карагуш), Кызыл-Гая 
(836 м) и Сугул (994 м) – на севере от с. Карасук, Купчишкина (756 м, на сев.-
вост. от с. Бирюля), Балташиха (726 м, на зап. от с. Бирюля), Тунгуш (747 м,к сев. 
от с. Ср. Сайдыс), Чаптыган (на сев.-востоке от с. Верхний Сайдыс), М. Каинзур 
(571 м, ок. устья р. Карасук), Синюха (1214 м, верх. р. Манжерок), М. Синюха3 
(1198 м, верх. р. Караташ), Чибага (962 м, верх. р. Сиульта и Каменка), Ебула 
(988 м, верх. р. Ебуловский), Черепан3 (774 м, на востоке от пос. Известковый, 
верх. р. Черепанов), Темиргол3 (1123 м, верх. р. Барангол), Тексюр3 (1104 м, на сев. 
от с. Усть-Муны), Каралю-тюрек, Ярынду, Сары-Чобы, Юганду-Чегаракту (верх. 
Муны/Ыны). С некоторыми из указанных гор, например Бабырган, Чаптыган и 
Шак-Шак, связаны исторические предания о событиях середины 50-х гг. XVIII в.

Основная территория района находится на правобережье нижнего течения 
Катуни и в бассейне р. Майма – правого притока р. Катунь. Справа (сверху-
вниз) в Катунь впадают речки: Барангол, Мунушка (пр. Сиуля, Кутырга, Яача), 

Муны / Мюна/Ыны1 (пр. Карым, Каменка), <пос. Известковый>4, Чоурак/Чеурак2, 
<с. Озерное>, Караташ (исток – с г. М. Синюха), оз. Манжерокское, <с. Манжерок>, 
Манжерок / Монжурек1, Черепанов, Черемшанка, ручей безымянный, <с. Соузга>, 
ручей безымянный, Соузга / Сауска1 (пр. Сосновка), Майма (пр. Алгаир), 
Земляная. В районе с. Верх-Карагуш начинается р. Карагуш (впадает в р. Иша), 
образующаяся слиянием речек Каянча (пр. Варгана, Степанова) и Колбачак. В неё 
впадает р. Хариусовка. Около с. Подгорное (на лев. берегу р. Катуни) в сторону 
г. Бабырган имеются два озера (без названия).

Значительная часть территории Майминского района находится в бассейне 
р. Майма (длина 60 км; исток – на хр. Иолго) – правого притока Катуни. В число 
основных притоков р. Майма входят (снизу-вверх): пр. прав. <г. Горно-Алтайск>, 
Улалушка (19 км) (пр. Суремейка, Татарья, Каянча, М. Улалушка), <с. Кызыл-
Озек>, Вахта /Уакту, Кызыл-Озекский родник, Сайдыс (28 км) (пр. Куташ/Кыдаж1, 
<с. Карасук>, Карасук [пр. Иульчак с пр. Сак, <г. Чаптыган>, Тажа, М. Карасук, 
Учеян]), <с. Средний Сайдыс, Верхний Сайдыс>, Состуков, Куртугол, <с. Урлу-
Аспак>); лев. – Каяс (8 км), Еланда 1, 2 и 3, М. Сиульта, Сиульта, <пос. Филиал>, 
Ебуловский, Тарколов, <с. Бирюля>, Бирюля (16 км) [пр. Тулугон, Акая, исток – 
слияние речек Ярунда и Ярача], <с. Александровка>, Имеря, Сухая Тунжа. 

В целях дать общее представление о процессе изменения или устойчивого 
сохранения названий топонимов (главным образом, рек, урочищ, оседлых 
населенных пунктов), в контексте разных административно-территориальных 
единиц (дючин, волостей и др.) почти за целое столетие (1832-1926 гг.), сведения 
о топонимах на сопоставимой территории Майминского района сгруппированы 
в ниже расположенной таблице. По периодизации исследования, к первому 
дореволюционному (имперскому) периоду относятся топонимы, зафиксированные 
в документах ясачной комиссии 1832 г., всероссийской переписи населения 
1897 г. (с дополнением административных учетов населения 1893 и 1899 гг.), и 
всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. К началу второго советского 
периода относятся топонимы, учтенные в материалах всероссийской переписи 
населения 1920 г. и всесоюзной переписи населения 1926 г.

Обращаясь к вопросу распространения оседлости на сопоставимой 
территории Майминского района следует сказать, что в конце XIX – начале XX вв. 
сложилась сеть оседлых алтайских и русских селений (сел, поселков, деревень). 
В их числе выделяются села: Улалинское (в 1911 г. учтены: 2 (камен., дерев.) 
церк., 2 часовни, цпму, мис. приют, базар, семидн. ярм., 3 кожзавода, маслобойн., 
маслозавод; салотоп., 3 кирпич. 2 мельн., 18 торг. лавок), Майминское (камен. церк. 
и часовня, цпу, 2 мукомол. мельн., 2 маслобойн., маслозавод, торг. лавка), Чергачак 
(маслозавод, хлебозап. маг., мануф. лавка), Верх-Карагужинское (церк., учил., 
2 мельн., 2 торг. лавки), Александровка (церк., мис. шк., 2 кожзавода, мукомол. мелн., 
маслозавод, семидн. ярм., еженед. базар), Карасук (церк., мис. шк., маслозавод) и 
Бирюля (церк., цпму, 2 торг. лавки).______________________________________________

Примечания: 1 Карта 1864 года. 2 Карта 1900 года. 3 Карта 1942 г. 4* В угловых скобках 
указаны близко расположенные села.
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В основном тексте и ниже приводимой таблице использованы следующие 
условные сокращения: ар. уч. – арендный участок, вол. – волость; выс. – выселок; 
дер. – деревня; дерев. – деревяный; з. / заим. – заимка; зас. – заселок; камен. – 
каменная, кирп. – кирпичный завод; кл. – ключ (ручей), кожзавод – кожевенный 
завод; маг. – магазин; мануф. – мануфактурная; маслобойн. – маслобойный завод; 
маслозавод – маслодельный завод; мельн. – мельница, мел. – мелочная; мис. – 
миссионерская; мол. – молитвенный; мукомол. – мукомольная; п. / пос. / пск – 
поселок; правл. – правление; пр. – приток; приход. – приходская; р.(рч.) – река 
(речка); рик – райисполком; рус. – русский; руч. – ручей; салотоп. – салотопильный; 
с. – село; сел. – селение; с-сов. – сельский совет; семидн. – семидневный; ст. – 
станция; торг. – торговая; у. / ур. – урочище; управ. – управление; уч. – участок; 
учил. – училище; хлебозап. – хлебозапасный; хут. – хутор; церк. – церковь; цп(м)
у – церковно-приходское (миссионерское) училище; шк. – школа; ярм. – ярмарка; 
Б. – Большой, М. – Малый; В. – Верхний, Н. – Нижний, Ср. – Средний, У. – Усть(е); 
Л / л. – левый, П / п. – правый.
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III. ТОПОНИМИКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

О проекте «Топонимика Республики Алтай»

Исследование топонимики представляет большой интерес в силу того, 
что в ней находят отражение те исторические и языковые контакты, которые 
происходили на той или иной территории. Также обращение к топонимике 
важно с точки зрения реконструкции географических названий, которые нередко 
оказываются зафиксированными в искаженном виде. 

Актуальность реализации проекта «Топонимика Республики Алтай» 
заключается в необходимости комплексного исследования и описания топонимики 
Республики Алтай на уровне макро- и микротопонимики с привлечением 
различных источников, включая лингвистические, фольклорные, исторические, 
этнографические и прочие работы, полевые, архивные и др. материалы, что 
позволит уточнить этимологию топонимов, дать целостное представление о 
топонимическом пространстве исследуемого ареала.

Новизна проекта «Топонимика Республики Алтай» состоит в использовании 
новых подходов в описании топонимического материала. В текстах, 
подготавливаемых исполнителями проекта, географические названия представлены 
отдельно по населенным пунктам и распределены по классам топонимов. При 
описании названий, помимо лингвистического анализа топонима, дается краткая 
справка о населенном пункте, указывается конкретное месторасположение 
географического объекта, а также при наличии соответствующего материала 
включаются сведения о топонимах населенного пункта из научной и др. литературы, 
записи от информантов, связанные с местными топонимами.

Основная цель проекта – исследование и описание топонимики Республики 
Алтай с целью отражения максимально полного перечня географических 
названий. Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих 
задач: 1) изучение и анализ научной литературы по топонимам алтайского 
и других тюркских языков, а также по топонимике в целом; 2) написание на 
основе материала, собранного из письменных и устных источников, текстов по 
географическим названиям исследуемого региона; 3) ввод в научный оборот 
новых данных по топонимике республики; 4) подготовка к публикации и издание 
материалов исследований и т.д. 

Проект «Топонимика Республики Алтай» имеет большое прикладное 
значение. Его результаты могут найти широкое применение в различных областях. 
Они важны для дальнейших исследований в области алтайской топонимики. Могут 
быть использованы в образовательной сфере, топонимическом картографировании 
и т.д. 

Материалом исследований по топонимике Республики Алтай послужили 
различные источники. Это, в первую очередь, научные труды, научно-популярные 
и прочие издания, в которых нашла отражение топонимика исследуемого ареала, 

При анализе данных таблицы надо иметь в виду, что в XIX в. абсолютное 
большинство алтайского населения вело полуоседлый образ жизни, поэтому 
в официальных документах порядок их расселения учитывался по рекам и 
урочищам, где они проживали. Однако к концу XIX в. типы и формы поселений 
алтайского и русского населения становятся разнообразными в связи с 
возникновением новых оседлых селений: сел, деревень, поселков. Также нельзя 
не отметить, что в алтайских названиях топонимов XIX – XX вв., при их русском 
написании, допускались неточности, канцелярские ошибки. Но тем не менее, 
они в таблице приведены в соответствии с архивными и опубликованными 
материалами. Напомним также, что административно-территориальные изменения 
на территории Майминского района подробно описаны в предыдущем разделе 
«Административно-территориальное устройство Горного Алтая – Республики 
Алтай в исторической ретроспективе».
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точках, а также карты, предоставленные районными отделами имущественных 
и земельных отношений, сельскими администрациями. Использование карт 
способствует более точному определению месторасположения географических 
объектов по отношению к населенному пункту, нахождению новых названий, 
которые не были зафиксированы в других источниках.

***

Географические названия Горного Алтая издавна фиксировались в 
различных источниках, но долгое время не были объектом специального 
научного изучения. К числу изданий, служащих ценным источником по алтайской 
топонимике, относится двухтомный труд В. В. Радлова «Из Сибири» [Радлов, 
1989]. О важности географических трудов ученого для тюркской топонимики 
говорится в статье Г. Ф. Благовой «В. В. Радлов и изучение тюркской топонимии 
в аспекте современных топонимических проблем» [Благова, 1972, с. 102–131]. 
Богатый алтайский топонимический материал содержится также, например, в 
серии изданий «Горный Алтай и его население» С. П. Швецова [1900], в книге 
«Путешествие в Восточный Алтай» П. А. Чихачева [1974], а также в работах 
многих других исследователей Горного Алтая.

Топонимику Горного Алтая с лингвистической точки зрения рассматривает 
в своих работах А. П. Дульзон, который занимался изучением географических 
названий Сибири. Например, алтайские топонимы содержатся в его статье 
«Топонимика Западной Сибири как один из источников ее древней истории» 
[Дульзон, 1964, с. 246-257]. Топонимические исследования, труды А. П. Дульзона 
и его школы по топонимике представлены в публикации К. Ф. Гриценко «Итоги 
и задачи изучения топонимики Сибири» [Гриценко, 1974, с. 19–34]. Следует 
отметить, что к школе А. П. Дульзона принадлежит известный исследователь 
топонимики Горного Алтая О. Т. Молчанова.

Топонимике Алтая в целом посвящена также книга «Историческая 
картография и топонимия Алтая» И. А. Воробьевой, А. М. Малолетко, М. Ф. Розена 
[1980]. В ней дан исторический обзор географических чертежей и карт XVI–
XIX вв., рассмотрено происхождение дорусских географических названий, на 
основе русских названий населенных пунктов раскрывается история освоения 
Алтая русскими. Кроме того, топонимы Горного Алтая зафиксированы в книге 
М. Ф. Розена и А. М. Малолетко «Географические термины Западной Сибири» 
[1986].

Исследования по топонимике, касающиеся непосредственно географических 
названий Республики Алтай, представлены в основном трудами О. Т. Молчановой 
и К. Б. Самтаковой. 

Достаточно большой материал по топонимике региона впервые был 
представлен в работе О. Т. Молчановой «Топонимический словарь Горного 
Алтая» [Молчанова, 1979]. В указанный словарь были включены географические 
наименования неславянского происхождения. В начале словарной статьи топонимы 

картографические, архивные сведения, газетный и др. материал, а также полевые 
данные, собранные во время экспедиций. 

Следует отметить, что в архивных сборниках, статистических материалах, 
исторических, этнографических, географических и прочих работах, а также в 
других письменных источниках встречается немалое количество топонимов. 
Однако в большинстве из этих изданий нет толкования значений географических 
названий, т.к. у авторов и составителей не было задачи давать пояснения названиям, 
поэтому указанные письменные материалы в основном могут быть использованы 
как источники, свидетельствующие о функционировании топонимов в том или 
ином месте и в определенный временной отрезок.

Перечень и семантика анализируемых топонимов уточняются по трудам, 
в которых содержится анализ семантики алтайских топонимов, например, по 
работам О. Т. Молчановой [1979, 2018а, 2018б]. Анализ топонимов, определение 
значений которых вызывало затруднение, проводится с опорой на различные 
словари по алтайскому и другим тюркским и нетюркским языкам. Это, например, 
такие издания по алтайскому языку, как «Словарь алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка» [1884, 2005], «Алтайско-русский словарь» [2018]. В числе 
лексикографических работ по другим тюркским языкам представлены «Хакасско-
русский словарь» [2006], «Тувинско-русский словарь» [1968], «Киргизско-русский 
словарь» [1965] и др. Используются также материалы из «Древнетюркского 
словаря» [1969]. Кроме того, привлекаются данные из источников по монгольскому 
языку, например, из «Монгольско-русского словаря» [1957].

Полевой материал, собранный исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай» во время экспедиций или дистанционным путем, служит 
основой при подготовке текстов по топонимике населенных пунктов. 

Во время полевой работы происходит взаимодействие со знатоками местных 
топонимов в лице старожилов, лесников, работников сельского хозяйства и других 
категорий граждан, являющихся потенциальными носителями информации о 
географических названиях, а также с работниками образования и культуры, 
архива. Полевые материалы включают в себя записи в опросниках, аудиозаписи, 
фотоматериалы и т.д. К анализу данного полевого материала привлекаются 
опубликованные источники, в которых нашла отражение топонимика региона, а 
также лексика, используемая в качестве отдельных географических названий или 
их компонентов. 

Сбор полевого материала по проекту «Топонимика Республики Алтай» в 
Майминском районе и г. Горно-Алтайске осуществлялся учеными НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова в феврале 2022 г. В данной работе, последующем анализе и 
описании его результатов принимали участие следующие сотрудники института: 
канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Б. Б. Саналова, канд. пед. наук, ст. науч. сотр. 
Р. С. Минакова, ст. науч. сотр. Н. Н. Тыдыкова и науч. сотр. Э.В. Кудачина.

В ходе исследования топонимов привлекался картографический материал, в 
котором была зафиксирована топонимика Республики Алтай. Это различные карты, 
находящиеся в свободном доступе в сети интернет, реализующиеся в торговых 
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даны в алтайском написании, т.е. с сохранением алтайских букв. Иногда в скобках 
приводятся их русские написания, не всегда точно передающие алтайские 
названия. В некоторых словарных статьях одно название может обозначать 
разные географические объекты – например, одновременно гору, реку, лог, а также 
объекты, расположенные в разных местах, поэтому иногда бывает невозможно 
определить статус топонима в конкретной местности. 

Монография К. Б. Самтаковой «Топонимы юго-восточных приграничных 
районов Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами» 
[Самтакова, 2013] подготовлена на основе диссертационного исследования 
автора «Топонимия юго-восточных районов Республики Алтай в сопоставлении с 
монгольскими топонимами [Самтакова, 2008]. 

С позиции национальной идентичности топонимика региона рассмотрена 
в коллективной монографии «Национальная идентичность в зеркале топонимии 
(Горный Алтай)» [Алексеев П. В., Самтакова К. Б., Шастина Т. П. и др., 2016].

В 2018 г. была издана двухтомная «Энциклопедия названий мест Горного 
Алтая» О. Т. Молчановой [2018а, 2018б], подготовленная на основе ранее названного 
словаря автора. В нее также были включены русские топонимы. Подача материала 
была сохранена прежняя, т.е. в одной словарной статье размещается информация 
обо всех географических объектах с тем или иным одинаковым названием, а также 
указываются места, в которых это название встречается.

Коллективная работа «Топонимика Республики Алтай. Книга 8. 
Майминский район. Город Горно-Алтайск», подготовленная исполнителями 
проекта «Топонимика Республики Алтай», отличается иным подходом в описании 
топонимов, заключающимся в отдельном и комплексном рассмотрении топонимики 
того или иного населенного пункта.

В целом, следует отметить, что исследования по топонимике Республики 
Алтай необходимо продолжить, т.к. в этой области достаточно много тем и 
направлений, которые требуют дальнейшего изучения. 

***

При описании топонимов используется специальная топонимическая 
терминология. Среди топонимов выделяют несколько основных классов: 
гидронимы, оронимы, хоронимы и ойконимы. Термин гидроним употребляется для 
обозначения водных объектов – рек, ручьёв, родников (целебных источников), озёр, 
морей, океанов и т.д. Термин ороним используется для обозначения форм рельефа 
– гор, вершин, равнин, долин, логов, урочищ, впадин, пещер оврагов и других 
геоморфологических объектов. Термин хороним служит для обозначения какой-
либо территории, района. Хоронимы делятся на природные и административные. 
Названия населённых пунктов обозначает термин ойконим.

В данной работе географические названия населенного пункта 
классифицируются по классам «Гидронимы», «Оронимы», «Хоронимы», внутри 
которых выделяются подклассы, например, в «Оронимах» – «Горы, перевалы», 

«Урочища, лога» и т.д. В указанных классах и подклассах топонимы размещаются 
в алфавитном порядке и описываются по типу словарной статьи. 

При подаче алтайских топонимов статья начинается с алтайского названия. 
Если в алтайском названии имеются алтайские буквы, то следом в скобках 
осуществляется передача данного названия русскими буквами. Вместо букв Ö и 
Ӱ в начале слова в русской передаче используются соответственно буквы О и У, в 
остальных позициях – буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в русской передаче во всех 
случаях используются соответственно Дь или дь, Н или н. Далее идет буквальный 
перевод топонима. За буквальным переводом указывается месторасположение 
географического объекта по отношению к населенному пункту. Также отмечаются 
имеющиеся русские варианты обозначения алтайского названия. Завершается 
статья лингвистическим анализом топонима, включающим рассмотрение 
структуры и семантики компонентов географического названия. Например: 
Сӱӱрӱмей (Сюрӱмей) (букв. торчащий). Цепь небольших гор находится на юго-
востоке от села, на левом берегу р. Улалу. Название образовано от гл. сӱӱрей- 
‘возвышаться, выситься; торчатьʼ. Русское название — Серемейка.

В статьях дается нормативное написание алтайских географических 
названий. Их передача в русском написании направлена на максимально точное 
отражение звукового облика и структуры указанных названий. Это позволит в 
последующем избежать искажений при передаче на русский язык алтайских 
топонимов.

Структурно-семантические и словообразовательные
особенности топонимов

Анализ семантических и структурно-словообразовательных особенностей 
является неотъемлемой частью любого топонимического исследования.

Топонимика отражает важнейшие этапы истории материальной и духовной 
культуры народа, и в то же время, в ней проявляются языковые закономерности. 
Поэтому она представляет интерес и как историко-географический материал, и как 
лингвистический источник.

В настоящей работе проводится семантический и структурно-
словообразовательный анализ на топонимическом материале сел Майминского 
района и г. Горно-Алтайска.

Топонимы любой территории при всем их разнообразии оказываются тесно 
связанными друг с другом. Это объясняется тем, что географические названия 
на каждой исторически или географически выделяемой территории образуют 
определенную систему. Эта система обладает не только единой территориальной 
общностью, но и общностью языковой.

Так, Ю.А. Карпенко отмечает, что «… эта система, несомненно, существует, 
хотя бы потому, что каждая территория имеет много топонимических названий, и 
они должны быть как-то упорядочены, как-то организованы и согласованы между 
собой, чтобы иметь возможность выполнять свои функции» [Карпенко 1964, с. 
50]. А.В. Суперанская считает, что «известное единство топонимов той или иной 
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территории, обусловленное общностью психологии населяющего ее языкового 
коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия 
окружающей действительности, что, в частности, подтверждается наличием на 
каждой территории своих топонимических моделей и некоторого круга часто 
повторяющихся топонимов…» [Суперанская, 1967, с. 55].

В образовании топонимической системы любой территории важную роль 
играют географические термины. Они «оказываются той частью сложных, 
составных географических названий, которые определяют смысловое содержание 
топонимов [Мурзаев, 1974, с. 98]. В топонимии сел Майминского района и 
г. Горно-Алтайска употребляются следующие географические апеллятивы: айры 
‘развилина, развилка; рукав реки’, ак ՙполяна՚, сын ՙгрива; хребет՚, арт ‘горный 
перевал, горный проход’, боочы ‘перевал’, jарык ‘щель, расщелина’, jик ‘лощина’, 
кем ʻрека , кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, коол / кол ՙрека; русло реки՚, межелик ‘холм, 
сопка’, сас ‘болото’, суу ‘река’, тӧҥ ‘холм’, тӧбӧ верхушка, вершина՚, туу ‘гора’, 
сын ՙхребет, грива՚, кырлаҥ ՙхолм, гребень՚ и т.д. Например: Ак-Кайа ՙбелая скала՚, 
Ташту-Кобы ՙлог с камнями, каменный՚, Сары-Меес ՙжелтая, южная сторона 
горы՚, Ак-Тӧбӧ ՙбелая вершина՚, Туманду-Ак ՙтуманная поляна՚; поляна с туманом), 
Карагайлу-Сын ՙгрива с сосной՚, Кызыл-Боочы ՙкрасный перевал՚, Айры-Туу 
ՙраздвоенная гора՚, Бараан-Коол ՙтёмная река՚ и т.д.

1. Лексико-семантическая классификация топонимов
Любое географическое название исторично и несет в себе какую-

то информацию. В топонимах запечатлены исторические этапы заселения 
территории, хозяйственная деятельность людей, географические особенности 
местности, разнообразие природной среды. Они отражают важнейшие 
особенности материальной и духовной культуры народа. Лексико-семантическая 
классификация топонимов позволяет уяснить семантику топонимов, обладает 
большой информативной емкостью. Так, например, А.К. Матвеев относительно 
семантических классификаций отмечает, что они «дают не менее ценный материал 
для лингвистики, чем изучение аффиксов, а в общелингвистическом плане даже 
более ценный, т. к. позволяют выяснить основные принципы топонимической 
номинации и установить объем топонимической лексики и ее характер» [Матвеев, 
1986, с 47].

В настоящей работе с лексико-семантической точки зрения в зависимости от 
того, какая лексика участвует в формировании топонимов можно выделить:

1) топонимы, содержащие в составе анатомическую лексику (баш ‘голова’ 
в знач. ‘начало; вершина, верховье’, бут ‘нога’ в знач. ‘отрог горного хребта’, 
бел ‘спина, поясница’ в знач. ‘плоская поверхность в гребне хребта, пологая 
возвышенность, склон, гора, перевал, седловина, средний пояс гор, увал’, оос ‘рот’ 
в знач. ‘начало; вход; устье’, кол ‘рука’ в знач. русло реки, речная долина’, мойын 
ʻшеяʼ в географическом знач. ʻкоса, перешеек, горный перевал, узкая полоса воды, 
изгиб горы, отмель, узкое место горыʼ и т.д.). Например: Сайдыс-Бажы ՙвершина 
Сайдыса՚, Узун-Бут ՙдлинный отрог горного хребта՚ и т.д.;

2) топонимы, содержащие в своем составе слова, связанные с растительным 

миром: Аспакту-Кӧл ՙозеро с осинами, осиновое озеро՚, Jиилектÿ-Кобы ՙягодный 
лог, лог с ягодой՚, Јодролу ՙчерёмуховый, с черемухой՚, Јойгонду ՙпихтовый, 
имеющий пихты՚, Мӧштӱ-Чабы ՙкедровая поросль՚, Карагайлу-Кырлаҥ ՙсосновый 
холм՚, Кылбышту’ с баданом՚ и т.д.;

3) топонимы, содержащие в составе слова, связанные с животным миром: 
Карчага ՙястреб՚, Бӧрӱлӱ ՙизобилующий волками; с волками՚, Сӧҥӱскен ՙтаволга 
средняя՚, Јыланду-Кобы ՙзмеиный лог՚, Айулу ՙмедвежий, с медведями՚, Кара-Куш 
ՙчерная птица՚ и т. д.;

4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер 
деятельности, быт, культуру населения: Айыл ՙдом, жилище; юрта՚, Јайлу ՙлетнее 
пастбище՚;

5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические 
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов): 
Чекпонак-Кобы ՙлог Чекпонак՚, Микайлаш-Кобы ՙ лог Микайлаш՚, Татанак-Кобы 
ՙлог Татанак՚.

2. Структура и способы образования топонимов
В работе структурный анализ топонимов проводится по двум признакам: 

1) количество входящих в топоним компонентов; 2) способ словопроизводства. 
По количеству составляющих компонентов рассматриваются простые и сложные 
топонимы.

2.1. Простые топонимы
Простые топонимы, можно разделить на две подгруппы:
1) тождественные географическим терминам и являющиеся названиями 

конкретного географического объекта: Кырлаҥ ̔холм, гребень՚, Арт ̔возвышенность, 
невысокий перевал՚, Јарык ՙтрещина; расщелина; теснина, ущелье՚;

2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы, 
выраженные именем существительным: Кайру ̔ точило, брусок точильный՚, Токпок 
ՙдубина; колотушка՚, Тожоҥ ՙналедь, гололёд՚, Куйун ՙвихрь, сильный ветер, смерч՚ 
и т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилагательным: Чичке ʻузкийʼ, Кургак 
ՙсухой՚.

Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов 
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие растений, 
животных: Суулу ՙс водой, с рекой; водный, речной՚ (суу ՙвода՚ + лу), Убакту ՙc 
репейником՚ (убак ՙрепейник՚ + -ту), Бакалу ՙс лягушкой՚ (бака ՙлягушка՚ + -лу), 
Калбалу ՙс калбой, черемшой՚ (калба ՙчеремша՚ + -лу), Карлу ՙснежный՚ (кар ՙснег՚ 
+ -лу).

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы 
с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш, -чак: Чоокырак 
ՙпёстрый՚ (чоокыр ՙпестрый՚ + -ак), Јулчак ՙмаленькая речка՚ + -чак): Кергилдер 
ՙкергилы՚ (кергил (этноним) + -дер).

2.2. Сложные топонимы
Сложные топонимы делятся на однословные и топонимы-словосочетания.
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Однословные сложные топонимы
Однословные сложные топонимы образуются путем стяжения двух основ 

без усечения (стяжение полных основ) или с усечением одной из них: Барагаш (от 
бар ʻимеется’ и агаш ʻдерево’.

Топонимы-словосочетания
Топонимы-словосочетания образуются путем сочетания двух и более 

компонентов.
Двухкомпонентные сложные топонимы
Двухкомпонентные сложные топонимы состоят из двух компонентов: 

определения и определяемого. Определяемое слово в составе топонимов является 
главным компонентом. Этот компонент всегда выражен именем существительным. 
В качестве определения, зависимого компонента, могут выступать имена 
существительные, имена прилагательные и числительные. 

Сложные  топонимы  с  определяющим  компонентом  именем 
существительным

Между компонентами сложных топонимов с определяющим компонентом 
именем существительным прослеживаются отношения принадлежности, 
свойственные сочетаниям изафетного типа (1 тип изафета, 3 тип изафета). 

Топонимы, построенные на изафетной связи первого типа, когда оба 
компонента не имеют никаких грамматических показателей, имеют следующую 
модель: сущ.+сущ.: Јер-Ичеген ՙземляная нора՚, Туу-Кайа ՙгора-скала՚, Кайа-Баш 
ՙвершина скалы՚, Бӧрӱ-Ичеген  ՙволчье логово՚, Јер-Бака ՙземляная лягушка՚, Уй-
Кобы ՙкоровий лог՚, Чай-Ойын ՙглухариная игра՚, Борсук-Ичеген ՙбарсучья нора՚ и 
т.д.

В топонимах третьего типа изафетной конструкции первый компонент, 
определение, оформляется афф. притяж. п. -ныҥ / -ниҥ, второй компонент, 
определяемое слово, – афф. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи (после гласных): 
Тарлаттыҥ-Сыны ՙхребет Тарлат՚, Тожоҥныҥ-Оозы ՙустье Тожон՚, Бакалуныҥ-
Ажузы ՙперевал Бакалу՚, Кӧрмӧстиҥ-Орозы ՙчёртова  яма՚, Јайлуныҥ-Суучагы 
ՙРучей Дьайлу՚ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом именем прилагательным
В состав сложных топонимов с определяющим компонентом именем 

прилагательным могут входить непроизводные прилагательные (как правило, 
качественные прил.): Элбек-Кобы ՙширокий лог՚, Кара-Таш ՙчерный камень՚, Ак-
Таш ՙбелый камень՚, Кара-Куш ՙчерная птица՚, Кызыл-Кайа ՙкрасная скала՚, Куу-
Таш ՙбледный камень, голый камень՚, Мӧҥӱн-Тоҥмок ՙсеребряный ключ՚, Сары-Ак 
ՙжелтая поляна՚, Кату-Ак ՙтвердая поляна՚, Ак-Кырлаҥ ՙбелый холм՚, Јалбак-Кобы 
ՙширокий лог՚, Сӱӱрӱ-Кыр ՙостроконечная гора՚, Чаҥкыр-Туу ՙсиняя гора՚, Сары-
Јер ՙжёлтая земля; жёлтое место՚ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве 
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Ташту-Суу ՙречка с камнями՚, Jодролу-
Кобы ՙлог с черемухой՚, Кӧлдӱ-Меес ՙюжная, безлесная сторона горы с озером՚, 
Маалалу-Кобы ՙлог с огородом՚, Састу-Кобы ՙлог с болотом՚. Кроме того, очень 

часто в формировании сложных топонимов участвуют так называемые слова-
ориентиры – прилагательные алтыгы ̒ нижний’, ӱстиги ‘верхний’, орто ̒ среднийʼ: 
Орто-Арт ՙсредняя возвышенность; невысокий перевал՚, Ӱстиги-Мööни ՙВерхний 
Мёёни՚; прилагательные, указывающие на размер, площадь географического 
объекта, јаан ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек ʻмалый, маленькийʼ: Кичӱ-Кайыҥчы 
ՙМалая  Кайынчы՚, Кичӱ-Эмери ՙМалая  Эмери՚, Кичинек-Сӧӧлти ՙМаленький 
Сёёлти՚, Јаан-Тара ՙБольшая Тара՚ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом именем числительным
В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен 

числительным, как правило, входят количественные и порядковые числительные: 
Тогус-Мӧш ̔ девять кедров՚, Экинчи-Јайлу ̔ второй летник՚, Ӱчинчи-Јыланду ̔Третья 
Дьыланду).

Сложные топонимы глагольной конструкции
В формировании сложных топонимов глагольной конструкции, как правило, 

участвует глагольная форма на -ган, причем глагольный компонент находится 
в постпозиции по отношению к объекту: Айу-Аткан ՙ[место, где] медведя 
застрелили՚, Чочко-Тӱрткен ՙ[место, где] свинья вырыла՚. Также встретился один 
пример с глагольной основой в качестве составного компонента топонима: Тос-
Кайнат ՙбересту варить՚.

Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут 

включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: Кара-Сууныҥ 
боочызы ̔ перевал Кара-Суу՚, Кайыҥ-Сурдыҥ аржаны ̔ родник; целебный источник 
Кайын-Сур՚, Јуу-Ашкан  ажу ՙперевал Дьуу-Ашкан՚, Куманак-Чабыныҥ  боочызы 
ՙперевал Куманак-Чабы՚, Ак-Кобыныҥ агы ̔поляна Ак-Кобы, Куртту-Коол боочызы 
ՙперевал Куртту-Коол՚, Ман-Јӱрек кӧл ՙозеро Ман-Дьюрек՚; 2) имя прилагательное 
в качестве определения и сложный топоним в качестве определяемого компонента: 
Јаан Кара-Суу ՙБольшая Кара-Суу՚, Алтыгы Кара-Суу ՙНижний Кара-Суу՚, Кичӱ 
Кайыҥ-Сур ՙМалый Кайын-Сур՚, Ыраак  Туулу-Кан ՙДальняя  Туулу-Кан՚, Кичӱ 
Састу-Кобы ՙМалый Састу-Кобы՚, Ӱстиги Кара-Куш ՙВерхний Кара-Куш՚, Јуук 
Туулу-Кан ՙБлижняя  Туулу-Кан՚; 3) простой топоним в качестве определения и 
сложный топоним в качестве определяемого компонента: Талдуныҥ  Куй-Тажы 
ՙТалдинская  пещера՚, Майманыҥ  Куртту-Коолы ՙМайминский  Куртту-Коол՚; 
4) сложный топоним в качестве определения и сложный апеллятив в качестве 
определяемого компонента: Эбелӱниҥ  куй-тажы ՙпещера Эбелю՚, Карагайлу-
Кобыныҥ кара-суузы ՙродник лога Карагайлу՚, Ак-Колдыҥ кара-суузы ՙродник Ак-
Кол՚; 5) сложный трехкомпонентный топоним в качестве определения и апеллятив: 
Алтыгы Канду-Баштыҥ агы ՙполяна Нижнего Канду-Баша՚.

О подаче топонимов в статьях
1. Топонимы внутри классов топонимов даются в алфавитном порядке
2. Алтайский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной 

буквы, далее, если он содержит алтайские буквы, дается в скобках русская передача 
топонима, а после – в скобках буквальный перевод. 
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Вместо букв Ö и Ӱ в начале слова в русской передаче используются буквы 
О и У соответственно, в остальных позициях буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в 
русской передаче во всех случаях используются Дь или дь, Н или н соответственно. 
Например:

Јыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеей). Урочище находится на юго-
востоке города. Название представляет собой сущ. јылан ʻзмеяʼ с афф. облад. -ду.

3. Русский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной 
буквы. Например:

Питомник. Лог находится на востоке города. Название представляет собой 
сущ. питомник. В этом логу находится ботанический питомник. 

4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба 
компонента должны писаться с прописной буквы:

Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (букв. белая вершина, верхушка). Гора расположена 
на юге от села. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. тӧбӧ 
‘вершина, верхушка; макушка’. По-русски обозначается как Уктюба.

5. В трехкомпонентных алтайских названиях дефис ставится только в одном 
случае – в сложном топониме, к которому присоединяется поясняющий или 
являющийся родовым компонент. Поясняющий и родовой компоненты пишутся 
раздельно: в начале названия – с прописной буквы, в конце – со строчной. Например:

Кичӱ Кара-Суу (Кичю Кара-Суу) (букв. Малая Кара-Суу). Река протекает 
по восточной стороне от села и является левым притоком р. Кара-Суу. Название 
образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. кичӱ ‘малый’. По-русски 
обозначается как Малый Карасук.

Куртту-Коол боочызы (букв. перевал Куртту-Коол). Перевал находится 
к северо-востоку от села, через него можно попасть в сторону Ыжы. По-русски 
обозначается как Куртугольский  перевал. Алтайское название образовано 
сочетанием оронима Куртту-Коол и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы. 
См. ур. Куртту-Коол.

6. В буквальных переводах компоненты, являющиеся названием отдельного 
топонима, не переводятся, в других случаях переводятся все компоненты. Также 
в буквальных переводах может даваться русский эквивалент названия. Например:

1) переводятся все компоненты; указанные компоненты пишутся со строчной 
буквы, т.к. буквальный перевод не является русским эквивалентом названия: 

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится в северной части села. 
Название образовано от сочетания прил.  кызыл  ʻкрасный’ и апеллятива кайа 
ʻскала’. По-русски обозначается Кызыл-Гая;

2) переводится только компонент, присоединяющийся к другому топониму. 
Компонент или компоненты другого топонима в буквальном переводе пишутся с 
прописной буквы, выделяются курсивом: 

Кӱнбадыш-Аспак (букв. северный Аспак). Лог находится на юго-восточной 
стороне от села. Название образовано сочетанием прил. кӱнбадыш  ʻсеверный’ к 
топониму Аспак. По-русски обозначается как Северо-Аспак;

3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты 
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом).

Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Небольшой отрезок пути 
реки протекает по восточной стороне от села, большая её часть протекает по 
территории Чойского района, является прав. пр. р. Ыжы. По-русски обозначается 
как Малая Иша. Название Кичӱ-Ыжы образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ 
с топонимом Ыжы.

7. В рамках одной словарной статьи алтайский топоним, включающий 
алтайские буквы, в русском написании дается только один раз. Далее в словарной 
статье алтайский топоним дается только в алтайском написании. Например: 

Јыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы) (букв. змеиный лог). Лог находится на 
южной стороне г. Јер-Бака. По-русски обозначается как Змеиный  лог. Название 
Јыланду-Кобы образовано сочетанием прил.  јыланду ‘змеиный, со змеями’ (сущ. 
јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

8. Алтайские топонимы из других словарных статей даются в алтайском 
написании. Например: 

Јойгонду (Дьойгонду) (букв. пихтовый, имеющий пихты). Ручей протекает 
на юге от села, начинается с родника, является прав. пр. р. Бӧрӱлӱ. По-русски 
фиксируется как Пихтовый. Название представляет собой прил. јойгонду 
‘пихтовый, имеющий пихты’ (сущ. јойгон ‘пихта’ + афф. облад. -ду). 

9. Алтайские топонимы, имеющие устоявшиеся русские варианты написания 
или русские названия, в рамках другой словарной статьи могут даваться:

1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:
Кара-Куш (букв. черная птица). Река является лев. пр. р. Ыжы (Иша). По-

русски река обозначается как Карагуж. Алтайское название представляет собой 
сочетание прил. кара ‘черный’ и сущ. куш ʻптицаʼ.

2) в русском устоявшемся написании:
Сосновка. Речушка находится на юго-восточной стороне от села и является 

лев. пр. р. Соузга. Название образовалось от сущ. сосна с суфф. овк, оконч. -а.
10. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту. 

Например: 
Јаан-Шарара / Јаан-Шарайра (Дьаан-Шарара / Дьаан-Шарайра) 

(букв. Большая  Шарара  /  Большая  Шарайра). Река протекает на северо-
западе от посёлка, является лев. пр. р. Майма. По-русски фиксируется в форме 
Большая Шарара / Большая Шарайра. Название Јаан-Шарара  /  Јаан-Шарайра 
образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и топонима Шарара / Шарайра. См. 
ур. Шарара / Шарайра.

11. Русское название алтайского топонима или устоявшееся его русское 
написание указываются отдельно перед лингвистическим анализом алтайского 
топонима. Например:

Сайдыстыҥ-Боочызы (Сайдыстын-Боочызы) (букв. перевал Сайдыс). 
Находится на южной стороне от села. По-русски обозначается Сайдысский 
перевал. Название образовано присоединением к топониму Сайдыс в притяж. п. 
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 
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12. Описание компонентного состава разных по классу, но одинаковых по 
названию топонимов дается в одном месте, т.е. в статье того географического 
объекта, от названия которого произошли названия др. географических объектов. 
В статьях с одинаковыми названиями топонимов используется отсылка см. к 
основному топониму:

Кичӱ-Улалу (Кичю-Улалу) (букв. Малый  Улалу). Лог находится по 
одноименной реке. См. р. Кичӱ-Улалу.

Кичӱ-Улалу (Кичю-Улалу) (букв. Малая  Улалу). Река является прав. пр. 
р. Улалу. Гидроним образован присоединением прил. кичӱ ‘малый’ к топониму 
Улалу. По-русски обозначается как Малая Улалушка.

13. Анализ семантики реки дается в том населенном пункте, который ближе 
всех расположен к ее истоку или первым встречается на ее пути. В остальных 
селах делается отсылка см.:

Тожоҥ (Тожон). Река протекает на северо-восточной стороне от села. По-
русски обозначается Тажа. См. р. Тожоҥ в разделе «Гидронимы» с. Карасук.

IV. ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

БАССЕЙН РЕКИ КАТУНЬ

МАЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЙМА

Село Майма является административным центром Майминского района. 
Расположено на правом берегу р. Кадын, в месте падения р. Майма и в р. Кадын.

Майма является самым крупным селом Республики Алтай, в нем, на 1 
января 2022 г. было зарегистрировано 19359 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. 
Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими, затем 
алтайцами.

Свое название село получило по названию одноименной реки. См. р. Майма.
В селе функционируют различные муниципальные и частные организации. 

Объекты социальной сферы включают МБОУ «Майминская СОШ № 1 им. 
Н.А. Заборского», МБОУ «Майминская СОШ № 2», МБОУ «Майминская СОШ 
№ 3 им. В.Ф. Хохолкова», БУЗ РА «Майминская ЦРБ», МБУ «Центр культуры МО 
«Майминский район», МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Майминский район», Майминская сельская библиотека, десять детских садов, 
школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, АПОУ РА «Майминский 
сельскохозяйственный техникум» и т.д.

Кроме того, в с. Майма работает Музей камня, являющийся одной из 
достопримечательностей Республики Алтай. В музее представлены экспозиции 
горных пород, минералов и изделий из них. Также в с. Майма находится 
крупнейший модернизированный молокозавод в Республике Алтай – «Майма-
Молоко». В ассортименте завода более 20 наименований молочной продукции; 
он производит 12 сортов сычужных сыров, которые поставляет в Москву и 
Московскую область, в Сибирь, на Дальний Восток, в регионы Крайнего Севера.

Перед въездом в с. Майма на Чуйском тракте со стороны г. Бийска находится 
стационарный пост ДПС Майма. К северу от с. Майма, на административной 
границе Республики Алтай с Алтайским краем, расположена въездная стела 
Республики Алтай.

Гидронимы
Алгаир. Река, прав. пр. р. Кадын. См. хор. Алгаир.
Кадын (букв. госпожа). Река берет своё начало на южном склоне Катунского 

хребта, сливаясь с р. Бий образует р. Обь. По-русски обозначается как Катунь. 
См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Барангол.

Майма. Река начинается с северо-западных склонов хр. Иолго на юге от 
с. Урлу-Аспак, протекает через него в направлении с юго-востока на северо-запад. В 
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районе одноимённого села река впадает в р. Кадын, является её правым притоком. 
См. р. Майма в разделе «Гидронимы» с. Урлу-Аспак.

Мокрянка. Искусственный пруд находится к юго-востоку от села. Название 
образовано присоединением к основе прил. мокрый суфф. -янк и окончания -а.

Чаргычак. Река, прав. пр. р. Майма. Название образовано присоединением 
к названию Чаргы уменьш.-ласк. афф. -чак.

Оронимы
Горы

Бабырган. Гора расположена к северу от села. См. г. Бабырган в разделе 
«Оронимы» с. Подгорное.

Большой камень. Гора расположена севернее села. Название образовано 
путем сочетания прил. большой и сущ. камень.

Кошары. Гора находится к юго-востоку от села в одноименном логу. См. 
лог Кошары.

Лазарюха. Гора находится к северо-востоку от села в одноименном логу. 
См. лог Лазарюха.

Лисья гора. Гора расположена к востоку от села. Название составными 
компонентами включает форму ж. р. прил. лисий и апеллятив гора.

Лыжная база. Пригорок находится к востоку от села близ скалы Чертов 
палец. Название представляет собой сложное слово, состоящее из прил. лыжный 
и сущ. база.

Малый камень. Гора расположена северо-восточнее села. Название 
образовано путем сочетания прил. малый с сущ. камень.

Стамовой хребет. Хребет находится с северо-восточной стороны села. 
Название образовано присоединением к апеллятиву хребет прил. стамовой.

Сӱӱрӱмейка (Сююрюмейка). Гора находится с восточной стороны села. 
Ороним образован присоединением к алт. названию Сӱӱрӱмей русс. суфф. -к и 
окончания -а.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с отверстием). Гора находится к югу 
от села. У горы имеется другое искаженное название Туу-Кайа (букв. гора-скала), 
образованное сочетанием сущ. туу ‘гора’ и кайа ‘скала’. По-русски обозначается 
как Тугая. См. г. Ӱйттӱ-Кайа в разделе «Оронимы» г. Горно-Алтайска.

Чижики. Гора находится с восточной стороны села. Название представляет 
собой мн. число уменьш.-ласк. формы от сущ. чиж (название птицы).

Урочища, лога
Земная рябь. Урочище расположено западнее села. Название образовано 

сочетанием прил. земной и сущ. рябь ‘пестрая или негладкая поверхность’.
Кошары. Лог находится к юго-востоку от села в одноименном логу. Название 

представляет собой форму мн. ч. сущ. кошара. В том логу раньше стояли кошары.
Лазарюха. Лог находится к востоку от села. Название образовано от 

антропонима Лазарь присоединением к нему суфф. -юх и окончания -а.

Майминский рыхлый вал. Урочище находится к юго-востоку от села. 
Сложное наименование состоит из трех компонентов: прил. майминский (топоним 
Майма + суфф. -ск + окончания -ий), прил. рыхлый и сущ. вал ‘значительный 
по протяженности и высоте земляная насыпь, созданная для защитных или 
хозяйственных целей’.

Сӱӱрӱмейка (Сююрюмейка). Лог находится к востоку от села. Имеется 
одноименная гора. См. г. Сӱӱрӱмейка.

Хоронимы
Административные

Алгаир. Микрорайон расположен к северо-востоку от села. Название, 
скорее всего, является искаженной трансформацией алтайского сочетания алга јер 
со значением ‘пустынное место’.

Алгаир два. Микрорайон расположен к северо-востоку от села близ 
микрорайона Алгаир. Название образовано присоединением к топониму Алгаир 
числительного два.

Березовая роща. Микрорайон находится в восточной части села. Название 
состоит из сочетания прил. березовый и апеллятива роща.

ГЭС. Микрорайон расположен в западной части села. Название является 
аббревиатурой сложного слова гидроэлектростанция. 

Нефтебаза. Микрорайон расположен между Маймой и Горно-Алтайском. 
Название представляет собой сложное слово нефтебаза.

Поселок Гидростроителей. Микрорайон расположен к югу от села. 
Название состоит из сочетания компонентов поселок и гидростроителей.

Промзона. Микрорайон находится в юго-восточной части села. Название 
представляет собой сложное сущ. промзона.

Географические
Остров Елочный. Находится на юго-западе от села. Название составными 

компонентами включает апеллятив остров и прил. елочный.
Остров Середыш. Расположен к северо-западу от села. Название образовано 

сочетанием апеллятива остров с компонентом середыш, связанного со словом 
середина.

Южный остров. Находится к югу от села. Название образовано сочетанием 
прил. южный и апеллятива остров.

Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Майма имеется в работах «Очерки истории Майминского 

района» [Софронов, 2004], «Майминское Прикатунье…» [2010], «Майминских 
сел чудесное созвездие…» [2019].

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Лазарюха. В том логу жил дед Лазарь, он был звонарем в церкви [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 231. Ельдекова О.М.].



42 43

Чертов палец. Скала по форме напоминает палец. Там проходят тренировки, 
соревнования по скалолазанию [Ельдекова О.М. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231].

Информанты
Ельдекова Ольга Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.
Кульбеда Татьяна Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.
Токычева Надежда Олеговна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.

ВЕРХ-КАРАГУЖ (ӰСТИГИ КАРА-КУШ)

Ӱстиги Кара-Куш (Устиги Кара-Куш) село входит в состав Майминского 
сельского поселения. Расположено на берегах р. Кара-Куш у подножья 
г. Зверобойная. Русское название села – Верх-Карагуж.

Раньше село называлось Ерыхалка. Название Ерыхалка, возможно, восходит 
к русскому местному говору ерик ʻрукав реки, приток, старицаʼ [Барашков, 1990, 
с. 15].

Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими. 
Численность населения на 1 января 2022 г. составляла 481 чел. [Численность…, 
2022, с. 20].

Алтайское название Ӱстиги Кара-Куш образовано присоединением прил. 
ӱстиги ‘верхний’ к топониму Кара-Куш. См. р. Кара-Куш.

В селе функционируют МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», сельский клуб, 
библиотека, ООО «Карагуж» (хозяйство животноводческого направления), ООО 
«Хмель Алтая», почтовое отделение, филиал «Сибирьтелеком», ФАП и т.д.

Гидронимы
Алпатовка. Река протекает к юго-востоку от села, является прав. пр. 

р. Ташта. Гидроним образован присоединением к антропониму Алпатов суфф. - к 
и окончания -а.

Варгана. Речка является лев. пр. р. Кайыҥчы. Возможно, название имеет 
отношение к селькупскому варга ‘большой’ [Воробьева, 1973, с. 70]. Русские 
люди, воспринимая аборигенные названия рек, также вносили свои изменения и 
добавки. Поэтому Варга у русских превратилось в Варгану. 

Кайыҥчы (Кайынчы). Речка протекает к востоку от села, является прав. 
пр. р. Кара-Куш. По-русски обозначается как Каянча. См. лог Кайыҥчы в разделе 
«Оронимы» с. Алфёрово. 

Калбачак (букв. маленькая черемша). Речка протекает к югу от села и 
является лев. пр. р. Кайыҥчы. Название представляет собой сущ. калба ‘черемша’ 
с прибавлением уменьш.-ласк. афф. -чак. По-русски обозначается как Колбачак.

Камышовка. Речка протекает к югу от села. Является лев. пр. р. Кайыҥчы. 
См. р. Камышовка в разделе «Гидронимы» с. Алфёрово.

Кара-Куш (букв. черная птица). Река является лев. пр. р. Ыжы (Иша). По-
русски река обозначается как Карагуж. Алтайское название представляет собой 

сочетание прил. кара ‘черный’ и сущ. куш ʻптицаʼ.
Ложа. Речка является прав. пр. р. Шакшак, протекает к юго-востоку от села. 

Название образовано от сущ. ложа в значении ʻнора, место лежанки зверя’ [СРГС, 
1999, с. 25]. 

Малютин. Ручей находится к юго-востоку от села. Сливаясь с р. Алпатовка, 
впадает в р. Ташта, протекающей в Красногорском районе Алтайского края. См. 
лог Малютин.

Медвежий ключ. Ключ протекает к юго-востоку от села. Название 
образовано путем сочетания прил. медвежий и сущ. ключ.

Хариусовка. Река впадает в р. Кара-Куш, являясь ее левым притоком. 
Название образовано путём прибавления к сущ. хариус суфф. -овк и оконч. -а.

Шакшак. Река находится к юго-востоку от села. Является лев. пр. р. Ташта. 
По-русски обозначается как Шикшак. См. г. Шакшак в разделе «Оронимы» 
пос. Улалушка.

Оронимы
Горы

Глядень. Гора находится за речкой Верх-Карагуж на юго-восточной стороне 
села. Название образовано от сущ. глядень ‘возвышенность, холм, открытое, 
высокое место’ [Воробьева, 1973, с. 73].

Ефремовская грива. Гора Ефремовская  грива находится к северу от 
села. Сложное наименование состоит из двух компонентов: прил. ефремовский, 
образованного от антропонима Ефремов присоединением к нему суфф. -ск и 
окончания -ая, и сущ. грива.

Зверобойная. Гора находится на северо-восточной стороне села. Высота 
составляет 571 м над уровнем моря. Название образовано от прил. зверобойный. 
На горе растет зверобой.

Еря / Иря. Гора находится к югу от села. См. г. Еря / Иря в разделе 
«Оронимы» с. Алфёрово.

Стамовой хребет. Хребет находится к юго-западу от села. См. Стамовой 
хребет в разделе «Оронимы» с. Майма.

Стамовуха. Гора находится к северо-западу от села. Название образовано 
путём присоединения к основе прил. стамовой суфф. -ух и окончания -а. 

Чайная. Гора находится к северу от села. Название образовано от прил. 
чайный. На горе растет множество бадана, за это и гору назвали Чайная.

Шакшак. Гора находится к юго-востоку от села. Высота горы составляет 
820 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Шикшак. См. г. Шакшак в 
разделе «Оронимы» пос. Улалушка.

Шакшак-Сыны (букв. хребет Шакшак). Хребет находится к юго-востоку от 
села. По-русски обозначается как хребет Шикшак. Название состоит из сочетания 
топонима Шакшак и апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Шакшактыҥ-Боочызы (Шакшактын-Боочызы) (букв. Шакшакский 
перевал). Перевал находится к юго-востоку от села. Название состоит из сочетания 



44 45

топонима Шакшак с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы с афф. принадл. 
3 л. -зы.

Урочища, лога
Алпатов лог. Урочище находится к юго-востоку от села. Название образовано 

сочетанием антропонима Алпатов и апеллятива лог.
Анохина грива. Грива расположена к востоку от села. Название образовано 

путём сочетания антропонима Анохин и сущ. грива.
Васильечев лог. Лог расположен к северу от села. Название лога образовано 

сочетанием антропонима Васильечев и апеллятива лог.
Дмитриевский хутор. Урочище находится к востоку от села. Название 

образовано сочетанием прил. дмитриевский, образованного от антропонима 
Дмитриев присоединением к нему суфф. -ск, оконч. -ий, и сущ. хутор. Раньше 
здесь было поселение.

Камышовский хутор. Урочище находится к югу от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Камышовский и сущ. хутор. Там жил человек 
с фамилией Камышов. Раньше здесь было поселение.

Кочугурый лог. Находится перед Крутым логом. Название образовано 
сочетанием прил. кочугурый  и апеллятива лог. Ср. кочугур ‘место, покрытое 
кочками’ [СРГ, 1999, c. 139].

Крутой лог. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано от 
прил. крутой и апеллятива лог.

Лямин лог. Лог находится к юго-востоку от села. Название лога образовано 
сочетанием антропонима Лямин и слова лог.

Малютин лог. Лог находится к юго-востоку от села. Название лога 
образовано сочетанием антропонима Малютин и апеллятива лог.

Мананковский хутор. Урочище находится к востоку от села. Название 
лога образовано сочетанием прил. мананковский, образованного от антропонима 
Мананков присоединением к нему суфф. -ск, оконч. -ий, и сущ. хутор. Раньше 
здесь было поселение.

Медвежий лог. Находится к северо-западу от села. Название образовано 
сочетанием прил. медвежий и апеллятива лог.

Морозовский хутор. Урочище находится к востоку от села. Название 
лога образовано сочетанием прил. морозовский, образованного от антропонима 
Морозов присоединением к нему суфф. -ск, оконч. -ий, и сущ. хутор. Раньше здесь 
было поселение.

Прокопьевский хутор. Урочище находится к юго-востоку от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Прокопьевский и сущ. хутор.

Растворовский лог. Лог находится к северу от села. Название состоит 
из сочетания прил. Растворовский, образованного от антропонима Растворов 
присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий, и апеллятива лог.

Степановский хутор. Урочище находится к юго-востоку от села. Название 
состоит из сочетания прил. Степановский, образованного от антропонима 
Степанов, присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий, и сущ. хутор. 

Страшной лог. Лог расположен к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. страшной и апеллятива лог. 

Суртаева урочище. Урочище расположено к югу от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Суртаев в притяж. форме и сущ. урочище.

Тепляковский лог. Лог находится к северу от села. Название состоит 
из сочетания прил. Тепляковский, образованного от антропонима Тепляков 
присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий, и апеллятива лог.

Шакшак. Урочище находится к юго-востоку от села. По-русски обозначается 
как Шикшак. См. г. Шакшак.

Широкий лог. Находится за Крутым  логом. Название образовано 
сочетанием прил. широкий и апеллятива лог.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Зверобойка. Во время войны бабы на Зверобойке готовили дрова [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 230 Тиханкин В. М.].

Шакшак. Шагшаг – гора близь селения Улала, лежит к востоку от нее. Здесь 
отсиживались алтайцы от киргизского батыра Кочкорбая, пришедшего под Улалу с 
двумя сыновьями. Теперь предания разногласят: одни говорят, Кочкорбая застрелил 
Ерельдей, другие: дед зайсана Бакая. Северная сторона этой горы покрыта чернью, 
южная открытая; народ и скот алтайцы спрятали в чернь на северной стороне горы, 
вершину горы с южной стороны обложили лесом и камнями. Кочкорбай был одет 
в кольчугу, так что стрела не брала его; Ерельдей нацелил в луку, прострелил ее и 
попал в живот Кочкорбая, который не был защищен кольчугой, что знал Ерельдей; 
в полдень Кочкорбай умер. На другой день старший сын Кочкорбая подъехал к 
засеке, держа в руке щит. Ему Ерельдей нацелил в шаг-шаг, то есть, в сочленение 
пальцев с запястьем; другой сын был ранен в колено [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ ФМ. 53.].

Информанты
Растворов Николай Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Растворова Галина Аркадьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Тиханкин Вячеслав Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Захаров Олег Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.

ДУБРОВКА (ЭРМЕНДӰ)

Село Эрмендӱ входит в состав Майминского сельского поселения. 
Расположено по правому берегу р. Кадын. По-русски село обозначается как 
Дубровка.

Численность населения с. Дубровка на 1 января 2022 г. составляла 491 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. Этнический состав населения в большинстве своем 
представлен русскими.



46 47

Название Эрмендӱ (Эрмендю) образовано от прил. эрмендӱ  ‘с дубом, дубовый’ 
(сущ. эрмен ‘дуб’ + афф. облад. -дӱ). Русское название Дубровка образовано от 
основы слова дубрава присоединением к ней суфф. -к и окончания -а. 

В селе имеется МБОУ «Дубровская НОШ», сельский Дом культуры 
с. Дубровка, сельская библиотека, ФАП.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река берет своё начало на южном склоне Катунского 

хребта  (Кадынныҥ-Сыны), сливаясь с р. Бия  (Бия) образует р. Обь. По-русски 
обозначается как Катунь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Барангол.

Оронимы
Горы

Баба-Яга. Гора находится к юго-востоку от села. См. г. Баба-Яга в разделе 
«Оронимы» с. Рыбалка.

Сергийек. Гора находится к юго-востоку от села. Русское название – 
Верблюд. См. г. Сергийек в разделе «Оронимы» с. Рыбалка.

Кататкина. Гора находится с восточной стороны села. Есть версия, что 
в основе названия лежит гл. кататься; соответственно топоним образован от 
основы гл. кататься присоединением к ней суфф. -кин и окончания -а. 

Озерная. Гора находится к востоку от села. Название представляет собой 
форму ж. р. прил. озерный.

Урочища, лога
Дачный. Лог находится севернее села. Название образовано от прил. дачный.
Кататкина. Лог находится к востоку от села у подножия одноименной горы. 

См. г. Кататкина.
Сергийек. Урочище находится к востоку от села. См. ур. Сергийек в разделе 

«Оронимы» с. Рыбалка.
Страшной лог. Лог расположен между к северо-востоку от села. Название 

образовано сочетанием прил. страшной и апеллятива лог.

Хоронимы
Географические

Остров Заустье. Находится к северо-западу от села. Название состоит 
из сочетания апеллятива остров с компонентом заустье, образованным 
присоединением к сущ. устье приставки за.

Остров Кроличий. Находится на северо-западе от села. Название образовано 
сочетанием слова остров с прил. кроличий.

Остров Сухой. Расположен на юго-западной от села стороне. Сложное 
наименование составными компонентами включает апеллятив остров и прил. 
сухой.

Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Дубровка имеется в работах «Очерки истории Майминского 

района» [Софронов, 2004], «Майминское Прикатунье…» [2010], «Майминских 
сел чудесное созвездие…» [2019].

Записи от информантов, связанные 
с местными топонимами

Кататкина. Название горы происходит от слова кататься. Раньше с этой 
горы катались на лыжах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 231. Агеева З.С.].

Информанты
Агеева Зоя Севастьяновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.
Спиридонова Марина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.

КАРЛУШКА (КАРЛУ)

Село Карлу входит в состав Майминского сельского поселения; расположено 
у р. Кадын. 

Название Карлу образовано от прил. карлу ‘снежный’ (сущ. кар ‘снег’ + афф. 
облад. -лу). Русское название Карлушка образовано присоединением к алтайскому 
топониму Карлу  русс. суфф. -шк и окончания -а. По другой версии, название 
Карлушка связано с тем, что когда-то здесь размещалось учебное хозяйство им. 
Карла Маркса.

Численность населения с. Карлушка на 1 января 2022 г. составляла 463 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. Этнический состав населения в большинстве своем 
представлен русскими.

В селе нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река берет своё начало на южном склоне Катунского 

хребта  (Кадынныҥ-Сыны), сливаясь с р. Бия (Бий) образует р. Обь. По-русски 
обозначается как Катунь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Барангол.

Кара-Суу (букв. черная река). Родник находится в Бедеев  логу. Гидроним 
образован сочетанием прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и сущ. суу 
‘вода; река’; означает ‘родник’.

Оронимы
Горы

Туу-Кайа (букв. гора-скала). Гора находится к северо-востоку от села. 
Название составными компонентами включает апеллятивы туу ‘гора’ и кайа 
‘скала’. Имеется русское название Маяк. На этой горе находится телевышка.

Кайа-Баш (букв. вершина скалы). Гора расположена к северу от села. 
Название образовано сочетанием сущ. кайа ‘скала’ и сущ. баш ‘вершина; макушка’.
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Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (букв. белая вершина, верхушка). Гора расположена 
на юге от села. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. тӧбӧ 
‘вершина, верхушка; макушка’. По-русски обозначается как Уктюба.

Урочища, лога
Шакшак (букв. клин). Урочище расположено к востоку от села. Название 

представляет собой сущ. шакшак ‘клин’.
Страшной лог. Лог расположен между к востоку от села. См. Страшной 

лог в разделе «Оронимы» с. Дубровка. 
Бедеев лог. Лог расположен к югу от села. Название состоит из сочетания 

притяж. прил. Бедеев, образованного от антропонима Бедей, и апеллятива лог.

Хоронимы
Административные

Аэропорт. Место, где функционирует аэропорт, находится на юго-западе от 
села. Название представляет собой сущ. аэропорт.

Солнечная энергия. Место находится на восточной стороне села. Название 
образовано сочетанием прил. солнечный и сущ. энергия. В этом месте построена 
солнечная электростанция.

Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Карлушка имеется в работах «Очерки истории Майминского 

района» [Софронов, 2004], «Майминское Прикатунье…» [2010], «Майминских 
сел чудесное созвездие…» [2019].

Записи от информантов, 
связанные с местными топонимами

Бедеев лог. В том логу жил и работал дед Бедей, который прогнал оттуда 
всех, кто не ходил в церковь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 231. Юданов А.В.].

Карлу. На русский язык переводится как снежный. Раньше снега было 
много. Ветер сдувал снег с гор. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 231. Юданов А.В.].

Информанты
Юданов Адучы Викторович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.
Юданова Валентина Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.

ПОДГОРНОЕ (БАБЫРГАН)

Село Подгорное находится на левом берегу р. Кадын, в 15 км к северу от 
с. Майма. Относится к Майминскому сельскому поселению. На 1 января 2022 г. в 
нем было зарегистрировано 621 чел. [Численность…, 2022, с. 20].

Название села представляет собой сущ. бабырган ʻбелка-летягаʼ. Оно 
связано с названием горы, которое находится близ села. См. г. Бабырган.

В селе имеется сельский клуб, библиотека,  ФАП,  средняя  
общеобразовательная школа.

Гидронимы
Јаан-Кӧл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Название образовано 

сочетанием прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.
Кадын (букв. царица, ханша, дама). Село Подгорное находится на левом 

берегу р. Кадын. Русское название – Катунь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» 
с. Барангол.

Сетовочка. Река берет начало у г. Бабырган и на территории Алтайского 
края впадает в р. Каменка справа. Название представляет собой сущ. сетовочка. 

Оронимы
Горы

Бабырган (букв. белка-летяга). Гора находится к западу от села. Название 
представляет собой алт. сущ. бабырган ʻбелка-летягаʼ.

Боом (букв. бом). Грива находится на юго-западе от села, за логом Филиал. 
Название представляет собой апеллятив боом ʻбомʼ. Русское название – Бомчик.

Вздув. Грива находится на западе от села, за логом Оплывина лог. Название 
представляет собой сущ. вздув.

Гладкая. Гора находится на западе от села, перед г. Бабырган. Название 
произошло от прил. гладкий.

Киселева грива. Цепь небольших гор находится на западной границе земель 
села. Название образовано сочетанием антропонима Киселев и апеллятива грива.

Мурзина грива. Находится на юго-западе от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Мурзин и апеллятива грива.

Нижний притор. Гора находится на юго-западе от села. Название образовано 
сочетанием прил. нижний и апеллятива притор, означающего болотистое, вязкое, 
топкое место.

Петушок. Гора находится к северу от села. Название представляет собой 
уменьш.-ласк. форму от сущ. петух.

Посельская грива. Цепь небольших гор находится на северо-западной 
границе земель села. Название образовано сочетанием прил. посельский и 
апеллятива грива. 

Сигнал. Гора находится на северо-западе от села. Название представляет 
собой сущ. сигнал. Также есть вариант названия Маяк.

Урочища, лога
Большая Рогова. Лог находится на западе от села, за логом Боом. Название 

образовано сочетанием прил. большой и антропонима Рогов.
Газукин лог большой. Лог находится к северо-западу от села, за ур. Маяк, 

выше лога Газукин  лог  малый. Название образовано присоединением прил. 
большой к топониму Газукин лог.
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Газукин лог малый. Лог находится на северо-западе от села, за ур. Маяк. 
Название образовано присоединением прил. малый к топониму Газукин лог.

Горлов лог. Лог находится на западе от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Горлов и апеллятива лог.

Гуляев лог. Находится на западной границе земель села. Название 
образовано сочетанием антропонима Гуляев и апеллятива лог.

Жунёва пасека. Лог находится на северо-западе села. Название образовано 
сочетанием антропонима Жунёв и сущ. пасека.

Камушек. Урочище находится близ села на западе. Название представляет 
собой сущ. камушек.

Копаев лог. Находится на северо-западной границе земель села, севернее 
лога Кузменкин лог. Название образовано сочетанием антропонима Копаев и 
апеллятива лог.

Кузменкин лог. Находится на северо-западной границе земель села. 
Название образовано сочетанием антропонима Кузменкин и апеллятива лог.

Луг. Лог находится на севере от села, вдоль берега р. Кадын. Название 
представляет собой сущ. луг.

Малая Рогова. Лог находится на западе от села, за логом Вздув. Название 
образовано сочетанием прил. малый и антропонима Рогов.

Маяк. Урочище находится на северо-западе от села. Название представляет 
собой сущ. маяк.

Оплывина лог. Находится на западе от села, за ур. Камушек. Название 
образовано сочетанием антропонима Оплывин и апеллятива лог.

Ощепково. Урочище находится на северо-западе от села. Название 
представляет собой антропоним Ощепков с присоединением окончания -о.

Пестерёва пасека. Лог находится на северо-западе села, за г. Петушок. 
Название образовано сочетанием антропонима Пестерев и сущ. пасека.

Стрекашова лог. Находится на северо-западе от села, за логом Горлов лог. 
Название образовано сочетанием антропонима Стрекашов и аппелятива лог.

Талду (букв. с ивой, с тальником). Урочище находится на северо-западе 
от села, за г. Сигнал. Название образовано от алт. сущ тал ʻива, ракита, тальникʼ 
присоединением к нему афф. облад. -ду. Русское название Таловка. 

Филиал. Лог находится на юго-западе от села, за ур. Камушек. Название 
представляет собой сущ. филиал.

Информанты
Конохова Ольга Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 242.
Гартман Надежда Тимофеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 242.
Рогова Зинаида Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 242.

РЫБАЛКА (АЙ-БАЛЫК)

Село Ай-Балык относится к Майминскому сельскому поселению. 
Расположено по правому берегу р. Кадын. По-русски село обозначается как 
Рыбалка.

Численность населения с. Рыбалка на 1 января 2022 г. составляла 85 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. Этнический состав населения в большинстве своем 
представлен русскими.

Название Ай-Балык  составными компонентами включает сущ. ай ‘луна, 
месяц’ и балык ‘рыба’. Русское название Рыбалка образовано от сущ. рыбалка.

В с. Рыбалка очень развита туристическая инфраструктура: базы, гостевые 
дома, гостиницы. 

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река берет своё начало на южном склоне Катунского 

хребта  (Кадынныҥ-Сыны), сливаясь с р. Бия  (Бий) образует р. Обь. По-русски 
обозначается как Катунь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Барангол.

Оронимы
Горы

Баба-Яга. Гора находится к северо-востоку от села. Название образовано 
от сложного слова Баба-Яга, названия сказочного персонажа. Свое название гора 
получила из-за имеющегося на ней выступа, похожего на нос Бабы-Яги. 

Сергийек. Гора находится к северо-востоку от села. Русское название горы – 
Верблюд. На горе имеются выступы, по форме напоминающие два горба верблюда. 
См. ур. Сергийек. 

Урочища, лога
Страшной лог. Лог расположен к северо-востоку от села. См. Страшной 

лог в разделе «Оронимы» с. Дубровка.
Сергийек. Урочище находится к востоку от села. Название, возможно, 

восходит к прил. сергек ‘чуткий, бдительный’.

Хоронимы
Географические

Долина Алтая. Особая экономическая зона. Находится к северо-востоку 
от села. Название образовано сочетанием апеллятива долина и топонима Алтай в 
притяж. форме.

Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Рыбалка имеется в работе «Очерки истории Майминского 

района» [Софронов, 2004].
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Записи от информантов, 
связанные с местными топонимами

Рыбалка. Лес, который сплавляли, ловили здесь. Вот из-за этого село 
назвали Рыбалка. Раньше, говорят, на Катуни было широкое место, ходил паром 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 231. Шебалина Т.Н.].

Информанты
Шебалина Татьяна Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 231.

СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОУЗГА (СУСКУ / СӦҤӰСКЕН)

Село Суску является административным центром Соузгинского сельского 
поселения. Расположено по правобережью р. Кадын. По-русски обозначается 
Соузга.

Численность населения с. Соузги на 1 января 2022 г. составляла 1290 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. 

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеются сельская 
администрация Соузгинского сельского поселения, МБОУ «Соузгинская СОШ», 
детский сад «Родничок», сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, ФАП. 
Также в селе функционируют СТО, АЗС, Соузгинский мясозаготовительный 
комбинат. 

Алтайское название села образовано от сущ. суску  ʻковш’. Вторая версия 
алтайского названия – Сӧҥӱскен. См. р. Сӧҥӱскен.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа; женщина). Протекает вдоль села с юга на север. 

По-русски река обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Барангол.

Родник Мичурина. Родник расположен на южной стороне села. Название 
образовано сочетанием антропонима Мичурин и слова родник.

Родник. Родник находится к юго-востоку от села в урочище Ӱстиги-
Сӧҥӱскен. Название образовалось от сущ. родник.

Сӧҥӱскен (Сёнюскен) (букв. таволга средняя). Река берёт своё начало на 
склонах г. Синюха, впадает в р. Кадын. Название представляет собой сущ. сӧҥӱскен 
ʻтаволга средняяʼ [АРС, 2018, с. 604].

Сосновка. Речушка находится к юго-востоку от села и является лев. 
пр. р. Соузга. Название образовалось от сущ. сосна с помощью суфф. -овк, -а – 
окончание.

Соузгушка. Речка расположена в ур. Ӱстиги-Сӧҥӱскен. Название 
представляет собой уменьш.-ласк. форму топонима Соузга, образованного 
присоединением к основе топонима Соузга суфф. -ушк и оконч. -а.

Оронимы
Горы

Арляповская. Пригорок расположен на западной стороне села. Название 
образовано от антропонима Арляпов.

Болотная грива. Грива находится к северо-востоку от села. Название 
образовано от прил. болотный и сущ. грива.

Вятская грива. Грива расположена к юго-западу от села. Название 
образовано сочетанием фамилии Вятский и сущ. грива.

Карымныҥ-Боочызы (Карымнын-Боочызы) (букв. Карымский перевал). 
Перевал расположен к югу от села. Ороним образован сочетанием топонима 
Карым с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы.

Руколейка. Горка расположена к юго-востоку от села. Название образовано 
от антропонима Руколеев. Когда-то рядом с горкой жил дед Руколеев. 

Сары-Меес (букв. желтая южная сторона горы). Гора находится к юго-
востоку от села. См. г. Сары-Меес в разделе «Оронимы» с. Барангол. 

Синюха. Гора расположена к юго-востоку от села. Высота горы составляет 
1218 м над уровнем моря. См. г. Синюха в разделе «Оронимы» с. Манжерок. 

Черёмушки. Гора находится к северо-востоку от села. Название Черёмушки 
образовано путём прибавления к корню слова черёмуха уменьш.-ласк. суфф. -ушк 
и окончания мн.ч. -и. Возможно, на горе растёт много черёмухи.

Чертов Палец. Скала находится на левом берегу р. Кадын. Название 
образовано сочетанием прил. чертов и сущ. палец.

Урочища, лога
Ачап-Каан (букв. жадный, ненасытный хан). Лог находится к юго-востоку 

от села. Название образовано сочетанием прил. ачап ̒ жадный, ненасытный’ и сущ. 
каан ʻхан’.

Бердышева заимка. Урочище находится к юго-востоку от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Бердышев и сущ. заимка.

Бердышева поляна. Поляна находится к юго-востоку от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Бердышев и сущ. поляна.

Большая Распола. Лог находится на юго-западной стороне села. Топоним 
образован присоединением прил. большой к топониму Распола. См. лог Распола.

Дмитриев лог. Лог расположен к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Дмитриев и апеллятива лог.

Коптелов лог. Лог расположен к юго-западу от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Коптелов и апеллятива лог.

Малая Распола. Лог находится на юго-западной стороне села. Название 
образовано присоединением прил. малый к топониму Распола. См. лог Распола.

Матросов лог. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Матросов и апеллятива лог.

Обабков лог. Лог находится к востоку от села. Название образовано от 
антропонима Обабков и апеллятива лог. 
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Посысаев лог. Находится на юго-восточной стороне села. Название 
образовано сочетанием антропонима Посысаев и апеллятива лог.

Распола. Лог находится на юго-западной стороне села. Название образовано 
от сущ. пола ‘полое место, которое захватывает вода’ [Воробьева, 1983, с. 63] с 
присоединением приставки рас. 

Ӱстиги-Сӧҥӱскен (Устиги-Сёнюскен) (букв. Верхний Сӧҥӱскен). Урочище 
находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. 
ӱстиги ‘верхний’ к топониму Сӧҥӱскен. По-русски обозначается как Верх-Соузга. 
См. р. Сӧҥӱскен.

Черепанов лог. Лог находится к востоку от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Черепанов и апеллятива лог.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Арляповская. Напротив школы рядом с горочкой жили Арляповы [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 230. Паутина Н.М.].

Бердышева заимка. В наше время на этом логу была пасека Бердышева 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. Князева З.П.].

Дмитриев лог. До революции Дмитриевы заняли целый лог и жили 
единолично. Теперь в селе Дмитриевых нет [НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. 
Князева З.П.].

Обабков лог. В этом логу когда-то жил Обабков. До революции захватили 
лог и держали свое хозяйство [НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. Князева З.П.].

Родник. В урочище Ӱстиги-Сӧҥӱскен из земли ключ фонтаном бьёт. Вода 
закипит, забурлит. После землетрясения радон появился. Теперь оттуда воду нельзя 
брать [НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. Князева З.П.].

Информанты
Зарубина Алла Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Князева Зинаида Потаповна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Паутина Наталья Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Черта Ирина Геннадьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.

ЧЕРЕМШАНКА (КАЛБАЛУ)

Посёлок Калбалу относится к Соузгинскому сельскому поселению. Русское 
название посёлка – Черемшанка.  Численность населения на 1 января 2022 г. 
составляла 94 чел. [Численность…, 2022, с. 12]. Алтайское название посёлка 
Калбалу дано по одноименной реке.  См. лог Калбалу. В селе нет объектов 
социальной сферы.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает вдоль посёлка с юга на 

север. По-русски обозначается как Катунь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» 
с. Барангол.

Калбалу (букв. с калбой, черемшой). Река протекает по центру посёлка и 
впадает в р. Кадын. По-русски обозначается как Черемшанка. См. лог Калбалу. 

Калбалуныҥ Учар-суузы (Калбалунын Учар-суузы) (букв. водопад 
Калбалу). Водопад находится к юго-западу от посёлка. По-русски обозначается 
Черемшанский водопад. Название Калбалуныҥ Учар-Суузы состоит из сочетания 
топонима Калбалу с афф. притяж. п. -ныҥ и сложного слова учар-суу ‘водопад’ с 
афф. принадл. 3 л. -зы.

Калбалуныҥ-Аржаны (Калбалунын-Аржаны) (букв. родник Калбалу). 
Источник находится к юго-западу от посёлка. По-русски обозначается как 
Черемшанский  источник. Название образовано присоединением к топониму 
Калбалу в притяж. форме апеллятива аржан с афф. принадл. 3 л. -ы.

Черепанов. Ручей протекает к юго-западу от посёлка в одноименном логу. 
Название образовано от антропонима Черепанов.

Оронимы
Горы

Черепан. Гора расположена к юго-западу от посёлка. Высота горы составляет 
776 м над уровнем моря. Название образовано представляет собой краткую форму 
от антропонима Черепанов.

Урочища, лога
Калбалу (букв. с калбой, черемшой). Лог расположен к юго-западу от 

посёлка. В этом логу в большом количестве растет калба, о чём свидетельствует 
его название. Название Калбалу образовано от сущ. калба ‘калба, черемша’ 
присоединением к нему афф. облад. -лу.

Тозыяков лог. Лог расположен к юго-западу от посёлка. Название 
образовано сочетанием антропонима Тозыяков и апеллятива лог.

Черепанов лог. Расположен у горы Черепан к юго-западу от посёлка. 
Название образовано сочетанием антропонима Черепанов и апеллятива лог.

Информанты
Логинов Виктор Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Черта Ирина Геннадьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
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МАНЖЕРОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАНЖЕРОК (МАН-ЈӰРЕК)

Ман-Јӱрек – село в Майминском районе, расположено на правом берегу 
р. Кадын. 

Этимологические вопросы, связанные с названием Ман-Јӱрек, до сих пор 
остаются спорными. Во-первых, название Ман-Јӱрек объясняется сочетанием двух 
компонентов: ман и јӱрек. Первый компонент ман означает в алт. яз. ‘изгородь, 
ограда’, гл. мана- ‘городить, огораживать’ [АРС, 2018, с. 460], в туб. диал. ман 
‘городьба’, мана- ‘городить, перегородить’ [СААНТЯ, 2005, с. 201]. Есть также 
слово маҥ – в алт. яз. это ‘бег (о животных)’, а в туб. диалекте маҥ – это может 
быть 1) ‘окрестность; окрестный’; 2) ‘скок; галоп’ [СААНТЯ, 2005, с. 201]. 
Возможно также монг. манаа(н) ‘стража, караул, охрана, пост’, манан ‘туман; 
туманный’ [МРС, 1957, с. 234-235]. Второй компонент в разных фонетических 
вариантах јӱрек / йӱрек / жӱрек / чурек и т.д. имеет почти во всех тюркских языках 
значение ‘сердце’ [ЭСТЯ, 1989, c. 270], но в тув. яз. у слова чурек отмечается также 
географическое значение ‘маленькая сопка, покрытая лесом’. Таким образом, 
у названия Ман-Јӱрек возможны следующие значения: ‘огороженная сопка, 
(покрытая лесом)’, ‘окрестная сопка’, ‘сторожевая сопка’, ‘туманная сопка’. 
Часто слово маҥ связывают со словом аҥ ‘зверь; олень; марал’, с выпадением 
начального согласного. В этом случае возникает значение ‘сердце зверя; оленье 
сердце’ ‘звериная сопка; оленья сопка’.

Годом основания с. Ман-Јӱрек является 1856 г. [Список…, 1928, с. 14].
Село Манжерок является административным центром Манжерокского 

сельского поселения. Численность населения с. Манжерок на 1 января 2022 г. 
составляла 1707 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. Этнический состав представлен 
в основном русскими, затем алтайцами, казахами, татарами, украинцами.

В 1966 г. в Манжероке во время фестиваля советско-монгольской дружбы 
родилась знаменитая песня «Манжерок», первой исполнительницей которой была 
Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба». Слова к песне написал поэт Наум Олев, 
музыку – композитор Оскар Фельцман.

В 1973 г. перед въездом в село в честь 100-летия со дня рождения был 
установлен памятник автору проекта Чуйского тракта, инженеру и писателю 
В. Я. Шишкову. 

В селе функционируют администрация Манжерокского сельского поселения, 
МБОУ «Манжерокская СОШ», детский сад «Белочка», Детский оздоровительный 
лагерь «Манжерок», Дом ребёнка, врачебная амбулатория, сельский Дом 
культуры, библиотека, отделения Сбербанка России и Почты России, церковь 
Евфимия Великого, небольшой мебельный цех, всесезонный курорт «Манжерок» 
и несколько туркомплексов.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. целебный источник). Источник находится в 8 км от 

Манжерока, вверх по Чуйскому тракту. По-русски название обозначается как 
Золотой  ключик, или Шоферской  родник. Источник начинается в ур. Бурунду, 
впадает в р. Кадын. Название Аржан-Суу образовано от сложного слова аржан 
суу ‘родник; целебный источник’.

Јайлуныҥ-Суучагы (Дьайлунын-Суучагы) (букв. ручей  Дьайлу). Ручей 
бежит в логу Јайлу. По-русски обозначается как ручей Алёшкин  лог. Название 
Јайлуныҥ-Суучагы представляет собой изафетное сочетание III-го типа, 
образованное присоединением апеллятива суучак ‘ручей’ с афф. принадл. 3 л. -ы к 
топониму Јайлу в притяж. п. с афф. -ныҥ. См. лог Јайлу.

Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает вдоль села. См. р. Кадын 
в разделе «Гидронимы» с. Барангол.

Ман-Јӱрек (Ман-Дьюрек) (букв. сторожевая сопка). Горная речка течёт по 
северо-восточной стороне села, является прав. пр. р. Кадын, летом пересыхает. По-
русски обозначается как Манжерок. В народе реку называют ещё Манжерушкой. 
См. с. Ман-Јӱрек. 

Ман-Јӱректиҥ аржаны (Ман-Дьюректин аржаны) (букв. Манжерокский 
источник). Источник минерализованной питьевой воды находится на южной 
окраине села, он имеет статус памятника природы. По-русски обозначается как 
Манжерокский источник. Вода в источнике богата ионами серебра. Название Ман-
Јӱректиҥ аржаны образовано путём сочетания топонима Ман-Јӱрек в притяж. п. с 
афф. -ныҥ и сущ. аржан ‘источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Родничок. Ручей протекает на южной стороне г. Јер-Бака, в Сыром  логу, 
является прав. пр. р. Кадын. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму 
родничок от сущ. родник.

Шумы. Водопад в верховье р. Ман-Јӱрек. Вода падает с трёхметровой высоты 
и образовывает глубокую и спокойную заводь. Название Шумы представляет 
собой мн. число сущ. шум.

Оронимы
Горы, перевалы

Вятская грива. Перевал к северо-востоку от села, через который проходит 
прямая дорога из Манжерока в Горно-Алтайск, назван по имени пасечника Вяткина. 
Название образовано сочетанием формы жен.р. прил. вятский и апеллятива грива.

Јер-Бака (Дьер-Бака) (букв. земляная лягушка, черепаха). Гора находится 
на северо-западе от села, её высота составляет 777 м над уровнем моря. Она 
более известна под русским названием Черепан, Черепан-гора. Название Јер-
Бака образовано сочетанием слов јер ‘земля; земляной’ и бака ‘лягушка’. На горе 
имеется также утёс под одноимённым названием. Он имеет форму лягушки.

Јодролу (Дьодролу) (букв. черёмуховая). Гора находится севернее от села. 
Название образовано от прил. јодролу ‘черёмуховый’ (јодро  ‘черёмуха’ + афф. 
облад. -лу). По-русски название фиксируется как Подкова, название образовано от 
сущ. подкова.
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Забор. Утёс под таким названием находится на северной стороне от села. 
Название образовано от сущ. забор.

Сӱӱрӱ-Кыр (Сююрю-Кыр) (букв. остроконечная гора). Гора находится на 
лев. берегу р. Кадын, напротив с. Манжерок, её хорошо видно через реку. Вершина 
достигает 726 м над уровнем моря. По-русски название фиксируется как Воструха, 
или Острая, оно образовано от прил. острый. Алтайское название Сӱӱрӱ-Кыр 
образовано сочетанием прил. сӱӱрӱ ‘острый, остроконечный’ и апеллятива  кыр 
‘гора’.

Талдуныҥ-Куй тажы (Талдунын-Куй тажы) (букв. Талдинская пещера). 
Пещера находится на юго-западе от села, на левобережье р. Кадын. Название 
представляет собой изафетное сочетание III-го типа, образованное присоединением 
сложного слова куй таш ‘пещера’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Талду в 
притяж. п. с афф. -ныҥ. По-русски обозначается как Талдинская пещера.

Тас-Кыр (букв. лысая гора). Гора находится на юго-востоке от села. По-
русски обозначается как Лысуха, а также как Манжерокская гора. Название Тас-
Кыр образовано сочетанием прил. тас ‘лысый’ и апеллятива кыр ‘гора’.

Тозыйак-Боочызы (букв. перевал Тозыйака). Перевал, высотой 730м над 
уровнем моря, находится к северо-западу от села, через него можно напрямую 
попасть из Манжерока в  Черемшанку. По-русски название фиксируется как 
Тозыяковский  перелом. Название Тозыйак-Боочызы образовано сочетанием 
антропонима Тозыйак (муж. имя) и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 
л. -зы.

Чаҥкыр-Туу (Чанкыр-Туу) (букв. голубая гора). Гора высотой 1196 м над 
уровнем моря, находится к востоку от села. По-русски обозначается как Синюха 
или Большая Синюха. Название Чаҥкыр-Туу образовано сочетанием прил. чаҥкыр 
‘голубой’ и апеллятива туу ‘гора’. У горы есть также название Тӧс-Каан. Название 
Тӧс-Каан образовано сочетанием прил. тӧс ‘главный; основной’ и сущ. каан ‘хан’.

Урочища, лога
Јайлу (Дьайлу) (букв. летнее пастбище). Лог находится на южной стороне 

г. Јер-Бака (Черепан). Это самый большой лог в Манжероке. Название образовано 
от сущ. јайлу ‘летнее пастбище’. По-русски обозначается как Алёшин лог. Здесь 
была пасека русского поселенца Алёшина.

Јалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Лог расположен к юго-
востоку от села. По-русски фиксируется как Широкий лог. Через него проходит 
конная тропа в Муны-Бажы и Муны-Оозы. Лог известен также под названием 
Калинов  лог, т.к. здесь производили заготовку калины. Название Јалбак-Кобы 
образуется сочетанием прил. јалбак ‘широкий; плоский’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Јыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы) (букв. змеиный лог). Лог находится на 
южной стороне г. Јер-Бака. По-русски обозначается как Змеиный  лог. Название 
Јыланду-Кобы образовано сочетанием прил.  јыланду ‘змеиный, со змеями’ (сущ. 
јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Урочище находится на юго-востоке 
от села, за логом Јалбак-Кобы, через него можно попасть на вершину Айры-Туу 
(Малой  Синюхи). Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. 
таш ‘камень’.

Поликашкин лог. Лог находится с северо-восточной стороны от села. 
Название образовано сочетанием антропонима Поликашка (муж. имя) и апеллятива 
лог.

Распала. Лог находится на северо-востоке от села, за логом Терпек-Кобы. 
Название произошло от слова распала. Имеется предположение, что слово распала 
возникло здесь от сочетания алт. ырыс(ту) ‘счастливый’ и сущ. бала ‘ребёнок’. По 
этому поводу существует легенда.

Терпек-Кобы (букв. лог Терпека). Лог находится с северо-восточной стороны 
от села, со всех его сторон находятся небольшие горы и лес, является одной из 
благоприятных посевных площадей. По-русски фиксируется как Терпеков  лог. 
Название Терпек-Кобы образовано сочетанием антропонима Терпек (муж. имя) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Чыкту-Кобы (букв. влажный лог). Лог находится на южной стороне г. Јер-
Бака (Черепан). По-русски обозначается как Сырой  лог. Название Чыкту-Кобы 
образовано сочетанием прил. чыкту ‘влажный’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Хоронимы
Административные

Заимка. Микрорайон Заимка является составной частью села, находится на 
берегу р. Кадын. Раньше здесь находился небольшой завод по выгонке древесного 
спирта и дёгтя. Название образовано от сущ. заимка.

Географические
Ванчугов камень. Скала расположена в центре села, на берегу р. Кадын. 

Название образовано сочетанием антропонима Ванчугов и сущ. камень.
Затон. Место на берегу р. Кадын, где образуется небольшой залив. Любимое 

место отдыха сельчан. Название образовано от сущ. затон, которое означает 
затопляемую местность.

Косая дорожка. Это место представляет собой узкую тропку вдоль 
г. Чаҥкыр-Туу. В бездорожье это был краткий путь в Черемшанку и в Черепанов 
лог, в котором находились пасеки и покосы, а также сеяли хлеб.

Плотбище. Место на р. Кадын, которое образует своего рода заводь, типа 
пристани, куда приплывали с верховья реки плоты. Раньше, когда Чуйского 
тракта ещё не было, по р. Кадын сплавляли лес на плотах. В этом месте эти плоты 
разгружались, отчего и возникло название Плотбище [Что такое…, 2010, с. 38].

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Ванчугов камень. Когда-то на этом месте жила семья Ванчуговых. Их сын 
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Семён был большевиком. Вернувшись с войны, вместе с местными активистами 
начал борьбу за советскую власть. Но в 1919 г. был сброшен белогвардейцами с 
этого камня. С тех пор камень у их дома стали называть Ванчугов  камень [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 246. Хабибуллина Э. Ю.].

Јер-Бака (Дьер-Бака). Название горы Јер-Бака означает ‘земляная 
лягушка или черепаха’. Слово черепаха тюркского происхождения, образовано 
от сочетания чер ‘земля, земляной’ и паха ‘лягушка’. Поэтому русское название 
Черепан возникло именно от слова черепаха. Но гору сравнивают с драконом. 
Действительно, внешними очертаниями гора напоминает дракона [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 246. Присяжная Г. О.]. 

Забор. Утёс имеет форму забора, поэтому у него такое название. 
Особенностью скального образования является то, что при сильном ветре оно как 
будто раскачивается [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Образцова М.Ю.].

Манжерок. Давно река была полноводной. Старожилы помнят, как по ней 
сплавляли лес и дрова. В её верховьях был большой водопад, его называли Шумы. 
Теперь река обмелела, поменяла своё русло, а водопада уже нет [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 246. Образцова М. Ю.]

Поликашкин лог. В логу жил пасечник Берсенёв Поликарп. Он был 
весёлым и жизнерадостным человеком. Односельчане любили его за добрый нрав, 
шутливо называли его Поликашкой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Тохтина Т. С.].

Распала. Жил на реке Манжерок бедный охотник. У него каждый год 
умирали рождавшиеся дети. Отчаявшийся охотник пошёл с женой к шаману. Он 
посоветовал им переселиться на другое место. Они и переехали на новое место, 
туда, где перевал на Соузгу. Родился там у них ребёнок. Долго он рос без имени. 
Родители боялись, как бы злые духи не унесли его. Но мальчик вырос, женился. И 
назвали его родители – Ырысту-Бала. С тех пор и место его рождения называется 
так, отсюда пошёл род Распаевых / Рыспаевых. Отсюда и название Распала [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 246. Присяжная Г. О.].

Родничок. Вода родничка полезна для промывания различного рода ран, 
полезна для глаз и желудка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Хабибуллина Э. Ю.].

Чаҥкыр-Туу (Чанкыр-Туу). Гора является священной родовой горой 
представителей рода јӱс [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Образцова М. Ю.].

Информанты
Логинов Александр Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Образцова Мария Юрьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Присяжная Галина Органаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Тохтина Татьяна Семёновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Хабибуллина Элеонора Юрьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.

ОЗЕРНОЕ (КӦЛ-JИК)

Село Кӧл-Јик находится в Майминском районе Республики Алтай, входит 
в состав Манжерокского сельского поселения. Село расположено в урочище Кӧл-
Јик, по названию которого оно получило своё алтайское название. См. ур. Кӧл-
Јик.

В 40-х годах прошлого столетия село было подсобным хозяйством 
Манжерокского Дома отдыха. С ликвидацией Дома отдыха земли перешли в 
ведение Госземфонда. В 1942 г. было образовано подсобное хозяйство Акташского 
рудоуправления. Хозяйство просуществовало до 60-х годов прошлого столетия. 
На его месте образовался посёлок, который стали называть посёлком Озерным. 
Название образовано от прил. озёрный в форме ср. р. Свое название поселок 
получил из-за непосредственной близости с озером, которое здесь находится.

На 1 января 2022 г. в с. Озерное было зарегистрировано 273 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20].

В настоящее время на территории посёлка находится детский лагерь отдыха. 
Из социальных объектов имеется новый ФАП, Дом культуры, а также всесезонный 
горнолыжный комплекс «Манжерок», спортивная база «Ски-Сервис», культурный 
центр «Легенда гор».

Гидронимы
Јаан-Јодролу (Дьаан-Дьодролу) (букв. Большая Дьодролу). Река протекает 

по юго-восточной стороне от села, сливаясь с р. Кичӱ-Јодролу, образуют р. Јодролу. 
Название Јаан-Јодролу образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и гидронима 
Јодролу. См. р. Јодролу.

Јодролу (Дьодролу) (букв. черёмуховый). Река протекает по южной стороне 
от села, является прав. пр. р. Кара-Таш. По-русски обозначается как Едрала. 
Название образовано от прил. јодролу ‘черёмуховый’ (сущ. јодро ‘черемуха’ + афф. 
облад. -лу).

Еловый ключ. Ручей находится на юго-востоке от села, течёт по 
одноимённому логу. Название образовано сочетанием прил. еловый и апеллятива 
ключ.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Река берёт своё начало с юго-западных 
склонов г. Айры-Туу, протекает по южной стороне от села в северо-западном 
направлении, является прав. пр. р. Кадын. Название образовано сочетанием прил. 
кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.

Калинов. Ручей протекает по южной стороне от села в северо-восточном 
направлении, является лев. пр. р. Јодролу. Название является краткой формой 
прил. калиновый.

Кичӱ-Јодролу (Кичю-Дьодролу) (букв. Малая Дьодролу). Речка вытекает из 
озера, протекает через село, а за ним, спустившись по крутой лощине, сливается с 
р. Јаан-Јодролу. Название Кичӱ-Јодролу образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ 
и гидронима Јодролу. См. р. Јодролу.
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Кӧл-Јик (Кёл-Дьик) (букв. озёрная расщелина; озёрная ложбина). Ручей 
протекает по одноимённому урочищу, впадает в озеро Ман-Јӱрек кӧл. См. ур. Кӧл-
Јик.

Ман-Јӱрек кӧл (Ман-Дьюрек кёл) (букв. озеро Ман-Дьюрек). Озеро 
находится на северо-востоке от посёлка, в левобережье нижнего течения р. Ман-
Јӱрек, является родниковым озером. По-русски обозначается как Манжерокское 
озеро. Название образовано сочетанием топонима Ман-Дьюрек и апеллятива кӧл 
‘озеро’. См. р. Ман-Јӱрек в разделе «Гидронимы» с. Ман-Јӱрек.

Оронимы
Горы

Айры-Туу (букв. раздвоенная гора). Гора находится юго-восточнее от села, 
имеет две вершины. Высота горы составляет 1197 м над уровнем моря. По-русски 
обозначается как Малая Синюха. Название Айры-Туу образовано сочетанием прил. 
айры ‘раздвоенный’ и апеллятива туу ‘гора’.

Чаҥкыр-Туу (Чанкыр-Туу) (букв. голубая гора). Гора находится к северо-
востоку от села. По-русски обозначается как Синюха, или Большая Синюха. См. 
г. Чаҥкыр-Туу в разделе «Оронимы» с. Ман-Јӱрек.

Урочища, лога 
Берсенев лог. Лог находится недалеко от озера Ман-Јӱрек  кӧл. Название 

образовано сочетанием антропонима Берсенев и апеллятива лог.
Калинов лог. Лог находится на южной стороне от села, на левобережье 

р. Јодролу. Название образовано сочетанием кратк. прил. калинов и апеллятива лог. 
В этом логу производили заготовку калины.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Урочище находится на юге от села у 
одноимённой реки, через него можно попасть на вершину Айры-Туу (Малой 
Синюхи). Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш 
‘камень’.

Кӧл-Јик (Кёл-Дьик) (букв. озёрная расщелина; озёрная ложбина). Урочище 
находится на северо-востоке от села. Название образовано сочетанием сущ. кӧл 
‘озеро; озерный’ и апеллятива јик ‘трещина, расщелина; ложбина, лощина’.

Чащевитый. Лог находится на юго-западе от села, на прав. берегу р. Кадын. 
Название образовано от прил. чащевитый, который обозначает густой лес.

Хоронимы
Географические

Заимка. Микрорайон расположен у устья реки Кичӱ-Јодролу. Название 
образовано от сущ. заимка, т.к. здесь раньше был завод по выгонке древесного 
спирта и дёгтя. Там же была обнаружена древнейшая стоянка человека. 

Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Озёрное имеется в работах «Там, где в Катуни купается 

солнце: повести, рассказы, очерки, сказки» [Чеконов, 2005], «Что такое Манжерок? 
Манжерок в легендах, сказаниях и фотографиях: фотоальбом» [Чеконов, 
Бородовский, Зяблицкий и др., 2010].

Информанты
Воробьев Николай Меркурьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Хабибуллина Элеонора Юрьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. 

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-МУНЫ (МӦӦН-ООЗЫ)

Село Мӧӧн-Оозы  (Мёён-Оозы), по-русски – Усть-Муны, является 
административным центром Усть-Мунинского сельского поселения. Расположено 
по правобережью р. Кадын.

Село основано русскими переселенцами в 1876 году. Численность населения 
с. Усть-Муны на 1 января 2022 г. составляла 475 чел. [Численность…, 2022, с. 20].

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеются сельская 
администрация Усть-Мунинского сельского поселения, МБОУ «Усть-Мунинская 
СОШ», детский сад «Маралёнок», сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, 
ФАП. Также функционирует церковь.

Возможно, алтайское название Мӧӧн-Оозы образовано присоединением 
апеллятива оозы ‘устье’ к топониму Мööн. См. р. Мӧӧн.

Гидронимы
Јаан-Ча (Дьаан-Ча) (букв. большая река). Река протекает к юго-востоку от 

села, является прав. пр. р. Мунушки. Начало берет с западного предгорья хребта 
Мажиган. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. ча ‘река’. 
По-русски обозначается как Яача. По поводу русского названия Яача имеется 
версия, что Яача может восходить к мансийскому слову я ‘река’ [Мурзаев, 1980, 
с. 459] и самодийскому ча ‘река’ [Розен, 1986, с. 183]. Соответственно, Яача 
означает ‘река + река’, т.е. ʻбольшая рекаʼ.

Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает вдоль села с юга на север. 
По-русски река обозначается Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Барангол.

Кудурга (букв. резвый). Река протекает к юго-востоку от села и впадает 
справа в р. Мööничек выше пр. Јаан-Ча. По-русски обозначается Кутырга. 
Название образовано от прил. кудурга ‘резвый’.

Мööничек(Мёёничек). Река является прав. пр. р. Кадын, протекает  к 
юго-востоку от села. По-русски обозначается Мунушка. Название образовано 
присоединением уменьш.-ласк. афф. -ичек к гидрониму Мӧӧн.
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Мӧӧн (Мёён) (букв. двенадцатиперстная кишка). Река протекает к 
востоку от села. Является прав. пр. р. Кадын. Название образовано от сущ. 
мööн с географическим значением «глубокое место на реке; …извилистая река» 
[Самтакова, 2013, с. 69]. По-русски обозначается Муны.

Суулу (букв. с водой, с рекой; водный, речной). Река протекает к юго-
востоку от села и впадает справа в р. Мööничек. По-русски обозначается Сиуля. 
См. ур. Суулу.

Оронимы
Горы, перевалы

Јаан-Ча (Дьаан- Ча) (букв. большая река). Гора находится с правой стороны 
от устья р. Јаан-Ча. См. р. Јаан-Ча.

Болотова горка. Расположена к востоку от села. Название образовано от 
антропонима Болотов и апеллятива горка.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора расположена на вершине г. Малая 
Синюха (высота 1057 м) к северо-востоку от села. См. г. Кара-Таш в разделе 
«Оронимы» пос. Карым.

Крест. Гора находится к северо-востоку от села. См. г. Крест в разделе 
«Оронимы» пос. Известковый.

Малая Синюха. Гора расположена на северо-восточной стороне от 
ур. Ӱстиги-Мӧӧни. Высота горы составляет 1057 м над уровнем моря. См. г. Малая 
Синюха в разделе «Оронимы» с. Манжерок. 

Пещера Васькин лог. Пещера находится к северу от села на правом берегу 
р. Кадын. Открыта А.П. Бородовским в 2000 году. Высота пещеры над уровнем 
р. Кадын составляет около 80 м. Название образовано сочетанием топонима 
Васькин лог и сущ. пещера.

Урочища, лога
Ак-Таш (букв. белый камень). Лог расположен к востоку от села. По-русски 

обозначается как Акташ.   Название образовано сочетанием компонентов ак 
‘белый’ и таш ‘камень’.

Берёзовый лог. Лог расположен к северо-востоку от села. Название 
образовано от прил. берёзовый и апеллятива лог.

Болотов лог. Расположен к востоку от села. Название образовано сочетанием 
антропонима Болотов с апеллятивом лог.

Васькин лог. Лог находится к северу от села на правом берегу р. Кадын, 
в известковом горном склоне. См. лог Васькин лог в разделе «Оронимы» 
пос. Известковый.

Јаан-Ча (Дьаан-Ча) (букв. большая река). Лог расположен к юго-востоку от 
села. См. р. Јаан-Ча.

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог расположен к северо-востоку от села. 
См. г. Кара-Таш в разделе «Оронимы» пос. Карым.

Кудурга (букв. резвый). Лог расположен к юго-востоку от села. По-русски 
обозначается Кутырга. См. р. Кудурга.

Суулу (букв. с водой, с рекой; водный, речной). Лог расположен к юго-
востоку от села. Название образовано от прил. суулу  ‘с водой, с рекой; водный, 
речной’ (суу‘вода’ + афф. облад. -лу). 

Ӱстиги-Мööн (Устиги-Мёён) (букв. Верхний  Мёён). Лог расположен к 
северо-востоку от села. Название образовано присоединением прил. ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Мööн. По-русски фиксируется Верх-Муны. См. р. Мӧӧн. 

Элбек-Кобы (букв. широкий лог). Лог расположен к северо-западу от села. 
См. ур. Элбек-Кобы в разделе «Оронимы» пос. Известковый.

Информанты
Дегтянникова Ольга Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Козлов Петр Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Фефелов Андрей Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Фефелов Игорь Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Черноева Надежда Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.

БАРАНГОЛ (БАРААН-КООЛ)

Бараан-Коол – посёлок в Майминском районе. По-русски обозначается 
как Барангол. Входит в состав Усть-Мунинского сельского поселения. Название 
посёлка образовано от гидронима Баран-Коол. См. р. Бараан-Коол.

На 1 января 2022 г. в селе было зафиксировано 112 жителей [Численность…, 
2022, с. 20]. По этническому составу с. Бараан-Коол является преимущественно 
русским. 

В населенном пункте функционируют почтовое отделение связи, пекарня, 
несколько кафе, турбаз и гостевых домиков.

На территории посёлка находятся 4 древних могильника.

Гидронимы
Бараан-Коол (букв. тёмная река, русло). Речка расположена на южной 

части посёлка и является прав. пр. р. Кадын. Алтайское название Бараан-Коол 
образовано сочетанием прил. бараан в значении ‘тёмный’ и апеллятива коол ‘река, 
русло’. На русском языке обозначается как Барангол.

Бельского родник. Расположен на западной стороне от посёлка. Название 
образовано сочетанием антропонима Бельский и апеллятива родник. 

Кадын (букв. госпожа, женщина). Река протекает с юга на север от посёлка. 
По-русски обозначается как Катунь. Этимология названия подробно рассмотрена 
в работе О. Т. Молчановой, в которой отмечается, что гидроним имеет значение 
‘госпожа, царица’ [Молчанова, 2018а, с. 466–470].

Серебряный ключ. Ключ расположен на территории турбазы «Скала» на 
выезде из посёлка в сторону с. Чемал. Название образовано от прил. серебряный и 
апеллятива ключ.

Чичке (букв. узкий). Ручей течет по одноименному логу. См. лог Чичке. 
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Оронимы
Горы, перевалы

Звезда. Гора находится к северо-востоку от посёлка. Название произошло 
от сущ. звезда. На горе выложена звезда из камней, по-другому называется Пик 
Победы.

Магнитная пещера. Пещера находится к северо-востоку от пос. Бараан-
Коол. Название составными компонентами включает прил.  магнитный  и сущ. 
пещера.

Пик Офицеров. Гора находится к северо-востоку от посёлка. Высота горы 
составляет 1600 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием апеллятива 
пик и формы мн. ч. сущ. офицер в род. п.

Сары-Меес (букв. желтая южная, безлесная сторона горы). Гора находится 
к юго-востоку от посёлка. Название образовано путём сочетания прил. сары 
‘желтый’ и апеллятива меес ‘южная, безлесная сторона горы’.

Тарлаттыҥ-Сыны (Тарлаттын-Сыны) (букв. хребет Тарлат). Хребет 
протянулся с востока на юг, находится с восточной стороны от посёлка. По-русски 
обозначается как Тарлатский  хребет. Название состоит из сочетания топонима 
Тарлат в форме притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 
3 л. -ы. 

Урочища, лога
Галин лог. Находится к югу от посёлка. Название образовано 

присоединением апеллятива лог  к антропониму Галя. Также по этимологии 
компонента галя имеются и другие версии. А именно, согласно Мурзаеву Э.М., 
в Псковской обл. галя– «чистое моховое болото в лесу», «безлесное место», 
«поляна»; галина– «ровное, безлесное место в лесу». В Западной Сибири галья – 
«открытые сфагновые болота». Синкретическое исходное значение – «открытое, 
голое место» [Мурзаев, 1984, с. 118]. 

Захарьев лог. Расположен за логом Прилавок к югу от посёлка. Название 
образовано от антропонима Захарьев и апеллятива лог. В данной местности семья 
Захарьевых имеет покос.

Казаков лог. Расположен к югу от посёлка. Название образовано 
присоединением апеллятива лог к антропониму Казаков. В этой местности семья 
Казаковых косит сено.

Малиновый лог. Находится к востоку от села на горе Пик  Офицеров. 
Название образовано сочетанием прил. малиновый и апеллятива лог. 

Могильников лог. Лог находится к югу от посёлка на левую сторону 
в ур. Ӱстиги  Бараан-Коол. Название образовано сочетанием антропонима 
Могильников и апеллятива лог.

Оҥ-Чичке (Он-Чичке) (букв. Правый  Чичке). Лог расположен к югу от 
посёлка. Название образовано присоединением прил. оҥ  ʻправый’ к топониму 
Чичке. См. лог Чичке. 

Прилавок. Лог находится на пригорке с южной стороны от посёлка за 

логом Чичке. Название представляет собой сущ. прилавок, который в топонимии 
обозначает «третичные предгорья – низкие горы, окаймляющие основные хребты» 
[Яворская, 2002, с. 17].

Сол-Чичке (букв. Левый Чичке). Лог расположен к югу от посёлка. Название 
образовано присоединением прил. сол ʻлевый’ к топониму Чичке. См. лог Чичке. 

Ӱстиги Бараан-Коол (Устиги Бараан-Коол) (букв. Верхний  Бараан-
Коол). Лог расположен на южной стороне от посёлка. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Бараан-Коол. По-русски 
фиксируется как Верх-Барангол. Там в прежние годы было село.

Чичке (букв. узкий). Лог расположен к югу от посёлка. Алтайское название 
образовано от прил. чичке ‘узкий’. На русском языке обозначается как Чичка.

Шматов лог. Лог находится к югу от посёлка за логом Казакова. Название 
образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Шматов. 

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Бельского родник. Когда-то местный житель Сергей Бельский постоянно 
ухаживал за родником. Чистил его от мусора и от сухой травы. Родник находился 
возле его территории. С тех пор это место называют Бельского родник [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 218. Страту Т.В.].

Бельского родник. Бельский ближе всех жил и придавал эстетичный 
вид, благоустраивал прилегающую территорию [НА НИИА. МНЭ. Дело № 218. 
Тойдонов Б.Д.].

Прилавок. На пригорке имеется большая равнина, из-за этого местные 
жители дали название Прилавок [НА НИИА. МНЭ. Дело № 218. Черноева Н.В.].

Серебряный ключ. Ключ содержит серебро и считается целебным от 
кожных и глазных болезней. Серебряный источник знаменит среди местных 
жителей и туристов. Все жители берут из этого родника воду для питья [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 218. Страту Т.В.].

Информанты
Соловьева Татьяна Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Страту Ольга Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Тойдонов Борис Дмитриевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ (ЧЕРЕТТӰ)

Посёлок Череттӱ  относится к Усть-Мунинскому сельскому поселению. 
Русское название посёлка – Известковый.

Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими. 
Численность населения на 1 января 2022 г. составляла 52 чел. [Численность…, 
2022, с. 20].
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Алтайское название посёлка Череттÿ представляет собой прил. череттÿ 
‘известковый, с известью’ (сущ. черет ‘известь’ + афф. облад. -тÿ). Свое название 
посёлок получил благодаря месторождению извести. В пос. Череттӱ занимались 
добычей и выжигом извести. Это было государственное предприятие, также был 
цех от мебельной фабрики, а управляющая организация – деревообрабатывающая 
фабрика – была в Манжероке. 

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа; женщина). Протекает вдоль посёлка с юга на север. 

По-русски река обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Барангол.

Чоркырак (букв. журчащий). Речка протекает к востоку от посёлка и 
является прав. пр. р. Кадын. Название образовано от прил. шоркырак ʻжурчащийʼ. 
По-русски обозначается Чоурак. 

Оронимы
Горы

Крест. Гора находится к юго-востоку от посёлка. Название образовано от 
сущ. крест. 

Тавдинские пещеры. Пещеры находятся к юго-западу от посёлка на левом 
берегу р. Кадын. Название составными компонентами включает прил. тавдинский 
и сущ. пещера.

Тексюр. Гора расположена к востоку от посёлка. Высота составляет 1103 м 
над уровнем моря. Возможно, название горы связано с алтайским словом тектир 
‘выступ скалы’ [АРС, 2018, с. 665]. По-русски обозначается Тексюр. 

Урочища, лога
Ванькин лог. Лог находится к югу от посёлка, на правом берегу р. Кадын. 

Название образовано сочетанием антропонима Ванька и апеллятива лог. 
Васькин лог. Лог находится к юго-востоку от посёлка на правом берегу 

р. Кадын, в известковом горном склоне. Название образовано сочетанием 
антропонима Васька и апеллятива лог.

Известковый лог. Находится к юго-востоку от села. Название образовано 
от сочетания прил. известковый и апеллятива лог.

Элбек-Кобы (букв. широкий лог). Лог расположен к юго-востоку от села. 
Название образовано от сочетания прил. элбек ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’. 
По-русски обозначается как Илбик.

Кургак-Чоркырак (букв. Сухой Чоркырак). Лог расположен к востоку от 
посёлка. Название образовано присоединением прил. кургак ‘сухой’ к топониму 
Чоркырак. По-русски обозначается как Сухой Чоурак. См. р. Чоркырак.

Чыкту-Чоркырак (букв. Сырой  Чоркырак). Лог расположен к востоку 
от посёлка. По-русски обозначается как Сырой  Чоурак. Название образовано 
присоединением прил. чыкту ‘сырой’ к топониму Чоркырак. См. р. Чоркырак.

Информанты
Свердьев Борис Трифанович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Рыжкова Ирина Валерьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Сластенина Тамара Иосифовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.

КАРЫМ

Посёлок Карым входит в Усть-Мунинское сельское поселение. Изначально 
село называлось Усть-Карым. Расположено по правому и левому берегу р. Карым. 
Свое название село получило по названию одноименного урочища. См. ур. Карым.

По этническому составу село является смешанным: проживают 
преимущественно русские и представители северных алтайцев. Численность 
населения с. Карым на 1 января 2022 г. составляла 75 чел. [Численность…, 2022, 
с. 20].

В селе функционируют МКОУ «Карымская СОШ», сельский клуб, почтовое 
отделение.

На территории пос. Карым зарегистрировано мараловодческое хозяйство 
ОАО «КАРЫМ», которое предоставляет оздоровительные (пантовые ванны) 
услуги и экскурсионные туры.

Гидронимы
Ак-Кайа (букв. белая скала). Речка протекает к востоку от посёлка. См. 

г. Ак-Кая.
Гордеевский ключ. Находится к северо-западу от посёлка. Ключ считается 

целебным от кожных и глазных болезней. Название образовано от антропонима 
Гордеев с присоединением к нему суфф. -ск, окончания -ий и апеллятива ключ. 

Кара-Суу (букв. черная река). Речка протекает к северу от посёлка и является 
прав. пр. р. Мӧӧни. По-русски обозначается как Карасуй. Название представляет 
собой сочетание прил.  кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу 
‘река, речка’.

Кара-Таш (букв. черный камень). Речка протекает в логу Кара-Таш к северо-
западу от посёлка. См. г. Кара-Таш.

Карым. Река является лев. составляющим русла р. Муны. См. ур. Карым.
Святой ключ. Ключ находится к северо-западу от посёлка. Название 

образовано сочетанием компонентов святой и ключ. 
Ташту-Суу (букв. река с камнями). Речка протекает к северо-востоку от 

посёлка, является прав. составляющим русла р. Мööни. По-русски обозначается 
Каменка. Алтайское название образовано сочетанием прил. ташту  ‘с камнями, 
каменный’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и апеллятива суу ‘речка, река’.

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Кайа (букв. белая скала). Гора находится к востоку от посёлка. Название 



70 71

образовано сочетанием прил.  ак  ʻбелый’ и апеллятива кайа  ʻскала’. По-русски 
обозначается Акая.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора расположена на вершине г. Малой 
Синюхи (высота 1057 м) к северо-западу от посёлка. Известно русское название 
Караташ. Название состоит из сочетания прил. кара ‘черный’ и апеллятива таш 
‘камень’.

Крест. Гора расположена к северо-западу от посёлка. Название образовано 
от сущ. крест. См. г. Крест в разделе «Оронимы» пос. Известковый.

Мажаган / Мажиган (букв. виток). Хребет находится к юго-востоку от 
посёлка. Название образовано от калм. мошкан ‘виток’ [Молчанова, 2018 а, с. 21].

Тексюр (букв. выступ скалы). Гора расположена к северо-западу от посёлка. 
См. г. Тексюр в разделе «Оронимы» пос. Известковый.

Урочища, лога
Айыл (букв. дом, жилище; юрта). Урочище расположено к северо-востоку 

от посёлка. Алтайское название образовано от сущ. айыл ‘дом, жилище; юрта’. По-
русски обозначается как Аил.

Ак-Кайа (букв. белая скала). Лог находится к востоку от посёлка. См. г. Ак-
Кайа.

Болотов лог. Расположен к северо-западу от посёлка. Название представляет 
собой сочетание антропонима Болотов и апеллятива лог.

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог расположен к северо-западу от 
посёлка. См. г. Кара-Таш.

Карым (букв. канава, яма, ров). Урочище находится к востоку от посёлка. 
Название произошло от сущ. карым ʻяма, ров’.

Прямой лог. Лог находится к востоку от посёлка. Название образовано от 
сочетания прил. прямой и апеллятива лог.

Черданцев лог. Расположен к северо-западу от посёлка. Название образовано 
от сочетания антропонима Черданцев и апеллятива лог.

Шестая деляна. Лог находится к юго-западу от посёлка. Название к 
образовано сочетанием порядкового числительного шестой  и  сущ. деляна, 
означающего участок лесосеки.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами 

Гордеевский ключ. Считается целебным ключом от кожных и глазных 
болезней. В давние времена на этом ключе был убит человек по фамилии Гордеев 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 218. Фефелов А.П.].

Ташту-Суу. Вода в ней чистая, холодная. Русское название – Каменка. 
Название Каменка указывает на каменистый характер русла реки [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 218. Черноева Н.В.].

Информанты
Поткин Виктор Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Фефелов Андрей Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Фефелов Игорь Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Черноева Надежда Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.

БАССЕЙН РЕКИ МАЙМА

КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КЫЗЫЛ-ОЗЕК (КЫЗЫЛ-ӦЗӦК)

Село Кызыл-Ӧзӧк (Кызыл-Озёк) является центром Кызыл-Озёкского 
сельского поселения. Название села образовано от слов кызыл ‘красный’ и ӧзӧк 
‘долина’. Расположено в 1 километре к юго-востоку от Горно-Алтайска, по обоим 
берегам р. Маймы, левого притока р. Катуни. На 1 января 2022 г. в с. Кызыл-Озек 
было зарегистрировано 5258 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. В селе имеются 
детский сад, две общеобразовательные школы, библиотека, ДК, молодежный 
центр, врачебная амбулатория, отделение Сбербанка России, следственный 
изолятор, магазины.

На территории Кызыл-Озёка расположена одна из первых метеостанций 
Республики Алтай, входящая в сеть российской гидрометеослужбы.

Гидронимы
Кичӱ-Сулда (Кичю-Сулда) (букв. малая Сулда). Ручей протекает на юго-

западе от села. Впадает в р. Майма. Название образовано присоединением прил. 
кичӱ ‘малый’ к топониму Сулда.  Имеется русское название Малая  Сиульта.                    
См. лог Сулда.

Кумальдин. Река протекает на юго-западе от села. Впадает в р. Сулда. 
Скорее всего, название представляет собой антропоним Кумальдин.

Майма. Река берёт начало на хребте Јолго (Иолго) рядом с безымянной 
вершиной (1144 м), к югу от с. Урлу-Аспак на юге Майминского района. Село 
находится на обоих берегах р. Маймы. Название, по-видимому, связано с этническим 
названием найман, майма. Также возможно сопоставление с тунг.-маньчж. мајма/
манма ʻфорель, или майма – северный олень у косогольских урянхов [Молчанова, 
1979, с. 259-260]. 

Мӧҥӱн-Тоҥмок (Мёнюн-Тонмок) (букв. серебряный ключ). Протекает на 
юго-западе села, в логу Калбагар. Название образовано сочетанием компонентов 
мӧҥӱн ‘серебряный’ и тоҥмок ‘ключ, родник’.

Сайдыс. Река протекает на юго-востоке от села. Недалеко от села впадает в 
р. Майма. См. р. Сайдыс в разделе «Гидронимы» с. Ӱстиги-Сайдыс.

Убакту (букв. с репейником). Река берет начало на востоке от села и в черте 
села впадает в р. Майма. Название произошло от сущ. убак ʻрепей, репейник, 
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лопух’. На русском языке фиксируется искаженное название Вахта.
Ӱчинчи-Јыланду (Учинчи-Дьыланду), (букв. третья Дьыланду). Берет 

начало на западе от села, протекает по селу и впадает в р. Майма. Название 
образовано сочетанием числ. ӱчинчи ‘третий’ и топонима Јыланду.

Оронимы
Горы, перевалы

Бакалу (букв. с лягушкой). Гора находится на юго-востоке от села. Название 
образовано от сущ. бака ʻлягушкаʼ с афф. обладания -лу. По-русски обозначается 
как Бакала.

Бакалуныҥ-Ажузы (Бакалунын-Ажузы), (букв. перевал Бакалу). Перевал 
находится на юго-востоке от села. Название образовано сочетанием топонима 
Бакалу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива ажу ̒ перевалʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Калбагар. Гора находится в одноименном логу на юго-западе села. 
Возможно, в составе названия вычленяется слово калбак ‘наклонный, нависший’ 
и апеллятив арт ʻневысокий перевалʼ. Также возможна версия, сопоставимая с 
монг. xalbagar ʻширокий, мешковатыйʼ [Молчанова, 1979, с. 199].

Карагайлу-Сын (букв. грива с сосной). Грива находится на северо-востоке 
от села. Название образовано сочетанием прил. карагайлу ʻс соснами, сосновыйʼ и 
апеллятива сын ʻгриваʼ. Существует русское название Сосновая грива.

Сахарница. Гора находится на юго-западе от села. Название представляет 
собой сущ. сахарница.

Тӧс-Каан (Тёс-Каан). Гора находится на юго-западе от села. Имеется 
русское название – Синюха. См. г. Тӧс-Каан в разделе «Оронимы» с. Манжерок.

Субботинниҥ-Кыры (Субботиннин-Кыры) (букв. гора Субботина) 
Гора находится в юго-восточной части села. Название образовано сочетанием 
антропонима Субботин с афф. притяж. п. -ниҥ с аппелятивом кыр ʻгораʼ с афф. 
принадл. 3 л. -ы. Русское название – гора Субботина.

Лога
Ак-Коол (букв. белое русло). Лог находится на юге от села, в сторону с. 

Бирюля, за первым лагерем. Название образовано сочетанием прил. ак ʻбелыйʼ и 
слова коол ʻлог, ложбинаʼ; ʻдолинаʼ [АРС, 2018, с. 352].

Бакалу (букв. с лягушкой). Урочище находится на юго-западе от села. См. 
г. Бакалу. По-русски фиксируется как Бакала.

Јаан-Шарара (Дьаан-Шарара) (букв. Большая Шарара). Лог находится 
на юге от села, в сторону пос. Филиал. Название образовано присоединением 
прил. јаан ʻбольшойʼ к топониму Шарара. См. ур. Шарара в разделе «Оронимы» 
пос. Филиал.

Калбагар. Лог находится на юго-западе села. См. г. Калбагар.
Кара-Корум (букв. черный курган). Лог находится близ села. Название 

образовано сочетанием прил. кара ʻчерныйʼ и сущ. корум ʻкурган, каменная 
россыпьʼ.

Кичӱ-Шарара (Кичю-Шарара) (букв. Малая Шарара). Лог находится на 
юге от села, в сторону пос. Филиал. Топоним образован сочетанием прил. кичӱ 
ʻмалыйʼ и топонима Шарара. См. ур. Шарара в разделе «Оронимы» пос. Филиал.

Кондукторский. Лог находится на юге от села, за Слепым логом. Название 
представляет собой прил. кондукторский. Лог назван так, потому что раньше там 
была конечная остановка автобусных маршрутов, где могли собираться, общаться 
и отдыхать все кондукторы. 

Марал. Лог находится на севере от села, на границе с землями г. Горно-
Алтайска. Название образовано от сущ. марал. В той местности раньше 
функционировал маралосовхоз.

Сары-Ак (букв. желтая поляна). Лог находится на северо-востоке от села. 
Топоним образован сочетанием прил. сары ʻжелтыйʼ и апеллятива ак в значении 
ʻполяна; безлесая долинаʼ. По-русски искаженно обозначается как Сарак.

Слепой. Лог находится на юге от села. Название представляет собой прил. 
слепой.

Сулда. Лог находится на западе села. Название, возможно, восходит 
к алт. диал. сӧӧлтӱ ʻюрта из бересты’ [Молчанова, 1979, с. 294].

Триниха. Лог находится на юге от села, перед логом Ак-Кол. Возможно, 
название восходит к антропониму Тринихин.

Уткуноков. Лог находится на юге от села, в сторону с. Бирюля. Название, 
скорее всего, образовано от антропонима Уткунок или Уткуноков.

Информанты
Березенцева Светлана Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.
Смышляев Владимир Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 218.

АЛФЕРОВО (БООЧЫ-АРКА)

Село Боочы-Арка находится в северо-западной части Республики Алтай, 
на правом берегу р. Улалу. Относится к Кызыл-Озёкскому сельскому поселению. 
Официальная численность населения с. Алферово на 1 января 2022 г. составляла 
1648 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. Название села Боочы-Арка (букв. перевал-
северная сторона горы) образовано сочетанием аппелятивов боочы ̒ перевалʼ и арка 
ʻсеверная сторона горы, покрытая лесом; лесʼ. Русское название Алфёрово село 
получило по имени знаменитого героя-чекиста Павла Кондратьевича Алферова. 

В селе функционирует начальная основная общеобразовательная школа на 
50 мест. Есть библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

Гидронимы
Јаан-Кайыҥчы (Дьаан-Кайынчы) (букв. Большая  Кайынчы). Река 

протекает с северо-запада на юго-восток, впадает в р. Улалу. Название образовано 
сочетанием прил. јаан ʻбольшойʼ и топонима Кайыҥчы.

Камышовка. Ручей протекает к северу от села. Впадает в р. Кичӱ-Кайыҥчы. 
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Название образовано присоединением к сущ. камыш суфф. -овк- и окончания -а.
Кичӱ-Кайыҥчы (Кичю-Кайынчы) (букв. Малая Кайынчы). Река протекает 

на северо-востоке от села. Впадает в р. Јаан-Кайыҥчы. Название образовано 
сочетанием прил. кичӱ ʻмалыйʼ и топонима Кайыҥчы. См. лог Кайыҥчы.

Татарья. Река берет начало на северо-западе от села. В черте села впадает в 
р. Улалу. Скорее всего, название образовано от этнонима татар.

Улалу. Река берет начало на восточном склоне г. Сугул. Впадает в р. Майма 
справа. См. р. Улалу в разделе «Гидронимы» с. Улалушка.

Оронимы
Горы

Еря/Иря. Гора находится на севере от села, между реками Камышовка, 
Кичӱ-Кайыҥчы и Јаан-Кайыҥчы. Возможно, название сопоставимо с алт. јыраа 
ʻкустарник; зарослиʼ.

Калбашка. Гора находится на востоке от села, в ста метрах от р. Јаан-
Кайыҥчы. Топоним образован от сущ. калба ʻчеремшаʼ присоединением суфф. 
-шк- и окончания -а. Названия варьируются: Койбашка, Колбашка, Кайбашка. 

Кичӱ-Калбашка (Кичю-Калбашка) (букв. малая Калбашка). Гора находится 
на северо-западе от села, за г. Калбашка. Название образовано сочетанием прил. 
кичӱ ʻмалыйʼ и  топонима  Калбашка. Русское название – Малый  Кайбашонок 
(Колбашонок, Койбашонок).

Ӧткӱш-Сын (Откюш-Сын) (букв. проходная грива). Цепь небольших гор 
находится на севере от села по левому берегу р. Татарья. Название образовано 
сочетанием прил. ӧткӱш ʻпроходнойʼ и апеллятива сын ʻгриваʼ. Известны русские 
названия – Проходная грива, Проездная грива.

Семигорки. Цепь небольших гор находится на северо-западе от села. 
Название представляет собой сложное сущ. семигорки, образованное от числ. семь 
и сущ. горка в форме мн. ч.

Стамовой хребет. Хребет находится на севере от села. Название образовано 
сочетанием прил. стамовой и апеллятива хребет.

Становая грива. Цепь небольших гор находится на северо-западе от села, 
по правому берегу р. Татарья. Название образовано сочетанием прил. становый и 
апеллятива грива. Имеется также вариант названия Стамовая грива.

Сӱӱрӱмей (Сююрюмей). Цепь небольших гор находится на юго-востоке от 
села, на левом берегу р. Улалу. Русское название – Сюремейка. См. г. Сӱӱрӱмей в 
разделе «Оронимы г. Горно-Алтайска.

Лога
Кайыҥчы (Кайынчы) (букв. человек, имеющий дело с березой). Лог 

находится на севере от села, на левом берегу р. Јаан-Кайыҥчы. Название 
представляет собой сущ. кайыҥчы ʻчеловек, имеющий дело с березойʼ.

Камышовка. Урочище находится на северо-востоке от села. См. 
р. Камышовка.

Козловский. Лог находится на северо-востоке от села. Название представляет 
собой антропоним Козловский.

Кӧрмӧстиҥ-Орозы (Кёрмёстин-Орозы) (букв. чёртова яма). Ложбина 
находится на северо-западе от села, на левом берегу р. Кичӱ-Кайыҥчы. Название 
образовано сочетанием сущ. кӧрмӧс ʻчертʼ с притяж. афф. -тиҥ и апеллятива оро 
ʻямаʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Портновский. Лог находится на востоке от села. Название представляет 
собой прил. портновский.

Татарья. Лог находится на правом берегу одноименной реки. См. р. Татарья.

Информанты
Питенко Николай Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 208. 
Фокин Николай Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 208. 
Шалин Александр Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 208. 

ВЕРХНИЙ САЙДЫС (ӰСТИГИ-САЙДЫС)

Ӱстиги-Сайдыс  входит в состав Кызыл-Озёкского сельского поселения. 
Посёлок расположен на правом берегу р. Сайдыс, в верхнем её течении. По-русски 
обозначается как Верхний Сайдыс. 

На 1 января 2022 г. в с. Верхний  Сайдыс было зафиксировано 6 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. По этническому составу является преимущественно 
алтайским. 

Алтайское название образовано присоединением к топониму Сайдыс прил. 
ӱстиги ‘верхний’. См. р. Сайдыс.

В селе нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Јаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. Большая  Кара-Суу).  Родник 

протекает к северо-востоку от села за логом Карчага. Название образовано 
присоединением прил. јаан ʻбольшой’ к топониму Кара-Суу. См. лог Кара-Суу.

Јаҥылу (Дьаҥылу). Речка протекает к северу от села. Название по-русски 
обозначается как Емула. Алтайское название Јаҥылу, возможно, связано с сущ. 
јаҥылга ʻэхоʼ, -лу – афф. обладания.

Јулчак (Дьулчак) (букв. маленькая речка). Река протекает к северо-западу 
от села. По-русски искаженно обозначается Еульчак, Иульчак, Юльчак, Юлчак. 
Алтайское название образовано от сущ. јул  в значении ʻрека’ с прибавлением 
уменьш.-ласк. афф. -чак. 

Сайдыс. Река протекает к юго-востоку от села. Название, возможно, 
образовано сочетанием сущ. сай  в значении ‘речка, сухое русло реки’ и 
монгольского слова ус ‘река’ [МРС, 1957, с. 463]. Есть также предположение, что 
топоним Сайдыс связан с гл. сай ʻколоть, вонзать, втыкатьʼ. 

Сак (букв. бредень). Река протекает к северо-западу от села. Название 
образовано от сущ. сак ‘бредень’, обозначающей небольшую рыболовную сеть.
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Соурак. Река протекает к северо-востоку от села. Возможно, название 
связано с прил. чоркырак / шоркырак ‘журчащий’.

Тожоҥ (Тожон). Река протекает к северо-востоку от села. По-русски 
обозначается Тажа. См. р. Тожоҥ в разделе «Гидронимы» с. Карасук.

Оронимы
Горы

Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (букв. белая вершина). Гора расположена к северо-
востоку от села. Ороним образован при помощи соединения прил. ак в значении 
‘открытый’ и сущ. тӧбӧ ‘вершина, верхушка’.

Кайыҥ-Чабы (букв. берёзовая поросль). Гора находится к северу от села. 
Сложное название образовано сочетанием сущ. кайыҥ  ʽберёза’ и сущ. чабаа 
‘поросль деревьев’.

Карагайлу-Кырлаҥ (Карагайлу-Кырлан) (букв. сосновый холм, гребень). 
Гора находится к северу от села. Ороним образован сочетанием прил. карагайлу 
‘сосновый, с соснами’ (сущ. карагай ‘сосна’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кырлаҥ 
‘холм, гребень’.

Кырлаҥ (Кырлан) (букв. холм, гребень). Гребень находится к северо-
востоку от села. Ороним образован от сущ. кырлаҥ ‘холм, гребень’. 

Соурактыҥ-Сыны (Соурактын-Сыны) (букв. хребет Соурак). Хребет 
находится к северо-востоку от села. Название состоит из сочетания топонима 
Соурак в притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
См. р. Соурак.

Тогус-Мӧш (Тогус-Мёш) (букв. девять кедров). Грива находится к северо-
востоку от села. Ороним состоит из сочетания компонентов тогус ‘девять’ и мӧш 
‘кедр’.

Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора расположена к северо-востоку от села. 
По-русски обозначается как Чептоган. См. г. Чапты-Каан в разделе «Оронимы» 
с. Карасук.

Перевалы
Арт (букв, возвышенность, невысокий перевал). Перевал находится к северо-

востоку от села. Название образовано от сущ. арт ‘возвышенность; невысокий 
перевал’. Имеется другое название – Ырысту-Кыр. Название образовано 
сочетанием прил. ырысту ʻсчастливый’ (сущ. ырыс ‘счастье’ + афф. облад. -ту) и 
апеллятива кыр ʻгора’.

Сайдыс-Бажы (букв. верховье Сайдыса). Перевал находится к востоку от 
села. Сложное наименование состоит из сочетания топонима Сайдыс и апеллятива 
баш ʻначало, верховье; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. р. Сайдыс.

Токум-Мӧш (Токум-Мёш) (букв. потник-кедр). Перевал находится к 
северо-востоку от села. Название образовано при помощи сочетания сущ. токум 
‘потник’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Ыжы-Бажы (букв. верховье [реки] Ыжы). Перевал находится к юго-востоку 
от села. Наименование состоит из сочетания топонима Ыжы (Иша) и апеллятива 
баш ʻначало, верховье; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Урочища, лога
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний  Кара-Суу). Лог расположен к северо-

востоку от села. Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к 
топониму Кара-Суу. См. р.  Кара-Суу.

Аспакту-Кӧл (Аспакту-Кёл) (букв. озеро с осинами, осиновое озеро). Лог 
находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением прил. 
аспакту ʻс осинами, осиновое’ (сущ. аспак ‘осина’ + афф. облад. -ту) к сущ. кӧл 
ʻозеро’.

Јер-Ичеген (Дьер-Ичеген) (букв. земляная нора). Лог расположен к северо-
востоку от села за логом Карчага. Название образовано сочетанием прил. јер 
‘земляной’ и сущ. ичеген ‘нора’. 

Кайру (букв. точило, брусок точильный). Лог расположен к северо-востоку 
от села. Название образовано от сущ. кайру ‘точило, брусок точильный’. Возможно, 
из-за наличия точильных камней местные жители дали название Кайру.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог расположен к северо-востоку от 
села. Название представляет собой сочетание прил.  кара в значении ‘чистый, 
прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, речка’.

Карчага (букв. ястреб). Лог расположен к северо-востоку от села. Название 
образовано от сущ. карчага ‘ястреб’.

Соурак-Бажы (букв. начало, верховье [реки] Соурак). Урочище находится 
к северо-востоку от села. Наименование образовано путем присоединения 
апеллятива баш ‘начало, верховье; вершина; устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к 
топониму Соурак. См. р. Соурак.

Соурак-Кобы (бук. лог Соурак). Лог находится к северо-востоку от села. 
Название образовано путем присоединения апеллятива кобы  ‘лог’ к топониму 
Соурак. См. р. Соурак.

Тожоҥныҥ-Оозы (Тожоннын-Оозы) (букв. устье [реки] Тожон). Лог 
расположен к северо-востоку от села. Название состоит из сочетания топонима 
Тожоҥ притяж. п. с афф. -ныҥ и апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
См. р. Тожоҥ.

Токпок (букв. дубина; колотушка). Лог расположен к востоку от села. 
Название образовано от сущ. токпок ‘дубина; колотушка’.

Информанты
Капчикаева Оксана Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Черноусов Анатолий Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Чунжекова Валентина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Чунжекова Людмила Сергеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
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КАРАСУК (КАРА-СУУ)

Село  Кара-Суу  входит в состав Кызыл-Озёкского сельского поселения. 
Расположено на правом берегу р. Кара-Суу. По-русски обозначается как Карасук.

Карасук основано служителями алтайской духовной миссии в 1865 году 
[История села – История России 2016, с. 175]. На 1 января 2022 г. в с. Карасук 
было зарегистрировано 323 чел. [Численность…, 2022, с. 20].

Алтайское название Кара-Суу образовано по одноименной реке. См. р. Кара-
Суу.

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеется МБОУ 
«Карасукская ООШ», сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, ФАП.

Гидронимы
Јулчак (Дьулчак) (букв. маленькая речка). Река является лев. пр. р. Кара-

Суу. Протекает к югу от села. По-русски искаженно обозначается Еульчак, Иульчак, 
Юльчак, Юлчак. На левом берегу находятся наскальные изображения и надписи. 
См. р. Јулчак в разделе «Гидронимы» с. Верхний Сайдыс.

Кара-Суу (букв. черная река). Река протекает по левой стороне от села. 
Начинается в северо-восточной части от села. Название представляет собой 
сочетание прил.  кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, 
речка’. По-русски обозначается как Карасук.

Кичӱ Кара-Суу (Кичю Кара-Суу) (букв. Малая Кара-Суу). Река является 
лев. пр. р. Кара-Суу. Протекает к востоку от села. Название образовано 
присоединением к топониму Кара-Суу прил. кичӱ ‘малый’. По-русски обозначается 
как Малый Карасук.

Тожоҥ (Тожон). Река протекает к юго-востоку от села и является лев. пр. 
р. Кара-Суу. Возможно, название образовано от сущ. тожоҥ ʻналедь, гололёд’. 
По-русски обозначается Тажа. Ср. I. Бур. ташуу – сторона, бок, косогор; ойр. tasnu 
– склон, сторона горы, мо. tasiyu [J. Krueger 1984: 473]. II. Др.-иран. *diza, согд. дуг 
‘стена, крепость, оборонительное сооружение’ [Молчанова, 2018б, с. 179].

Ӱч-Айаҥ (Уч-Айан) (букв. три поляны). Река протекает к северо-востоку от 
села и впадает слева в р. Кара-Суу. По-русски искаженно обозначается как Учеян. 
Имеется одноименный лог. См. лог Ӱч-Айаҥ.

Оронимы
Горы, перевалы

Аммонал. Гора находится к северо-западу от села. Название произошло от 
слова аммонал ‘промышленное взрывчатое вещество’.

Вышка. Гора находится к северо-востоку от села. Название образовано от 
сущ. вышка.

Кайыҥ-Сур (Кайын-Сур) (букв. блестящая берёза). Гора находится к юго-
западу от села. Название образовано сочетанием сущ. кайыҥ ʻберёза’ и слова сур 
ʻблеск’. Высота горы составляет 570,5 м над уровнем моря. По-русски обозначается 
как Кайынзур.

Кара-Сууныҥ боочызы (Кара-Суунын боочызы) (букв. перевал Кара-Суу). 
Перевал находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением 
к орониму Кара-Суу в притяж. п. апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. 
-зы. По-русски обозначается Карасукский перевал.

Кичӱ Кайыҥ-Сур (Кичю Кайын-Сур) (букв. Малая Кайын-Сур). Гора 
расположена к западу от села. Сложное наименование состоит из прил. кичӱ 
‘малый’ и топонима Кайыҥ-Сур. См. г. Кайыҥ-Сур.

Кочка. Гора расположена на восточной стороне села. Название образовано 
от сущ. кочка.

Крестовая сопка. Гора расположена к юго-востоку от села, ближе к 
г. Чапты-Каан. Название образовано от сочетания прил. крестовый и апеллятива 
сопка. 

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится к северу от села. 
Название образовано от сочетания прил.  кызыл  ʻкрасный’ и апеллятива кайа 
ʻскала’. По-русски обозначается Кызыл-Гая.

Сайдыстыҥ-Боочызы (Сайдыстын-Боочызы) (букв. перевал Сайдыс). 
Перевал находится к югу от села. По-русски обозначается Сайдысский перевал. 
Название образовано присоединением к топониму Сайдыс в притяж. п. апеллятива 
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. р. Сайдыс в разделе «Гидронимы» 
с. Ӱстиги-Сайдыс. 

Тара. Гора находится к северо-западу от села. Название восходит к прил. 
тар ʻузкий’. 

Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора расположена к северо-востоку от села. 
По-русски обозначается как Чептоган. Высота горы составляет 1471,4 м над 
уровнем моря. Название образовано сочетанием компонентов чапты (название 
алтайского рода) и каан ‘хан’. 

Школьная. Гора расположена рядом со школой на восточной стороне села. 
Название образовано от прил. школьный.

Урочища, лога
Аспакту-Кобы (букв. лог с осинами). Лог находится к юго-востоку от села. 

Название составными компонентами включает сущ. аспак ʻосина’ с афф. облад. 
-ту и апеллятив кобы ‘лог, ложбина’.

Бирӱ-Ча (Бирю-Ча). Урочище находится к северо-западу от села. Название 
образовано сочетанием колич. числ. бир  ‘один’с афф. -ӱ и, возможно, сущ. ча 
‘река’. Ча восходит к самодийскому языку, означает ‘река’ [Розен, 1986, с. 183]. 
По-русски обозначается как Бирюча.

Јулчак (Дьулчак) (букв. маленькая речка). Лог расположен к юго-востоку 
от села. См. р. Јулчак.

Кайыҥ-Сурдыҥ кобызы (Кайын-Сурдын кобызы) (букв. лог Кайын-
Сур). Лог расположен к западу от села. Название образовано присоединением к 
топониму Кайыҥ-Сур с афф. притяж. п. -дыҥ апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 
3 л. -зы.
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Картофище. Лог расположен к северо-западу от села в сторону с. Куу-Таш. 
Русское название Картофище образовано путем прибавления к корню слова 
картофель суфф. -ищ. со знач. преувелич. и окончания -е.

Климушкин. Лог расположен к северу от села в сторону с. Куу-Таш. 
Название лога образовано от антропонима Климушкин.

Тӱндӱк-Аспак (Тюндюк-Аспак) (букв. северный Аспак). Лог находится к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. тӱндӱк ʻсеверный’ и 
топонима Аспак. По-русски обозначается как Северный-Аспак. 

Кургак Кара-Суу (букв. Сухой Кара-Суу). Лог расположен к северо-востоку 
от села. Название образовано присоединением прил. кургак ‘сухой’ к топониму 
Кара-Суу. По-русски обозначается как Сухой Карасук. См. р. Кара-Суу.

Куу-Таш (букв. бледный камень, голый камень). Лог расположен к северо-
востоку от села. По-русски зафиксирован как Куташ. Название образовано 
сочетанием компонентов куу ‘бледный; голый, лишённый растительности’ и сущ. 
таш ‘камень’.

Лобакино. Урочище находится на восточной стороне от села между горами 
Кочка и Школьная. Название образовано от антропонима Лобакин.

Республика. Урочище находится к северо-востоку от села. Название 
образовано от сущ. республика.

Тожоҥ (Тожон) (букв. наледь, гололёд). Урочище находится к востоку от 
села. По-русски обозначается как Тажа. См. р Тожоҥ.

Туманду-Ак (букв. туманная поляна; поляна с туманом). Лог находится к 
востоку от села в ур. Тожоҥ. Название состоит из компонентов туманду ‘туманный; 
с туманом’ (сущ. туман + афф. облад. -ду) и ак ‘поляна’.

Ӱч-Айаҥ (Уч-Айан) (букв. три поляны). Лог находится по одноименной 
реке. Название образовано сочетанием колич. числ. ӱч ʻтриʼ и апеллятива айаҥ 
ʻполянаʼ. По-русски искаженно обозначается как Учеян.

Информанты
Крупнова Татьяна Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Сверилова Надежда Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.

СРЕДНИЙ САЙДЫС (САЙДЫС)

Село  Сайдыс  входит в состав Кызыл-Озёкского сельского поселения. 
Расположено на правом берегу р. Сайдыс. По-русски село обозначается как 
Средний Сайдыс. Название образовано присоединением к топониму Сайдыс прил. 
средний.

Алтайское название Сайдыс  получило свое название по названию 
одноименной реки. См. р. Сайдыс. 

На 1 января 2022 г. в с. Средний Сайдыс было зафиксировано 184 жителя 
[Численность…, 2022, с. 20]. По этническому составу с. Сайдыс  является 
преимущественно алтайским. 

В селе функционируют МБОУ «Сайдысская ООШ», сельский клуб, почтовое 
отделение связи, ФАП.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. родник, целебный источник). Источник находится на 

западной части села. Название Аржан-Суу  состоит из двух компонентов: слова 
аржан ‘родник; целебный источник’ и апеллятива суу ‘река’.

Јаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. Большая  Кара-Суу).  Родник 
протекает за логом Карчага. Название образовано присоединением прил. јаан 
ʻбольшой’ к топониму Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Кайыҥ-Сурдыҥ аржаны (Кайын-Сурдын аржаны) (букв. родник; 
целебный источник Кайын-Сур). Источник находится к северо-западу от села. 
Сложное название образовано путем сочетания топонима Кайыҥ-Сур в притяж. 
форме и сущ. аржан ʻродник; целебный источникʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Карагайлу-Кобыныҥ кара-суузы (Карагайлу-Кобынын кара-суузы) 
(букв. родник лога Карагайлу). Родник находится к северо-востоку от села. 
Название образовано присоединением к топониму Карагайлу-Кобы в притяж. 
форме сложного слова кара-суу ‘родник’.

Кара-Суу (букв. черная река). Речка расположена к западу от села в логу 
Таш-Оозы. Название представляет собой сочетание прил. кара в значении ‘чистый, 
прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, речка’.

Сайдыс. Река протекает с восточной стороны села. См. р. Сайдыс в разделе 
«Гидронимы» с. Ӱстиги-Сайдыс.

Сары-Тамыр (букв. желтая вена, артерия). Река течет в одноименном логу, 
который находится на северо-востоке от села. См. лог Сары-Тамыр.

Оронимы
Горы

Ада-Каан (букв. хан-отец). Гора находится к юго-западу от села. Название 
образовано сочетанием сущ. ада ‘отец’ и каан ʻхан’. По-русски обозначается как 
Адаган.

Кайыҥ-Сур (Кайын-Сур) (букв. блестящая берёза). Гора находится к 
северу от села. По-русски обозначается как Кайынзур. См. г. Кайыҥ-Сур в разделе 
«Оронимы» с. Карасук.

Манду-Кыр (букв. гора с изгородью). Гора расположена к северу от села. 
Название образовано сочетанием прил. манду ‘с изгородью’ (сущ. ман ‘изгородь’ + 
афф. облад. -ду) и апеллятива кыр ‘гора’. 

Маяк. Гора расположена к югу от села. Название образовано от сущ. маяк.
Сары-Тамыр (букв. желтая вена, артерия). Гора расположена к северо-

востоку от села. См. лог Сары-Тамыр.
Тунгуш (букв. северное дерево; лес). Гора находится к северу от села. 

По-русски обозначается как Тунгуш. Сложное наименование составными 
компонентами, возможно, включает прил. тун  ‘северный’ и алт. диал. сущ. гуш 
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‘дерево; лес’. Как отмечает Розен: «По-видимому, на Алтае -гаш и -гач восходят 
к тюркскому агыш  [Розен, 1986, с. 113]. Возможно, в этой местности растут 
невысокие деревья.

Узун-Бут (букв. длинный отрог горного хребта). Гора находится к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. узун ‘длинный’ и апеллятива 
бут в значении ‘отрог горного хребта’.

Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора расположена на юго-западной стороне 
от села. По-русски обозначается как Чептоган. Высота горы составляет 1471,4 м 
над уровнем моря. См. г. Чапты-Каан в разделе «Оронимы» с. Кара-Суу.

Перевалы
Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (букв. белая вершина; верхушка, макушка). Перевал 

расположен к северо-востоку от села. Топоним состоит из слов ак в значении 
‘голый, без растительности’ и тӧбӧ ʻвершина; верхушка, макушкаʼ.

Јуу-Ашкан ажу (Дьуу-Ашкан ажу) (букв. перевал Дьуу-Ашкан). Перевал 
находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением 
апеллятива ажу ‘перевал’ к сложному топониму Јуу-Ашкан, представленному 
сочетанием сущ. јуу ‘война’ и гл. формы прош. вр. ашкан, ‘перевалил’.

Канду-Баш (букв. кровавая вершина). Перевал расположен к северо-западу 
от села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. канду ʻс кровью, 
кровавый’ (сущ. кан ‘кровь’ + афф. облад. -ду) и апеллятива баш ʻвершинаʼ. По-
русски обозначается Кандыбаш.

Кара-Сууныҥ боочызы (Кара-Суунын боочызы) (букв. перевал Кара-
Суу). Находится к западу от села. Название образовано присоединением к орониму 
Кара-Суу в притяж. п. апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Куманак-Чабыныҥ боочызы (Куманак-Чабынын боочызы) (букв. 
перевал Куманак-Чабы). Перевал расположен к западу от села. Название 
образовано присоединением к топониму Куманак-Чабы с афф. притяж. п. -ныҥ 
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кызыл-Боочы (букв. красный перевал). Перевал находится к югу от села в 
сторону ур. Узун-Ой. Название представляет собой сложное слово, образованное 
путем сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ со словом боочы ʻперевалʼ.

Кызылгатту-Боочы (букв. перевал с красной смородиной, кислицами). 
Перевал расположен к югу от села. Название образовано сочетанием прил. 
кызылгатту ‘с красной смородиной, с кислицой’ (сущ. кызылгат ‘красная 
смородина, кислица’ + афф. облад. -ту) и апеллятива боочы ‘перевал’.

Морјын-Кажат (Мордьын-Кажат) (букв. перевал Мордьын-Кажат). 
Перевал расположен к северу от села. Ороним образован сочетанием антропонима 
Морјын и сущ. кажат ‘высокий берег’. По-русски обозначается как Мудрад.

Ӧрӧ-Арт (Орё-Арт) (букв. верхний невысокий перевал). Перевал находится 
к юго-востоку от села в сторону с. Александровки. Ороним состоит из сочетания 
прил. ӧрӧ ‘верхний’ и апеллятива арт ‘невысокий перевал’.

Састу-Кобыныҥ боочызы (Састу-Кобынын боочызы) (букв. перевал 

Састу-Кобы). Перевал расположен к югу от села. Название образовано 
присоединением к топониму Састу-Кобы  с афф. притяж. п. -ныҥ апеллятива 
боочы с афф. принадл. 3 л. -зы.

Эски-Кыраныҥ боочызы (Эски-Кыранын боочызы) (букв. перевал Эски-
Кыра). Перевал находится к северо-западу от села в сторону с. Бирюля. Сложное 
наименование состоит из сочетания топонима Эски-Кыра с афф. род. п. -ныҥ и 
слова боочы с афф. принадл. 3 л. -зы.

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог расположен к северу от села. Название 

включает компоненты ак в значении ‘открытый’ и кобы ‘лог’.
Ак-Кобыныҥ агы (Ак-Кобынын агы) (букв. поляна Ак-Кобы). Поляна 

расположена к юго-западу от села. Название образовано присоединением к 
топониму Ак-Кобы с афф. притяж. п. -ныҥ слова ак ‘поляна’ с афф. принадл. 3 л. 
-ы.

Алтыгы Канду-Баш (букв. Нижняя  Канду-Баш). Урочище находится к 
северо-западу от села. Название образовано присоединением к топониму Канду-
Баш слова алтыгы ‘нижний’. Раньше там находилось с. Алтыгы-Сайдыс. 

Алтыгы Канду-Баштыҥ агы (Алтыгы Канду-Баштын агы) (букв. поляна 
Нижнего Канду-Баша). Поляна расположена к северо-западу от села. Название 
образовано присоединением к топониму Алтыгы Канду-Баш с афф. род. п. -тыҥ 
слова ак ‘поляна’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Алтыгы Морјын-Кажат (Алтыгы-Мордьын-Кажат) (букв. Нижний 
Мордьын-Кажат). Урочище находится к северу от села. Название образовано 
присоединением прил. алтыгы  ʻнижнийʼ к топониму Морјын-Кажат, 
представленному сочетанием антропонима Морјын и компонента кажат со 
значением ʻобрыв у реки, края оврагаʼ.

Алтыгы-Сайдыс (букв. Нижний  Сайдыс). Урочище находится к северо-
западу от села. Название образовано присоединением к топониму Сайдыс слова 
алтыгы ‘нижний’. Раньше там было поселение.

Бӧрӱ-Ичеген (Бёрю-Ичеген) (букв. волчье логово). Лог находится к западу 
от села. Ороним образован сочетанием существительных бӧрӱ ‘волк’ и ичеген 
‘нора; логово’. По типу связи между компонентами название представляет собой 
сочетание первого типа изафета, когда оба компонента не имеют грамматических 
показателей.

Jиилектÿ-Кобы (Дьиилектю-Кобы) (букв. ягодный лог, лог с ягодой). Лог 
находится к западу от села. Название состоит из компонентов jиилектÿ ‘ягодный, 
с ягодой’ (сущ. jиилек ‘ягода’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’.

Jодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. лог с черемухой). Лог находится к 
юго-западу от села в сторону с. Александровка. Название состоит из компонентов 
jодролу ‘с черемухой’ (сущ. jодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Кату-Ак (букв. твердая поляна). Поляна расположена к северо-западу от 
села. Топоним состоит из сочетания слов кату ʻтвёрдый’ и ак ‘поляна’.
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Кӧлдӱ-Меес (Кёлдю-Меес) (букв. южная, безлесная сторона горы с озером). 
Лог находится к востоку от села. Название Кöлдÿ-Меес образовано в результате 
сочетания слова кöлдÿ  ‘с озером’ с апеллятивом меес ‘южная безлесная сторона 
горы’.

Куманак-Чабы (букв. хмелевая поросль). Лог находится к западу от села. 
Название образовано путем сочетания сущ. куманак ʻхмель’ и сущ. чабаа ‘поросль 
деревьев’.

Маалалу-Кобы (букв. лог с огородом). Лог находится к западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. маалалу ‘с огородом’ (сущ. маала ‘огород’ 
+ афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Орто-Арт (букв, средняя возвышенность; невысокий перевал). Перевал 
находится к юго-востоку от села. Название образовано путем сочетания прил. 
орто ‘средний’ и сущ. арт. ‘возвышенность; невысокий перевал’.

Очокту-Кобы (букв. лог с таганом). Лог находится к западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. очокту ‘с таганом’ (сущ. очок ‘таган + афф. облад. 
-ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Сары-Тамыр (букв. желтая вена, артерия). Лог расположен к северо-
востоку от села. Название образовано сочетанием слов сары  ‘желтый’ и тамыр 
‘вена, артерия’.

Састу-Кобы (букв. перевал Састу-Кобы). Лог находится к югу от села. 
Название образовано сочетанием прил. састу  ‘с болотой, трясиной’ (сущ. сас 
‘болото, трясина + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Таш-Оозы (букв. начало [лога] Таш). Лог расположен к северо-западу от 
села. Название состоит из сочетания сущ. таш ʻкаменьʼ и апеллятива оос ‘устье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы. 

Талду-Кобы (букв. лог с тальником). Лог находится недалеко от села, на 
восточной его стороне. Название лога Талду-Кобы  состоит из сочетания прил. 
талду ‘тальниковый, с тальником’ (сущ. тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится к северу 
от села между урочищем Алтыгы-Сайдыс и с. Карасук. Название образовано от 
сочетания прил. тереҥ ‘глубокий’ и сущ. кобы ‘лог’.

Тос-Кайнат (букв. бересту варить). Лог расположен к северо-востоку от 
села. Название образованно от сущ. тос ‘береста’ и гл. формы кайнат ‘варить’.

Туманду-Кӧл (Туманду-Кёл) (букв. туманное озеро). Лог расположен к 
северо-востоку от села. Название состоит из компонентов туманду  ‘туманный’ 
(сущ. туман + афф. облад. -ду) и кӧл ‘озеро’.

Ӱстиги Канду-Баш (Устиги Канду-Баш) (букв. Верхний Канду-Баш). Лог 
расположен к северу от села. Название образовано присоединением прил. ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Канду-Баш.

Ӱстиги Морјын-Кажат (Устиги-Мордьын-Кажат) (букв. верхний 
Мордьын-Кажат). Урочище находится к северу от села. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Морјын-Кажат. См. 

ур. Алтыгы Морјын-Кажат.
Чочко-Тӱрткен (Чочко-Тюрткен) (букв. [место, где] свинья вырыла). 

Название представляет собой предикативное сочетание, образованное от сущ. 
чочко ‘свинья’ и гл. формы тÿрткен ‘вырыл’. 

Чымдактыҥ-Кобызы (Чымдактын-Кобызы) (букв. лог Чымдак). 
Название представляет собой изафетное сочетание третьего типа, в котором 
первый компонент – антропоним Чымдак – имеет афф. притяж. п. -тыҥ, второй 
компонент – апеллятив кобы ‘лог, ложбина’ – имеет афф. принадл. 3 л. -зы.

Эски-Кыра (букв. старая пашня). Лог находится к западу от села, ближе к 
Бирюле. Название образовано сочетанием прил. эски ʻстарый’ и сущ. кыра ʻпашня, 
вспаханное поле’.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Бӧрӱ-Ичеген (Бёрю-Ичеген). Здесь имеется много больших камней. В 
камнях были волчьи норы. Во времена Великой Отечественной войны дети не 
могли возвращаться домой по этому логу т.к. голодные волки поджидали свою 
добычу. С тех пор лог назвали Бӧрӱ-Ичеген [НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. 
Чунижекова Л.С.].

Јуу-Ашкан ажу (Дьуу-Ашкан ажу). Во время гражданской войны со 
стороны с. Беш-Белтир пришли красные и белые гвардейцы. Между ними шла 
жестокая война. Они прибыли из Кадына. С тех пор перевал назвали Јуу-Ашкан 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. Чунижекова Л.С.]. 

Маалалу-Кобы. Там заготавливали силос. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 230. 
Чунижекова Л.С.].

Информанты
Капчикаева Оксана Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Черноусов Анатолий Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Черноусов Владимир Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №230.
Чунжекова Валентина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.
Чунжекова Людмила Сергеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 230.

УЛАЛУШКА (УЛАЛУ-БАЖЫ)

Улалу-Бажы (Улалушка) – посёлок в Кызыл-Озёкском сельском поселении. 
Расположен в северо-западной части Республики Алтай и находится на правом 
берегу р. Улалу. Название образовано присоединением апеллятива баш ‘начало; 
верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Улалу. Численность населения 
с. Улалушка на 1 января 2022 г. составляла 7 чел. [Численность…, 2022, с. 20].

В поселке нет объектов социальной сферы.
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Гидронимы
Калбачак (букв. маленькая черемша). Ручей стекает с г. Калбашка. Впадает 

в р. Каянча слева в с. Верх-Карагуж. Название представляет собой сущ. калба в 
уменьш.-ласк. форме с суфф. -чак.

Кичӱ-Улалу (Кичю-Улалу) (букв. Малая  Улалу). Река является прав. пр. 
р. Улалу. Гидроним образован присоединением прил. кичӱ ‘малый’ к топониму 
Улалу. По-русски обозначается как Малая Улалушка.

Улалу. Улалу. Река является прав. пр. р. Майма. См. р. Улалу в разделе 
«Гидронимы» г. Горно-Алтайска.

Оронимы
Горы

Сары-Арка (букв. желтая северная сторона горы). Гора расположена к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и 
апеллятива арка ‘северная сторона горы’. По-русски искаженно обозначается как 
Сарык.

Сугуленок. Гора находится на северо-востоке от села. Название образовано 
от топонима Сугул с присоединением суфф. -енок.

Шакшак (букв. клин). Гора находится на северо-востоке от села. Название 
представляет собой сущ. шакшак ‘клин’. 

Лога
Кичӱ-Улалу (Кичю-Улалу) (букв. Малый  Улалу). Лог находится по 

одноименной реке. См. р. Кичӱ-Улалу.
Ӱстиги-Улалу (Устиги-Улалу) (букв. Верхний  Улалу). Лог находится к 

северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и 
топонима Улалу.

БИРЮЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БИРЮЛЯ (БИЛӰЛӰ / БӰЛӰЛӰ)

Билӱлӱ – село в Майминском районе, расположено в долине р. Майма, в месте 
впадения р. Билӱлӱ в р. Майма. По-русски обозначается как Бирюля. Алтайское 
название происходит от прил. билӱлӱ / бӱлӱлӱ ‘брусочный; имеющий брусок’ (сущ. 
билӱ / бӱлӱ ‘брусок, оселок, точильный камень’ + афф. облад. -лӱ).

Миссионеры считают годом основания села 1852 г., когда здесь было 
поселено восемь семей новокрещённых алтайцев [История села…, 2016, с. 53]. 
Хотя следует отметить, что алтайцы проживали по урочищам Эбеелӱ, Састу-Кол, 
Карагайлу, Чеконов и др. ещё и раньше.

Село является административным центром Бирюлинского сельского 
поселения. На 1 января 2022 г. в селе проживало 768 чел. [Численность…, 2022, 
с. 20]. Этнический состав населения представлен русскими, затем алтайцами и 

другими национальностями. По конфессиональной принадлежности местные 
жители представляют в основном православных христиан.

В селе функционируют Бирюлинская СОШ, МБДОУ детский сад 
«Чебурашка», ФАП, Дом культуры, сельская библиотека, отделение почтовой 
связи, участковый пункт полиции, церковь Святого целителя Пантелеймона.

Гидронимы
Ак-Кайа (букв. белая скала). Река является лев. пр. р. Билӱлӱ, протекает на 

юго-западной стороне от села по одноимённому урочищу. По-русски обозначается 
как Акая. Река начинается с одноимённой горы. См. г. Ак-Кайа.

Берсенев. Ручей является лев. пр. р. Майма, протекает по одноимённому 
логу на юго-восточной стороне от села, параллельно реч. Винная. См. лог Берсенев.

Билӱлӱ / Бӱлӱлӱ (Билюлю / Бюлюлю) (букв. брусочный; имеющий брусок). 
Река протекает на юго-западной стороне от села по одноимённому урочищу. 
Начинается с северных предгорий г. Уй-Тӱшкен в Чемальском районе и впадает на 
территории с. Бирюля в р. Майма, является её лев. пр. По-русски фиксируется как 
Бирюля, Бирюлюшка. См. с. Билӱлӱ.

Борсук-Ичеген (букв. барсучья нора). Ручей является прав. пр. р. Билӱлӱ, 
протекает на юге от села по одноимённому логу. См. лог Борсук-Ичеген. 

Винная. Речка является лев. пр. р. Майма, протекает на юго-восточной 
стороне от села, параллельно руч. Берсенев. Название представляет собой форму 
ж. р. от прил. винный.

Јойгонду (Дьойгонду) (букв. пихтовый, имеющий пихты). Ручей протекает 
на юге от села, начинается с родника, является прав. пр. р. Билӱлӱ. По-русски 
фиксируется как Пихтовый. Название представляет собой прил. јойгонду 
‘пихтовый, имеющий пихты’ (сущ. јойгон ‘пихта’ + афф. облад. -ду). 

Јуук Тайлу-Кан (Дьуук Тайлу-Кан) (букв. Ближняя  Тайлу-Кан). Река 
является лев. пр. р. Билӱлӱ, протекает на юго-западе от села, в юго-восточном 
направлении. По-русски обозначается как Тулуган Ближний. Название образовано 
сочетанием прил. јуук ‘ближний’ и гидронима Тайлу-Кан. См. р. Тайлу-Кан.

Карагайлу (букв. сосновый, имеющий сосны). Ручей начинается с родника, 
является лев. пр. р. Билӱлӱ, протекает по южной стороне от села. По-русски 
фиксируется как Сосновый. Название происходит от прил. карагайлу ‘сосновый, 
имеющий сосны’ (сущ. карагай ‘сосна’ + афф. облад. -лу).

Кара-Суучак (букв. чёрная речка). Ручей протекает недалеко от села, 
на северо-западной её стороне, является лев. пр. р. Майма. По-русски название 
фиксируется в форме Карасучек. Название Кара-Суучак образовано сочетанием 
прил. кара ‘чёрный’ и сущ. суучак ‘речка, ручей’ (сущ. суу ‘река’ + уменьш.-ласк. 
афф. -чак).

Кисленный. Ручей протекает на юге от села, начинается с родника, 
является прав. пр. р. Билӱлӱ. Имеется одноимённая небольшая гора, пригорок. См. 
г. Кисленный.
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Кызыл-Таш (букв. красный камень). Река является лев. пр. р. Билӱлӱ, 
протекает на южной стороне от села, начинается с родника на северных склонах 
одноимённой горы. См. г. Кызыл-Таш.

Майма. Река протекает через село, в направлении с юго-востока на северо-
запад, является прав. пр. р. Кадын. См. р. Майма в разделе «Гидронимы» с. Урлу-
Аспак.

Тайлу-Кан. Река протекает на юге от села, является прав. пр. р. Билӱлӱ. 
Название Тайлу-Кан образовано соединением двух компонентов: тайлу, возможно, 
‘родник; источник’ и кан ‘река’. Вернер предполагает, что компонент тайлу 
происходит с кет. тайлɵп ‘родник, источник (ключ)’ [Вернер, 2002, с. 84]. У реки 
имеется также название Тайлугол.

Тар-Коол (букв. узкая река). Река является лев. пр. р. Майма, протекает 
в северо-восточном направлении на северо-западной стороне от села. Название 
образовано сочетанием прил. тар ‘узкий, тесный’ и апеллятива коол ‘река’. По-
русски обозначается как Таркол.

Ташту (букв. с камнями; каменистый, имеющий камни). Речка является прав. 
пр. р. Ак-Кая, протекает на юго-западе от села. По-русски фиксируется в форме 
Каменный. Название представляет собой прил. ташту в значении ‘с камнями; 
каменистый, имеющий камни’ (сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту). 

Чеконов. Ручей течёт с северо-востока на юго-запад, начинается в 
ур. Чеконов-Кобы, в центре села впадает в р. Майма, является её прав. пр. Название 
представляет собой антропоним Чеконов.

Ыраак Тайлу-Кан (букв. Дальняя Тайлу-Кан). Река протекает на юго-западе 
от села, параллельно р. Јуук Тайлу-Кан, выше по течению р. Билӱлӱ, является 
её лев. пр. По-русски обозначается как Тулуган Дальний. Название Ыраак Тайлу-
Кан образовано сочетанием прил. ыраак ‘дальний’ и гидронима Тайлу-Кан. См. 
р. Тайлу-Кан.

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Кайа (букв. белая скала). Гора расположена на левобережье одноимённой 
реки с юго-западной стороны от села. Название образовано сочетанием прил. ак 
‘белый’ и апеллятива кайа ‘скала’.

Балташиха. Гора высотой 726 м над уровнем моря расположена на 
левобережье р. Майма с западной стороны от села. Имеется точка зрения, что 
название Балташиха возникло с алт. диал. палтачы ‘букв. человек, занимающийся 
изготовлением топоров’ + рус. суфф. -их(а) [Молчанова, 2018, с. 246]. Также 
возможно, что название образовано путём соединения тодж. баал в значении 
‘седловина’ [Татаринцев, 2000, с. 165] и апеллятива таш в значении ‘гора’, 
к которому присоединяется рус. суфф. -их(а). Следовательно, название горы 
переводится как ‘гора с седловиной’.

Гигантка. Гора находится с северо-восточной стороны от села. Название 
образовано присоединением суфф. -к и оконч. -а к сущ. гигант.

Заводская. Гора находится с восточной стороны от села. Название образовано 
от формы ж. р. прил. заводской.

Канду-Баш (букв. кровавая вершина). Перевал находится на северо-востоке 
от села, чуть подальше от г. Купчишкина. По-русски фиксируется название 
Кандыбаш. Через перевал можно попасть в с. Карасук. Название образовано 
сочетанием прил. канду ‘кровавый’ (сущ. кан ‘кровь’ + афф. облад. -ду) и апеллятива 
баш ‘вершина’. 

Кисленный. Пригорок расположен на юге от села, с левого берега 
одноименной реки. Название представляет собой прил. кисленный.

Купчишкина. Гора высотой 756 м над уровнем моря, находится на северо-
востоке от села. Есть одноименный перевал в междуречье р. Майма и р. Сайдыс. 
Название образовано от антропонима Купчишкин.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится по правую сторону 
одноимённой реки на юго-западе от села. Название образовано сочетанием прил. 
кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.

Ленинская. Гора находится на восточной стороне от села. Название 
образовано от формы ж. р. прил. ленинский. 

Луковый. Грот находится к западу от села. Название образовано от рус. 
прил. луковый.

Тар-Коол (букв. узкая река). Гора высотой 1034 м над уровнем моря 
расположена с западной стороны от села, на левом берегу одноимённой реки. См. 
р. Тар-Коол.

Тар-Коолдыҥ куй тажы (Тар-Коолдын куй тажы) (букв. пещера Тар-
Коол). Пещера находится на левобережье одноимённой реки, близко к её истоку. 
По-русски название фиксируется как Таркольская пещера. Четырехкомпонентное 
название Тар-Коолдыҥ  куй тажы представляет собой изафетное сочетание III-
го типа, образованное присоединением сложного слова куй таш ‘пещера’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к топониму Тар-Коол в притяж. п. с афф. -дыҥ. 

Таштуныҥ куй тажы (Таштунын куй тажы) (букв. пещера Ташту).    
Пещера находится в бассейне реки верхней Маймы, в логу Ташту. Название 
представляет собой изафетное сочетание III-го типа, образованное присоединением 
сложного слова куй таш ‘пещера’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Ташту в 
притяж. п. с афф. -ныҥ. По-русски название обозначается как Каменная пещера.

Урочища, лога
Айулу (букв. медвежий) Лог находится на юго-западной стороне от села, на 

правобережье р. Ак-Кайа. Название представляет собой прил. айулу ‘медвежий’, 
образованное с помощью присоединения афф. облад. -лу к к сущ. айу ‘медведь’. 
По-русски фиксируется как лог Медвежий.

Ак-Кайа (букв. белая скала). Урочище находится на левобережье 
одноимённой реки с юго-западной стороны от села. См. г. Ак-Кайа.

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится на юго-западной стороне от 
села, за логом Медвежий. Название образовано сочетанием прил. ак в значении 
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‘открытый, без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски фиксируется 
как лог Белый.

Берсенев. Лог находится на левом берегу р. Майма на юго-восточной 
стороне от села. По логу протекает одноимённый ручей. Название представляет 
собой антропоним Берсенев.

Борсук-Ичеген (букв. барсучья нора). Лог находится с южной стороны от 
села, на правобережье р. Билӱлӱ. По логу протекает одноимённая река. Название 
образовано сочетанием существительных борсук ‘барсук’ и ичеген ‘нора’, образует 
тип сочетания изафет I. По-русски название фиксируется в искажённых формах 
Барсукчичень, Барсук-Чигень.

Билӱлӱ / Бӱлӱлӱ (Билюлю / Бюлюлю) (букв. брусочный; имеющий брусок).  
Урочище находится на юго-западной стороне от села. См. с. Билӱлӱ.

Јуук Кара-Суучак (Дьуук Кара-Суучак) (букв. Ближний  Кара-Суучак). 
Лог находится с северо-западной стороны от села, на левобережье р. Кара-Суучак. 
По-русски фиксируется в форме Ближний Карасучек. Название Јуук Кара-Суучак 
образовано сочетанием прил.  јуук ‘ближний’ и гидронима Кара-Суучак. См. 
р. Кара-Суучак.

Јуук Туулу-Кан (Дьуук Туулу-Кан) (букв. Ближний  Туулу-Кан). Лог 
находится на левобережье одноимённой реки в ур. Билӱлӱ. См. р. Јуук Туулу-Кан.

Карагайлу-Кобы (букв. Сосновый  лог). Лог находится с южной стороны 
от села, на правом берегу р. Карагайлу. По-русски название фиксируется как 
Сосновый лог.

Кислый лог. Урочище находится на юге от села, на левобережье р. Карагайлу. 
Название образовано путём сочетания прил. кислый и апеллятива лог.

Кондукторский лог. Лог находится на северо-востоке от села. Название 
образовано сочетанием прил. кондукторский и апеллятива лог.

Крутая речка. Урочище находится на юго-востоке от села, на правобережье 
р. Майма. Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. крутой и апеллятива 
речка.

Куйлу-Кобы (букв. лог с пещерой). Небольшой лог находится на левом 
берегу верхнего течения р. Тар-Коол. По-русски лог обозначается как Пещерный. 
Название образовано сочетанием прил. куйлу  ‘с пещерой’ (сущ. куй ‘пещера’ + 
афф. облад. -лу). 

Лебедишкин лог. Ложок расположен в ур. Таркол. Название образовано 
сочетанием антропонима Лебедишкин и апеллятива лог.

Леоновский лог. Лог находится с северо-западной стороны от села, рядом 
с логом Јуук  Кара-Суучак. Название образовано путём сочетания антропонима 
Леоновский с апеллятивом лог.

Мотькин лог. Лог находится на северо-востоке от села. Название образовано 
сочетанием антропонима Мотька в притяж. форме и апеллятива лог.

Ташту-Кобы (букв. лог с камнями; каменистый лог). Лог находится на юго-
западе от села. Название представляет собой сочетание прил. ташту ‘с камнями; 
каменистый, имеющий камни’ (сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и апеллятива 

кобы ‘лог’. По-русски название обозначается как Каменный лог.
Чердак. Урочище находится на юго-западе от села, в междуречье у истоков 

рек Тар-Коол и Ак-Кайа. Название образовано от сущ. чердак.
Ыраак Туулу-Кан (букв. Дальний Туулу-Кан). Лог находится на юго-западе 

от села, на левобережье одноимённой реки в ур. Билӱлӱ. См. р. Ыраак Туулу-Кан.
Чеконов лог. Урочище находится на северо-востоке от села, в сторону 

с. Карасук. Название состоит из сочетания антропонима Чеконов и апеллятива лог.

Хоронимы
Географические

Ак-Кайа. Местность находится на юго-западной части села, именована по 
названию горы. По-русски название местности обозначается как Акаинская. См. 
г. Ак-Кайа.

Административные
Верхняя окраинка. Верхняя часть села названа как Верхняя  окраинка. 

Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. верхний и сущ. окраина с 
уменьш.-ласк. суфф. -к.

Заречная. Часть села, находящаяся за р. Майма, называется Заречная. 
Название образовано от формы ж. р. прил. заречный.

Кулацкая. Часть села с новыми домами названа как Кулацкая. Название 
образовано от формы ж. р. прил. кулацкий.

Нижняя окраинка. Нижняя часть села названа как Нижняя  окраинка. 
Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. нижний и сущ. окраина с 
уменьш.-ласк. суфф. -к.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Кисленный. На горе растёт много кислицы (красной смородины), поэтому 
она получила такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Попов А. Н.].

Информанты
Кардаева Алёна Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Попов Александр Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.

АЛЕКСАНДРОВКА (ЭМЕРИ)

Село Эмери входит в Бирюлинское сельское поселение. Первоначально оно 
называлось Эмери-Оозы (букв. устье р. Эмери, Усть-Эмери), так как р. Эмери 
впадает в р. Майма около села. См. р. Эмери.

Образовалось село примерно в 1860 году. Основателем считается алтаец 
Барабош Казагашев, бывший зайсан 1-ой дючины, занимавшийся торговлей по 
долине р. Чуй. Ездил с товаром на Ирбитскую ярмарку, куда возил пушнину, орех, 
масло, скупленное у алтайцев. В 1883 г. здесь была открыта церковно-приходская 
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школа [История села…, 2016, с. 5]. Поэтому село в те годы носило ещё и название 
Боробошева заимка. 

Численность населения с. Александровка (Эмери) на 1 января 2022 г. 
составляла 330 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. По этническому составу село 
смешанное: в нем проживают русские и алтайцы.

В селе функционируют МБОУ ООШ им. П.Е. Тадыева, детский сад 
«Ласточка», почта, ФАП, сельский клуб, сельская библиотека и храм в честь 
Святого благоверного князя Александра Невского.

Гидронимы
Ак-Кырлаҥ (Ак-Кырлан) (букв. белый холм). Река протекает по 

одноимённому логу на южной стороне от села, является лев. пр. р. Эмери. По-
русски обозначается как Акырлан. См. лог Ак-Кырлаҥ.

Бокту-Кобы (букв. лог с экскрементами, лог с помётом). Река является лев. 
пр. р. Эмери, протекает по западной стороне от села по одноимённому логу. См. 
лог Бокту-Кобы.

Кара-Суу (букв. черная река). Речка протекает в северо-восточном 
направлении на северо-западной стороне от села, начинается с родника и впадает 
в р. Майма, является её лев. пр. Название образовано соединением прил. кара в 
значении ʻчистый, прозрачныйʼ и сущ. суу ‘вода; река’. 

Кичӱ-Эмери (Кичю-Эмери) (букв. Малая Эмери). Река является лев. пр. 
р. Эмери, протекает по юго-западной стороне от села. По-русски обозначается как 
Малая Имеря. Название Кичӱ-Эмери образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый, 
маленький’ и топонима Эмери. См. р. Эмери.

Кургак-Тунјы (Кургак-Тундьы) (букв. Сухая Тундьы). Река является лев. 
пр. р. Тунјы, протекает по одноимённому логу на юго-востоке от села. См. лог 
Кургак-Тунјы.

Майма. Река протекает через село, в направлении с юго-востока на северо-
запад, является прав. пр. р. Кадын. См. р. Майма в разделе «Гидронимы» с. Урлу-
Аспак.

Састу-Кобы (букв. лог с болотом). Река протекает по одноимённому логу на 
востоке от села, является прав. пр. р. Майма. По-русски фиксируется в искажённой 
форме Состуков. См. лог Састу-Кобы.

Святой ключик. Родник находится на правом берегу р. Майма по дороге 
из Александровки в сторону с. Урлу-Аспак. Название образовано сочетанием прил. 
святой и сущ. ключ с уменьш.-ласк. суфф. -ик. Родник называют также просто 
Ключик.

Теребеник. Речка является лев. пр. р. Тунјы, протекает далеко на юго-востоке 
от села. В основе названия, возможно, имеется компонент тара ‘река, приток’ 
(финно-угорский или уральский реконструированный термин) [Розен, Малолетко, 
1986, c. 85].

Тунјы (Тундьы). Река является лев. пр. р. Майма, протекает на юго-востоке 
от села. По-русски обозначается как Туньжа. См. р. Тунјы в разделе «Гидронимы» 
с. Урлу-Аспак.

Чыкту-Тунјы (Чыкту-Тундьы) (букв. Сырая Тундьы). Река является лев. 
пр. р. Тунјы, протекает по одноимённому урочищу на юго-востоке от села. См. 
ур. Чыкту-Тунјы.

Эмери. Река протекает по юго-восточной стороне от села, впадает в районе 
Александровки в р. Майма слева. По-русски фиксируется в форме Имеря. По 
этимологии названия Эмери  существует несколько точек зрения. По мнению 
О.Т. Молчановой название может происходить от: I. Кирг. имер- ‘обвести кругом, 
завернуть, повернуть’, имерилиш ‘поворот’, имерме тоо ‘большая неприступная 
гора, на которую взбираться можно только в обход’. II. Финно-угор. энгер ‘река’, 
...мар. эŋер – речка, горно-мар. äнгыр  ‘ручей, маленькая речка’ [Молчанова, 
2018б, с. 378]. По сведениям от информантов, Эмери объясняется как название, 
образовавшееся от слияния слов эм(ди) ‘теперь, сейчас’ и ӧрӧ ‘выше; высоко’, т.е., 
начиная от Александровки дорога идёт всё выше и выше.

Оронимы
Горы

Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится на южной её стороне. 
Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. таш ‘камень’. По-русски 
обозначается как Белый камень.

Александровская. Грива Александровская протянулась по северо-восточной 
стороне от села. Название образовано от прил. александровский.

Ӧрӧ-Арт (Орё-Арт) (букв. верхняя гора). Гора с одноимённым перевалом 
находятся юго-восточнее от села. Перевал является переходом между Широким 
логом и Александровкой, представляет собой конную тропку. По-русски название 
фиксируется в искажённом виде как Аренгард  /  Уренгард. Название Ӧрӧ-
Арт образовано сочетанием прил. ӧрӧ(ги) ‘верх; верхний’ и апеллятива арт 
‘возвышенность, небольшой перевал’.

Тадыева гора. Гора находится за ур. Бокту-Кобы. Название образовано 
сочетанием антропонима Тадыев с притяж. суфф. -а и апеллятива гора. Здесь 
находились пасеки Тадыева, которую называли Третья пасека.

Тозыякова гора. Гора находится в ур. Бокту-Кобы. Название образовано 
сочетанием антропонима Тозыяков с притяж. суфф. -а и апеллятива гора.

Чичке (букв. узкий). Перевал расположен на границе с Чемальским районом. 
По-русски обозначается как Чичка. Название Чичке образовано от прил. чичке 
‘узкий’. 

Эмери-Бажы (букв. голова Эмери). Гора находится в верховье реки Эмери. 
По-русски фиксируется как Верх-Имеря. Название Эмери-Бажы образовано 
сочетанием топонима Эмери и апеллятива баш в географическом значении ‘исток, 
верховье; верх’, т.е. ‘верховье Эмери, исток Эмери’.

Урочища, лога 
Ак-Кырлаҥ (Ак-Кырлан) (букв. белый холм). Лог находится недалеко 

от села, на южной его стороне. По-русски обозначается как Акырлан. Название 



94 95

лога Ак-Кырлаҥ образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый, без 
растительности’ и апеллятива кырлаҥ ‘холм’.

Ак-Таш (букв. белый камень). Урочище находится близко от села, на южной 
его стороне, недалеко от одноимённой горы. См. г. Ак-Таш.

Бойкин лог. Лог находится за Заимкиным логом к северо-западу от села. 
Название образовано сочетанием антропонима Бойко с притяж. суфф. -ин и 
апеллятива лог.

Бокту-Кобы (букв. лог с экскрементами, лог с помётом). Лог находится 
на западной стороне от села, по ней протекает одноимённая река. По-русски 
название обозначается как Бахтолог / Буктулог. Название Бокту-Кобы образовано 
сочетанием прил. бокту ‘с помётом’ (сущ. бок ‘кал, экскременты’ + афф. облад. 
-лу) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Јалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Лог находится к 
востоку от села в сторону с. Сайдыс. Раньше здесь был летний телятник. По-
русски лог обозначается как Широкий лог. Название образовано сочетанием прил. 
јалбак ‘широкий; плоский’ и апеллятива кобы ‘лог’. 

Јыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы) (букв. змеиный лог). Лог находится на 
юго-восточной стороне от села, сразу за Ключиком. По-русски лог обозначается 
как Змеиный лог. Название Јыланду-Кобы образовано сочетанием прил. јыланду 
‘змеиный; имеющий змей; изобилующий змеями’ (сущ. јылан ‘змея’ + афф. облад. 
-ду) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Заимкин лог. Находится за Поповским  логом к северо-западу от села. 
Название образовано сочетанием антропонима Заимкин и апеллятива лог.

Карана (букв. акация). Лог находится в верховье р. Эмери. Название 
образовано от сущ. карана ‘акация’.

Крутая речка. Урочище находится на северо-востоке от села. Название 
образовано сочетанием прил. крутой в форме ж. р. и апеллятива речка.

Кургак-Тунјы (Кургак-Тундьы) (букв. Сухая Тундьы). Лог находится на 
юго-востоке от села. По-русски обозначается как Сухая Туньжа. Название Кургак-
Тунјы образовано сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и топонима Тунјы. См. р. Тунјы.

Новый свет. Урочище находится на юго-востоке от села, за ур. Узун-Ой 
на прав. бер. р. Майма. Название образовано сочетанием рус. прил. новый и сущ. 
свет.

Ойык (букв. дыра; отверстие). Лог находится на юго-западе от села, по 
левому берегу р. Эмери, северо-западнее лога Светленький. Название представляет 
собой апеллятив в значении ‘впадина, углубление; котловина’.

Пивоваров-Кобы (букв. лог Пивоваров) Лог находится с юго-восточной 
стороны от села, на прав. бер. р. Тунјы. По-русски обозначается как Лог Пивоваров. 
Название Пивоваров-Кобы образовано сочетанием антропонима Пивоваров и 
апеллятива кобы ‘лог’. 

Поповский лог. Лог находится в начале села, с северо-западной его стороны, 
на правобережье р. Майма. Название образовано сочетанием прил. поповский 
(антропоним Попов + суфф. -ск + оконч. -ий) и апеллятива лог.

Састу-Кобы (букв. болотистый лог, лог с болотом). Лог находится с восточной 
стороны от села, на прав. берегу р. Майма. Название образовано сочетанием относ. 
прил. састу ‘болотистый; с болотом; имеющий болото’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Светленький. Урочище находится к югу от села, на левобережье р. Эмери. 
Название образовано присоединением к прил. светлый уменьш.-ласк. суфф. -еньк 
и оконч. -ий. У лога имеется также название Светлый  лог. Здесь раньше была 
ферма.

Татарка. Урочище находится между сёлами Александровка и Бирюля. 
Раньше здесь было поселение, сейчас его нет. Название образовано от сущ. ж. р. 
татарка.

Узун-Ой (букв. длинное углубление, впадина’). Урочище находится на юго-
востоке от села, между сёлами Александровка и Урлу-Аспак, на прав. бер. р. Майма. 
Раньше в этом урочище было одноимённое село. Название образовано сочетанием 
прил. узун ‘длинный’ и сущ. ой ‘углубление, впадина’. По-русски обозначается как 
Узнай.

Чекпонак-Кобы (букв. лог Чекпонак). Лог находится в верховье р. Тунјы 
на юго-востоке от села. По-русски обозначается как лог Чекпонак. Название 
Чекпонак-Кобы образовано сочетанием антропонима Чекпонак и апеллятива кобы 
‘лог’. 

Чыкту-Тунјы (Чыкту-Тундьы) (букв. Сырая Тундьы). Урочище находится 
с юго-восточной стороны от села на одноимённой реке. По-русски обозначается 
как Сырая Туньжа. Название Чыкту-Тунјы образовано сочетанием прил. чыкту 
‘сырой’ и топонима Тунјы. См. р. Тунјы.

Хоронимы
Географические

Заречная. Местность находится в логу Бокту-Кобы за р. Майма, на левой её 
стороне. Название образовано от формы ж. р. прил. заречный.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Ак-Таш. На горе Ак-Таш есть пещера, где было спрятано оружие во время 
Гражданской войны [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Филатова О.П.].

Аленгард. На этой горе была бездонная яма. Также там был камень с 
углублением, где в любую погоду стояла вода. От местных жителей известно, что 
этой водой выводили бородавки. На горе также есть камень со следами человека и 
собаки. С течением времени камень всё больше уходит в землю [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 246. Филатова О.П.].

Бокту-Кобы. Лог назван так, потому что там земля глинистая, везде грязевая 
глина [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Амыр-Сана Т.И.].

Светленький. Лог очень солнечный, светлый, поэтому здесь растёт в 
большом количестве чеснок, слизун, ревень, кислица, черёмуха, малина. Везде 
растёт папоротник, вокруг кедрач, где есть опята, рыжики, грузди [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 246. Филатова О.П.].
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Святой ключик. Вода этого родника целебная, она не замерзает даже 
в сильные морозы. Вода из ключа может излечивать болезни глаз. Возле ключа 
построена небольшая беседка. В праздник Крещения Господня к Святому ключику 
приезжают люди, чтобы облиться ключевой водой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. 
Амыр-Сана Т.И.].

Чичке. Перевал является местом почитаемым. Там обычно на деревьях 
привязывают ритуальные ленточки јалама, окропляют место молоком или 
молочной водкой. Рассказывают, что хозяин перевала не то конь, не то бык. 
Однажды одна женщина купила корову и гнала её через перевал. На перевале она 
никакого обряда не проводила, тогда её окружили кони и стали кружить вокруг 
неё и её коровы. Догадавшись, что она допустила ошибку, женщина побрызгала 
вокруг просто водой и кони успокоились, покинули их [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 246. Филатова О.П.].

Чыкту-Тунјы (Чыкту-Тундьы). Из-за близости к реке урочище известно 
разнотравьем, поэтому люди ставили здесь пасеки. Здесь находились большие 
пасеки Наймушина и Сафронова [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246. Филатова О.П.].

Информанты
Амыр-Сана Тамара Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Филатова (Чевалкова) Ольга Парфировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Кудиекова (Чеконова) Галина Юрьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.

УРЛУ-АСПАК

Село  Урлу-Аспак  входит в состав Бирюлинского сельского поселения, 
расположено в долине реки Майма. По этимологии гидронима имеется несколько 
точек зрения. По одной из них, название Урлу-Аспак означает ‘осина с наростом’, 
образовано сочетанием прил. урлу ‘с наростом’ (сущ. ур ‘нарост, наплыв (на 
дереве)’ + афф. облад. -лу) и сущ. аспак ‘осина’. По другой точке зрения, село 
называется Ӱрлӱ-Аспак, означает ‘поднимающийся вверх горный перевал’. Это 
название образовано сочетанием диал. ӱрле- ‘подниматься вверх’ [СААНТЯ, 2005, 
414]) и аспах ‘горный перевал’ [ХРС, 1953, с. 33]). 

Село Урлу-Аспак было основано в 1860 г. [Список…, 1928, с. 14].
По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

2022 г. в селе проживало 420 чел. [Численность…, 2022, с. 20]. Этнический состав 
населения представлен в основном алтайцами. 

В селе функционируют МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», ФАП, сельский 
клуб, молитвенный дом, построенный в 2014 г.

В окрестностях села находится известный туристический комплекс «Алтай 
Резорт». 

Гидронимы
Ак-Коол (букв. белая река). Ручей протекает по одноимённому логу на 

восточной стороне от села, является прав. пр. р. Майма. По-русски обозначается 
как Акол. Название Ак-Кол образовано сочетанием прил. ак в значении ‘белый; 
чистый’ и апеллятива коол ‘река; лог, ложбина’ [СААНТЯ, 2005, с. 142].

Ак-Коолдыҥ кара-суузы (Ак-Коолдын кара-суузы) (букв. родник Ак-
Коол). Родник находится к востоку от села. По-русски фиксируется как Акольский 
источник. Название образовано сочетанием топонима Ак-Коол с афф. притяж. п. 
-дыҥ и апеллятива кара-суу ‘родник, источник’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Јер-Кӧчкӧн (Дьер-Кёчкён). (букв. [место, где]  земля сошла, сдвинулась). 
Река протекает на северо-восточной стороне от села, является прав. пр. р. Майманыҥ 
Куртту-Коолы.  По-русски обозначается как Тергечень. Имеется одноимённая 
гора. См. г. Јер-Кӧчкӧн.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Ручей протекает на севере от села, берёт 
своё начало с родника, является прав. пр. р. Майманыҥ Куртту-Коолы. Имеется 
одноименная гора. См. г. Кара-Таш.

Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Небольшой отрезок пути 
реки протекает по восточной стороне от села, большая её часть протекает по 
территории Чойского района, является прав. пр. р. Ыжы. По-русски обозначается 
как Малая Иша. Название Кичӱ-Ыжы образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ 
с топонимом Ыжы.

Куйун (букв. вихрь, сильный ветер, смерч). Река протекает по юго-западной 
стороне села, впадает в р. Майма слева. Название образовано от сущ. куйун ‘вихрь, 
сильный ветер, смерч’.

Майма. Река начинается с северо-западных склонов хр. Иолго на юге 
от с. Урлу-Аспак, протекает через него в направлении с юго-востока на северо-
запад. В районе одноимённого села река впадает в р. Кадын, является её прав. 
пр. Название реки происходит от названия представителей племени майман (монг. 
найман), проживавших когда-то на её берегах. Реку называют также Маймушка 
(Майма + уменьш.-ласк. суфф. -ушк- + оконч. -а).

Майманыҥ Куртту-Коолы (Майманын Куртту-Коолы) (букв. Майминский 
Куртту-Коол). Река является прав. пр. р. Майма, протекает на северо-востоке от 
села. По-русски обозначается как Майминский  Куртугол. Название образовано 
сочетанием топонима Майма с афф. притяж. п. -ныҥ и топонима Куртту-Коол с 
афф. принадл. 3 л. -ы. См. ур. Куртту-Коол.

Реку называют также Орус  Куртту-Коол (букв. Русский  Куртту-Коол). 
По-русски это название обозначается как Русский  Куртугол.Данное название 
образовано сочетанием прил. орус ‘русский’ и топонима Куртту-Коол. 

Святой ключик. Родник расположен у дороги между сёлами Александровка 
и Урлу-Аспак. Название образовано сочетанием прил. святой и сущ. ключик.

Тай-Таш. Ручей протекает по северо-восточной стороне села, впадает в 
районе села в р. Майма справа. По-русски фиксируется как Тайташ. Название 
образовано сочетанием слова тай (от гл. тай- ‘приносить в жертву’) и сущ. 
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таш ‘камень’. Также возможно, что название включает в себя компоненты: тай 
‘необъезженный конь’ и таш ‘камень’, т.е. тай-таш означает ‘конь-камень’

Тунјы (Тундьы). Река является лев. пр. р. Майма, протекает на юго-
западной стороне от села. По-русски обозначается как Туньжа. По мнению     
О.Т. Молчановой алт., тунјы / тунчы – змеиное гнездо; тув. дунчу – змеиное гнездо;    
логово. Возможно, что это ‘скопление хариусов на зиму, на чёрной незамерзающей 
речке’; может быть, также и ‘зимовка змей’ [Молчанова, 1979, с. 252].

Урлу-Аспак. Река начинается с северо-западных склонов хр. Иолго, 
протекает через всё село в северном направлении, является лев. пр. р. Майма.               
См. с. Урлу-Аспак.

Чарлактыҥ Кара-суузы (Чарлактын Кара-суузы) (букв. Чарлакский 
родник). Родник находится в ур. Чарлак на востоке от села. По-русски обозначается 
как Чарлакский родник. Название образовано сочетанием топонима Чарлак с афф. 
притяж. п. -тыҥ и сущ. кара-суу ‘родник, источник’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. 
ур. Чарлак.

Ыжыныҥ Кара-суузы (Ыжынын Кара-суузы) (букв. родник  Ыжы). 
Родник находится к востоку от села. По-русски обозначается как Ишинский 
источник. Название образовано путём сочетания топонима Ыжы с афф. притяж. 
п. -ныҥ и апеллятива кара-суу ‘родник, источник’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Ыжыныҥ Куртту-Коолы (Ыжынын Куртту-Коолы) (букв. Ыжинский 
Куртту-Коол). Ручей является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы, протекает на северо-востоке 
от села. По-русски обозначается как Ишинский  Куртугол. Название Ыжыныҥ 
Куртту-Коолы образовано сочетанием топонима Ыжы с афф. притяж. п. -ныҥ и 
топонима Куртту-Коол с афф. принадл. 3 л. -ы. См. ур. Куртту-Коол.

Оронимы
Горы

Ак-Коол (букв. белая ложбина). Гора расположена на сев.-вост. стороне от 
села, у одноимённого лога. См. лог Ак-Коол.

Јарык (Дьарык) (букв. трещина; расщелина; теснина, ущелье). Гора 
находится в ур. Узун-Ой, на северо-западе от села. Название образовано от сущ. 
јарык ‘трещина; расщелина; теснина, ущелье’.

Јер-Кӧчкӧн (Дьер-Кёчкён). (букв. [место, где] земля сошла, сдвинулась). 
Гора находится на северо-восточной стороне от села. По-русски обозначается как 
Тергечень. Название Јер-Кӧчкӧн образовано присоединением к сущ. јер ‘земля’ гл. 
в прошедшем времени кӧчкӧн- ‘обвалился, сошёл’.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора расположена на севере от села у 
одноимённой реки. По-русски фиксируется как Караташ. Название образовано 
сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’. 

Кайыр-Кобычак (букв. крутой ложок). Гора высотой 1131 м над уровнем 
моря расположена к юго-западу от села на лев. берегу р. Урлу-Аспак, чуть выше 
одноимённого лога. По-русски обозначается как Крутенький  ложок. См. лог 
Кайыр-Кобычак. 

Майма-Бажы (букв. верховье Маймы). Гора находится у истока р. Майма, 
её высота составляет 1144 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием 
топонима Майма и апеллятива баш в форме притяж. падежа с афф. -ы. См. 
р. Майма.

Мӧштӱ-Чабы (Мёштю-Чабы) (букв. кедровая поросль). Гора находится к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. мӧштӱ ‘кедровый, с 
кедром’ (сущ. мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. чабы / чабаа ‘поросль деревьев’.

Пешпенек. Гора находится у одноимённого лога на юго-вост. стороне от 
села. См. лог Пешпенек.

Поповская гора. Гора расположена в одноимённом логу на западной стороне 
от села. Название образовано путём сочетания прил. поповский и апеллятива гора.

Перевалы
Куйум-Боочызы (букв. перевал Куйум). Перевал находится к югу от села, 

через него можно попасть в ур. Ӱстиги-Куйум Чемальского района. По-русски 
обозначается как Куюмовский  перелом. Название Куйум-Боочызы образовано 
сочетанием топонима Куйум и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Куртту-Коол боочызы (букв. перевал Куртту-Коол). Перевал находится 
к северо-востоку от села, через него можно попасть в сторону Ыжы. По-русски 
обозначается как Куртугольский  перевал. Алтайское название образовано 
сочетанием оронима Куртту-Коол и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы. 
См. ур. Куртту-Коол.

Майма-Боочызы (букв. перевал Майминский). Перевал находится к юго-
востоку от села, через него можно попасть в Чемальский район. По-русски 
обозначается как Майминский перевал. Алтайское название образовано сочетанием 
топонима Майма и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы. См. р. Майма.

Тунјы-Боочызы (Тундьы-Боочызы) (букв. перевал Тундьы). Перевал 
находится к западу от села, через него можно попасть в с. Беш-Белтир Чемальского 
района. По-русски обозначается как Тунжинский  перевал. Алтайское название 
образовано сочетанием топонима Тунјы и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. 
-зы.

Ыжы-Боочызы (букв. перевал Ыжы). Перевал находится к востоку от села, 
в сторону р. Кичӱ-Ыжы. Высота перевала составляет 1353 м над уровнем моря, по-
русски обозначается как Ишинский перевал. Название Ыжы-Боочызы образовано 
сочетанием топонима Ыжы и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Урочища, лога
Айу-Аткан (букв. [место, где] медведя застрелили). Лог находится к юго-

востоку от села, за ур. Кергилдер. Название образовано сочетанием сущ. айу 
‘медведь’ и гл. ат- ‘стрелять’ в форме прош. вр. аткан.

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится с северо-восточной стороны села. 
Название образовано сочетанием прил. ак в значении ‘чистый; голый, лишённый 
растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.
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Ак-Коол (букв. белая ложбина). Лог находится в одноимённом урочище с 
восточной стороны села. Название образовано сочетанием прил. ак в значении 
‘голый; лишённый растительности’ и апеллятива коол в значении ‘лог, ложбина’ 
[СААНТЯ, 2005, с. 142].

Алексеев-Кобы (букв. Алексеев  лог). Лог расположен к югу от села, на 
левобережье р. Урлу-Аспак. По-русски обозначается как Алексеев  лог. Название 
образовано сочетанием антропонима Алексеев и апеллятива кобы ‘лог’.

Баштапкы-Јайлу (Баштапкы-Дьайлу) (букв. первый летник). Лог 
находится на юго-западной стороне от села, за логом Кайыр-Кобычак. По-русски 
обозначается как Первый летник. Название образовано сочетанием порядк. числ. 
баштапкы ‘первый’ и сущ. јайлу ‘летник; летнее пастбище; летняя стоянка’.

Дутов-Кобы (букв. Дутов лог). Лог находится к югу от села, на левобережье 
р. Урлу-Аспак. По-русски обозначается как Дутов  лог. Название образовано 
сочетанием антропонима Дутов и апеллятива кобы ‘лог’.

Јаан-Јарык (Дьаан-Дьарык) (букв. Большой Дьарык). Лог расположен на 
северо-западе от села, у одноимённой горы в ур. Узун-Ой. Название образовано 
сочетанием прил. јаан ‘большой’ и оронима Јарык. См. г. Јарык.

Јаан Јер-Кӧчкӧн (Дьаан Дьер-Кёчкён) (букв. Большой Дьер-Кёчкён). Лог 
находится в ур. Куртту-Коол на северо-востоке от села. Название образовано 
сочетанием прил. јаан ‘большой’ и оронима Јер-Кӧчкӧн. См. г. Jер-Кӧчкӧн.

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к востоку от 
села, близко к ур. Чарлак. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Јуук-Јайлу (Дьуук-Дьайлу) (букв. ближний летник). Урочище находится к 
юго-востоку от села, на правобережье р. Урлу-Аспак. По-русски обозначается как 
Ближний летник. Название образовано сочетанием прил. јуук ‘ближний’ и сущ. 
јайлу ‘летник; летнее пастбище; летняя стоянка’.

Жданов-Кобы (букв. Жданов  лог). Лог находится на западе от села. По-
русски обозначается как Жданов лог. Название образовано сочетанием антропонима 
Жданов и апеллятива кобы ‘лог’.

Кайыр-Кобычак (букв. крутой ложок). Лог находится на юго-западной 
стороне от села, на левобережье р. Урлу-Аспак. По-русски обозначается как 
Лог Крутенький. Название образовано сочетанием прил. кайыр ‘крутой’ и сущ. 
кобычак ‘ложок’ (апеллятив кобы ‘лог’ + уменьш.-ласк. афф. -чак).

Карасук (букв. родник, ключ). Лог расположен на левобережье р. Урлу-
Аспак к западу от села. По-русски название фиксируется как Карасучек. Название 
представляет собой диал. карасук ⁓ кара суг ‘родник, ключ; источник’ [Молчанова, 
2018а, с. 452].

Кергилдер (букв. кергилы). Урочище расположено на юго-востоке от села, 
за логом Пешпенек. Название образовано присоединением к этнониму кергил афф. 
мн. ч. -дер.

Кичӱ-Јарык (Кичю-Дьарык) (букв. Малый  Дьарык). Лог расположен 
на северо-западной стороне от села, рядом с одноимённой горой в ур. Узун-Ой. 

Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый, маленький’ и оронима Јарык. 
См. г. Јарык.

Кичӱ Jер-Кӧчкӧн (Кичю Дьер-Кёчкён) (букв. Малый  Дьер-Кёчкён). 
Лог находится на сев.-востоке от села, в ур. Куртту-коол. Название образовано 
сочетанием прил. кичӱ ‘малый, маленькийй’ и оронима Јер-Кӧчкӧн. См. г. Jер-Кӧчкӧн.

Кичӱ Састу-Кобы (Кичю Састу-Кобы) (букв. Малый  Састу-Кобы). Лог 
находится к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. кичӱ 
‘малый, маленький’ и оронима Састу-Кобы. См. лог Састу-Кобы.

Куртту-Коол (букв. червивая ложбина, червивый лог). Урочище находится 
на северо-востоке от села. По-русски фиксируется как Куртугол. Алтайское 
название образовано сочетанием прил. куртту ‘червивый’ (сущ. курт ‘червь’ + 
афф. облад. -ту) и апеллятива коол в значении ‘лог, ложбина’.

Мартов-Кобы (букв. Мартов лог). Лог находится на северо-западе от села, за 
молочной фермой. По-русски обозначается как Мартов лог. Название образовано 
сочетанием антропонима Мартов и апеллятива кобы ‘лог’.

Пешпенек. Лог находится у одноимённой горы на юго-вост. стороне от села. 
Название образовано от антропонима (мужск. имя) Пешпенек.

Пивоваров-Кобы (букв. Пивоваров лог). Лог находится к западу от села, за 
логом Мартов. По-русски обозначается как Пивоваров лог. Название образовано 
сочетанием антропонима Пивоваров и апеллятива кобы ‘лог’.

Поповская гора. Лог находится у одноимённой горы на западной стороне от 
села, недалеко от лога Карасук. См. г. Поповская гора.

Салгын-Чабы. Лог находится в ур. Ӱстиги-Ыжы на северо-востоке от 
села. Название образовано сочетанием диал. салгын ‘ветер’ и сущ. чабы / чабаа 
‘поросль деревьев’. О.Т. Молчанова объясняет слово чабаа как ‘защищённое от 
ветра место’ [Молчанова, 2018б, с. 303].

Сары-Јер (Сары-Дьер) (букв. жёлтая земля; жёлтое место). Урочище 
находится на юго-востоке от села. Название образовано сочетанием прил. сары 
‘жёлтый’ и апеллятива јер ‘земля; место’.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог расположен на восточной стороне от 
села, за логом Салгын-Чабы. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Састу-Кобы (букв. болотистый лог; лог с болотом). Лог находится с северо-
западной стороны села в ур. Узун-Ой. Название образовано сочетанием прил. 
састу ‘болотистый; с болотом’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Тыт-Агаш (букв. лиственничное дерево). Лог находится на юго-вост. 
стороне от села, у истока одноимённой речки. По-русски название обозначается 
как Татагуш. Название Тыт-Агаш образовано сочетанием слов тыт ‘лиственница; 
лиственничный’ и агаш  ‘дерево; лес’.

Узун-Ой (букв. длинное углубление, впадина’). Урочище находится на 
северо-западе от села, между сёлами Александровка и Урлу-Аспак, на прав. берегу 
р. Майма. Раньше в этом урочище было одноимённое село. По-русски обозначается 
как Узнай. См. ур. Узун-Ой в разделе «Оронимы» с. Александровка.
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Уй-Кобы (букв. коровий лог). Лог расположен на южной стороне от села, 
за логом Дутов. По-русски обозначается как Коровий  лог. Название образовано 
сочетанием слова уй ‘корова, коровий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Ӱстиги-Ыжы (Устиги-Ыжы) (букв. Верхнее  Ыжы). Урочище находится 
на северо-востоке от села, на левом берегу р. Кичӱ-Ыжы. Название образовано 
сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Ыжы.

Чай-Ойын (букв. глухариная игра, забава). Лог расположен в ур. Ӱстиги-
Ыжы к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием слов чай ‘глухарь; 
глухариный’ и ойын ‘игра, забава’, обозначает глухариный ток.

Чарлак. Урочище находится на востоке от села, за р. Кичӱ-Ыжы. По-русски 
обозначается как Черлак. По сведениям информантов, слово чарлак обозначает 
скорлупу от ореха. Возможно, название образовано от диал. сущ. чарлак ‘хорёк’ 
[СААНТЯ, 2005, с. 426]. 

Ыраак-Јайлу (Ыраак-Дьайлу) (букв. дальний летник). Лог находится за 
г. Кайыр-Кобычак  к юго-востоку от села. По-русски обозначается как Дальний 
летник. Название Ыраак-Јайлу образовано сочетанием прил. ыраак  ‘дальний’ и 
сущ. јайлу ‘летник; летнее пастбище; летняя стоянка’.

Экинчи-Јайлу (Экинчи-Дьайлу) (букв. второй летник). Лог находится на 
юго-западной стороне от села, за логом Баштапкы-Јайлу. По-русски обозначается 
как Второй летник. Название образовано сочетанием порядк. числ. экинчи ‘второй’ 
и сущ. јайлу ‘летник; летнее пастбище; летняя стоянка’.

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Кергилдер. В этом урочище было поселение, где проживал Канакуш 
бай и его родственники из рода кергилов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.                                         
Тадыкина Л.А.].

Чарлак. Словом чарлак у нас называют скорлупу ореха [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 246. Чунжеков А.К.].

Информанты
Тадыкин Владимир Табылыкович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Тадыкина Лидия Андреевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Улагашев Михаил Карманович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Чунжеков Аркадий Комонокович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Чунжекова Роза Комоноковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.

ФИЛИАЛ

Филиал – посёлок входит в Бирюлинское сельское поселение. Посёлок 
расположен в долине реки Майма. Название представляет собой сущ. филиал.

Численность населения пос. Филиал на 1 января 2022 г. составляла 54 чел. 
[Численность…, 2022, с. 20]. По этническому составу населения здесь проживают 
в основном русские. Объектов социальной сферы в посёлке не имеется.

Гидронимы
Јаан-Тара (Дьаан-Тара) (букв. Большая Тара). Река протекает на северо-

восточной стороне от посёлка по одноимённому логу, является лев. пр. р. Тара. По-
русски фиксируется как Большая Тара. Название Јаан-Тара образовано сочетанием 
прил. јаан ‘большой’ и топонима Тара. См. р. Тара.

Јаан-Шарара / Јаан-Шарайра (Дьаан-Шарара / Дьаан-Шарайра) 
(букв. Большая  Шарара  /  Большая  Шарайра). Река протекает на северо-
западе от посёлка, является лев. пр. р. Майма. По-русски фиксируется в форме 
Большая Шарара / Большая Шарайра. Название Јаан-Шарара  /  Јаан-Шарайра 
образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и топонима Шарара / Шарайра. См. 
ур. Шарара / Шарайра.

Кичӱ-Тара (Кичю-Тара) (букв. Малая  Тара). Ручей является прав. пр. 
р. Майма, протекает на востоке от посёлка по одноимённому логу. По-русски 
фиксируется как Малая Тара. Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ 
и топонима Тара. См. р. Тара. 

Кичӱ-Шарара / Кичӱ-Шарайра (Кичю-Шарара / Кичю-Шарайра) (букв. 
Малая Шарара / Малая Шарайра). Река протекает на западной стороне от посёлка, 
в районе пос. Филиал впадает справа в р. Майма. По-русски фиксируется как Малая 
Шарара / Малая Шарайра. Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый, 
маленький’ и топонима Шарара / Шарайра. См. ур. Шарара / Шарайра. 

Кургак (букв. сухой). Ручей является прав. пр. р. Эбелӱ, протекает на юго-
западной стороне от посёлка. По-русски обозначается как руч. Сухой. Название 
образовано от прил. кургак ‘сухой’. 

Майма. Река протекает по восточной стороне от посёлка, в направлении с 
юга на север, является прав. пр. р. Кадын. См. р. Майма в разделе «Гидронимы» 
с. Урлу-Аспак.

Орто-Тара (букв. Средняя  Тара). Река протекает на северо-востоке от 
посёлка, чуть южнее от р. Јаан-Тара по одноимённому логу, является прав. 
пр. р. Майма. По-русски фиксируется как Средняя  Тара. Название Орто-Тара 
образовано сочетанием прил. орто ‘средний’ и топонима Тара. См. р. Тара.

Сӧӧлти (Сёёлти) (букв. юрта коническая, крытая корой или берестой). 
Река является лев. пр. р. Майма, протекает по юго-западной стороне от посёлка в 
направлении с запада на восток по одноимённому урочищу. По-русски фиксируется 
как Сиульта. См. ур. Сӧӧлти.
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Тара (букв. река, приток). Река протекает по северо-восточной стороне от 
посёлка в западном направлении, является прав. пр. р. Майма. Название реки 
происходит, возможно, от тара ‘река, приток’ (финно-угорский или уральский 
реконструированный термин) [Розен, Малолетко, 1986, с. 85]. Река известна также 
под названием Тарушка.

Эбелӱ (Эбелю) (букв. с домом, с жилищем; со становищем). Река протекает 
по юго-западной стороне от посёлка, в направлении с юго-запада на северо-восток 
по одноимённому урочищу, является лев. пр. р. Майма. По-русски название 
фиксируется как Ебулинский или Ебуловский. См. ур. Эбелӱ.

Оронимы
Горы

Кайачак (букв. маленькая скала). Гора расположена на западной стороне 
от посёлка, на левом берегу р. Сӧӧлти юго-западнее от г. Сахарница. Название 
образовано присоединением уменьш.-ласк. афф. -чак к сущ. кайа ‘скала’.

Сахарница. Гора высотой 744 м над уровнем моря, находится на левом 
берегу р. Сӧӧлти на западной стороне от посёлка [ИАРА, 2006, с. 72]. Название 
образовано прибавлением к сущ. сахар суфф. -ниц и оконч. -а.

Чабага (букв. молодой лес; поросль деревьев). Гора высотой 963 м над 
уровнем моря, находится на юго-западе от посёлка, на прав. берегу р. Сӧӧлти 
[ИАРА, 2006, с. 72]. По-русски фиксируется как Чибага. Название образовано от 
сущ. чабага ‘молодой, низкий (о лесе)’ [СААНТЯ, 2005, с. 427], ср. чабаа ‘поросль 
деревьев’ [АРС, 2018, с. 778].

Эбелӱ (Эбелю) (букв. с домом, с жилищем; со становищем). Гора высотой 
988 м над уровнем моря находится на юго-западной стороне от посёлка, на левом 
берегу одноимённой реки в одноимённом урочище [ИАРА, 2006, с. 72]. По-русски 
название фиксируется как Ебула. См. ур. Эбелӱ.

Эбелӱниҥ Куй-Тажы (Эбелюнин Куй-Тажы) (букв. пещера Эбелю). 
Пещера находится на юго-западе от посёлка, на одноимённой горе. По-русски 
название пещеры обозначается как Ебулинская пещера. Название Эбелӱниҥ Куй-
Тажы образовано присоединением сущ. куй-таш ‘пещера’ с афф. принадл. 3 л. -ы 
к топониму Эбелӱ в притяж. п. с афф. -ниҥ. См. ур. Эбелӱ.

Урочища, лога
Ближний Сухой. Лог расположен в ур. Эбелӱ на юго-западе от посёлка. 

Название образовано сочетанием прил. ближний и сухой.
Јаан-Сӧӧлти (Дьаан-Сёёлти) (букв. Большой  Сёёлти). Лог находится в 

ур. Сӧӧлти, на левом берегу одноимённой реки. Название образовано сочетанием 
прил. јаан ‘большой’ и топонима Сӧӧлти. См. ур. Сӧӧлти.

Елизаров лог. Лог находится в ур. Эбелӱ на юго-западе от посёлка. Название 
образовано сочетанием антропонима Елизаров и апеллятива лог.

Кисленный. Лог находится на юго-западе от посёлка, за р. Сӧӧлти, за 

ур. Микайлаш-Кобы. Название образовано от прил. кисленный. Лог получил такое 
название из-за большого количества красной смородины (кислицы), которая здесь 
произрастает.

Кичинек-Сӧӧлти (Кичинек-Сёёлти) (букв. Маленький  Сёёлти). Лог 
находится в ур. Сӧӧлти, на левом берегу одноимённой реки, за логом Јаан-Сӧӧлти. 
Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и топонима Сӧӧлти. 
См. ур. Сӧӧлти.

Коков лог. Лог находится на северо-востоке от посёлка. Название образовано 
сочетанием антропонима Коков и апеллятива лог.

Кутилин лог. Лог находится в ур. Эбелӱ на юго-западе от посёлка. Название 
образовано сочетанием антропонима Кутилин и апеллятива лог.

Манеев лог. Находится на юго-западе от посёлка, за ур. Микайлаш-Кобы. 
Название образовано сочетанием антропонима Манеев и апеллятива лог.

Метлев. Лог находится на юго-западе от посёлка, за логом Кисленный. 
Название лога представляет собой антропоним Метлев.

Микайлаш-Кобы (букв. Микайлаш лог). Лог находится на юго-западе от 
посёлка, за р. Сӧӧлти. По-русски фиксируется как Михайлишев  лог. Название 
Микайлаш-Кобы образовано сочетанием антропонима Микайлаш (от рус. фамилии 
Михайлишев) и апеллятива кобы ‘лог’.

Отконок-Кобы (букв. лог Отконок). Лог находится к югу от посёлка, в 
сторону с. Бирюля. По-русски обозначается как Атконоков лог. Название Отконок-
Кобы образовано сочетанием антропонима Отконок (мужск. имя) и апеллятива 
кобы ‘лог’. 

Састу-Коол (букв. болотистая долина). Лог находится на юго-западе от 
посёлка, на левобережье р. Сӧӧлти. Название образовано путём сочетания прил. 
састу ‘болотистый’ (сущ. сас  ‘болото’ + афф. облад. -ту) и апеллятива коол в 
значении ‘долина’.

Сергеевка. Лог находится на юго-западе от посёлка, на левобережье 
р. Сӧӧлти. Название образовано присоединением к антропониму Сергеев суфф. 
-к- и оконч. -а. 

Слепой. Лог расположен в ур. Эбелӱ на юго-западе от посёлка. Название 
представляет собой рус. прил. слепой.

Сӧӧлти (Сёёлти) (букв. юрта коническая, крытая корой или берестой). 
Урочище находится на юго-западе от посёлка, на левобережье одноимённой реки. 
По-русски название фиксируется в форме Сиульта. Название Сӧӧлти образовано 
от туб. сӧӧлти ‘юрта (коническая, крытая корой или берестой)’ [СААНТЯ, 2005, 
с. 308].

Степанов лог. Лог расположен в ур. Эбелӱ на юго-западе от посёлка. 
Название образовано сочетанием антропонима Степанов и апеллятива лог.

Шарара / Шарайра. Урочище расположено с западной стороны от посёлка, 
охватывает долины рек Јаан-Шарара и Кичӱ-Шарара, протянулось до р. Сӧӧлти. 
Название образовано, возможно, соединением следующих компонентов: монг. шар 
‘жёлтый’ [МРС, 1957, с. 645] и палеоевроп. ар / ур ‘река’ [Воробьева, Малолетко, 
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Розен, 1980, с. 86], т.е. ‘жёлтая река’. Как отмечают авторы, «… Многочисленны 
реки с окончанием на -ур в Западной Сибири. На Салаирском кряже это Чубур (ныне 
Чубура), и Ур, Укур, Огур в Красноярском крае, Кайгур, Абанур и Уруш в Горной 
Шории. Река Барнаулка на старых картах названа Бороноур. В бассейне Телецкого 
озера на карте П.А. Чихачёва (1845) …отмечены реки с такими названиями: Урго 
(ныне Юрга), Колдур (ныне Колдор), Чидар (ныне Чодор) и др.» [Там же]. Мы 
предполагаем также, что компонентами названия могут быть: шар ‘жёлтый’ (ср. 
с алт. сары ‘жёлтый’) и апеллятив айры ‘ответвление’, т.е. ‘жёлтое ответвление’

Эбелӱ (Эбелю) (букв. с домом; с жилищем; со становищем). Урочище 
находится на юго-западной стороне от посёлка, на большой территории между 
реками Эбелӱ и Сӧӧлти. По-русски название фиксируется как Ебулинское 
урочище. Здесь раньше находился населённый пункт, была заимка. Название 
Эбелӱ образовано присоединением афф. обладания -лӱ к древнему слову эб 
‘дом, жилище’. Как отмечается в «Этимологическом словаре тюркских языков», 
эволюция древнейшей формы происходила от eb к ep, далее ev > eü > oj > öj в 
значениях ‘дом; жилище; становище’ [Севортян, 1974, с. 413-415]. Ср. туб., в-б., 
н-б., н-к. ӱй ‘дом’ [СААНТЯ, 2005, с. 411].

Хоронимы
Географические

Старая Заимка. Местность находится на юго-западе от посёлка. Там был 
раньше «Красный колхоз». Название образовано сочетанием прил. старый и сущ. 
заимка.

Информанты
Кардаева Алёна Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Попов Александр Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.
Худяков Сергей Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 246.

V. ГОРНО-АЛТАЙСК

К истории города

Первые сведения о населении долины р. Майма, где ныне расположен 
г. Горно-Алтайск, относятся ко второй половине XVII в. Согласно чертежам 
С. У. Ремезова и другим источникам, по низовью долин рек Найма (Майма) и 
Иша кочевали тау-телеуты, т. е. горные телеуты (теленгуты). В первой четверти 
XVIII в. они входили в Тау-Телеутскую волость. Известны некоторые их рода 
(аймаки): мундус, тодош, тёлёс, йуты, кергил. Они находились в ведении 
старшины (башлыка) Эрелдея Мочакова [Ремезов, 1882; Потанин, 1883; Долгих, 
1960]. Тау-Телеутская волость формально относилась к Джунгарскому ханству, 
поскольку алтайский участок государственной границы России с Джунгарией 
проходил по низовью рек Бии, Катуни, далее на запад до Усть-Каменогорской 
крепости на р. Иртыш. В конце первой четверти XVIII в. тау-телеуты оказались 
на положении двойного подчинения, поскольку вносили подати двум сторонам: 
джунгарской – алман (преимущественно продуктами скотоводства) и российской 
– ясак пушниной. В документах имеется краткая характеристика занятий жителей 
Тау-Телеутской волости: они занимались хлебопашеством, разводили лошадей и 
коров [Екеев, 2007]. 

Надо отметить, что в первой трети XVIII в. по долине р. Найма, с привалом 
в устье её притока Улалы, проходило ответвление торгового караванного пути из 
городов Восточного Туркестана в русские крепости и города Кузнецк, Томск и др. 
Основной торговый путь начинался с Большой Урги – ставки джунгарского хана 
(совр. г. Кульджа на севере СУАР КНР), проходил по долине р. Имель (Эмель), 
правобережью верхнего течения р. Иртыша и вверх по долине р. Бухтармы, затем 
от местности Котон-Карагай направлялся в сторону р. Коксу. Далее караваны 
двигались вверх по р. Абай (пр. р. Коксу), преодолев перевал Кырлык спускались 
в долину р. Чарыша и по долинам рек Кана (пр. Чарыша) и Ануя спускались к 
северным предгорьям Алтая. Оттуда по восточному ответвлению торгового пути 
караван двигался по подножью Алтайских гор и около устья р. Найма (Майма) 
переправлялся на правый берег р. Катунь. Потом караван двигался вверх по левому 
берегу р. Найма и на устье р. Улала останавливался на привал. Караван дальше 
двигался по правому берегу р. Найма (Майма), далее вверх по её правому притоку 
– р. Карасук переваливал в бассейны рек Иши, Каракокша и переправлялся через 
р. Бию при выходе из Телецкого озера, останавливался в урочище Артыбаш. Затем 
караван двигался по горной тропе через вершину р. Байгол к верховьям рек Томи 
и Абакана. 

Торговые караваны выходили из Большой Урги с яркентскими товарами, по 
пути они обменивались на живой скот и в русских пограничных крепостях и городах 
осуществлялся обмен скота и яркентских товаров на российские промышленно-
кустарные изделия [Потанин, 1868]. 
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В истории Горного Алтая второй половины 50-х годов XVIII в. (принятия 
алтайцами российского подданства) известны факты об оборонительных боях 
алтайцев против грабительских набегов монголо-маньчжурских и казахских 
отрядов на г. Шак-Шак и других близкорасположенных горах. В алтайских 
преданиях сохранились имена зайсана Бюдюки, демичи Эрелдея и других героев 
того времени [История, 2010]. 

В 1835 г., на основании царского указа, были учреждены четыре 
«инородческие» управы, в т. ч. Быстрянская управа, куда вошли села Найма 
(Майма), Улала и Бирюля [История, 2010]. Известный сибирский исследователь 
С. П. Швецов писал, что селение Улалинское основано около 1834 г. переселенцами-
телеутами из села Бачатское Кузнецкого уезда. К тому времени в окрестностях 
села – по речкам Калбачак, Тутайры и за горой Суремей – жили 11 семей алтайцев 
[Швецов, 1902, с. 2]. Однако, по данным ясачной комиссии, в 1830 г. дер. Улала 
уже существовала и в ней насчитывалось 7 дворов, а в соседней дер. Найминское 
– 16 дворов [ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 54]. Имеются также отрывочные сведения о 
более раннем упоминании селения Улала (Улалинское).

Во второй половине XIX – начале XX вв. заметно возросла роль с. Улалы 
в торгово-хозяйственных связях уездного центра – г. Бийска с селениями 
Прителецкого района и правобережья Катуни. От с. Улала путь к Телецкому озеру 
пролегал через села Карасук и Паспаул. Летом дальнейший путь проходил через 
с. Нижне-Пьянково (Чоя) – Верхне-Пьянкова – переправу через Бию – Кебезень 
– пос. Артыбаш, а зимой – через с. Никольское – с. Ынырга – вниз по р. Копши 
(Кокша) – переправа через р. Бия – с. Кебезень. К селу Чемал на правобережье 
Катуни дорога проходила через села Бирюля – Александровка – перевал – Узнезя 
– Эликманар – Чемал [Справочник, 1911, с. 133-135].

В ходе административно-аграрной реформы начала XX в. образовались 
новые управы и волости. Так, в 1906 г. три села (Улала, Найма, Бирюля) 
Быстрянской управы, были выделены в отдельную Улалинскую управу (центр – 
с. Улала), а после 1912 г. управа была преобразована в Улалинскую волость. В 
силу удобного географического расположения возрастает значение с. Улалы в 
системе административно-территориального управления Бийского уезда. Там 
располагались резиденции крестьянского начальника 3-го участка, полицейского 
пристава 4-го стана, камера мирового судьи 5-го участка, врачебно-медицинский 
(с лечебницей) и ветеринарный участки. Кроме того, в с. Улала имелись 2 
православные церкви, миссионерское церковно-приходское училище и сиротский 
приют, 3 кожевенные, 3 кирпичные и 1 маслодельный заводы, маслобойка, 2 
мельницы, 18 торговых лавок, базар, а зимой проходила семидневная ярмарка 
[Памятная книжка, 1912, с. 136, 144, 165, 172, 177; Список, 1911, с. 320-321; 
Справочник, 1911, с. 26-27, 54, 132-135].

После Февральской революции 1917 г. на территории Горного Алтая 
образовался Каракорум-Алтайский округ с центром в с. Улала. Затем, с приходом к 
власти Временного правительства Сибири, 30 декабря 1918 г. вышло постановление 
об образовании Каракорумского уезда (центр с. Улала) в составе Алтайской 

губернии [От уезда к республике, 2001, с. 26]. В декабре 1919 г. советская власть 
в Горном Алтае была восстановлена. 8 сентября 1920 г. Алтайский губернский 
исполком принял постановление о восстановлении упраздненного ранее Горно-
Алтайского уезда (центр в с. Алтайское).

С образованием в июне 1922 г. Ойротской автономной области село Улала 
становится её административным центром. По новому районированию Ойротской 
области 1923 г. в с. Улале размещается также исполком Майминского района 
(аймака). Решением Президиума ВЦИК от 27 февраля 1928 г. селу Улала придается 
статус города областного значения. Постановлением Президиума ВЦИК СССР 
от 17 июня 1932 г. г. Улала переименовывается в город Ойрот-Тура [От уезда к 
Республике, 2001].

В январе 1948 г., в связи с изменением прежнего названия области в Горно-
Алтайскую автономную область, её административный центр соответственно стал 
называться город Горно-Алтайск. После преобразования в 1991 г. Горно-Алтайской 
автономной области в Республики Алтай город Горно-Алтайск становится её 
столицей. Наконец, согласно закону Республики Алтай № 10-РЗ от 13.01.2005 
г. Горно-Алтайск наделяется статусом городского округа [Административно-
территориальное…, 2016].

ТОПОНИМИКА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК (УЛАЛУ)

Улалу – столица Республики Алтай. Русское название – Горно-Алтайск. 
Город находится на северо-западе Республики Алтай, расположен по берегам рек 
Майма и Улалу. Название города образовано от топонима Горный Алтай путем 
присоединения к нему суфф. -ск. В составе алтайского названия Улалу вычленяется 
компонент ула, связанный с др.-тюрк. ulaү, обозначающим как вьючное животное, 
так и верховую лошадь [ДТС, 1969, с. 608]; -лу – афф. обладания. Подобное же 
значение этого слова для разных тюркских языков отмечает Э. В. Севортян: 
вообще четвероногое вьючное или верховое животное; рабочий скот, тягло, 
тягловая сила (уз.); всякое домашнее животное, служащее для перевозки тяжестей, 
для навьючивания и для возки телег и саней (ккир.), животное как средство 
передвижения (лошадь, верблюд) (турк.), перекладной конь (тув.) … [Севортян, 
1974, с. 588]. В алтайском языке имеется гл. улаар-  со значением ʻпривязывать 
лошадь на новое место с травой’. Вполне допустимо, что первоначально место 
основания селения Улалу было местом стоянки, отдыха, перевалки для торговых и 
прочих караванов.

Численность населения г. Горно-Алтайска на 1 января 2022 г. составляла 
64558 чел. [Численность…, 2022, с. 19]. Площадь территории составляет 
95,5 кв. км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск расположен в 
центре Азиатского материка с координатами 51049/ северной широты, 85065/ 
восточной долготы, абсолютная высота 272-305 метров над уровнем моря. 
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Такое внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени 
оказывает влияние на все природные компоненты города.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным 
низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров над 
уровнем моря.

Город образовался из села Улалу, получив статус города в 1928 году. В 1932 
году город был переименован и стал называться Ойрот-Тура. В 1948 году его 
вновь переименовали в Горно-Алтайск. 

В черте города можно встретить порядка 30 видов реликтовых растений, 
внесенных в Красную книгу Республики Алтай.

В столице региона сохранились исторические здания, построенные во 
второй половине XIX века: усадьба и дом купца Бодунова, магазин купца Хакина, 
лавка купца Тобокова, мужская церковно-приходская школа.

На территории Горно-Алтайска расположен археологический памятник – 
Улалинская палеолитическая стоянка. На месте раскопок в 1961 году учеными 
А.П. Окладниковым и Е.М. Тощаковой обнаружены примитивные изделия 
первобытного человека, возраст которых более 300 тыс. лет.

В республиканской столице 8 скверов и парков: Мемориальный комплекс 
«Парк Победы», площадь им. В.И. Ленина и Центральный сквер культуры и 
отдыха, Сквер семьи, Сквер камней, городской панорамный парк «Гора Туу-Кая», 
Сквер им. Г.И. Чорос-Гуркина, Сквер им. Н.У. Улагашева, а также Городской парк 
культуры и отдыха.

В Горно-Алтайске функционируют республиканские и федеральные органы 
государственной власти: Правительство Республики Алтай, Государственное 
Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, органы исполнительной власти 
республики, главный федеральный инспектор по Республике Алтай аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, Верховный суд Республики Алтай, Арбитражный суд 
Республики Алтай, Горно-Алтайский городской суд, прокуратура Республики 
Алтай, прокуратура города Горно-Алтайска, органы местного самоуправления 
(администрация и совет депутатов городского округа). Расположены редакции 
ведущих республиканских газет «Алтайдыҥ Чолмоны» и «Звезда Алтая», филиал 
ВГТРК ГТРК «Горный Алтай».

В 2021 году в городе функционировала 31 муниципальная образовательная 
организация общего и дополнительного образования, в том числе 12 муниципальных 
общеобразовательных организаций (лицеев – 2, гимназий – 2, кадетских школ – 1, 
общеобразовательных школ – 7); 21 детский сад; 3 организации дополнительного 
образования; 4 организации дополнительного образования спортивной 
направленности, 2 детские музыкальные школы и 1 детская художественная школа.

В городе функционирует Горно-Алтайский государственный университет. 
Он включает в себя пять факультетов, один институт и один колледж. В числе 
профессиональных образовательных организаций аграрный колледж при 
Горно-Алтайском государственном университете, политехнический колледж, 

педагогический колледж, медицинский колледж, колледж культуры и искусства, 
экономический и другие.

В сфере науки работают Горно-Алтайский государственный университет и 
НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова. Имеются организации, представляющие 
Сибирское отделение Российской академии наук: Горно-Алтайский филиал 
ИВЭП СО РАН, Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства, Горно-Алтайский ботанический сад (филиал ЦСБС СО РАН).

Действуют православные храмы: Покровский, Свято-Макарьевский (главный 
храм города), Серафима Саровского и Преображенский, старообрядческий храм 
иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии (РПСЦ), мечеть с медресе и буддийский 
дацан.

В городе находятся Национальный драматический театр Республики 
Алтай им. П. В. Кучияка, который был открыт в 1971 году; Национальный музей 
Республики Алтай имени А В. Анохина, в котором хранится мумия Алтайской 
принцессы с плато Укок; Государственная филармония; Государственный 
национальный театр танца и песни «Алтам», Государственный оркестр Республики 
Алтай, Республиканский центр народного творчества, Национальная библиотека 
Республики Алтай имени М.В. Чевалкова (учреждению в 2020 году исполнилось 
100 лет, книжный фонд составляет более 84 тыс. экземпляров).

В городе действуют пять библиотек: три городских и две республиканских. 
А также Городской Дом культуры, в котором работают творческие коллективы 
«Синегорье», «Ойойым», «Раздолье», «Декаданс», «Глория», «Беловодье», 
«Радуница», «Наурыз». 

В городе установлены памятники знаменитым людям, которые внесли 
существенный вклад в различные сферы общественной жизни. Среди них – 
памятник вождю трудового народа В.И. Ленину, художнику Г.И. Чорос-Гуркину, 
сказителю Н.У. Улагашеву, первому главе Республики Алтай В.И. Чаптынову, 
поэту Л.В. Кокышеву и др. 

Гидронимы
Бочеркушка. Ручей берет начало на севере от города. Впадает в р. Улалу. 

Название, возможно, связано с алт. бојыр ‘пупырчатый’ и куш ‘птица’.
Јодролу (Дьодролу) (букв. черемуховый, с черемухой). Река протекала 

по центру города между зданием кинотеатра им. М. Горького и пунктом скорой 
помощи. Название представляет собой прил. jодролу ‘черемуховый, с черемухой’ 
(сущ. јодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу). Существовало русское название 
Черемшанка.

Кайас / Кайасу (букв. река, [текущая] назад). Река берет начало на юго-
западе от города, в урочище Бердышева Заимка, впадает в р. Майма в черте 
г. Горно-Алтайск. Русское название – Каяс. Название восходит к сочетанию кайа 
[аккан] суу ʻрека, [текущая] назадʼ.

Майма. Река берёт начало на хребте Јолго (Иолго) рядом с безымянной 
вершиной (1144 м) над уровнем моря, к югу от с. Урлу-Аспак на юге Майминского 
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района. Город находится на низовьях р. Майма, на обоих ее берегах. На всем 
протяжении (52 км) река сохраняет северо-западное направление и впадает в 
р. Катунь справа. См. р. Майма в разделе «Гидронимы» с. Урлу-Аспак.

Малиновка. Ручей берет начало на севере от города. Впадает в р. Улалу. 
Название образовано присоединением к основе сущ. малина суфф. -ов и -к  и 
окончания -а.

Питомниктиҥ-Суузы (Питомниктин-Суузы) (букв. река Питомник). 
Небольшая речка впадает в р. Майма справа. Гидроним образован сочетанием 
русс. названия Питомник в притяж. п. с афф. -тиҥ и апеллятива суу ‘река’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Сӱӱрӱмей (Сююрюмей). Река протекает в восточной части города, впадает 
в р. Улалу слева. Русское название – Сюремейка. См. г. Сӱӱрӱмей.

Улалу. Река берет начало на восточном склоне г. Сугул и впадает в р. Майма. 
См. г. Улалу.

Ӱчинчи-Јыланду (Учинчи-Дьыланду) (букв. Третья  Дьыланду). Река 
берет начало на юго-западе от города, впадает в р. Майма. Название образовано 
сочетанием порядк. числ. ӱчинчи ‘третий’ и топонима Јыланду. Русское название 
Третья Еланда. См. ур. Јыланду.

Ырысту ла Аленушка (букв. Ырысту и Аленушка). Родник берет начало в 
средней части г. Ӱйттӱ-Кайа. Название представляет собой имена собственные, 
соединенные союзом ла ‘и’. На проспекте Коммунистическом родник облагородили, 
сделав его также местом отдыха.  Фигуры героев алтайской и русской сказок 
Ырысту и Аленушки появились здесь в 2003 году. В 2021 г. комплекс у родника 
был обновлен, а среди горожан закрепилось его название Ырысту и Аленушка.

Экинчи-Јыланду (Экинчи-Дьыланду) (букв. Вторая  Дьыланду). Река 
берет начало на юге от города, впадает в р. Майма. Название образовано сочетанием 
порядк. числ. экинчи ‘второй’ и топонима Јыланду. См. ур. Јыланду. Русское 
название Вторая Еланда.

Оронимы
Горы

Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (букв. белая вершина). Гора находится на западе от 
города. Название образовано сочетанием прил. ак в значении ‘голый, безлесый, 
лишенный растительности’ и аппелятива тӧбӧ ‘вершина’. Существует русское 
искаженное название Ухтюба.

Кӧк-Туу (Кёк-Туу) (букв. синяя гора). Гора находится в южной части города 
близ Партизанского лога. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и 
апеллятива туу ‘гора’.

Кылбышту (букв. с баданом). Гора расположена на юге от города. Топоним 
представляет собой сущ. кылбыш ‘бадан’ с афф. облад. -ту. Существует русское 
название Баданица.

Јойгонду (Дьойгонду) (букв. с пихтами). Гора расположена в черте города, 
является одним из отрогов хребта Иолго. Высота – 428 м над уровнем моря. 

Название представляет собой прил. јойгонду ‘с пихтами’ (јойгон ʻпихтаʼ + афф. 
облад. -ду). Гора имеет русское название Комсомольская.

Сӱӱрӱмей (Сююрюмей). Цепь небольших гор находится на северо-востоке 
от города, на левом берегу р. Улалу. Русское название Сюремейка. Алтайское 
название образовано от слова сӱӱрӱ ʻвершина, пик; острый, остроконечныйʼ 
присоединением к нему форманта -мей. Формант май  /  мей, как правило, 
используется в образовании личных имен, например, Карамай, Сарымай. Вполне 
допустима также версия образования оронима Сӱӱрӱмей от антропонима (муж. 
имени) Сӱӱрӱмей. 

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с дырой, с отверстием). Гора 
расположена в северной части города. Абсолютная высота – 641 метр над уровнем 
моря. Название образовано сочетанием сущ. ӱйт ̒ отверстие, дыраʼ с афф. обладания 
-тӱ и сущ. кайа ‘скала’. У горы имеется другое искаженное название Туу-Кайа 
(букв. гора-скала), образованное сочетанием сущ. туу ‘гора’ и кайа ‘скала’. По-
русски обозначается как Тугая.

Урочища, лога
Јыланду (Дьыданду) (букв. змеиный, со змеей). Урочище находится на юго-

востоке города. Название представляет собой прил. јыланду ‘змеиный, со змеями’ 
(сущ. јылан ʻзмеяʼ + афф. облад. -ду).

Колхозный лог. Лог находится на северо-востоке города. Ороним образован 
путем сочетания прил.  колхозный и апеллятива лог.

Мотькин лог. Лог находится на юго-западе города. Название образовано от 
антропонима Мотька или Мотькин в сочетании с апеллятивом лог.

Партизанский лог. Лог находится в южной части города. Название 
образовано сочетанием прил. партизанский и апеллятива лог. Во времена 
гражданской войны там проживали силы сопротивления.

Титанак-Кобы (букв. лог Титанака). Лог находится в восточной части 
города. Название образовано сочетанием антропонима Титанак и апеллятива кобы 
ʻлогʼ. Русское название лога – Питомник. В этом логу находится ботанический 
питомник.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с дырой, с отверстием). Лог 
расположен у подножия одноименной горы со стороны микрорайона «Автовокзал». 
См. г. Ӱйттӱ-Кайа.

Хоронимы
Административные

Автовокзал. Микрорайон находится в центральной части города между 
микрорайоном Мебельная и Родник. Название представляет собой сущ. автовокзал.

Байат. Микрорайон на севере города. Название представляет собой этноним 
байат.

Бочкаревка. Микрорайон находится на юго-востоке города. Название 
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представляет собой сущ. бочкаревка, образованное присоединением к антропониму 
Бочкарёв суфф. -к и оконч. -а.

Гардинка. Микрорайон находится на юге города. Название представляет 
собой сущ., образованное от сущ. гардина с присоединением суф. -к и 
окончания -а. Название микрорайона произошло от гардинно-тюлевой фабрики, 
функционировавшей там с 1954 по 2000 годы.

Дубовая роща. Микрорайон находится на северо-востоке города. Название 
образовано сочетанием формы ж. р. прил. дубовый и сущ. роща.

Жилмассив. Микрорайон находится на северо-западе города. Название 
образовано слиянием первого слога прил. жилой и сущ. массив. 

Заимка. Микрорайон расположен на юго-западе города, по обоим берегам 
р. Кайас. Название представляет собой сущ. заимка.

Кайас / Кайасу (букв. река, [текущая] назад). Микрорайон находится на 
юго-западе города, в долине одноименной речки. См. р. Кайас / Кайасу.

Кирзавод. Микрорайон находится на северо-западе города. Название 
образовано слиянием прил. кирпичный и сущ. завод.

Колхозный лог. Микрорайон находится на северо-востоке города.                               
См. Колхозный лог.

Кучыйак. Микрорайон находится на юго-востоке города. Название 
представляет собой антропоним Кучыйак. Название микрорайона произошло от 
названия улицы, которой присвоено имя алтайского писателя, драматурга Павла 
Васильевича Кучияка. По-русски обозначается как Кучияк.

Лыжная база. Микрорайон находится в юго-восточной части города. 
Название образовано сочетанием прил. лыжный и сущ. база. 

Мебельная. Микрорайон находится в центральной части города между 
микрорайонами Автовокзал и ПАТП. Название представляет собой прил. 
мебельный. Микрорайон получил свое название от находившейся там раньше 
мебельной фабрики.

Мелиорация. Микрорайон находится в восточной части города. Название 
представляет собой сущ. мелиорация. Микрорайон получил это название от 
находившейся там передвижной механизированной колонны мелиорации треста 
«ГорноАлтайскводстрой». 

Парк Победы. Микрорайон находится в западной части города. Название 
представляет собой сочетание сущ. парк и сущ. победа в род. п. Микрорайон 
получил название от находящегося там Парка Победы, созданного в честь победы 
в Великой Отечественной войне.

Партизанский лог. Микрорайон находится на юге города. Свое название 
получил по названию одноименного лога. См. Партизанский лог.

ПАТП. Микрорайон находится к западу от центра города между 
микрорайонами Республиканская больница и Мебельная. Название представляет 
собой аббревиатуру от сочетания пассажирское автотранспортное предприятие. 
Микрорайон назван так, потому что там прежде функционировало Государственное 

унитарное предприятие «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное 
предприятие».

Пионерский остров. Микрорайон находится в центральной части города, на 
левом берегу р. Майма. Название представляет собой сочетание прил. пионерский 
и сущ. остров. Назван так, потому что при СССР там находился лагерь для 
пионеров.

Питомник. Микрорайон находится на востоке города в одноименном логу. 
Название образовано от топонима Питомник, русского названия лога Титанак-
Кобы.

Площадь Ленина. Центр города. Название образовано сочетанием сущ. 
площадь и антропонима Ленин в притяж. форме. Свое название микрорайон 
получил из-за находящегося в нем памятника В. И. Ленина.

Поселок Афганцев. Микрорайон находится на севере города. Название 
образовано сочетанием сущ. поселок и сущ. афганец в форме род. п., мн. ч. 
Земельные участки в нем изначально предоставлялись для военных, участвовавших 
в локальных войнах в Афганистане.

Поселок. Микрорайон находится на востоке города. Название представляет 
собой сущ. поселок.

Республиканская больница. Микрорайон находится к западу от центра 
города между микрорайонами Жилмассив и ПАТП. Название представляет собой 
сочетание формы ж. р. прил. республиканский и сущ. больница. Район назван от 
расположенной в нем Республиканской больницы.

Старый центр. Микрорайон находится в старом центре города. Название 
образовано сочетанием прил. старый и сущ. центр. 

Ткацкий. Микрорайон находится к востоку от центра города. Название 
представляет собой прил. ткацкий. Микрорайон получил название от находившейся 
там с 1928 по 2003 годы ткацкой фабрики.

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая вода; родник). 
Микрорайон находится в центральной части города. Название образовано 
сочетанием компонентов тоҥмок ʻнезамерзающийʼ и суу ʻводаʼ. Русское название 
– Родник.

Улалинская стоянка. Древнейший памятник археологии Сибири, 
уникальный музейный комплекс, особо охраняемый объект природы и культуры. 
Расположен на восточной окраине города, на левом берегу р. Улалу. Включена 
в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения. Название представляет собой сочетание прил. 
улалинский в форме ж. р. и сущ. стоянка. Названо по месту нахождения у р. Улалу.

Эски-Музей (букв. старый музей). Микрорайон находится к востоку от 
центра города. Название представляет собой сочетание прил. эски ʻстарыйʼ и сущ. 
музей. Микрорайон получил данное название, так как в нем с 1931 по 1989 годы 
находился краеведческий музей. Имеется русское название Старый музей.
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Записи от информантов, 
связанные с местными топонимами

Сӱӱрӱмей (Сююрюмей). Гора получила свое название по имени шамана, 
жившего в их низовьях [НА НИИА. МНЭ. Дело № 237. Самыков Б.Т.].

Информанты
Баштыков Егор Еркелеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 237.
Самыков Борис Тордоевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 237.
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Чихачев П. А. Путешествие в Восточный Алтай. – М., 1974. – 360 с.
Что такое Манжерок? Манжерок в легендах, сказаниях и фотографиях: 

фотоальбом / Авт.-сост. В. А. Чеконов, А. П. Бородовский, С. И. Зяблицкий, 
А. А. Корчуганов, М. Ю. Образцова, И. М. Шульман. – Барнаул; Горно-Алтайск: 
Изд-во А.Р.Т, 2010. – 128 с.

Швецов С. П. Горный Алтай и его население. Том III. Выпуск 2. Оседлые 
инородцы Бийского уезда. – Барнаул, 1902.

Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т. 1. Вып. 1. Кочевники Бийского 
уезда. – Барнаул, 1900. – 360 с.

Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков 
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(имя). – Л., 1977. – 191 с.
Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские 

основы на буквы «Җ», «Ж», «Й». / Отв. ред., к.ф.н. Л. С. Левитская – М.: «Наука», 
1989.

Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские 
лексические основы на буквы «К» (~ «Г») и «Қ» (~ «Ϗ» ~ «К») / Выпуск первый / 
РАН ИЯ / Отв. ред. д.ф.н. Г. Ф. Благова / – М.: «Языки русской культуры», 1997. – 
368 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список условных сокращений терминов и понятий

алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс обладания
афф. принадл. аффикс 

принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. Верхний
вдп водопад
верх. верхний
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деверевня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный завод
колич. числ. количественное 

числительное
Л. Левый
л. лицо
лев. левый

лев. пр. левый приток
м метр
М. Малый 
маг. магазин
мануф. мануфактурная
маслозавод маслодельный завод
мел. мелочная
мис. миссионерская (ое)
мол. молитвенный
монг. монгольский
мукомольн. мукомольный
Н. Нижний
н. п. населенный пункт
неоконч. неоконченный
оконч. окончание
отриц. отрицание П. Правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
прав. правый
прав. пр. правый приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие; причастный
прош. вр. прошедшее время
р. река
реч. речка
рик райисполком
р-н район
род. родник
родов. родовое
рус. русский
руч. ручей
с. село
С. Средний
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сев. северный; северо
сел. селение
ск. скала
см. смотри
ср. сравни; средний
с-сов. сельский совет
ст. станция
суфф. суффикс
сущ. существительное
теч. течение
торг. торговая
тув. тувинский
тюрк. тюркский
У. Усть(е)
у. / ур. урочище

уменьш-ласк. уменьшительно-
ласкательный
управ. управление
уч. участок
учил. училище
хак. хакасский
хлебозап. хлебозапасный
хор. хороним
хр. хребет
хут. хутор 
церк. церковный
числ. числительное
шк. школа
этн. этнографический

Гартман Надежда Тимофеевна, 1946 г.р., место рождения и проживания 
с. Подгорное Майминского р-на, 8 классов образования. 

Дегтянникова Ольга Николаевна, 1962 г.р., место рождения пос. Яровое, 
место проживания с. Усть-Муны Майминского р-на, образование среднее.

Ельдекова Ольга Михайловна, 1957 г. р., место рождения г. Балхаш 
Карагандинской области, место проживания с. Майма Майминского р-на, 
образование высшее.

Зарубина Алла Алексеевна, 1968 г.р., место рождения с. Шашикман 
Онгудайского р-на, место проживания с. Соузга Майминского р-на, образование 
среднее.

Захаров Олег Александрович, 1973 г.р., место рождения и проживания 
с. Верх-Карагуж Майминского р-на, образование среднее специальное.

Капчикаева Оксана Петровна, 1970 г.р., место рождения с. Актёл 
Шебалинского р-на, место проживания с. Средний Сайдыс Майминского р-на, 
образование высшее.

Кардаева Алёна Викторовна, 1981 г.р., туба, место рождения с. Урлу-Аспак 
Майминского р-на, место проживания с. Бирюля Майминского р-на, образование 
высшее.

Князева Зинаида Потаповна, 1938 г.р., место рождения с. Нижнекаянча 
Алтайского края, место проживания с. Соузга Майминского р-на, образование 
высшее.

Козлов Петр Владимирович, 1955 г.р., место рождения и проживания с. Усть-
Муны Майминского р-на, образование среднее.

Конохова Ольга Ивановна, 1962 г.р., место проживания с. Подгорное 
Майминского р-на, образование высшее.

Крупнова Татьяна Александровна, 1965 г.р., место рождения и проживания 
с. Карасук Майминского р-на, образование среднее специальное.

Кудиекова (Чеконова) Галина Юрьевна, 1961 г. р., сёёк дьюс (јӱс), место 
рождения и место проживания с. Александровка Майминского р-на., образование 
среднее специальное.

Кульбеда Татьяна Владимировна, 1953 г. р., место рождения с. Чоя Чойского 
р-на, место проживания с. Майма Майминского р-на, образование высшее.

Логинов Александр Николаевич, 1947 г.р., место рождения г. Чугучак 
Китайской Народной Республики, место проживания с. Манжерок Майминского 
р-на, образование высшее.

Логинов Виктор Андреевич, 1950 г.р., место рождения с. Нижнекаянча 
Алтайского края, место проживания с. Черемшанка Майминского р-на, образование 
основное общее.

Образцова Мария Юрьевна, 1956 г.р., место рождения и место проживания 
с. Манжерок Майминского р-на, образование высшее.

Патутина Наталья Михайловна, 1974 г.р., место рождения и проживания 
с. Соузга Майминского р-на, образование высшее.

Питенко Николай Алексеевич, 1961 г.р., место рождения и  место проживания 
с. Алфёрово Майминского района, образование среднее специальное. 

Список условных сокращений текстовых источников
АРС – Алтайско-русский словарь. Редколлегия: А.Э. Чумакаев (отв. ред.), 

Н.В. Екеев, А.Н. Майзина, К.К. Пиянтинова, Н.Н. Тыдыкова, Е.В. Тюнтешева; 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». ‒ Горно-Алтайск, 2018. ‒ 936 с.

ДТС – Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969.
МРС – Монгольско-русский словарь. Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. ‒ 

Москва: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1957. ‒ 715 с.
СААНТЯ – Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка 

/ Сост. В. Вербицкий. – Казань, 1884.
ТРС – Тувинско-русский словарь. – Москва: Изд-во «Советская 

энциклопедия», 1968. – 646 с.

Сведения об информантах
Агеева Зоя Севастьяновна, 1950 г.р., место рождения с. Нижняя Каянча 

Алтайского р-на, место проживания с. Дубровка Майминского р-на, образование 
высшее.

Амыр-Сана Тамара Ивановна, 1938 г.р., сёёк кюзен (кӱзен), место рождения 
с. Каракол Онгудайского р-на, место проживания с. Александровка Майминского 
р-на, образование среднее специальное.

Баштыков Егор Еркелеевич, 1934 г.р., сёёк чапты, место рождения с. Чепош 
Чемальского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Березенцева Светлана Александровна, 1976 г.р., место рождения и 
проживания г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Воробьев Николай Меркурьевич, 1947 г.р., место рождения пос. Алтайский 
Алтайского р-на Алтайского края, место проживания с. Манжерок Майминского 
р-на, образование высшее.
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Попов Александр Николаевич, 1950 г.р., место рождения с. Черный-Ануй 
Усть-Канского р-на, место проживания с. Бирюля Майминского р-на.

Поткин Виктор Иванович, 1960 г.р., место рождения и проживания с. Карым 
Майминского р-на, образование среднее.

Присяжная Галина Органаевна, 1939 г.р., место рождения с. Джазатор Кош-
Агачского р-на, место проживания с. Манжерок Майминского р-на, образование 
среднее специальное.

Растворов Николай Иванович, 1954 г.р., место рождения и проживания 
с. Верх-Карагуж Майминского р-на, образование основное общее.

Растворова Галина Аркадьевна, 1956 г.р., место рождения с. Сухой-Карасук 
Майминского р-на, место проживания с. Верх-Карагуж Майминского р-на, 
образование основное общее.

Рогова Зинаида Васильевна, 1948 г.р., место рождения и проживания                          
с. Подгорное Майминского р-на, образование среднее. 

Рыжкова Ирина Валерьевна, 1971 г.р., место рождения г. Новосибирск 
Новосибирская область, место проживания с. Известковая Майминский р-н, 
образование основное общее.

Самыков Борис Тордоевич, 1947 г.р., сёёк кергил, место рождения с. Каспа 
Шебалинского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Свердьев Борис Трифанович, 1937 г.р., место рождения с. Берёзовка 
Восточно-Казахстанская область, место проживания с. Известковая Майминский 
р-н, образование основное общее.

Сверидова Надежда Михайловна, 1956 г.р., место рождения с. Топольное, 
Алтайского края, место проживания с. Карасук Майминского р-на, образование 
высшее.

Сластенина Тамара Иосифовна, 1948 г.р., место рождения с. Ябоган Усть-
Канского р-на, место проживания с. Известковая Майминский р-н, образование 
основное общее.

Смышляев Владимир Николаевич, 1951 г.р., место рождения пос. Калиаш 
Дуванского р-на, Башкортостан, образование среднее техническое.

Соловьева Татьяна Васильевна, 1960 г.р., место рождения и проживания 
с. Усть-Муны Майминского р-на, образование высшее.

Спиридонова Марина Васильевна, 1973 г.р., место рождения с. Горбуново 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Дубровка Майминского р-на, 
образование среднее специальное.

Страту Ольга Викторовна, 1958 г.р., место рождения с. Эликманар 
Шебалинского р-на, место проживания с. Барангол Майминского р-на, образование 
среднее.

Тадыкин Владимир Табылыкович, 1957 г.р., сёёк мундус, место рождения и 
место проживания с. Урлу-Аспак Майминского р-на.

Тадыкина Лидия Андреевна, 1957 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место 
рождения и место проживания с. Урлу-Аспак Майминского р-на.

Тиханкин Вячеслав Михайлович, 1954 г.р., место рождения г. Ташкент, 
Узбекская ССР, место проживания с. Верх-Карагуж Майминского р-на, образование 
среднее специальное.

Тойдонов Борис Дмитриевич, 1949 г.р., сёёк оргончы, место рождения 
с. Улаган Улаганского р-на, место проживания с. Барангол Майминского р-на, 
образование среднее специальное.

Токычева Надежда Олеговна, 1969 г. р., место рождения и проживания 
с. Майма Майминского р-на, образование среднее специальное.

Тохтина Татьяна Семёновна, 1960 г.р., место рождения г. Кушарал Республики 
Казахстан, место проживания с. Манжерок Майминского р-на, образование 
среднее техническое.

Улагашев Михаил Карманович, 1936 г.р., место рождения с. Бирюля 
Майминского р-на, место проживания с. Урлу-Аспак Майминского р-на.

Фефелов Андрей Петрович, 1962 г.р., место рождения и проживания с. Усть-
Муны Майминского р-на, образование среднее.

Фефелов Игорь Анатольевич, 1959 г.р., место рождения и проживания 
г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Филатова (дев. Чевалкова) Ольга Парфировна, 1962 г. р., сёёк мундус, место 
рождения с. Еланда Майминского р-на, место проживания с. Александровка 
Майминского р-на, образование среднее специальное.

Фокин Николай Михайлович, 1949 г.р., место рождения и место проживания 
с. Алфёрово Майминского района, образование среднее специальное.

Хабибуллина Элеонора Юрьевна, 1949 г.р., место рождения г. Казань 
Республики Татарстан, место проживания с. Манжерок Майминского р-на, 
образование высшее.

Хабибуллина Элеонора Юрьевна, 1949 г.р., место рождения г. Казань 
Республики Татарстан, место проживания с. Манжерок Майминского р-на, 
образование высшее.

Худяков Сергей Николаевич, 1967 г.р., место рождения и место проживания 
с. Бирюля Майминского р-на.

Черноева Надежда Викторовна, 1980 г.р., место рождения и проживания 
с. Усть-Муны Майминского р-на, образование среднее.

Черноусов Анатолий Иванович, 1948 г.р., место рождения с. Большая-
Сиульта, Майминского р-на, место проживания с. Средний Сайдыс Майминского 
р-на, образование основное общее.

Черноусов Владимир Анатольевич, 1970 г.р., место рождения с. Бирюля 
Майминского р-на, место проживания с. Средний Сайдыс Майминского р-на, 
образование среднее специальное.

Черта Ирина Геннадьевна, 1965 г.р., место рождения г. Экибастус 
Казахстанская ССР, место проживания с. Соузга Майминского р-на, образование 
основное общее.

Чунжекова Валентина Васильевна, 1957 г.р., место рождения и проживания 
с. Сайдыс Майминского р-на, образование среднее специальное.
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Чунжекова Валентина Васильевна, 1957 г.р., место рождения и проживания 
с. Сайдыс Майминского р-на, образование среднее специальное.

Чунжекова Лидия Сергеевна, 1939 г.р., место рождения и проживания 
с. Средний Сайдыс Майминского р-на, образование 7 кл.

Шалин Александр Иванович, 1951 г.р., место рождения и место проживания 
с. Алфёрово Майминского района, образование среднее специальное. 

Шебалина Татьяна Николаевна, 1977 г.р., место рождения с. Акташ 
Улаганского р-на, место проживания с. Рыбалка Майминского р-на, образование 
среднее специальное.

Юданов Адучы Викторович, 1938 г. р., сёёк дьарык (јарык), место рождения 
с. Кузя Чойского р-на, место проживания с. Карлушка Майминского р-на, 
образование высшее.

Юданова Валентина Алексеевна, 1943 г. р., место рождения с. Кебезень 
Турочакского р-на, место проживания с. Карлушка Майминского р-на, образование 
среднее специальное.

Яйтынов Таукен Тазымаевич, 1951 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения 
с. Кокоря Кош-Агачского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование 
высшее.

Сведения об авторах
Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор 

НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка.

Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, и.о. руководителя научно-исследовательской группы 
алтайского языка, рук. отдела языка, фольклора и литературы НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова.

Кудачина Эмина Владимировна, научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

Минакова Римма Солойевна, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательской группы алтайского языка НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова.

Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, заместитель 
директора НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской группы алтайского языка.

г. Горно-Алтайск.
Вид с г. Ӱйттӱ-Кайа  (Уйттю-Кайа) / Туу-Кайа на дол. р. Майма.

Фото А.Э. Чумакаева

г. Горно-Алтайск.
Вид с г. Комсомольская. Јойгонду (Дьойгонду).

Фото Е.В. Чайчиной
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мрн Заимка (г. Горно-Алтайск).
Фото Е. Бутушева

Городской пруд в ур. Еланда. Јыланду (Дьыланду).
Фото А.Э. Чумакаева

г. Сӱӱрӱмей (Сююрюмей) (г. Горно-Алтайск).
Фото А.Э. Чумакаева

Место впадения р. Улалу в р. Майма.
Фото Е. Бутушева
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г. Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) / Туу-Кайа (г. Горно-Алтайск).
Фото А.Э. Чумакаева

г. Комсомольская. Јойгонду (Дьойгонду) (г. Горно-Алтайск).
Фото А.Э. Чумакаева

Район аэропорта в г. Горно-Алтайске. На заднем плане вершина 
г. Бабырган. Фото Е. Бутушева

г. Калбашка (с. Алферово).
Фото А.Э. Чумакаева
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р. Катунь у с. Усть-Муны.
Фото А.Э. Чумакаева

Канатный подъемник (ГЛК «Манжерок»).
Фото А.Э. Чумакаева

р. Катунь при въезде в Республику Алтай.
Фото Е. Бутушева

с. Соузга.
Фото Е.В. Чайчиной
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канд. пед. наук Р. С. Минакова,

Н. Н. Тыдыкова,
канд. филол. наук А. Э. Чумакаев

ТОПОНИМИКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

КНИГА 8. МАЙМИНСКИЙ РАЙОН.
ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК

Компьютерная верстка Белеков Э.В.


