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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Данная работа подготовлена исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай», реализация которого была 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 Майминского, 
Улаганского, Кош-Агачского районов и г. Горно-Алтайска.

Настоящее издание, посвященное топонимике Улаганского района, 
продолжает серию книг по географическим названиям муниципальных 
образований Республики Алтай.

Данная книга состоит из четырех 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 
Улаганского района» предваряет топонимический материал конкретно по 
Улаганскому 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 Улаганского района. 
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) список информантов.

Следует отметить, что в первом и втором разделах сохранены те написания 
топонимов, которые были даны в анализируемых источниках.
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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 Турочакского, 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, Елада, 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 (1830 г.), 
Улала (1830 г.), Мыюта (1839 г.), Черно-Ануйское (1846 г.), Тюдрала, Чемал 
(1849 г.), Макарьевское (1853 г.), (1855 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, Терехта, 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 (жители сел Мыюта и Улус-Черга выведеных 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 инородной 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, поселки Красноярка, Улужай), 
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 Красноярка, 
Курунда, Тюгурюк), Чендекское (с. Ак-Коба, Нижний Уймон, Чендек, поселки 
Маральник-2, Маргала, Полеводка пункты Ак-Коба, Нижний Уймон, Маральник-2, 
Маргала, Полеводка, Чендек).

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
УЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Улаганский район (Улаган  аймак) – административно-территориальная 
единица и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и 
статусы административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений) 
Улаганского 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 «Улаганский район» состоит из семи сельских 
поселений. В бассейне р. Башкаус расположены четыре сельские поселения: 
Балыктуюльское (села Балыктуюль, Паспарта), Саратанское (села Саратан, Язула), 
Улаганское (село Улаган) и Чибилинское (села Чибиля, Кара-Кудюр). В бассейне 
р. Чулышман находится одно Челушманское сельское поселение (села Балыкча, 
Коо, Кокбеш, Беле) и на территории среднего течения р. Чуи – два сельских 
поселения: Акташское (село Акташ) и Чибитское (село Чибит).

Площадь района составляет 18393 кв. км, численность населения – 11981 
человек (на 01.01.2021). Улаганский район граничит с Кош-Агачским (на юге), 
Онгудайским (на западе), Чойским (на северо-западе) и Турочакским (на севере) 
районами Республики Алтай, а также с республиками Хакассия (на северо-востоке) 
и Тыва (на востоке). 

Улаганский район расположен в высокогорной зоне на восточной части 
Республики Алтай. Территорию к востоку от р. Чулышман занимает Чулышманское 
нагорье (высоты от 1500 до 3110 м.), преобладающая часть которого относится 
к Алтайскому государственному заповеднику.  А земли к западу от р. Чулышман 
занимает Улаганское плато (высоты от 2000 до 3446 м.). 

На востоке Чулышманского нагорья находится 
Шапшальский / Чапшальский** хребет (отроги Бошкон и Кызыл-Кочко), 
являющийся водоразделом бассейнов двух крупнейших рек – Оби и Енисея. 
Кроме того, в верховье р. Чульча имеются хребты Кербелю и Кояк**. Среди гор 
Чулышманского нагорья, расположенных преимущественно в верховьях правых 
притоков р. Чулышман, выделяются Кос-бажи (2510 м), Тудой (2739), Ташту-бажи 
(2234), Казактушкен (2437), Тайгаертушкен (2589), Кайру-бажи (2445), Сундрук-
тайга (2485), Сарыозек (2309), Каракыр (2069), Таштукыр (2352), Курчкыр (2485), 
Мерок (2649), Куркуре-бажи (3111 м), Алтын-Каяк (2899), Катуярык-бажи (2881), 
Кая-бажи (1648), Боросу  (1835), Тетыкёль (3069), Командная (2676), Яхансору 
(2757), Пограничная (2614), Каменная (2697), Трехглавая (3151), Муштук (3393), 
Макату (2597). 

На востоке нагорья находится также северная часть хребта Чихачева 
(г. Бурул-Тайга – 3185 м). 

На севере Улаганского плато расположен Чулышманский хребет (отрог 
Кабак-Тайга), являющийся водоразделом рек Башкаус и Чулышман (горы: Аккол-
бажы (2231 м), Сабылганду-тайга (2173), Янтыкмёш (2349), Арачак-бажи 

(2336), Мухорсын (2318), Ак-тайга (2449), Узунсын  (2440), Чокур-тайга (2652), 
Балкашту-Айанбажи (2278), Тынырык (2085), Кызылгых-бажи (2303), Шлатан-
бажи (2223), Кудюрлу-ялбак (1973), Онулу-бажи (2617), Монасту (2038), Мукур 
(2452), Чичканыр (2430)). 

На юге плато находится Курайский хребет с отрогом Тонгулак – водораздел 
рек Башкаус и Чуя (горы: Караозек (3085), Курай (2689), Корумбы-айры (2710), 
Чичканыр (2430), Мукур (2452), Майрык-бажи (2626), Кысхыштубек (3274), 
Онулу-бажи  (2617), Тыттугем (3193), Куяктанар (3260), Тыттуярык (3367), 
Н. Ильдугемский (3203), Агашоюк (2856), В. Ильдугем (2957), Ильдугем (2884)). 

На западе района расположены хребет Тонгош (горы: Чакрык (2337), 
Билер (2300), Чебдар (2092), Таштамыш (2348), Тускол (2494), Акбаран  (2137)) 
и восточная часть Сумультинского хребта (горы: Тонгулак (2346), Ташкатан 
(2513), Марышба (2347)). 

На территории района имеется небольшая Улаганская степь. 
В бассейне среднего течения р. Чуи (в пределах территории Акташского и 

Чибитского сельских поселений) находятся отроги западной части Курайского 
(горы: Келен-Таяк (2211), Ортолык-бажи (3104), восточной части Айгулакского 
(горы: Бельгебаш (2678), Сарытыма (2664 м), Акташ (2125), Белкенек (2264)) 
хребтов  и западный участок Северо-Чуйского хребта. 

Основная территория района расположена в бассейне р. Башкаус / Баскауш**. 
С правой стороны в р. Башкаус, вытекающей из озера Ошту-коль**, впадают 
притоки, начинающиеся с южных склонов Чулышманского хребта: Парагаш, 
Поелугем, Каялуозек, Калбакая, Кудюрлу, Томурган / Тобурган**;

Артлаш [пр. Тереийлен, Бересоккон, Кунегеш, Елкечадыр, Убенду, Аюлу, 
Монасту (пр. Кель-аян с пр. Любажи), Укерсайган, Куюрлу]; 

Мукур-ачик, Йолду [пр. В. Талду, Чатырлу, Багалу-аян], Йолго / Дьёго*, 
Каратош / Карадеж** [пр. Шавла, Берютеречи], Тюрген, <с. Саратан>, Саратан [пр. 
Анаяк], исток – слияние речек Ярлу (течёт через оз. Чейбок-кёль, пр. Карамёш) и 
Акайры (пр. Онулу), Кумурлу [пр. Кудюрлу, Каялу, Узункарасу протекает через 
оз. Кельтура], Мукур [пр. Ян-айры], Атбаши, Атуркол [пр. Яйлу, Сору, Узун-ачик]; 

М. Улаган [пр. Колдинголь (в верховье оз. Колдингёль / Колден-кёл**, Чайо-
кёль), Балтырганду, Чультурлу, Орой / Арой]; 

<с. Улаган>, Б. Улаган / Ян-Улаган** [пр. снизу-вверх: справа – Комей, 
Арагол, Балыктуюль (пр. Пакбалык, Черандукол, Курукол), Тужар, Аршан; слева 
– Ороктой, Карамеш, Турачик]; в верховье р. Б. Улаган имеются речки Капгал, 
Тонтыхт, Денду, Карасу и Арыксу, впадающие в оз. Сукбак и Кулу-кёл, а также 
бессточные озера Кара-кёл, Кок-кёл, Курукту, Чичке-кёл;

Туралу, <с. Кара-Кудюр>, Чибилю, Паспарта [пр. Анаяк, Карачал, 
Тутугем, исток – слияние речек Тосток (пр. Калбагат) и Сучикачи], Атаркарасу 
(пр. Таштумеес), Турлу, Ата-Карасу, Оныш [пр. Кузуре (пр. Таштукат), Чадырлу, 
Чейнелу, Кудюрлу, Карасу, Балхашту-аян (пр. Узункол), Яманкол, Н. Арой, 
В. Арой], Кызылат, Кызылгах, Конылтыт, Арачак, Карагая, Тадалык, устье – 
впадает в р. Чулышман.
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С левой стороны в р. Башкаус впадают притоки, стекающие с северных 
склонов Курайского хребта: Татугем, Токпак [пр. Юж. Токпак], М. Кокоря 
[пр. Кокоря-салжек / Кукуру-сальек**, Узуноюк], Сухой Салжек / Кургак-
Сальек**, Б. Салжек / Яан-Сальек**, Черный Салжек / Кара-Сальек**, Туюк-
салжек / Чичке-Сальек**, Суулу-Сальек**, Мукур-салжек / Мукур-Сальек**, 
В. Ильдугем / Ульдугем* / Эльдугем** [пр. Чикпентужген, Акайры, Бертозек Н., 
Бертозек В., Янчактушкен, Мырги, Янчак, Узункарасу, Тура], Сарыкат, 
Н. Ильдугем / Ульдугем* / Эльдугем** [пр. Боктуяр, Н. Ясатер (пр. В. Карасу), 
В. Ясатер (пр. Агашойук), Атаскан, Куйташ (пр Бертозек)], Нокто-орой / С. Арой**, 
Орой / Н. Арой**, <с. Саратан>, Рахомысты / Каракобыстыр** [пр. Идиш (пр. Ярлу), 
Корумбы-айры], Келескелу / Селескелу** [пр. Ярлу], Сорулу, Юлючар / Элючар**, 
Мандилу / Маандюлу**. 

Ниже села Улаган слева в р. Башкаус впадают притоки, начинающиеся на 
северных склонах Курайского, восточных склонах Тонгошского и Сумультинского 
хребтов: Кубатру / Куадру** [пр. Куртуколь, Сары-ачик (вытекает из оз. Чага-кёл), 
Турачет, Кыскыштубек, Кызылтиру, Караозек, исток – слияние рек П. Куркурек и 
Л. Куркурек]; Сапсара; 

Каракудюр [пр. Буланду, Ак-айры, Сору, Чебдар (пр. Чичке, Чатырлу, 
Балкаштуаян), Н. Ильдугем / Ульдугем, С. Ильдугем / Ульдугем, В. Ильдугем), 
исток – вытекает из оз. Сорулу-кёль]; 

Теректу, Кумалыр, Орто-Кутбай, Алтыгы-Кутбай, Аспатты [пр. Кукпе, 
Атбажи, Черанай, Н. Елтушер, В. Елтушер, Ак-айры, Кара-айры, Алтыгы-
Ябагалуаян, Чинарт]; Джундук [пр. Ийнакукан, Кугандубут, Чультурлу (исток – 
слияние р. Кольду-айры и Куганду-айры), Терен-озек, Ак-озек]; Тускол [пр. Тутукем, 
Яшагаш, Адлукем, Кайиндутел, Марышба, Мёшту-айры, Каратонгош]; Кылышту, 
Огозо [пр. Корба, Пытыш], Караезо; 

Чебдар [пр. Чага, Караган (пр. Алайгыр, С. Мекшен (пр. Кызыляр), 
Б. Мекшен, Учаланчек), Карагаш, Чичке, Б. Сук, Тибилю (пр. Курайры), М. Сук, 
Сынырлу (пр. Кокпас, Казакталма, Туюккол), Тайтыин, Уйкараташ (пр. Ак-кая и 
Кукпе)]; 

<Кок-Паш>, устье Башкауса – впадение в р. Чулышман.
Теперь рассмотрим притоки р. Чулышман, вытекающей с оз. Джулу-

куль  /  Джюлю-коль**. Её правые притоки берут начало с южных склонов 
Шапшальского хребта. Сверху вниз впадают следующие реки: Тустуоюк, 
Шерлак**, Чейбек-кол**, Тепшиоюк (рядом оз. Янкуль), Узуноюк / Узун-оёк** 
[пр. Оинору, Артыш (пр. Весёлый), Топчиха, Хура]; Карлагаш, Чолтук-сын**, 
Бобачек / Бабача**, Карасу, Муштуайры / Мёштю-айры* / Мюшту-Айры**, Карба-
Ару**, Садеуртем / Саадак-ёртыген**, Беёректуяр**, <бывшая погранзастава>, 
В. Кулаш / Кулоаш** [пр. Карагыр], <с. Язула>, Байдыш / Байбеш** [пр. Дюшкийик, 
Куруюн**], Кайныр**, С. Кулаш / Кулоаш** [пр. Сарыкол], Аспак / Тумыр**, 
Езерлю / Эзерлу**, Карадыт**, Карасу**, Н. Кулаш / Кулоаш** (вытекает из 
оз. Етикель / Дьетикёл), Кольдемдиш; 

Шавла – притоки: Чакрым (пр. Караизюк / Кара-Узюк**, Б. Сарыачик / Саары-

Ачек**), исток – слияние рек Караозек (пр. Мешконыш с пр. Яйлу, Содонкая)  
(вытекает из оз. Яман-гёл) и Сухатар (пр. Аюозек, В. Сарыачик / Саары-Ачек**, 
Карачет), протекает через озера В. и Н. Чойбек-кель, вытекает из оз. Эри-куль, куда 
впадают речки Б. Каракол, М. Каракол, Узункарасу (пр. Мейрыксу, Арайсу, Мелюк, 
Сарысан);

<кордон Чодра>, Аксу [пр. Теректуюл, рядом оз. Кудели], Арыгем**, 
Телелю, Кандыт**, Куркуре [пр. Карату, Уэч**, оз. Чалык-кёль], исток – слияние 
рек Б. и М. Куркуре], Карасу / Узун-Карасу**, Катуярык / Кату-Ярык**, Межелик, 
Бахчит / Яныс-чиби**, В. Кулузун (Сулузун**), Н. Кулузун (Сулузун**), 
Алтынташ / Алтын-Таш**, Н. Алтынташ, Тилянду-су**, Сондукат, Тулдайдын-
юлы / Тулдай**, М. Чульча; 

Чульча / Чёльчи* / Чёльчу** – притоки: Артышту (пр. Казактушкен – впадают 
р. Куган, Йык, Ялбакгыра), <рядом оз. Бардакы>, Каяк-катуярык, Терешкол, 
Н. Сундук (Суундурук**), В. Сундук (Суундурук**), Каяк, Сургаязы / Сурьязы** 
(пр. Карамёш, Эльденгаш, Келей**), Боро-су**, Арсоек / Ары-соёк**, Кюнтюштуксу, 
Андусу, Сайгоныш (пр. Беректаш / Бейрёк-таш**, Тюду-булун**), Узун-кол**, 
Яхансору / Ян-сору** (пр. Бешинчи-су / Дажанду-гол**, Тёртинчи-су / Куанду-
гол**, Ючинчи-су, Екинчи-су, Паштапкы-су, Сорулугол с пр. Табыштусу), Самыш, 
Карагем, Подай, Тайсын, исток Чульчи – вытекает из оз. Иты-куль / Иту-коль** 
(соединено протокой Кумый, с оз. Узун-куль);

Луойтук, Чергейтын-юлы / Чергэй**, Акбулак / Узак**, Улушту / Улуушту**, 
[пр. Ортогюрек], Штык, Кутерга / Кок-туру или Койдурга**, Малчы**, Алмур**, 
Кайру / Кайра** [пр. Курунду, Таштукол], <с. Балыкча>, Ташту, устье – впадает в 
Телецкое озеро.

Левые притоки р. Чулышман берут начало на северных склонах 
Чулышманского хребта. Сверху вниз впадают следующие реки: Макату (вытекает 
из оз. Макату), Богояш, Уанду [пр. Салуру], Эбелу, Куганду / Куанды-Айры**, 
Майрык / Муйрюк**, Карагем / Ян-Карагэм** [пр. Арой], М. Карагем / Мукур-
Карагэм**, В. Тартагай [пр. Баханду, Кандыктайчи, Ярлукарасу, Арцак], Еланду 
[пр. Кадырлукем], Адулукем / Адуулугэм**, Акташту-су, Тайбулга / Тайболку**, 
<пер. Кату-Ярык>, Утукая / Уйтукая** [пр. Курместумес, Узунмес], Кендир 
[пр. Айраш, Экантутуру, Ямангол], Туракая / Туура-кая**, Ийиккол / Ий-коль**, 
Устуги-ко / коа**, <с. Коо>, Алтыгы-ко / Алту-коа** [пр. Сукдюрт], Юлу, <с. Кок-
Паш>, Башкаус, Кумуртук**, Ош / Елеташ**, Билер / Белер**, <с. Балыкча>, 
Балыкча / Балыкчы** [пр. Кайрубаскан / Кайра-Баскан**], Ачелман [пр. Божё, 
Кельаян, Ямангол], устье р. Чулышман.

Перейдем к речкам, впадающих в Телецкое озеро. Справа впадают реки: 
Карагай, Толок, Кыга [пр. Тушкен (пр. Кандаш), начало – слияние рек П. Тушкен 
и Л. Тушкен)], Кыйгак, Чири [пр. Карасу, Кожлан], Карасу, В. Камелик, Барчик, 
<с. Беле>, Баскон [пр. Чит], Челюш, Аржансу. Слева в озеро впадает одна речка 
Аю-кечпес-2.

В р. Чуя (среднее течение) справа снизу-вверх впадают реки, берущие начало 
на южных склонах восточной части Айгулакского и Курайского хребтов: Бельгебаш 
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[пр. Кызылтуру], Сары-тума, Чибитка [пр. Мён, Борон (пр. Одыкташ), Ярлыайры 
(пр. Корумдуайры с пр. Беленький), <проход Красные ворота>, оз. Чейбек-кёль, 
исток – с г. Чибитка].

Слева в р. Чуя впадают снизу-вверх речки, стекающие с северных склонов 
западного участка Северо-Чуйского хребта: Улар-Карасу***, Н. и В. Карасу, 
Орой / Арой [пр. Колмёш], Мажой [пр. Карасу, Каракабак].

Для общего представления о процессе изменения или устойчивого 
сохранения названий топонимов (рек, урочищ, оседлых населенных пунктов), в 
контексте разных административно-территориальных единиц (дючин, волостей 
и др.) за долгое время (1897–1926 гг.), сведения о топонимах на сопоставимой 
территории Улаганского района сведены в нижеприведенной таблице. По общей 
периодизации исследования, к первому дореволюционному (имперскому) периоду 
(1897–1917 гг.) относятся топонимы, учтенные в документах всероссийской 
переписи населения 1897 г. и всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. 
(с дополнением административного учета населения 1911 г.). К началу второго, 
советского периода относятся топонимы, отраженные в материалах всероссийской 
переписи населения 1920 г. и всесоюзной переписи населения 1926 г.

В конце XIX – начале XX вв. на сопоставимой территории Улаганского 
района сложились несколько оседлые алтайских селений, в т. ч. ст. Чибит 
(мис. уч., мол. дом, родов. упр., 1 мануф. лавка) и Усть-Башкаус (мис. шк., церк., 
2 мануф. лавки). Однако среди преобладающей части алтайцев сохранился 
полукочевой образ жизни, следовательно, их сезонные поселения могли 
учитываться только по урочищам (логам) и долинам рек (речек). 

В основном тексте и ниже приводимой таблице использованы 
следующие условные сокращения: а. – аил; вол. – волость; кл. – ключ (ручей), 
мануф. – мануфактурная; мис. – миссионерская; мол. – молитвенный; пер. – 
перевал; пр. – приток; р.(рч.) – река (речка); рик – райисполком; родов. – родовое; 
рус. – русский; руч. – ручей; сел. – селение; с-сов. – сельский совет; ст. – станция; 
торг. – торговая; ур. / уроч.  – урочище; управ. – управление; уч. – участок; учил. – 
училище; церк. – церковь; шк. – школа; Б. – Большой, М. – Малый; В. – Верхний, 
Н. – Нижний; Ср. – Средний, Л / л. – левый, П / п. – правый, У. – Усть(е); Юж. – 
Южный, Сев. – Северный.

_______________________________
Примечания. * Карта Горного Алтая 1900 года [URL: www.etomesto.ru/

gorniy-altay-1900]. ** [Верещагин, 1907].  *** [Верещагин, 1908].
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При сопоставлении данных таблицы надо учитывать то обстоятельство, 
что после разгрома Джунгарского ханства и вплоть до 1865 г. – официального 
принятия российского подданства теленгиты – коренные жители долин рек 
Башкауса, Чолушмана и Чуи являлись подданными цинского Китая. Но при этом 
добровольно вносили подать (ясак) в Бийское окружное казначейство Томской 
губернии. Поэтому в официальных российских документах (Устав об управлении 
инородцев Сибири 1822 г.) они назывались «несовершенно зависящими от 
Правительства», а также «двоеданцами» двух чуйских волостей. 

В XIX в. абсолютное большинство населения указанной территории вело 
полукочевой и кочевой образ жизни. Поэтому в официальной статистике места 
их расселения учитывались по рекам и урочищам, где они проживали. Однако в 
конце XIX – начале XX вв. типы и формы поселений алтайского (теленгитского) 
населения претерпели некоторые изменения в связи с возникновением 
оседлых селений (сел, аилов). Следует также иметь в виду, что в алтайских 
названиях топонимов, при их русском написании, допускались неточности, 
канцелярские ошибки. Но во избежание поспешных толкований они приведены 
в соответствии с использованными опубликованными и архивными материалами. 
Также напомним, что подробный анализ административно-территориальных 
изменений на сопоставимой территории Улаганского района проведен в разделе 
«Административно-территориальное устройство Горного Алтая – Республики 
Алтай в исторической ретроспективе».

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, 
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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 
Улаганском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 
во время экспедиций с 11 по 16 апреля 2022 г. В экспедиционной 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, канд. филол. 
наук, ст. науч. сотр. А. Э. Чумакаев.

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 
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 в статьях 
В.И. Верещагина [Верещагин, 1907; 1908; 1910], в трудах С. П. Швецова [Швецов, 
1900], С. Патканова [Патканов, 1911] и 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 
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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 9. Улаганский 
район», 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: Балыкту-Јул 
(Балыкту-Дьул) (букв. рыбная небольшая горная речка). Река является прав. пр. 
р. Јаан-Улаган. По-русски обозначается как Балыктуюль. Название произошло от 
сочетания компонентов балыкту ‘имеющий рыбу, рыбный’ (балык ‘рыба’ + афф. 
облад. -ту) и jул ‘небольшая горная речка’.

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.

В географических названиях любой местности, где издавна жили люди, 
отражаются важнейшие этапы истории материальной и духовной культуры 
народа, а это, в свою очередь, влияет на языковую форму топонимов. Поэтому 
наука, изучающая географические названия, представляет интерес и как историко-
географическая дисциплина, и как лингвистический источник.

В настоящей работе проводится семантический и структурно-
словообразовательный анализ топонимов Улаганского района Республики Алтай.

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 Улаганского района 
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина, 
развилка; рукав реки’, межелик ‘холм’, боом ʻбом, скалистый выступ, обрыв, 
боочы ‘перевал’, ӧзӧк ‘долина’, jик ‘лощина, ложбина’, кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, 
айаҥ ‘поляна’, сас ‘болото’, кыр ‘гора’, jар ‘яр, крутой обрыв’, суу ‘река’, коол 
‘река’, ойык ‘впадина’,  кем ‘река’, тӧҥ ‘холм’, туу ‘гора’, jул ‘река; речка’, 
ачык  ‘открытое место’, меес ‘южная безлесная сторона горы’, ой ʻвпадинаʼ, 
кайа ‘скала’, кечӱ ‘брод, переправа’, jалаҥ ‘поляна’ и т.д. Например: Јаан-Коол 
‘большое русло реки’, Кöл-Айаҥ ‘озеро-поляна’, Кара-Јул ‘чёрная речка’, Кара-
Кыр ‘черная гора’, Сары-Јалаҥ ‘желтая поляна’, Алтын-Туу ‘золотая гора’, Сары-
Ӧзӧк ‘желтый лог’, Ӧн-Јик ‘главная, основная расщелина, лощина’, Содон-Кайа 
‘остроконечная скала’, Кызыл-Jар ‘красный яр, крутой обрыв’, Тытту-Кем ‘река с 
лиственницами’, Јаман-Меес ‘плохая южная безлесная сторона горы’, Балкашту-
Ачык ‘открытое место с грязью’, Мӧштӱ-Ойык ‘впадина с кедрами’, Кадыдак-
Кобы ‘лог Кадыдак’ 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, подчеркивая 
важность семантических классификаций, 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’, jӱрек ‘сердце’ в знач. ‘лесистая маленькая сопка’ и 
т.д.). Например: Арачак-Бажы ‘верховье [реки]  Арачак’, Куjурлу-Оозы ‘устье 
Кудьюрлу’, Кара-Јӱрек ‘чёрная маленькая лесистая сопка’ и т.д.;

2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или 
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Аспакту-
Коол ‘осиновая река, река с осинами’, Кара-Мӧш ‘чёрный кедр’, Узун-Карагай 
‘длинная сосна’,  Тытту-Айры ‘развилка с лиственницами’, Мукур-Чиби ‘короткая 
ель’, Кара-Чет ‘чёрная молодая лиственница’ и т.д.;

3) топонимы, содержащие в своем составе слова, связанные с животным 
миром: Какай ‘кабан’, Бака ‘лягушка’, Јыланду-Јалаҥ ‘змеиная поляна, поляна со 
змеями’ т. д.;

4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер 
деятельности, быт, культуру населения: Jайлу ‘летняя стоянка’, Турлу ‘стойбище, 
стоянка’, Кам-Туру ‘стоянка шамана’, Кӱзӱ ‘осенняя стоянка’, Чадырлу ‘с юртой’ 
и т.д.;

5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические 
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов): 
Баксым-Јурты ‘жилище Баксыма’, Анисак-Јурты ‘жилище Анисака’.

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: Сас ‘болото, трясина’, Аржан ‘целебный 
источник’, Ажу ‘перевал’, Белтир  ‘слияние двух рек; перекрёсток’, Јар ‘яр’, 
Тӧргин ‘перелесок’, Бӱӱре ‘горы со складками, горы мелкие, горка на горке’, 
Сору ‘болотистое место’, Межелик ‘холм’, Jул ‘небольшая горная речка’, Капчал 
‘теснина’, Ойым ‘выем’;

2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы, 
выраженные именем существительным: Балыкчы ‘рыбак’, Кайру ‘точило, брусок 
точильный’, Кӧдӱрге ‘жертва’, Кулузун ‘тростник’, Јалама ‘ленточка’, Кабырга 
‘ребро; бок, сторона’, Таш ‘камень’, Тӧҥӧзӧк ‘бугорок, кочка’, Чиби ‘ель’, Бука 
‘бык’, Корбо ‘поросль’, Кайкал ‘чудо, диво’ и т.д.; б) топонимы, выраженные 
именем прилагательным: Кызыл ‘красный’, Јоон ‘крупный’, Чичке ‘узкий’, Тосток 
‘выпуклый’, Чӧҥмӧк ‘продолговатый, вытянутый, длинный’, Мыйрык ‘изогнутый, 
извилистый’, Чоокыр ‘пёстрый’ и т.д.; в) топонимы, образованные от глаголов: 
Кӱркӱрек ‘грохочущий’.

Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов 
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие растений, 
животных: Ташту ‘имеющий камни, каменистый, с камнями’, Карагайлу ‘с 
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соснами, сосновый’, Адышту ‘со стрельбами, с обстрелами’, Артышту ‘с 
можжевельником’, Јыланду ‘змеиный, со змеями’, Куjурлу ‘с солончаком’, Чейнелӱ 
‘с пионами’, Келескендӱ ‘с ящерицами’и т.д.

Редко в образовании топонимов используется афф. -лык: Мӧштик ‘с кедрами, 
имеющий кедры’ (мӧш ‘кедр’ + -тик).

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются 
аффиксы с уменьшительно-ласкательным значением -аш / -еш, -(и)чек: Белтиреш 
‘маленькое устье, слияние двух рек’ (белтир ‘устье, слияние двух рек’ + -еш), 
Тӧҥичек ʻпригорочек, горочка’ (тӧҥ ‘пригорок, горка’ + -ичек).

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

Ороктой (орыкту ‘с тропой’ и ой ‘рытвина, яма, котловина’), Барагаш (бар ‘есть, 
имеется’ и агаш ‘дерево’.)

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, 2 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.: Айу-Кӧл  ‘медвежье озеро’, Кам-Кайыҥ ‘шаманская берёза’, 
Уй-Јадын ‘место лежания коров’, Баатыр-Таш ‘богатырский камень’, Тыт-
Кӧл ‘озеро с лиственницами’, Эмеген-Кышту ‘женская зимовка’, Тӧӧ-Терек 
‘верблюжий тополь’, Кыр-Јол ‘горная дорога’, Айу-Ичеен ‘медвежья берлога’, Аҥ-
Чеден ‘загон для маралов’ и т.д.

В топонимах, построенных на изафетной связи второго типа, первый 
компонент, определение, грамматически не оформлено, второй компонент, 
определяемое слово, имеет афф. принадл. 3 л. -и  /-ы (после согласных), -зы /-зи 
(после гласных): Аҥ-Ойыны ‘[место] игрища маралов’, Ат-Бажы ‘лошадиная 
голова’, Суу-Айагы ‘чаша воды’, Кам-Бӧрки  ‘шапка шамана’, Бандиттер-Сӧӧги 
‘могила бандитов’, Сарлык-Тажы ‘ячий камень’ 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): 
Адыштуныҥ-Аржаны ‘целебный источник Адышту’, Содоноктыҥ-Тажы ‘камень 
Содонока’, Эдиргенниҥ-Јалбагы ‘открытый склон [горы] Эдирген’, Кӧҥӱртӱктиҥ-
Агы  ‘поляна Кёнюртик’, Ӱзӱктиҥ-Сыны ‘хребет Узюк’, Чибилӱдиҥ-Боочызы 
‘перевал Чибилю’ 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.): Алтын-Кӧл ‘золотое озеро’, Чоокыр-Таш ‘пёстрый камень’, 
Кызыл-Тал ‘красная ива’, Јаман-Агаш ‘плохое дерево’, Чирик-Таш ‘гнилой, 
сгнивший камень’, Јараш-Коол ‘красивая река’, Јантык-Мӧш ‘покосившийся, 
накренившийся кедр’, Ак-Кайа ‘белая скала’, Содон-Таш ‘остроконечный камень’, 
Чичке-Кыр ‘узкая гора’ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве 
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Балкашту-Айаҥ ‘поляна с грязью’, 
Ташту-Меес  ‘южная безлесная сторона горы с камнями’, Кайалу-Ӧзӧк ‘долина 
со скалами’, Корумду-Айры ‘развилка с каменной россыпью’, Ээрлӱ-Сыгын 
‘оседланный марал’, Айулу-Ак ‘поляна с медведями’ и т.д. Кроме того, очень часто 
в формировании сложных топонимов участвуют так называемые слова-ориентиры 
– прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги ‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Алтыгы-
Кӧӧ ‘Нижняя Кёё’, Орто-Кӱрек ‘средняя Кюрек’, Ӱстиги-Агылу ‘Верхняя Агылу’ и 
т.д.; прилагательные, указывающие на размер, площадь географического объекта, 
јаан ʻбольшойʼ, кичӱ, кичинек, ʻмалый, маленькийʼ, оогош ‘маленький’: Jаан-Меес 
‘большая безлесная сторона горы’, Оогош-Ойык ‘маленькое углубление’ и т.д.

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

числительным, входят количественные и порядковые числительные: Јети-Тыт 
‘семь лиственниц’, Ӱч-Аланчык ‘три конусообразные юрты’, Ӱч-Мӱӱс ‘три рога’, 
Jети-Кӧл ‘семь озер’, Тӧртинчи-Суу ‘четвёртая река’, Ӱчинчи-Суу ‘третья река’, 
Экинчи-Суу ‘вторая река’, Беш-Кöл ‘пять озёр’, Ӱч-Кöл ‘три озера’.

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

участвуют глагольные формы на -ган, -ар, -ачы, причем глагольный компонент 
находится в постпозиции по отношению к объекту: Кайра-Баскан ‘[место, где] 
пошли назад, обратно’, Казак-Каскан ‘[место, где] казак копал, рыл’, Кижи-
Тӱшкен ‘[место, где] человек упал’, Jер-Кӧчкӧн ‘[место, где] земля сместилась’, 
Ийнек-Уккан ‘[место, где] корова отравилась’, Суу-Чыгаачы ‘[место, где] вода 
выходит’, Бука-Бускан ‘[место, где] бык разрушил’, Койон-Киреечи ‘[место, куда] 
заяц заходит’, От-Кӱйеечи ‘[где] огонь / свет горит’, Ары-Аккан ‘текущий туда, в 
ту сторону’, Бери-Аккан ‘текущий сюда, в эту сторону’, Бӧрӱ-Тӧрӧӧчи ‘[место, где] 
волчица рожает’, Тере-Илеген ‘[место, где] выделывали шкуру’, Чекпен-Тӱшкен 
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‘[место, где] сукно выпало’, Ийт-Jиир ‘[место, где] собака поест’, Ат-Аскан 
‘[место, где] лошадь заблудилась’, Ийт-Бууган ‘[место, где] собаку повесили’, 
Туба-Келген ‘[место, куда] туба пришел’.

Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами 

могут включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: 
Кара-Кырдыҥ  кӧли ‘озеро Кара-Кыр’, Јаман-Коолдыҥ тайгазы ‘тайга Дьаман-
Коол’, Улу-Ойдыктыҥ  аржаны ‘целебный источник [местности] Улу-Ойдык’, 
Ак-Корум  айрызы ‘развилка Ак-Корум’, Кара-Кыр  таш ‘камень Кара-Кыр’; 
2) имя прилагательное в качестве определения и сложный топоним в качестве 
определяемого слова: Јаан Кызыл-Тал ‘Большой Кызыл-Тал’, Кичинек Кызыл-Тал 
‘Малый Кызыл-Тал’, Оҥ Куба-Туру ‘Правая Куба-Туру’, Jаан Кара-Коол ‘Большая 
Кара-Коол’, Бай  Бӱӱре-Туу  ‘богатая складками высокая гора’, Сары  Ат-Кыл 
ʻжёлтый Ат-Кылʼ; 3) сложный топоним в качестве определения и сложное слово 
в качестве определяемого: Ачыл-Манныҥ Учар-Суузы ‘водопад  Ачыл-Ман’.

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. 

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:

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Лог расположен к северо-
западу от села. Ороним представляет собой прил. jыланду ‘змеиный, со змеями’ 
(сущ. jылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).

Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Лог находится к западу от села. 
См. г. Кӧк-Кайа.

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

Лебёдка. Северная часть села с левой стороны р. Чибитка. Название 
произошло от слова лебёдка в значении ‘машина для подъема и перемещения 
грузов’. 

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

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. чёрная долина). Река вытекает из оз. Јаман-
Кӧл и сливается с р. Суу-Каттар, образуя р. Чакырым. Название произошло от 
сочетания прил. кара ‘чёрный’ и сущ. ӧзӧк ‘долина’.

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:
Алтыгы Тереҥ-Коол (Алтыгы Терен-Коол) (букв. Нижняя Терен-Коол). 

Река является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. алтыгы  ‘нижний’ и топонима Тереҥ-Коол. См. 
ур. Тереҥ-Коол.

Куулу-Кöлдиҥ боочызы (Куулу-Кёлдин боочызы) (букв. перевал [озера] 
Куулу-Кёл). Перевал находится к востоку от села. Через него переваливают в 
сторону Чодра. Название представляет собой сочетание гидронима Куулу-Кöл в 
притяж. п. с афф. -диҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

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: 

Jалбак-Таш (Дьалбак-Таш) (букв. плоский камень). Лог находится близ 
села с восточной стороны. Ороним образован сочетанием прил. jалбак ՙплоский՚ и 
сущ. таш ՙкамень՚. В том логу встречается много плоских камней;

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

Jолду-Оозы (Дьолду-Оозы) (букв. устье [реки] Дьолду). Лог находится с 
восточной стороны от села. Название образовано присоединением апеллятива оос 
ՙустье; начало՚ с афф. принадл. 3 л. -зы к гидрониму Jолду;

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

Кичинек Кызыл-Тал (букв. Малый  Кызыл-Тал). Остров расположен на 
левом берегу р. Чолушман к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием 
прил. кичинек ‘малый’ c топонимом Кызыл-Тал. См. о. Кызыл-Тал.

7. Одинаковые названия внутри отдельного раздела даются в одной 
словарной статье: 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Первая речка протекает за род. Колбат 
по левую сторону дороги Улаган  –  Балыкчы. Вторая речка, на которой есть 
одноимённый водопад, находится на правобережье р. Чолушман между реками 
Кату-Јарык и Кӱркӱре. Название представляет собой сложное сущ. кара-суу 
‘родник’, образованное сочетанием прил. кара в значении ‘чистый’ и сущ. суу 
‘вода’.

8. 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: 

Јаан-Кайа (Дьаан-Кайа) (букв. большая скала). Гора находится к западу от 
села. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и сущ. кайа ‘скала’.

9. Алтайские топонимы из других словарных статей даются в алтайском 
написании: 
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Тӧртинчи-Суу (Тёртинчи-Суу) (букв. четвёртая река). Речка впадает в 
р. Jыгын-Сору слева ниже устья реч. Ӱчинчи-Суу. Название образовано сочетанием 
числ. тӧртинчи ‘четвёртый’ и сущ. суу ‘река’.

10. 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:
Чолушман. Река протекает к востоку от села и впадает в Телецкое озеро. См. 

р. Чолушман в разделе «Гидронимы» с. Jазулу (Язула);
2) в русском устоявшемся написании: 
Салду-Кӧл (Салду-Кёл) (букв. озеро с плотом). Озеро находится в 

направлении с. Балыктуюль. Название составными компонентами включает сущ. 
сал ‘плот’ и апеллятив кӧл ‘озеро’.

11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту. 
Например:  

Куйук-Суу / Куйуксу (букв. гарь-вода / вода с привкусом, запахом гари). 
Речка является прав. пр. р. Башкуш, впадает в нее ниже усть реч. Кöлӱштӱ. 
Возможны следующие версии образования названия: 1) куйук ‘гарь’ + суу ‘вода’; 
2) куйуксу ‘с привкусом, запахом гари’ (куйук ‘гарь’ + -су).

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

Паспарты. Речка является прав. пр. р. Чуй. По-русски обозначается как 
Паспарта. См. с. Паспарта.

13. 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:

Тестектӱ-Меес (Тестектю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с 
буграми). Речка впадает в р. Куу-Сеери справа ниже устья реч. Јаман-Меес. См. 
г. Тестектӱ-Меес.

Тестектӱ-Меес (Тестектю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы 
с буграми). Гора находится к северо-западу от села за г. Јаман-Меес. Название 
образовано соединением компонентов тестектӱ ‘с буграми’ (тестек ‘бугор’ и 
меес ‘южная безлесная сторона горы’. Также гору называют Тестӱ-Меес (Тестю-
Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с труднопроходимыми валежниками).

14. 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.:

Чолушман. Река протекает по северной стороне села, является крупнейшим 
притоком оз. Алтын-Кӧл. По-русски обозначается как Чулышман. См. р. Чолушман 
в разделе «Гидронимы» с. Јазулу.

IV.ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
УЛАГАНСКОГО РАЙОНА

БАССЕЙН РЕКИ БАШКАУС

БАЛЫКТУЮЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАЛЫКТУЮЛЬ (БАЛЫКТУ-ЈУЛ)

Село Балыкту-Јул (Балыктуюль) является центром Балыктуюльского 
сельского поселения, в которое также входит с. Паспарта. Название Балыкту-Јул 
произошло от одноимённой реки. См. р. Балыкту-Јул.

На 1 января 2022 г. в селе было зарегистрировано 1224 жителя 
[Численность…, 2022, с. 23]. По этническому составу село является алтайским. 
В селе функционируют МБОУ «Балыктуюльская СОШ», Дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП, Религиозная организация Церкви великомученика Пантелеимона 
с. Балыктуюль.

Гидронимы
Реки, речки

Ак-Суу (букв. белая вода). Речка впадает в реч. Теректӱ-Јул слева. Название 
включает компоненты ак ‘белый’ и суу ‘вода’. 

Ак-Таш суу (букв. река Ак-Таш). Речка впадает в р. Чолушман слева напротив 
кордона Чодро. Название произошло от сочетания топонима Ак-Таш и апеллятива 
суу ‘река’. См. ур. Ак-Таш.

Алтыгы-Кулузун (букв. Нижняя  Кулузун). Речка впадает в р. Чолушман 
справа ниже устья Ӱстиги-Кулузун. Название образовано присоединением прил. 
алтыгы ‘нижний’ к топониму Кулузун (букв. тростник). См. хор. Кулузун.

Алтын-Таш (букв. золотой камень). Речка впадает в р. Чолушман  справа 
ниже устья реч. Алтыгы-Кулузун. Название включает компоненты алтын ‘золото; 
золотой’ и таш ‘камень’.

Аҥду-Суу (Анду-Суу) (букв. река с маралами). Речка является лев. пр. 
р. Чӧлчи. По-русски обозначается как Андусу. Название произошло от сочетания 
компонентов аҥду ‘с маралами’ (аҥ ‘марал’ + афф. облад. -ду) и суу ‘река’.

Араай-Суу (букв. тихая река). Река впадает в р. Узун  Кара-Суу. Ручей, 
который по-русски обозначается как Тихий, впадает в р. Бошкон справа. Название 
образовано сочетанием прил. араай ‘тихий’ и сущ. суу ‘река’.

Аржан (букв. целебный источник). Речка впадает в р. Јаан-Улаган справа в 
верхнем ее течении. Название произошло от слова аржан ‘целебный источник’.

Балыкту-Јул (Балыкту-Дьул) (букв. рыбная небольшая горная речка). 
Река является прав. пр. р. Јаан-Улаган. По-русски обозначается как Балыктуюль. 
Название произошло от сочетания компонентов балыкту ‘имеющий рыбу, рыбный’ 
(балык ‘рыба’ + афф. облад. -ту) и jул ‘небольшая горная речка’.
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Бакчыт. Речка впадает в р. Чолушман справа выше устья реч. Ӱстиги-
Кулузун. По-русски обозначается как Бахчит. Название связывается с монг. багших 
‘тесниться, толпиться, стекаться в одно место’ [Молчанова, 2018а, с. 254].

Баштапкы-Суу (букв. первая река). Речка впадает в р. Jыгын-Сору слева. 
Название образовано сочетанием числ. баштапкы ‘первый’ и сущ. суу ‘река’.

Бежинчи-Суу (букв. пятая река). Речка впадает в р. Jыгын-Сору слева ниже 
устья реч. Тӧртинчи-Суу. Название образовано сочетанием числ. бежинчи ‘пятый’ 
и сущ. суу ‘река’.

Бошкон. Река впадает в р. Кызыл-Кӧчкӧ справа. Название, возможно, 
связано с тув. бѳѳшкүн ‘пробка, закупорка, затычка’ и монг. бооц ‘запруда, плотина’ 
[Молчанова, 2018а, с. 289]. Также название, возможно, можно трактовать как 
‘свободная река’ (бош ‘свободный’ + кан ‘река’). 

Jаан Кара-Коол (Дьаан Кара-Коол) (букв. Большая  Кара-Коол). Речка 
впадает в оз. Эрик-Кӧл. По-русски обозначается как Бол.  Каракол. Название 
образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к топониму Кара-Коол (букв. 
чёрный приток / река). 

Jаан-Кӱркӱре (Дьаан-Кюркюре) (букв. Большая Кюркюре). Река сливается 
с р. Оогош-Кӱркӱре, образуя р. Кӱркӱре. Название образовано присоединением 
прил. jаан ‘большой’ к топониму Кӱркӱре. См. р. Кӱркӱре.

Jаан Сары-Ачык (Дьаан Сары-Ачык) (букв. Большая Сары-Ачык). Речка 
впадает в р. Суу-Каттар  справа. По-русски обозначается как Бол.  Сарыачик. 
Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к топониму Сары-
Ачык (букв. жёлтое открытое место).

Jайлу (Дьайлу) (букв. летник). Речка впадает в р. Мешконыш. Название 
произошло от слова jайлу ‘летник, летнее стойбище’.

Jаман-Коол (Дьаман-Коол) (букв. плохой приток). Речка впадает в р. Кендир 
справа. По-русски обозначается как Яманкол. Название образовано сочетанием 
прил. jаман ‘плохой’ и сущ. коол ‘приток; река’.

Јелелӱ (Дьелелю). Речка впадает в р. Чолушман справа ниже устья реч. 
Теректӱ-Јул. По-русски обозначается как Телелю. Название речки в написании 
Телелӱ дается со значением ‘с людьми рода теле’  [Молчанова, 2018б, с. 205]. 
В написании Јелелӱ [Самтакова, 2013, с. 172] название речки может означать 
‘с привязью’, ‘с крючком’ (jеле ‘привязь; крючок’ + афф. облад. -лӱ). Также 
возможна версия образования от диал. jелее  ‘упавшее и вырванное с корнем 
дерево’ [Улаганныҥ…, 2010, с. 195], в этом случае название означает ‘с упавшим и 
вырванным с корнем деревом’.

Јололу (Дьололу) (букв. с белоголовым орлом). Речка является лев. пр. 
р. Јаан-Улаган. По-русски обозначается как Желолу. Название произошло от слова 
jололу ‘с белоголовым орлом’ (jоло ‘белоголовый орёл’ + афф. облад. -лу).

Jул (Дьул) (букв. небольшая горная речка). Речка впадает в р. Чолушман 
справа ниже устья реч. Телелю. По-русски обозначается как Юл. Название 
представляет собой сущ. jул ‘небольшая горная речка’.

Jыгын-Сору (Дьыгын-Сору) (букв. топкое место с валежником). Река 
является лев. пр. р. Чӧлчи. Название включает компоненты jыгын ‘валежник’ и 
сору ‘топкое место’.

Кайа-Бажы (букв. вершина скалы). Водопад находится по левую сторону 
дороги Улаган – Балыкчы со стороны с. Балыкту-Jул. По-русски обозначается как 
Бажа-Кая. Название образовано сочетанием компонентов кайа ‘скала’ и баш в 
значении ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Капчал (букв. теснина). Река вытекает из оз. Татту-Кöл, протекает 
через оз. Чибиттӱ-Кöл и впадает в оз. Суоймох. По-русски обозначается как 
Капгал. Название, возможно, произошло от слова капчал  ‘теснина; узкий, 
труднопроходимый’.

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. чёрная долина). Река вытекает из оз. Јаман-
Кӧл и сливается с р. Суу-Каттар, образуя р. Чакырым. Название произошло от 
сочетания прил. кара ‘чёрный’ и сущ. ӧзӧк ‘долина’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Первая речка протекает за род. Колбат 
по левую сторону дороги Улаган  –  Балыкчы. Вторая речка, на которой есть 
одноимённый водопад, находится на правобережье р. Чолушман между реками 
Кату-Јарык и Кӱркӱре. Название представляет собой сложное сущ. кара-суу 
‘родник’, образованное сочетанием прил. кара в значении ‘чистый’ и сущ. суу 
‘река; вода’. 

Кара-Туу (букв. чёрная гора). Река впадает в р. Кӱркӱре слева в нижнем её 
течении. См. г. Кара-Туу. 

Кара-Чет (букв. чёрная молодая лиственница). Речка вытекает из оз. Алтыгы 
Чӧйбӧк-Кӧл и впадает в р. Суу-Каттар справа. Название образовано сочетанием 
прил. кара ‘чёрный’ и сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Кату-Јарык (Кату-Дьарык) (букв. опасная расщелина). Река является прав. 
пр. р. Чолушман. По-русски обозначается как Катуярык. См. ур. Кату-Јарык.

Кату-Јарыктыҥ Куйагы (Кату-Дьарыктын куйагы) (букв. Куйак 
Кату-Дьарыкский). По-русски обозначается как Каяккатуярыкский. Название 
представляет собой изафетное сочетание, включающее топоним Кату-Јарык  в 
притяж. ф. с афф. -тыҥ и название Куйак ‘защита’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кендир (букв. конопля). Река является лев. пр. р. Чолушман. Название 
образовано от слова кендир ‘конопля’.

Калбаат / Калбагат. Родник находится за оз. Ӱч-Кöл по левую сторону 
дороги Улаган  –  Балыкчы. По-русски обозначается как  Колбат. Название, 
возможно, восходит к прил. калбак в значении ‘наклонный, нависший’. 

Кӧрмӧстӱ-Меес (Кёрмёстю-Меес) (букв. южный безлесный склон 
горы с чертями). Речка сливается с реч. Узун-Меес, образуя р. Ӱйттӱ-Кайа. 
См. г. Кӧрмӧстӱ-Меес.

Куйак (букв. защита). Речка впадает в р. Чӧлчи слева. По-русски обозначается 
как Каяк. См. оз. Куйак.
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Куру-Коол (букв. пустое русло). Речка впадает в р. Балыкту-Јул слева. По-
русски обозначается как Курукол. Название образовано сочетанием прил. куру 
‘пустой; сухой’ и сущ. коол ‘русло; приток; река’.

Кӱнтӱндӱк-Суу (Кюнтюндюк-Суу) (букв. река северной [стороны]). 
Река впадает в оз. Эрик-Кӧл слева. Название включает компоненты кӱнтӱндӱк 
‘северный; север, северная сторона’ и суу ‘река’.

Кӱнтӱштӱк-Суу (Кюнтюштюк-Суу) (букв. река южной стороны). Река 
впадает в р. Чулча слева. Название включает компоненты кӱнтӱштӱк ‘южный; юг, 
южная сторона’ и суу ‘река’.

Кӱркӱре (Кюркюре) (букв. грохочущий). Река является прав. пр. 
р. Чолушман. Название произошло от гл. кӱркӱре- ‘грохотать’.

Кызыл-Кӧчкӧ (Кызыл-Кёчкё) (букв. красный оползень). Река сливается с 
р. Онгураш, образуя р. Шабыла (Шавла). По-русски обозначается как Кызылкочко. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кӧчкӧ ‘оползень’.

Лесной. Ручей вытекает из оз. Узун-Кӧл и впадает в р. Бошкон справа. 
Название произошло от прил. лесной.

Межелик (букв. сопка). Речка впадает в р. Чолушман справа ниже устья реч. 
Кату-Јарык. Название представляет собой сущ. межелик ‘сопка’.

Мейнелӱ (Мейнелю). Речка впадает в р. Кызыл-Кӧчкӧ справа. По-русски 
обозначается как Мейнелю. Название, возможно, связано с тув. мойналык 
‘перешеек’ [ТРС, 1968, с. 297].

Мöлӱк (Мёлюк). Речка впадает в р. Узун  Кара-Суу слева ниже устья 
реч. Сары-Сын. По-русски обозначается как Мелюк. Название связывается с кирг. 
мелүүн ‘тепловатый’, др.-тюрк. mülük  /  mälük ‘властитель’ [Молчанова, 2018б, 
с. 36].

Мöш-Конуш (Мёш-Конуш) (букв. ночёвка [у] кедра). Река впадает в 
р. Кара-Ӧзӧк слева. По-русски фиксируется как Мешконыш. Название включает 
компоненты мöш ‘кедр’ и конуш ‘остановка на ночлег; ночёвка’.

Мыйрык-Суу (букв. извилистая река). Река впадает в р. Узун  Кара-Суу 
справа ниже устья р. Арай-Суу. Название представляет собой сочетание прил. 
мыйрык ‘извилистый’ и сущ. суу ‘вода’. 

Оогош Кара-Коол (Оогош Кара-Коол) (букв. Малая  Кара-Коол). Речка 
впадает в оз. Эрик-Кӧл. По-русски обозначается как Мал.  Каракол. Название 
образовано присоединением прил. оогош ‘малый’ к топониму Кара-Коол (букв. 
чёрный приток / река).

Оогош-Кӱркӱре (Оогош-Кюркюре) (букв. Малая Кюркюре). Река сливается 
с р. Јаан-Кӱркӱре, образуя р. Кӱркӱре. Название образовано присоединением прил. 
оогош ‘малый’ к топониму Кӱркӱре. См. р. Кӱркӱре.

Ороктой (букв. впадина с тропой). Речка является лев. пр. р. Јаан-Улаган. 
См. р. Ороктой в разделе «Гидронимы» с. Улаган.

Пакбалык. Речка впадает в р. Балыкту-Јул  справа. В названии можно 
вычленить элемент балык ‘рыба’. Возможно, название произошло от сочетания 
слов бака ‘лягушка’ и балык ‘рыба’.

Саратун. Речка впадает в р. Чолушман слева. Название, возможно, 
соотносится с названием Саратан. См. с. Саратан. 

Сары-Сын (букв. жёлтый [горный] хребет). Речка впадает в р. Узун Кара-
Суу слева выше устья реч. Мелюк. По-русски обозначается как Сырысан. Название, 
возможно, образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. сын в значении 
‘хребет (горный)’.

Сеп (букв. проток (боковой рукав реки)). Протока р. Чолушман рядом с 
Ӱйттӱ-Кайа. Название произошло от тув. сеп ʻпроток (боковой рукав реки)’ [ТРС, 
1968, с. 373].

Суу-Каттар (букв. водные слои). Река вытекает из оз. Эрӱ-Кöл. Название 
включает компоненты суу ‘вода, водный; река’ и каттар ‘слои’ (кат ‘слой’ + афф. 
мн.ч. -тар).

Кара-Чет (букв. чёрная молодая лиственница). Речка вытекает из оз. Алтыгы 
Чӧйбӧк-Кӧл и впадает в р. Суу-Каттар справа. Название образовано сочетанием 
прил. кара ‘чёрный’ и сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Тайбылкы. Река является лев. пр. р. Чолушман. По-русски обозначается 
как Тайбулга. Название дается как вариант Табылгы (букв. таволга) [Молчанова, 
2018б, с. 176].

Теректӱ-Јул (Теректю-Дьул) (букв. небольшая горная речка с тополями). 
Речка впадает в р. Чолушман справа выше устья реч. Терелӱ. Название произошло 
от сочетания компонентов теректӱ ‘с тополями’ (терек ‘тополь’ + афф. облад. 
-тӱ) и  jул ‘небольшая горная речка’.

Тереҥ-Кöл бажы (Терен-Кёл бажы) (верховье Терен-Кёл). Речка 
является лев. пр. р. Jаан-Кӱркӱре, впадает и вытекает из оз. Тереҥ-Кöл.  По-
русски обозначается как Бажитеренкол. Название образовано присоединением 
апеллятива баш с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Тереҥ-Кöл. См. оз. Тереҥ-Кöл.

Тӧртинчи-Суу (Тёртинчи-Суу) (букв. четвёртая река). Речка впадает в 
р. Jыгын-Сору слева ниже устья реч. Ӱчинчи-Суу. Название образовано сочетанием 
числ. тӧртинчи ‘четвёртый’ и сущ. суу ‘река’.

Тужаар-Бажы (букв. верховье [местности] Тужаар). Речка впадает в р. Јаан-
Улаган справа. По-русски обозначается как Тужарбажи. Название образовано от 
названия одноимённого лога. См. лог Тужаар-Бажы.

Тулдайдыҥ-Јулы (Тулдайдын-Дьулы) (букв. небольшая горная речка [в 
урочище] Тулдай). Речка впадает в р. Чолушман справа. По-русски обозначается 
как Тулдайдынюлы. Название образовано сочетанием топонима Тулдай в притяж. 
п. с афф. -дыҥ и сущ. jул ‘небольшая горная речка’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Узун Кара-Суу (букв. длинная чёрная река). Река впадает в оз. Эри-Кӧл. 
Название образовано присоединением прил. узун ‘длинный’ к сложному сущ. 
кара-суу ‘родник’.

Узун-Меес (букв. длинный южный безлесный склон горы). Речка сливается 
с реч. Кöрмöстӱ-Меес, образуя р. Ӱйттӱ-Кайа. См. г. Узун-Меес.

Ӱжӱме-Бажы (Ужюме-Бажы) (букв. верховье Ужюме). Речка впадает 
в р. Jаан-Кӱркӱре справа. По-русски обозначается как Бажиужуме. Название 
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образовано присоединением апеллятива баш в значении ‘верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы к топониму Ӱжӱме. См. ур. Ӱжӱме.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с отверстием). Река впадает в 
р. Чолушман слева. Водопад находится на одноимённой реке ближе к её устью. По-
русски обозначается как Уту-Кая. Название произошло от сочетания компонентов 
ӱйттӱ ‘с отверстием’ (ӱйт ‘отверстие’ + афф. облад. -тӱ) и кайа ‘скала’.

Ӱстиги-Кулузун (Устиги-Кулузун) (букв. Верхняя Кулузун). Речка впадает 
в р. Чолушман справа выше устья Алтыгы-Кулузун. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Кулузун. См. хор. Кулузун.

Ӱстиги Сары-Ачык (Устиги Сары-Ачык) (букв. Верхняя  Сары-Ачык). 
Речка впадает в р. Суу-Каттар справа. По-русски обозначается как Верх. Сарыачик. 
Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Сары-
Ачык (букв. жёлтое открытое место).

Ӱчинчи-Суу (Учинчи-Суу) (букв. третья река). Речка впадает в р. Jыгын-
Сору слева ниже устья реч. Экинчи-Суу. Название образовано сочетанием числ. 
ӱчинчи ‘третий’ и сущ. суу ‘река’.

Чакырым (букв. верста). Река является прав. пр. р. Шабыла. По-русски 
обозначается как Чакрым. Название представляет собой слово чакырым ‘верста’.

Чараанду-Кöл (Чараанду-Кёл) (букв. озеро с хариусом). Река вытекает из 
одноимённого озера и впадает в р. Балыкту-Јул справа. По-русски обозначается 
как Черандукёль. См. оз. Чараанду-Кöл.

Чолушман. Река протекает к востоку от села и впадает в Телецкое озеро. См. 
р. Чолушман в разделе «Гидронимы» с. Jазулу (Язула).

Чӧлчи (Чёлчи). Река является прав. пр. р. Чолушман. По-русски обозначается 
как Чулча. См. р. Чӧлчи в разделе «Гидронимы» с. Коо.

Чöлчиниҥ-Суучагы (Чёлчинин-Суучагы) (букв. ручей [реки] Чёлчи). 
Ручей впадает в р. Чӧлчи слева ближе к её устью. По-русски обозначается как 
Чульчинский. Название представляет собой изафетное сочетание, включающее 
гидроним Чöлчи в притяж. ф. с афф. -ниҥ и апеллятив суучак ‘речка’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Шабыла. Река образуется при слиянии рек Онгураш и Кызыл-Кӧчкӧ, 
является прав. пр. р. Чолушман. По-русски обозначается как Шавла. Название, 
вероятнее всего, произошло от гл. шабыла- ‘бить, ударять’. Ср. тув. шавыла- 
‘хлестать’ (о ветвях, стеблях и т.п.) [ТРС, 1968, с. 563].

Экинчи-Суу (букв. вторая река). Речка впадает в р. Jыгын-Сору слева ниже 
устья реч. Баштапкы-Суу. Название образовано сочетанием числ. экинчи ‘второй’ 
и сущ. суу ‘река’.

Эликтӱ-Ойым (Эликтю-Ойым) (букв. выем с косулями). Речка впадает в 
р. Бошкон справа. По-русски обозначается как Эликтуойм. Название произошло 
от сочетания компонентов эликтӱ ‘с косулями’ (элик ‘косуля’ + афф. облад. -тӱ) и 
ойым ‘выем’.

Водопады
Кара-Суу (букв. чёрная река). Водопад находится на одноимённой речке, 

впадающей в р. Чолушман между реками Кату-Јарык и Кӱркӱре. См. реч. Кара-
Суу.

Тудан. Водопад находится на реч. Алтыгы-Кулузун. Название связывается с 
монг. тодоон ‘короткий, укороченный’ [Молчанова, 2018б, с. 247].

Учар (букв. летающий). Водопад находится в нижнем течении р. Чӧлчи. 
Название от причастной формы учар ‘летающий’ (уч- ‘летать’ + -ар).

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с отверстием). Водопад находится 
на одноимённой реке ближе к её устью. По-русски обозначается как Уту-Кая. См. 
р. Ӱйттӱ-Кайа.

Кӱркӱрениҥ Учар-Суузы (букв. водопад Кюркюре). Водопад находится в 
нижнем течении р. Кӱркӱре. Название представляет собой сочетание гидронима 
Кӱркӱре в притяж. ф. с афф. -ниҥ и апеллятива учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 
3 л. -ы. См. р. Кӱркӱре.

Чул-Оозы (букв. устье реки). Водопад расположен ближе к устью р. Кату-
Jарык. По-русски обозначается как Джол-Оозы. Название образовано сочетанием 
диал. чул ‘река’ и апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Озёра
Агашту-Кöл (Агашту-Кёл) (букв. озеро с деревьями). Озеро находится 

южнее оз. Састу-Кӧл. По-русски обозначается как Агашеккёль. Название включает 
компоненты агашту ‘с деревьями’ (агаш ‘дерево’ + афф. облад. -ту) и кöл ‘озеро’.

Алтыгы Чöйбöк-Кöл (Алтыгы Чёйбёк-Кёл) (букв. Нижнее Чёйбёк-Кёл). 
Озеро находится восточнее оз. Ӱстиги Чöйбöк-Кöл. Из озера вытекает р. Кара-Чет. 
Название образовано присоединением к названию Чöйбöк-Кöл, представленному 
компонентами чӧйбӧк ʻвытянутыйʼ и кӧл ʻозероʼ, прил. алтыгы ‘нижний’. 

Беш-Кöл (Беш-Кёл) (букв. пять озёр). Озера находятся в басс. р. Jыгын-
Сору. По-русски обозначается как Бешкёль. Название образовано сочетанием 
числ. беш ‘пять’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Јаман-Коол (Дьаман-Коол) (букв. плохой приток). Из озера вытекает 
р. Кара-Öзöк. По-русски обозначается как Ямангол. См. реч. Јаман-Коол.

Јоткон-Кöл (Дьоткон-Кёл) (букв. ураган-озеро). Озеро находится восточнее 
оз. Јыгын-Сору. По-русски обозначается как Юткункёль. Название включает 
компонент jоткон ‘ураган’, который служит характеристикой компонента кöл 
‘озеро’.

Jыгын-Сору (Дьыгын-Сору) (букв. топкое место с валежником). Озеро 
находится в верховье одноимённой реки. См. р. Jыгын-Сору.

Кара-Кӧл (букв. чёрное озеро). Озеро находится к востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Кöк-Кöл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Озеро находится к северо-востоку 
от села. По-русски обозначается как Коккёль. Название образовано сочетанием 
прил. кöк ‘синий’ и сущ. кöл ‘озеро’.
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Куйак (букв. защита). Озеро находится восточнее г. Алтын-Куйак. По-
русски обозначается как Каяк. Название произошло от сущ. куйак ‘защита’. 

Куртту-Кöл (Куртту-Кёл) (букв. озеро с червями, червивое озеро). Озеро 
находится к северо-востоку от села. По-русски обозначается как Курттукёль. 
Название образовано сочетанием компонентов куртту ‘с червями’ (курт ‘червь’ + 
афф. облад. -ту) и кöл ‘озеро’.

Куулу-Кöл (Куулу-Кёл) (букв. озеро с лебедями). Озеро находится к востоку 
от села. По-русски обозначается как Кулукёль. Название образовано сочетанием 
компонентов куулу ‘с лебедями’ (куу ‘лебедь’ + афф. облад. -лу) и кöл ‘озеро’.

Кӱдели (Кюдели) (букв. лён). Озеро находится по левую сторону 
реч. Теректӱ-Јул. Название происходит от слова кӱдели ‘лён’.

Кичик-Кöл (Кичик-Кёл) (букв. маленькое озеро). Озеро находится рядом 
с оз. Узун-Кӧл, входящим в басс. р. Кызыл-Кӧчкӧ. Также имеет название Биче-Хѳл 
(тув. биче ‘маленький’ + тув. хѳл ‘озеро’). По-русски обозначается как Пичихоль. 
Название Кичик-Кöл образовано сочетанием диал. прил. кичик ‘маленький’ и сущ. 
кöл ‘озеро’.

Сары-Кöл (Сары-Кёл) (букв. жёлтое озеро). В озеро впадает и вытекает 
р. Кӱнтӱштӱк-Суу, являющаяся лев. пр. р. Чӧлчи. По-русски обозначается как 
Сарыкёль. Название образовано сочетанием прил. сары  ‘жёлтый’ и сущ. кöл 
‘озеро’.

Састу-Кöл (букв. болотистое озеро). Озеро находится по р. Сорулу-Коол. По-
русски обозначается как Состукёль. Название образовано сочетанием компонентов 
састу ‘с болотом, болотистый’ (сас ‘болото’ + афф. облад. -ту) и кöл ‘озеро’.

Сукбак. Озеро находится к востоку от села. Название, возможно, связано 
с тув. сукпак ‘выемка, впадина (на берегу реки у подножия холмов)’ [Молчанова, 
2018б, с. 166]. Также название может быть связано со словом суак / субак ‘канал 
для орошения полей, оросительная канава’.

Суу-Оймок (букв. водная выемка). Озеро находится к востоку от села. 
По-русски обозначается как Суоймох. Название включает компоненты суу ‘вода, 
водный; река’ и оймок ‘выемка’ [Молчанова, 2018б, с. 170].

Татту-Кöл (Татту-Кёл) (букв. озеро с ржавчиной). Озеро находится к 
востоку от села. По-русски обозначается как Татакёль. Название, возможно, 
образовано сочетанием компонентов татту  ‘с ржавчиной’ (тат ‘ржавчина’ + 
афф. облад. -ту) и кöл ‘озеро’.

Ташту-Кöл (букв. каменистое озеро). Озеро находится на правобережье 
р. Чолушман. По-русски обозначается как Таштукёль. Название образовано 
сочетанием компонентов ташту ‘с камнями, каменистый’ (таш ‘камень’ + афф. 
облад. -ту) и кöл ‘озеро’.

Тереҥ-Кöл (Терен-Кёл) (букв. глубокое озеро). Озеро находится по правую 
сторону р. Јаан-Кӱркӱре. Название образовано сочетанием прил. тереҥ ‘глубокий’ 
и сущ. кöл ‘озеро’.

Узун-Кöл (Узун-Кёл) (букв. длинное озеро). Первое озеро находится в 
басс. реч. Кӱнтӱндӱк-Суу, второе – в басс. р. Кызыл-Кӧчкӧ. Название образовано 
сочетанием прил. узун ‘длинный’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Ӱстиги Ташту-Кöл (Устиги Ташту-Кёл) (букв. Верхнее Ташту-Кёл). Озеро 
находится на правобережье р. Чолушман к северо-востоку от оз. Ташту-Кӧл. По-
русски обозначается как Верх. Таштукёль. Название образовано присоединением 
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Ташту-Кöл. См. оз. Ташту-Кӧл.

Ӱстиги Чöйбöк-Кöл (Устиги Чёйбёк-Кёл) (букв. Верхнее  Чёйбёк-
Кёл). Озеро находится западнее оз. Алтыгы Чöйбöк-Кöл. Название образовано 
присоединением к названию Чöйбöк-Кöл (букв. вытянутое озеро) прил. ӱстиги 
‘верхний’.

Ӱч-Кöл (Уч-Кёл) (букв. три озера). Озера находятся к северо-востоку от 
села. По-русски обозначаются как Уч-Кёль. Название образовано сочетанием числ. 
ӱч ‘три’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Чалык-Кöл (Чалык-Кёл) (букв. озеро с нельмой). Озеро находится в басс. 
р. Кара-Туу. Название включает компоненты чалык ‘нельма’ [Соенов, 2001, с. 20] 
и кӧл ‘озеро’. Также слово чалык имеет значения ‘вздорный, буйный; опасный (о 
болезнях); борзый, горячий (о коне)’ [Молчанова, 2018б, с. 310].

Чараанду-Кöл (Чараанду-Кёл) (букв. озеро с хариусом). Озеро находится 
к северо-западу от села. По-русски обозначается как Черандукёль. Название 
образовано сочетанием компонентов чараанду  ‘с хариусом’ (чараан ‘хариус’ + 
афф. облад. -ду) и кöл ‘озеро’.

Чибиттӱ-Кöл (Чибиттю-Кёл) (букв. озеро с охрой). Озеро находится к 
востоку от села. По-русски обозначается как Чибиттукёль. Название образовано 
сочетанием компонентов чибиттӱ ‘с охрой’ (чибит ‘охра’ + афф. облад. -тӱ) и кöл 
‘озеро’.

Эрӱ-Кöл (Эрю-Кёл) (букв. талое озеро). Озеро находится к северо-востоку 
от озёр Алтыгы Чöйбöк-Кöл и Ӱстиги Чöйбöк-Кöл. По-русски обозначается как 
Эрикуль. Название образовано сочетанием компонентов эрӱ ‘талое’ и кöл ‘озеро’.

Оронимы
Горы

Алтын-Куйак (букв. золотая броня, защита). Гора находится на 
правобережье р. Чолушман. По-русски обозначается как Алтынкаяк. Название 
включает компоненты алтын ‘золото; золотой’ и куйак ‘защита, броня’.

Јалбак-Кайа (Дьалбак-Кайа) (букв. широкая скала). Гора находится к 
северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. jалбак ‘широкий’ 
и сущ. кайа ‘скала’.

Јалбак-Меес (Дьалбак-Меес) (букв. широкий южный безлесный склон 
горы). Первая гора находится по левую сторону р. Тайбулгы. Вторая гора 
расположена в верховье р. Јаан-Улаган по правую её сторону. Название включает 
компоненты jалбак ‘широкий’ и меес ‘южный безлесный склон горы’.

Кайыҥду (букв. с березами). Гора находится к северо-востоку от устья 
р. Шабылу (Шавла). Название произошло от прил. кайыҥду ‘с берёзами’ (кайыҥ 
‘берёза’ + афф. облад. -ду).
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Кайыр-Меес (букв. крутой безлесный южный склон горы). Гора находится 
на правобережье р. Шабыла. Название образовано сочетанием прил. кайыр 
‘крутой’ и сущ. меес ‘безлесный южный склон горы’.

Кара-Туу (букв. чёрная гора). Гора находится в районе одноимённой реки, 
впадающей в р. Кӱркӱре. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и 
сущ. туу ‘гора’.

Кату-Јарык бажы (Кату-Дьарык бажы) (букв. верховье [реки] Кату-
Дьарык). Гора находится на правобережье р. Чолушман к северо-востоку от села. 
Название образовано присоединением к топониму Кату-Јарык апеллятива баш в 
значении ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. пер. Кату-Јарык.

Кӧрмӧстӱ-Меес (Кёрмёстю-Меес) (букв. южный безлесный склон горы с 
чертями). Гора находится к северу от села за г. Кара-Кыр. Название образовано 
сочетанием прил. кӧрмӧстӱ ‘с чертями’ (кӧрмӧс ‘чёрт’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. 
меес ‘южный безлесный склон горы’.

Кӱркӱре-Бажы (Кюркюре-Бажы) (букв. верховье [реки] Кюркюре). Гора 
находится на правобережье р. Чолушман к северо-востоку от села. Название 
образовано присоединением к топониму Кӱркӱре апеллятива баш в значении 
‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Горка находится на въезде в село со 
стороны с. Улаган. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. 
таш ‘камень’. 

Маяк. Гора находится с восточной стороны горы. Там есть маяк. Название 
представляет собой слово маяк.

Мööрӱк (Мёёрюк) (букв. куполообразная вершина горного хребта). Гора 
находится рядом с г. Кара-Ӧзӧк к северо-западу от него. По-русски обозначается 
как Мерок. Название горы произошло от тув. мѳѳрүк  ‘куполообразная вершина 
горного хребта’ [Молчанова, 2018б, с. 37].

Сӱӱрӱ-Кыр (букв. остроконечная гора). Гора находится на Шапшальском 
хребте к востоку от оз. Узун-Кӧл. По-русски обозначается как Острая. Название 
образовано сочетанием прил. сӱӱрӱ ‘острый, остроконечный’ и сущ. кыр ‘гора’.

Ташту-Кыр (букв. каменистая гора). Гора находится на левобережье 
р. Чӧлчи, разделяет бассейны рек Аҥду-Суу и Кӱнтӱштӱк-Суу. Название образовано 
сочетанием прил. ташту ‘с камнями, каменистый’ (таш ‘камень’ + афф. облад. 
-ту) и сущ. кыр ‘гора’.

Узун-Меес (букв. длинный южный безлесный склон горы). Гора находится к 
северу от села западнее г. Кӧрмӧстӱ-Меес. Название образовано сочетанием прил. 
узун ‘длинный’ и сущ. меес ‘южный безлесный склон горы’.

Чичке-Кыр (букв. узкая гора). Гора находится на правобережье р. Чолушман. 
По-русски обозначается как Кичкегыр. Название образовано сочетанием прил. 
чичке ‘узкий’ и сущ. кыр ‘гора’.

Элбек-Туулар кыр (букв. гора Элбек-Туулар). Хребет является водоразделом 
рек Јыгын-Сору и Кӱнтӱштӱк-Суу. По-русски обозначается как Элбектуларкыр. 

Название образовано присоединением к названию Элбек-Туулар (букв. широкие 
горы) апеллятива кыр ‘гора’.

Перевалы
Кату-Јарык (Кату-Дьарык) (букв. опасная расщелина). Перевал находится 

на левом берегу р. Чолушман к северо-востоку от села на трассе Улаган–Балыкча. 
См. ур. Кату-Јарык.

Кес-Арт. Перевал находится восточнее оз. Јоткон-Кöл. Через него 
переваливают в долину одноимённой речки, протекающей на территории 
Республики Тыва. По-русски обозначается как Кесарт. Название, возможно, 
образовано сочетанием гл. кес- в значении ‘срезать (дорогу)’ и сущ. арт 
‘возвышенность, невысокий перевал’.

Куулу-Кöлдиҥ боочызы (Куулу-Кёлдин боочызы) (букв. перевал [озера] 
Куулу-Кёл). Перевал находится к востоку от села. Через него переваливают в 
сторону Чодра. Название представляет собой сочетание гидронима Куулу-Кöл в 
притяж. п. с афф. -диҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. 
оз. Куулу-Кӧл.

Пазырыктыҥ-Боочызы (Пазырыктын-Боочызы) (букв. перевал 
[местности] Пазырык). Перевал находится к востоку от села. Название представляет 
собой сочетание топонима Пазырык в притяж. ф. с афф. -тыҥ и апеллятива боочы 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. ур. Пазырык.

Бош-Туу ойык (букв. выемка Бош-Туу). Перевал находится к северо-
востоку от оз. Кичик-Кöл. Через него переваливают в долину одноимённой 
речки, протекающей на территории Республики Тыва. По-русски обозначается 
как Пошту-Оюк. Ороним образован присоединением к названию Бош-Туу (букв. 
свободная гора) апеллятива ойык ‘выемка’.

Тужаардыҥ-Ажузы (Тужаардын-Ажузы) (букв. перевал [местности] 
Тужаар). Название представляет собой сочетание топонима Тужаар в притяж. ф. 
с афф. -дыҥ и апеллятива ажу ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Урочища, лога
Ак-Таш (букв. белый камень). Урочище расположено по реч. Ак-Таш  суу 

на левом берегу р. Чолушман напротив кордона Чодро. Название произошло от 
сочетания прил. ак ‘белый’ и таш ‘камень’. 

Анайак (букв. козлёнок). Урочище находится по левую сторону р. Тайбулга 
недалеко от ее устья. Название произошло от слова анай ‘козлёнок’ [ Самтакова, 
2013, с. 87] с уменьш.-ласк. афф. -ак. Ср также тув. аныйак ‘молодой’ [ТРС, 1968, 
с. 61].

Аҥ-Чеден (Ан-Чеден) (букв. загон [для] маралов). Лог находится рядом 
с селом с северной стороны. По-русски обозначается как Аншыден. Название 
включает компоненты аҥ ‘марал’ и чеден ‘загон’.
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Бакалу (букв. с лягушками). Урочище находится рядом с оз. Суу-Оймок. 
По-русски обозначается как Багалу. Название образовано от слова бакалу ‘с 
лягушками’ (бака ‘лягушка’ + афф. облад. -лу).

Јаан-Јарык (Дьаан-Дьарык) (букв. большая расщелина). Урочище 
находится по левую сторону дороги Улаган – Балыкчы со стороны с. Балыкту-Јул. 
Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. jарык ‘расщелина’.

Јаан-Сору (Дьаан-Сору) (букв. большое топкое место). По-русски 
обозначается как ур. Бол. Суру. Урочище находится по левую сторону р. Ӱйттӱ-
Кайа. Название включает компоненты jаан ‘большой’ и сору ‘топкое место’.

Јалбак-Меес (Дьалбак-Меес) (букв. широкий южный безлесный склон 
горы). Первое урочище расположено рядом с одноимённой горой по левую сторону 
р. Тайбулгы. Второе урочище находится в верховье р. Јаан-Улаган по правую её 
сторону. См. г. Јалбак-Меес.

Кайыр-Меес (букв. крутой безлесный южный склон горы). Урочище 
находится на правом берегу р. Шабыла рядом с одноимённой горой. См. г. Кайыр-
Меес.

Какай (букв. кабан). Урочище находится к северу от села за логом Куру-Кол. 
По-русски обозначается как ур. Кокай. Название образовано от сущ. какай ‘кабан’.

Кара-Туу (букв. чёрная гора). Урочище находится рядом с одноимённой 
горой. См. г. Кара-Туу.

Кату-Јарык (Кату-Дьарык) (букв. опасная расщелина). Урочище находится 
в нижнем течении одноимённой реки. Название образовано сочетанием прил. кату 
в значении ‘опасный’ и сущ. jарык ‘расщелина’.

Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Урочище находится с западной стороны 
оз. Кара-Кöл. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кыр 
‘гора’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище находится в нижнем течении 
р. Кӱркӱре. Название представляет собой сложное сущ. кара-суу ‘родник’.

Кара-Туу (букв. чёрная гора). Урочище находится рядом с одноимённой 
горой. См. г. Кара-Туу.

Кöк-Кöл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Лог находится к северу от села. 
Название произошло от названия озера. См. оз. Кöк-Кöл.

Кумурксталы. Урочище находится в районе впадения р. Јыгын-Сору в 
р. Чӧлчи. Название, возможно, восходит к Кумуртук, связанным с тув. кунгуртук 
‘могильник’ [Молчанова, 2018а, с. 530-531].

Куртту-Кöл (Куртту-Кёл) (букв. озеро с червями, червивое озеро). Лог 
находится к северо-востоку от села. Название произошло от названия озера. См. 
оз. Куртту-Кöл.

Межелик (букв. сопка). Урочище расположено к северо-востоку от села за 
озёрами Ӱч-Кӧл. Название представляет собой сущ. межелик ‘сопка’.

Ош (букв. сель). Урочище находится к востоку от села за ур. Тоҥ-Тыт. 
Название происходит от диал. ош ‘сель’.

Пазырык (букв. придавленный). Урочище находится к востоку от села. 
Название произошло от гл. базыр-  ‘придавливать чем-л., прижимать, надавив 
чем-л. с помощью афф. прил. -ык.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится рядом с селом с восточной 
стороны. По-русски обозначается как Сарговый. Название образовано сочетанием 
прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Сукбак. Урочище находится к северу от одноимённого озера. См. оз. Сукбак.
Суу-Оймок (букв. водная выемка). Лог находится севернее одноименного 

озера. По-русски обозначается как Суоймох. См. оз. Суу-Оймок.
Ташту-Јер (Ташту-Дьер) (букв. каменистая земля). Урочище находится 

к юго-востоку от оз. Састу-Кӧл. Название образовано сочетанием компонентов 
ташту ‘с камнями, каменистый’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и jер ‘земля’.

Ташту-Коол (букв. каменистый приток; каменистая река). Урочище 
расположено по левую сторону реч. Кара-Суу, впадающей справа в р. Чолушман. 
По-русски обозначается как Туштукол. Название образовано сочетанием прил. 
ташту ‘с камнями, каменистый’ (таш  ‘камень’ + афф. облад. -ту) и сущ. коол 
‘приток; река’.

Тоҥ-Тыт (Тон-Тыт) (букв. мёрзлая лиственница). Урочище находится к 
востоку от села в верховье р. Јаан-Улаган. По-русски обозначается как Тонтыт. 
Название включает компоненты тоҥ ‘мёрзлый’ и тыт ‘лиственница’.

Торогой-Оозы (букв. Усть-Торогой). Урочище находится перед пер. Кату-
Јарык со стороны с. Балыкту-Јул по левую сторону дороги Улаган  – Балыкчы. 
Название образовано присоединением к топониму Торогой апеллятива оос ‘начало; 
устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. хор. Торогой.

Тужаар-Бажы (букв. верховье [местности] Тужаар). Лог находится к 
северо-востоку от села. По-русски обозначается как Вершина Тужаара. Название 
образовано присоединением к топониму Тужаар  апеллятива баш в значении 
‘верховье’ с афф. принадл. -ы. См. хор. Тужаар.

Тулдай. Урочище находится в районе впадения реч. Тулдайдыҥ-Јулы в 
р. Чолушман. Название связывается со словом тулай ‘заяц’ [Молчанова, 2018б, 
с. 250].

Туралу (букв. с домом). Урочище находится за ур. Межелик к северо-востоку 
от села. По-русски обозначается как Тураля. Название произошло от слова туралу 
‘с домом’ (тура ‘дом’ + афф. облад. -лу).

Туура-Ачык (букв. в сторону открыто). Первое урочище находится к северу 
от села за ур. Туура-Ачык бажы в верховье р. Оныш. Второе урочище расположено 
по правую сторону р. Јаан-Улаган южнее лога Јалбак-Меес. По-русски обозначается 
как Турачик. См. ур. Туура-Ачык в разделе «Оронимы» с. Паспарта.

Туура-Ачык бажы (букв. верховье [местности] Туура-Ачык). Урочище 
находится к северу от села в верховье р. Оныш перед ур. Туура-Ачык. По-русски 
обозначается как Турачикбажи. См. ур. Туура-Ачык бажы в разделе «Оронимы» 
с. Паспарта.
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Узун-Јалаҥ (Узун-Дьалан) (букв. длинное поле). Урочище находится 
на правобережье р. Чолушман по левую сторону от устья р. Кӱркӱре. Название 
образовано сочетанием прил. узун ‘длинный’ и сущ. jалаҥ ‘поле’.

Ӱжӱме (Ужюме). Урочище находится по правую сторону р. Оогош-Кӱркӱре. 
По-русски обозначается как Ужуме. Предположительно название восходит к гл. 
ӱжӱ-, являющимся вариантом гл. ужы- ‘обмораживаться’. 

Чичке-Кыр (букв. узкая гора). Урочище находится на правобережье 
р. Чолушман рядом с одноимённой горой. По-русски обозначается как Кичкегыр. 
См. г. Чичке-Кыр.

Эдужек. Урочище находится восточнее оз. Ӱстиги Ташту-Кöл. В прежние 
годы там был населенный пункт. Название фиксируется в вариантах Идужек, 
Эдужек, Этужек, Ядужек. К варианту Идужек приводится следующее пояснение: 
идис  /  идиш – бурак‘цилиндрический сосуд из бересты с деревянным дном и 
крышкой’ + уменьш.-ласк. афф. -ек, т.е. ведёрко [Молчанова, 2018а, с. 390].

Хоронимы
Административные

Кара-Тобрак (букв. чёрная земля). Местность находится в сторону 
ур. Пазырык. Название образовано соединением прил. кара ‘чёрный’ и сущ. 
тобрак ‘земля (сухая и рассыпчатая)’.

Öрöртин (Орёртин) (букв. верхняя сторона) – часть села, где находятся 
церковь, здание администрации села. Название образовано от слова öрöртин 
‘верхняя сторона’.

Стадион – название части села, примыкающей к стадиону. Название 
произошло от слова стадион.

Тöмöн (Тёмён) (букв. вниз) – часть села, находящаяся на повороте к 
ур. Пазырык. Название произошло от слова тöмöн ‘вниз’.

Чодро (букв. черёмуха). Кордон находится на правом берегу р. Чолушман 
вблизи устья реч. Теректӱ-Јул. Название представляет собой диал. чодро 
‘черёмуха’.

Географические
Бакалу-Оозы (букв. начало [местности] Бакалу). Местность с зимником 

по правую сторону лога Суу-Оймок. Название образовано присоединением к 
топониму Багалу апеллятива оос ‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. ур. Бакалу.

Батуринская Будка. Место с зимником находится в ур. Туралу. Название 
произошло от сочетания фамилии Батурин и сущ. будка. 

Кöл-Јик (Кёл-Дьик) (букв. расщелина с озером). Местность, где находится 
зимник, расположена по левую сторону р. Тайбулга. По-русски обозначается как 
Культик. Название включает компоненты кöл ‘озеро’ и jик ‘расщелина’.

Кулузун (букв. тростник). Местность находится к северу от села на правом 
берегу р. Чолушман. Название произошло от слова кулузун ‘тростник’.

Торогой. Местность находится к северо-востоку от села. Название, 
возможно, произошло от сочетания диал. торо ‘скудный’ и апеллятива ой 
‘углубление, впадина’.

Тужаар (букв. надевать путы). Местность, где имеется зимник, находится 
к востоку от села. Название, возможно, произошло от гл. тужа- ‘надевать путы’.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с отверстием). Бом находится на 
левом берегу р. Чолушман. См. р. Ӱйттӱ-Кайа.

Информация о топонимах в научной и др. литературе.
Топонимика окрестностей села Балыктуюль встречается в 

сборнике «Административно-территориальное деление Горного Алтая» 
[Административно…, 2016]. Топонимы села представлены также в книге 
«Улаганныҥ укаалу сöзи» Н.Н. Саниной и Л.В. Саниной [2010].

Информанты
Кобёнова Екатерина Альбертовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 244.
Тыдыкова Надежда Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 244.
Чулунов Альберт Калистратович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 244.
Чулунова Любовь Трифоновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 244.

ПАСПАРТА (ПАСПАРТЫ)

Село Паспарты (Паспарта) расположено на правом берегу одноимённой 
реки, входит в состав Балыктуюльского сельского поселения. Название Паспарты, 
возможно, восходит к паспарла- ‘идти потихоньку, как слепой, растопырив руки; 
шарашиться’ [Молчанова, 2018б, с. 89]. 

На 1 января 2022 г. в селе было зарегистрировано 305 жителей 
[Численность…, 2022, с. 23]. По этническому составу село является алтайским. В 
селе функционируют МБОУ «Паспартинская средняя общеобразовательная школа 
им. А.Г. Калкина», сельская библиотека, ФАП.

Гидронимы
Ада Кара-Суу (букв. родник отец). Один из ручьев впадает в р. Башкуш 

справа, другой – в р. Паспарты справа. По-русски обозначается как Ата-Карасу. 
Название образовано сочетанием сущ. ада ‘отец’ и сложного сущ. кара-суу 
‘родник’.

Адак Кара-Суу (букв. последний родник). Название образовано сочетанием 
компонентов адак ‘последний’ и кара-суу ‘родник’.

Адар Кара-Суу. Ручей впадает в р. Башкуш справа. По-русски обозначается 
как Атар-Карасу. Имеется версия, что название образовано сочетанием гл. формы 
адар от гл. ат- ‘стрелять’ и сущ. кара-суу ‘родник’. Возможно также, что название 
образовано сочетанием компонентов адыр ‘развилина, ответвление; приток реки’ 
[ТРС, 1968, с. 38] и кара-суу ‘родник’. 
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Адылу-Кöм (Адылу-Кём). Ручей впадает в р. Тус-Кöл слева, выше устья 
реч. Тытту-Кем. По-русски обозначается как Адлу-Кем. По одной версии, название 
состоит из компонентов адылу ‘почтенная, именитая’ и кем ‘река’ [Молчанова, 
2018а, с. 158]. По другой версии, вторым компонентом выступает слово кöм 
‘теснина’. Возможно, адылу восходит к гл. адыл- ‘бить из-под земли (о воде)’.

Ак-Öзöк (Ак-Озёк) (букв. открытая долина). Река впадает в р. Башкуш 
слева, ниже устья реч. Кöлӱшту. По-русски обозначается как Огозо. См. дол. Ак-
Öзöк.

Алтыгы Ары-Ой (букв. Нижний Ары-Ой). Речка впадает в р. Оныш слева, 
ниже устья реч. Ӱстиги Ары-Ой. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
‘нижний’ с названием Ары-Ой. См. г., пер. Ары-Ой.

Алтыгы Ташту-Кат (букв. Нижний Ташту-Кат). Ручей впадает в р. Куу-
Сеери слева. По-русски обозначается как Ниж.  Таштукат, а также как Ниж. 
Тоштукак. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ с названием 
Ташту-Кат (букв. слой с камнями).

Аҥ-Айак (Ан-Айак) (букв. маралья чаша). Речка впадает в р. Паспарта 
слева ниже села. По-русски обозначается как Анайак. См. ур. Аҥ-Айак.

Аҥ-Ойыны (Ан-Ойыны) (букв. [место] игрища маралов). Один из ручьев 
впадает в р. Јуҥдук слева выше устья руч. Ийнек-Уккан. Другой ручей впадает в 
р. Куу-Сеери справа ниже устья руч. Тестектӱ-Меес. См. хор. Аҥ-Ойыны.

Ары-Ачык (букв. открытый в ту сторону). Речка является прав. пр. 
р. Башкуш, впадает в неё ниже устья р. Каҥыл-Тыт. По-русски обозначается 
как Арачак. Название образовано соединением компонентов ары ‘туда’ и ачык 
‘открытый’.

Ары-Боом (букв. бом в ту сторону). Ручей впадает в р. Оныш справа ниже 
устья реч. Балкашту-Айаҥ. По-русски обозначается как Арбом. См. хор. Ары-
Боом.

Аспатты. Речка впадает в р. Башкуш  слева. См. р. Аспатты в разделе 
«Гидронимы» с. Кара-Кудюр.

Балкаш (букв. грязь). Ручей впадает в р. Башкуш слева выше устья р. Тус-
Кöл. Название произошло от сущ. балкаш ‘грязь’.

Балкашту-Айаҥ (Балкашту-Айан) (букв. поляна с грязью). Речка впадает 
в р. Оныш справа. Название образовано соединением компонентов балкашту ‘с 
грязью’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту) и айаҥ ‘поляна (в высокогорном лесу)’.

Башкуш. Река является лев. пр. р. Чолушман. Протекает к западу от села по 
направлению с юга на север. По-русски обозначается как Башкаус. См. р. Башкуш 
в разделе «Гидронимы» с. Саратан.

Баш-Меес (букв. первая южная безлесная сторона горы). Речка является 
прав. пр. р. Куу-Сеери. См. г. Баш-Меес.

Јаман-Коол (Дьаман-Коол) (букв. плохой приток). Речка является лев. пр. 
р. Оныш, впадает в нее ниже устья реч. Алтыгы Ары-Ой. Название образовано 
сочетанием прил. jаман ‘плохой’ и сущ. коол ‘приток’.

Јаман-Меес (Дьаман-Меес) (букв. плохая южная безлесная сторона горы). 
Речка является прав. пр. р. Куу-Сеери. По-русски обозначается как Ямамес. См. 
г. Јаман-Меес.

Jаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Ручей впадает в р. Тус-
Кöл справа. Название образовано соединением прил. jаш ‘молодой’ и сущ. агаш 
‘дерево’.

Јуҥдук (Дьундук) (букв. с дёрном / с пухом, пером (птицы)). С озера вытекает 
одноимённая река, являющаяся лев. пр. р. Башкуш. По-русски обозначается как 
Джундук. В названии можно вычленить основу jуҥ, имеющую омонимичные 
значения ‘дёрн’ и ‘пух, перо (птицы)’. Также jуҥдук может восходить к слову jуҥ в 
значении ‘плотно заросший’.

Јылдыс-Кöлдöр (Дьылдыс-Кёлдёр) (букв. звезды-озёра). Озера находятся 
к юго-востоку от села. Название образовано соединением компонентов jылдыс 
‘звезда’ и кöлдöр ‘озёра’ (кöл ‘озеро’ + -дӧр).

Јыҥ Кара-Суу (Дьын Кара-Суу) (букв. чёрный-пречёрный родник). По-
русски обозначается как Инкарасу. Речка впадает в р. Башкуш справа ниже устья 
р. Паспарты. Название образовано сочетанием слова jыҥ в значении ‘чёрный-
пречёрный’ с сущ. кара-суу ‘родник’.

Ийнек-Уккан (букв. [место, где] корова отравилась). Ручей впадает 
в р. Јуҥдук  слева. Название представляет собой предикативное сочетание, 
образованное от диал. ийнек ‘корова’ и диал. уккан ‘отравилась’.

Калбагат. Речка сливается с реч. Суу-Чыгаачы, образуя р. Паспарты. См. 
ур. Калбагат.

Каҥыл-Тыт (Каныл-Тыт) (букв. высокая, могучая лиственница). Река 
впадает в р. Башкуш справа, ниже устья р. Кызыл-Как. Название образовано 
соединением прил. каҥыл ‘высокий, могучий’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Кара-Öзöк (Кара-Озёк) (букв. чёрная долина). Река является лев. пр. 
р. Башкуш, впадает в неё выше устья р. Чабдар. По-русски обозначается как 
Караезо. См. дол. Кара-Öзöк.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Ручьи с названием Кара-Суу впадают в 
р. Оныш справа ниже устья ручья Ары-Боом, в р. Куу-Сеери справа, в р. Паспарты 
справа ниже устья реч. Ата-Карасу. Название образовано соединением прил. кара 
в значении ‘чистый’ и сущ. суу ‘вода; река’.

Кара-Тöҥöш (Кара-Тёнёш) (букв. чёрный пень). Речка впадает в р. Тус-Кӧл 
справа. Название включает компоненты кара ‘чёрный’ и тöҥöш ‘пень’.

Кара-Чаал (букв. чёрная поросль). Ручей впадает в р. Паспарты  справа. 
Название образовано соединением прил. кара ‘чёрный’ и сущ. чаал ‘поросль’.

Корбо (букв. поросль). Речка впадает в р. Ак-Öзöк (Огозо) слева в нижнем её 
течении. По-русски обозначается как Корба. См. г. Корбо.

Кӧлдӱ-Айры (Кёлдю-Айры) (букв. развилка с озером). Речка соединяется 
с реч. Куганду-Айры, образуя р. Чультурлу. Название образовано соединением 
компонентов кöлдӱ ‘с озером’ (кӧл ‘кедр’ + афф. облад. -дӱ) и айры ‘развилка’.
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Кӧм-Ой (Кём-Ой) (букв. теснина-углубление, впадина). Речка впадает в 
р. Паспарта справа в пределах села. Название образовано сочетанием компонентов 
кöм ‘теснина’ и ой ‘углубление, впадина’. 

Кууганду-Айры (букв. развилка с высохшими деревьями). Одна из речек 
соединяется с реч. Кöлдӱ-Айры, образуя р. Чӱлтӱрлӱ. Стекает с южной стороны 
г. Марыш-Обоо. Другая речка впадает в р. Коҥыл-Тыт справа. Название образовано 
соединением компонентов кууганду ‘с высохшими деревьями’ (кууган ‘высохшие 
деревья’ + афф. облад. -ду) и айры ‘развилка’.

Кууганду-Бут (букв. отрог горного хребта с высохшими деревьями). Речка 
впадает в р. Јуҥдук справа. См. р. Кууганду-Бут в разделе «Гидронимы» с. Кара-
Кудюр. 

Куjурлу (Кудьурлу) (букв. с солончаком). Ручей впадает в р. Оныш справа 
наже устья руч. Талду. Название образовано от прил. куjурлу ‘с солончаком’ (куjур 
‘солончак’ + афф. облад. -лу).

Куjурлу-Меес (Кудьурлу-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с 
солонцом). Ручей впадает в р. Куу-Сеери справа. См. г. Куjурлу-Меес.

Куйлу-Кат (букв. слой с пещерой). Речка впадает в р. Башкуш справа ниже 
устья реч. Ата-Карасу. Название образовано соединением компонентов куйлу ‘с 
пещерой’ (куй ‘пещера’ + афф. облад. -лу) и кат ‘слой’.

Куйук-Суу / Куйуксу (букв. вода с привкусом, запахом гари). Речка является 
прав. пр. р. Башкуш, впадает в нее ниже усть реч. Кöлӱштӱ. Возможны следующие 
версии образования названия: 1) куйук ‘гарь’ + суу ‘вода’; 2) куйуксу ‘с привкусом, 
запахом гари’ (куйук ‘гарь’ + -су).

Куру Кара-Суу (букв. высохший родник). Ручей впадает в р. Оныш справа 
ниже устья ручья Чадырлу. Название образовано сочетанием прил. куру в знач. 
‘высохший’ и сущ. кара-суу ‘родник’.

Кутук-Суу (букв. родниковая, целебная вода). Источник находится в 
местности Јодо. Название включает компоненты кутук ‘родниковый, целебный’ 
и суу ‘вода’.

Куу-Сеери (букв. бледная вершина горы). Река является лев. пр. р. Оныш. 
По-русски обозначается как Кузуре. См. хор. Куу-Сеери.

Кызыл-Как (букв. красный мох). Река впадает в р. Башкуш справа, ниже 
устья р. Оныш. Стекает с г. Кызыл-Как бажы. Название образовано соединением 
прил. кызыл ‘красный’ и диал. сущ. как ‘мох’.

Кызыл-От. Ручей впадает в р. Башкуш справа, ниже устья р. Оныш. По-
русски обозначается как Кызылот / Кызылат. Название образовано соединением 
прил. кызыл ‘красный’ и сущ. от ‘огонь; сорняк’.

Кöлӱштӱ (Кёлюштю). Речка впадает в р. Башкуш слева, ниже устья р. Тус-
Кöл. По-русски обозначается как Кылышту. Название образовано от прил. кӧлӱштӱ 
‘имеющий озерцо, с озерцом’ (сущ. кӧл ‘озеро’ + уменьш. -ласк. афф. -ӱш + афф. 
облад. -ту). 

Кыралу Кара-Суу (букв. родник с пашней). Родник впадает в р. Оныш. 
Название образовано сочетанием прил. кыралу ‘с пашней’ (кыра ‘пашня’ + афф. 
облад. -лу) и сущ. кара-суу ‘родник’.

Марыш-Обоо. Речка впадает в р. Тус-Кӧл справа ниже устья реч Мöштӱ-
Айры. См. г. Марыш-Обоо.

Мӧштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. развилка с кедрами). Речка впадает 
в р. Тус-Кӧл справа. Название образованно соединением компонентов мӧштӱ ‘с 
кедром’ (мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и айры ‘развилка’.

Мукур-Чиби (букв. короткая ель). Ручей впадает в р. Башкуш справа ниже 
устья Ада Кара-Суу. Название образовано соединением прил. мукур ‘короткий’ и 
сущ. чиби ‘ель’.

Оныш. Река является прав. пр. р. Башкуш. Название, возможно, имеет 
отношение к онуш ‘значительное по площади топкое болото с зыбкой поверхностью 
и большими участками открытой воды’ [Молчанова, 2018б, с. 71]. Также, возможно, 
можно вычленить в названии компонент он ‘десять’.

Паспакту-Кӧл (Паспакту-Кел). Озеро находится к востоку от села. 
Название образованно присоединением слова баспакту, имеющем омонимичные 
значения (баспак ‘ручной жернов, ручная зернотёрка’ или ‘ловушка (для ловли 
мелких зверей и птиц)’ + афф. облад. -ту) к слову кöл ‘озеро’.

Паспарты. Речка является прав. пр. р. Чуй. По-русски обозначается как 
Паспарта. См. с. Паспарта.

Пытыш. Речка впадает в р. Огозо справа. Возможно, название произошло 
от антропонима Быдыш.

Суу-Чыгаачы (букв. [там, где] вода выходит). Речка сливается с реч. 
Калбагат, образуя р. Паспарты. Течет вдоль дороги, спускающейся с пер. Ажу, 
расположенного к юго-востоку от села. Название включает компоненты суу ‘вода’ 
и чыгаачы ‘выходящий’.

Талду (букв. с тальником). Один из ручьев впадает в р. Оныш справа ниже 
устья ручья Карасу, другой – в р. Тус-Кöл слева недалеко от ее устья. Название 
образовано от прил. талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду).

Тарбаганду (букв. с сурками). Ручей впадает в реч. Ада  Кара-Суу, 
являющейся прав. пр. р. Башкуш. см. ур. Тарбаанду / Тарбаганду.

Ташту-Кат (букв. слой с камнями). Одна из речек впадает в р. Оныш слева, 
другая – в р. Куу-Сеери слева. По-русски обозначаются как Таштукат / Таштугат. 
Название образовано соединением компонентов ташту ‘с камнями’ (таш ‘камень’ 
+ афф. облад. -ту) и кат ‘слой’.

Ташту-Меес (букв. южная безлесная сторона горы с камнями). Ручей 
впадает в реч. Атар-Карасу справа. См. г. Ташту-Меес.

Тереҥ-Ӧзӧк (Терен-Озёк) (букв. глубокая долина). Ручей впадает в р. Јуҥдук 
слева. См. ур. Тереҥ-Ӧзӧк.

Тестектӱ-Меес (Тестектю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с 
буграми). Речка впадает в р. Куу-Сеери справа ниже устья реч. Јаман-Меес. См. 
г. Тестектӱ-Меес.

Тосток (букв. круглый, выпуклый). Ручей впадает в реч. Калбагат справа. 
См. г. Тосток.
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Тус-Кӧл (букв. соленое озеро). Озеро находится в верховье одноимённой 
реки. Река является лев. пр. р. Башкуш. Название образовано соединением 
компонентов тус ‘соль’ и кӧл ‘озеро’.

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Ручей впадает в р. Тус-Кöл слева, 
ниже устья реч. Адылу-Кем. Название образовано соединением компонентов 
тытту ‘с лиственницами’ (тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и кем ‘река’. 
Возможно также, что вторым компонентом выступает слово кöм ‘теснина’.

Тытту-Кӧм (Тытту-Кём) (букв. теснина с лиственницами). Ручей впадает в 
р. Паспарты справа в черте села. Название образовано соединением компонентов 
тытту ‘с лиственницами’ (тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и кöм ‘теснина’.

Узун-Коол (букв. длинный приток). Речка впадает в реч. Балкашту-Айаҥ 
слева. Название образовано соединением прил. узун ‘длинный’ и сущ. коол ‘приток; 
река’.

Ӱстиги Ары-Ой (Устиги Ары-Ой) (букв. Верхний Ары-Ой). Речка впадает в 
р. Оныш слева, выше устья реч. Алтыгы Ары-Ой. Название образовано сочетанием 
прил. ӱстиги ‘верхний’ с названием Ары-Ой. См. г., пер. Ары-Ой.

Ӱстиги Ташту-Кат (Устиги Ташту-Кат) (букв. Верхний  Ташту-Кат). 
Речка впадает в р. Куу-Сеери слева выше устья реч. Алтыгы  Ташту-Как. По-
русски обозначается как Верх. Таштугат, а также как Верх. Тоштукак. Название 
образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ с названием Ташту-Кат (букв. 
слой с камнями). См. реч. Ташту-Кат.

Ӱстиги-Члатан / Шлатан (Устиги-Члатан / Шлатан) (букв. Верхний 
Члатан  / Шлатан). Ручей впадает в р. Оныш справа. По-русски обозначается 
Истучлатан. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к 
топониму Члатан / Шлатан. См. руч. Члатан / Шлатан.

Чабдар (букв. пёстрый). Река является лев. пр. р. Башкуш. Название 
произошло от прил. чабдар ‘пёстрый’.

Чадырлу (букв. с юртой). Ручей впадает в р. Оныш ниже устья руч. Куjурлу. 
Название произошло от слова чадырлу ‘с юртой’, образованного от сущ. чадыр 
‘юрта (конической формы, покрытая корой лиственницы)’ с помощью афф. облад. 
-лу.

Чейнелӱ (Чейнелю) (букв. с пионами). Река является лев. пр. р. Оныш. См. 
г. Чейнелӱ.

Чейнелӱниҥ-Кöли (Чейнелюнин-Кёли) (букв. озеро Чейнелю). Название 
образовано присоединением апеллятива кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и к 
топониму Чейнелӱ.

Чӱлтӱрлӱ (Чюлтюрлю) (букв. с болотистым местом). Река впадает в 
р. Јуҥдук слева. По-русски обозначается как Чультурлу. Название образовано от 
диал. слова чӱлтӱрлӱ (чӱлтӱр ‘болотистая местность’ + афф. облад. -лӱ).

Шлатан / Члатан. Ручей впадает в р. Оныш справа, ниже устья руч. Ӱстиги-
Члатан  /  Шлатан. Слово члатаан связывается с монг. чулуут ‘каменистый’ 
[Молчанова, 2018б, с. 292].

Ээр-Меес (букв. южная безлесная сторона горы с седлом). Ручей впадает 
в р. Башкуш справа ниже устья р. Оныш. По-русски обозначается как Эрмес. См. 
г. Ээр-Меес.

Оронимы
Горы, перевалы

Ажу (букв. перевал). Первый перевал находится к юго-востоку от села 
по дороге в с. Балыктуюль. Второй, по которому переваливают в дол. р. Оныш, 
расположен к северо-западу от села. Название представляет собой сущ. ажу 
‘перевал’.

Ак-Меес (букв. белая южная безлесная сторона горы). Гора находится к 
северу от села. Название образовано соединением компонентов ак ‘белый’ и меес 
‘южная безлесная сторона горы’. Делится на Јаан  Ак-Меес (букв. Большой  Ак-
Меес) и Кичик Ак-Меес (букв. Малый Ак-Меес).

Ары-Ой (букв. впадина, углубление в ту сторону). Гора и перевал находятся 
к северо-востоку от села. По-русски обозначается как Арой. Название образовано 
соединением компонентов ары ‘в ту сторону’ и ой ‘впадина, углубление’.

Ары / Арын-Туу (букв. гора в ту сторону). Небольшой перевал расположен 
на правом берегу р. Башкуш к западу от села. По-русски обозначается как Аренду. 
Название включает компоненты ары ‘в ту сторону’ и туу ‘гора’.

Балкашту-Айаҥ бажы (Балкашту-Айан бажы) (букв. Вершина Балкашту-
Айан). Гора находится к северу от села, в верховье реч. Балкашту-Айаҥ. Высота 
горы составляет 2277 м над уровнем моря. Название образовано присоединением 
апеллятива баш в значении ̒ вершина, верхушкаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму 
Балкашту-Айаҥ. См. реч. Балкашту-Айаҥ.

Баш-Меес (букв. первая, головная южная безлесная сторона горы). Гора 
находится к северу от села. По-русски обозначается как Башмес. Название 
образовано соединением компонентов баш ‘головной’ и меес ‘южная безлесная 
сторона горы’.

Бороонду / Борогонду (букв. с бураном, буранный). Гора расположена к 
северо-западу от села. Высота горы составляет 1705 м над уровнем моря. Перевал 
находится к югу от села. По-русски обозначается как Боронды. Название, возможно, 
произошло от прил. борогонду / бороонду ‘с бураном, буранный’ (борогон / бороон 
‘буран’ + афф. облад. -ду). Также имеется версия, что Боронды произошло от слово 
боронды, означающего ‘место, где птицы купаются в воде, копошатся в песчаной 
или солончаковой почве, а маралы валяются’. От слова боронды образуется гл. 
борондыла- ‘купаться в воде, копошиться, валяться в песчаной или солончаковой 
почве (о животных)’.

Јаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая южная безлесная сторона горы). 
Гора находится на левобережье р. Башкуш. Название образовано соединением 
прил. jаан ‘большой’ и сущ. меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Јаман-Меес (Дьаман-Меес) (букв. плохая южная безлесная сторона горы). 
Гора находится к северо-западу от села за г. Куjурлу-Меес. Название образовано 
соединением прил. jаман ‘плохой’ и сущ. меес ‘южная безлесная сторона горы’.
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Јарын-Туу (Дьарын-Туу) (букв. гора-лопатка, плечевая кость). Гора 
находится за местностью Кой-Бӱӱре. Называют также Јардык-Туу. Название 
включает компоненты jарын ‘лопатка, плечевая кость’ и туу ‘гора’.

Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Гора находится к северо-востоку от 
села. Высота горы составляет 1926,6 м над уровнем моря. Название включает 
компоненты кара ‘чёрный’ и кыр ‘гора’.

Керенны. Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы составляет 
2183 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Керены. Название 
зафиксировано в написании Керенны, значение связывается с тув. херемниг 
‘обнесённый забором’, монг. хэрэм ‘стена; крепость’ [Молчанова, 2018а, с. 481].

Корбо (букв. поросль). Гора расположена к северо-западу от села. Высота 
горы составляет 1871 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Корба. 
Название произошло от сущ. корбо ‘поросль’.

Кош-Меес (букв. парная южная безлесная сторона горы). Одна гора 
находится к северо-востоку от села, другая за местностью Кöлӱштӱ. Название 
образовано соединением компонентов кош ‘парный’ и меес ‘южная безлесная 
сторона горы’.

Куjурлу-Меес (Кудьурлу-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы 
с солонцом). Гора находится к северо-западу от села. Название образовано 
соединением компонентов куjурлу ‘с солонцом’ (куjур ‘cолонец’ + афф. облад. -лу) 
и меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Куру-Бел (букв. голый хребет). Гора находится к западу от села на левом 
берегу р. Башкуш за Јаан-Меес. Название образовано соединением компонентов 
куру ‘сухой, голый, лишенный растительности’ и бел ‘горный хребет’.

Кууганду-Меес (букв. южная безлесная сторона горы с высохшими 
деревьями). Находится в верховье реч. Арачак. Название образовано соединением 
компонентов кууган ‘с высохшими деревьями’ (кууган ‘высохшие деревья’ + афф. 
облад. -ду) и меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Куу-Сеери (букв. бледная вершина горы). Перевал находится к северу от 
села в верховье одноимённой реки. По-русски обозначается Кузуре. См. хор. Куу-
Сеери.

Куу-Туу (букв. бледная гора). Гора находится к западу от села. Название 
образовано соединением прил. куу ‘бледный’ и сущ. туу ‘гора’.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Скала находится за скалой Тектир. 
Название образовано соединением прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кайа ‘скала’.

Кызыл-Как бажы (букв. Вершина Кызыл-Как). Гора находится к северу от 
села в верховье р. Кызыл-Как. Высота горы составляет 2303 м над уровнем моря. 
Название образовано присоединением апеллятива баш ‘вершина, верхушка’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к названию Кызыл-Как. См. р. Кызыл-Как.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится к северо-востоку 
от села. Название образовано соединением прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш 
‘камень’.

Марыш-Обоо. Гора расположена к западу от села, в междуречье рек Тус-
Кӧл и Јуҥдук. Высота горы составляет 2347 м над уровнем моря. По-русски 
обозначается Марышба. Образование названия связывают с антропонимом Марыш 
и сущ. обоо / обого ‘груда жертвенных камней’ [Молчанова, 2018б, с. 32].

Ташту-Меес (букв. южная безлесная сторона горы с камнями). Гора 
находится к западу от села. Название образовано соединением компонентов 
ташту ‘с камнями’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и меес ‘южная безлесная 
сторона горы’.

Темир-Таш (букв. железный камень). Гора находится к северо-востоку от 
села. По-русски обозначается как Темирдаш. Название образовано соединением 
прил. темир ‘железный’ и сущ. таш ‘камень’.

Тестектӱ-Меес (Тестектю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы 
с буграми). Гора находится к северо-западу от села за г. Јаман-Меес. Название 
образовано соединением компонентов тестектӱ ‘с буграми’ (тестек ‘бугор’ и 
меес ‘южная безлесная сторона горы’. Также гору называют Тестӱ-Меес (Тестю-
Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с труднопроходимыми валежниками).

Тоҥ-Кулак (Тон-Кулак). Перевал находится к югу от села. Название, 
возможно, включает компоненты тоҥ ‘мерзлый; замерзший’ и кулак в 
географическом значении ‘балка, ущелье, что-то четко выдающееся в рельефе’ 
[Самтакова, 2013, с. 69]. Информанты связывают название также с гл. тоҥкулакта- 
‘ехать на лошади по горной местности с осторожностью’. По-русски обозначается 
как Тоҥгулак.

Тосток (букв. выпуклый). Гора находится к северо-востоку от села. Слово 
тосток имеет значение ‘круглый, выпуклый’.

Тöҥöш-Сын (Тёнёш-Сын) (букв. хребет Тёнёш). Хребет находится к западу 
от села. Тянется от оз. Јуҥдук на юге к северу по правому берегу р. Чабдар. По-
русски обозначается как Хребет Тонгош. 

Тус-Кӧл (Тус-Кёл) (букв. соленое озеро). Гора находится к северо-западу от 
села. Высота горы составляет 2494,2 м над уровнем моря. По-русски обозначается 
как Тус-Кöл. См. оз. Тус-Кöл.

Узун-Коол (букв. длинная ложбина, долина). Перевал находится к северо-
востоку от села за г. Шлатан-Бажи. См. реч. Узун-Коол. 

Узун-Меес (букв. длинная южная безлесная сторона горы). Гора находится к 
западу от села за г. Куру-Бел. Название образовано соединением компонентов узун 
‘длинный’ и меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Ӱстиги Ары-Ой (Устиги Ары-Ой) (букв. Верхний Арой). Перевал находится 
к северо-востоку от села. См. р. Ӱстиги Ары-Ой.

Чейнелӱ (Чейнелю) (букв. с пионами). Гора находится к северу от села. 
Высота горы составляет 2642 м над уровнем моря. Название представляет собой 
слово чейнелӱ ‘с пионами’, образованное от сущ. чейне ‘пион’ с помощью афф. 
облад. -лӱ.

Чибилӱ (Чибилю) (букв. с елями). Гора находится к югу от села. Высота 
горы составляет 2158 м над уровнем моря. Название образовано от прил. чибилӱ ‘с 
елями’ (чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ).
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Чолушманныҥ-Сыны (Чолушманнын-Сыны) (букв. Чолушманский 
хребет). По-русски обозначается как хр. Челушманский. Название образовано 
присоединением к топониму Чолушман в форме притяж. п. с афф. -ныҥ апеллятива 
сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Шлатан / Члатан-Бажы (букв. верховье [речки] Шлатан / Члатан). Гора 
расположена к северо-востоку от села. Высота горы составляет 2223 м над уровнем 
моря. Название образовано присоединением апеллятива баш в знач. ‘верховье’ с 
афф. принадл. -ы к топониму Шлатан / Члатан. См. руч. Шлатан / Члатан.

Ээрлӱ-Меес (Ээрлю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с седлом). 
Название образовано соединением компонентов эрлӱ ‘с седлом’ (ээр ‘седло’ + афф. 
облад. -лӱ) и меес ‘южная безлесная сторона горы’. Также называют Эр-Меес.

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится в ур. Аҥ-Айак. Название 

образовано соединением компонентов ак в значении ‘открытый’ и кобы ‘лог’. 
Ак-Öзöк (Ак-Озёк) (букв. белая долина). Долина расположена по 

одноимённой речке. По-русски обозначается как Огозо. Название образовано 
соединением прил. ак ‘открытый’ и сущ. öзöк ‘долина’.

Аҥ-Айак (букв. маралья чаша). Урочище находится к югу от села. По-
русски обозначается как Анайак. Название образовано соединением компонентов 
аҥ ‘марал’ и айак ‘чаша’.

Ары / Арын-Туу (букв. гора в ту сторону). Урочище расположено на правом 
берегу р. Башкуш к западу от села. По-русски обозначается как Аренду. См. 
пер. Ары /Арын-Туу.

Аспракту-Коол (букв. река с черемицей). Урочище расположено к северу от 
села за реч. Узун-Кол. См. ур. Аспракту-Коол в разделе «Оронимы» с. Кӧӧ.

Баш-Меес (букв. первая южная безлесная сторона горы). Урочище 
расположено к северу от села. См. г. Баш-Меес.

Бороонду / Борогонду (букв. с бураном, буранный). Урочище находится к 
югу от села. См. г. Бороонду / Борогонду.

Јаан Ак-Меес (Дьаан Ак-Меес) (букв. Большой  Ак-Меес). Урочище 
находится к северу от села. По-русски обозначается как Ян-Ак-Меес. Название 
образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ с названием Ак-Меес (букв. белая 
южная безлесная сторона горы).

Јаман-Меес (Дьаман-Меес) (букв. плохая южная безлесная сторона 
горы). Урочище находится к северо-западу от села за ур. Куjурлу-Меес. По-русски 
обозначается как Яман-Месс. См. г. Јаман-Меес.

Калбат / Калбагат. Одно урочище находится к северо-востоку от села, 
другое – к юго-западу. Первое из них обозначается как Калбагат, второе – как 
Колбат. Название, возможно, восходит к прил. калбак в значении ‘наклонный, 
нависший’. Ср. также тув. калбак ‘широкий’ [ТРС, 1968, с. 221].

Кайры-Кобы (букв. крутой лог). Находится между родн. Кыралу Кара-Суу 
и руч. Чадырлу. Название образовано с помощью диал. кайры ‘крутой’ (ср. кайыр) 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Кара-Öзöк (Кара-Озёк) (букв. чёрная долина). Долина находится по 
одноимённой реке. По-русски обозначается как Караезо. Название образовано 
соединением прил. кара ‘чёрный’ и сущ. öзöк ‘долина’.

Кара-Чаал (букв. чёрная поросль). Урочище находится к северо-востоку от 
села по левую сторону реч. Кара-Чаал. Название образовано соединением прил. 
кара ‘чёрный’ и сущ. чаал ‘поросль’.

Кезек-Мöш (Кезек-Мёш) (букв. частично, местами с кедрами). Урочище 
расположено на левом берегу р. Јуҥдук. Название образовано из компонентов 
кезек ‘отрезок, часть, кусок, доля чего-л.’ и мӧш ‘кедр’.

Келескендӱ (Келескендю) (букв. с ящерицами). Урочище находится к 
северо-востоку от села. Название произошло от прил. келескендӱ ‘с ящерицами’ 
(келескен ‘ящерица’ + афф. облад. -дӱ).

Кендирлӱ (Кендирлю) (букв. с коноплей). Урочище находится к северо-
западу от села на правом берегу р. Башкуш. Название образовано от прил. кендирлӱ 
‘с коноплей’ (кендир ‘конопля’ + афф. облад. -лӱ).

Килчеҥей (Килченей). Урочище находится к северо-западу от села ближе к 
верховью руч. Ада Кара-Суу. По-русски обозначается как Кильчечей. 

Коҥ-Јылу кобы (Кон-Дьылу кобы) (букв. лог Кон-Дьылу). Лог находится 
к северо-западу от села на правом берегу р. Башкуш. По-русски искаженно 
обозначается как Конылделу. Название образовано присоединением апеллятива 
кобы ՙлог՚ к топониму Коҥ-Jылу, представленному компонентами  коҥ ‘как 
колыбель’ и jылу ‘теплый’.

Кор-Кобы. Лог находится к юго-западу от села на правом берегу р. Башкуш 
рядом с ур. Јылмайак. По-русски обозначается как Куркобу. Название образовано 
соединением компонентов кор и кобы ‘лог’. Компонент кор, возможно, восходит к 
кара ‘чёрный’ или куру ‘сухой, голый, лишенный растительности’.

Кöжöö (Кёжёё) (букв. занавеска). Урочище находится к северу от села. 
Название образовано от сущ. кöжöö ‘занавеска’.

Куjурлу-Меес (Кудьурлу-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с 
солонцом). Урочище находится к северо-западу от села. См. г. Куjурлу-Меес.

Кульчанчай. Урочище находится к северо-западу от села по левую сторону 
от р. Баш-Меес.

Куру-Бел (букв. голый хребет). Урочище находится к западу от села на 
левом берегу р. Башкуш. См. г. Куру-Бел.

Кӱртӱк-Теези / Тебеези (Кюртюк-Теези / Тебеези) (букв. место тебенёвки 
тетеревов). Урочище примыкает к селу с северной стороны. По-русски искаженно 
обозначается как Культуктисы. См. хор. Кӱртӱк-Теези.

Кыр-Јол (Кыр-Дьол) (букв. горная дорога). Урочище находится к северо-
востоку от села. Название образовано соединением компонентов кыр ‘гора; 
горный’ и jол ‘дорога’.

Мукур-Кобы (букв. короткий лог). Лог находится за логом Серлӱ-Кобы. 
Название образовано с помощью компонентов мукур ‘короткий’ и кобы ‘лог’.
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Оҥыраш (Оныраш). Урочище расположено к западу от села на левом 
берегу р. Башкуш, южнее ур. Эмелей. Топоним зафиксирован по-русски как 
Онраж. Имеются топонимы с близким фонетическим обликом Онгураш / Оныраш: 
«I. В. В. Радлов оңар (койб., саг.) – на правую сторону, -аш – афф. уменьш., т.е. 
маленькая, на правую сторону. II. Мо. онхор – глубокий, онхор + -аш – афф. 
уменьш., т.е. глубоконькая. III. Мо. өнхрууш ~ 1) колобок, 2) брикет. IV. Тув. өңгур 
– яркий, светлый. [Молчанова, 2018б, с. 71]. Возможно, восходит к глаголу оҥ- 
‘выцветать, линять, выгорать’ [АРС, 2018, с. 503].

Öртöҥ (Ортён) (букв. выгоревший). Урочище находится к юго-западу от 
села по правую сторону реч. Аҥ-Айак. По-русски обозначается как Эртен. См. 
хор. Öртöҥ.

Пектен. Урочище находится к западу от села по левую сторону реч. Ата-
Карасу. Название, возможно, связано с гл. бектен- ‘укрепляться’ или же бöктöн- 
‘закрываться’.

Серлӱ-Кобы (Серлю-Кобы) (букв. лог с навесом). Лог находится за 
местностью Чӱҥмек. Название образовано с помощью компонентов серлӱ ‘с 
навесом’ (диал. сери ‘навес’ + афф. облад. -лӱ) и кобы ‘лог’. 

Суу-Јаарычы (Суу-Дьаарычы). Урочище находится к западу от села. По-
русски обозначается как Суярмачы. В основе названия, возможно, лежит сочетание 
суу jаар ‘в сторону воды’. 

Тарбаанду (букв. с сурками). Урочище находится к западу от села за 
ур. Пектен. Название произошло от прил. тарбаанду ‘с сурками’ (тарбаган 
/ тарбаан ‘сурок’ + афф. облад. -ду). 

Темир-Таш (букв. железный камень). Урочище находится к северо-востоку 
от села. По-русски обозначается как Дежир-Даш. См. г. Темир-Таш.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится к западу 
от села возле г. Куу-Туу. Название образовано с помощью компонентов тереҥ 
‘глубокий’ и кобы ‘лог’.

Тереҥ-Ӧзӧк (Терен-Озёк) (букв. глубокая долина). Урочище расположено по 
одноимённому ручью. Название образовано соединением прил. тереҥ ‘глубокий’ 
и сущ. ӧзӧк ‘долина’.

Тийиҥгат (Тийингат). Урочище находится к западу от села по правому 
берегу реч. Јыҥ  Кара-Суу. По-русски обозначается как Тингат. Название, 
возможно, связано с тийиҥгат ‘брусника’.

Јылмайак (Дьылмайак). Урочище находится к юго-западу от села на 
правом берегу р. Башкуш. По-русски обозначается как Тимаяк. В верховье урочища 
стоит маяк.

Торбок (букв. бычок (по второму году)). Лог находится к юго-западу от села 
за ур. Колбат. По-русски обозначается как Тербок. Название произошло от сущ. 
торбок ‘бычок (по второму году)’.

Туура-Ачык (букв. в сторону открытый). Урочище находится к северо-
востоку от села в верховье р. Оныш. По-русски обозначается как Турачик. Название 
включает компоненты туура ‘в сторону’ и ачык ‘открытый’.

Туура-Ачык бажы (букв. верховье [местности] Туура-Ачык). Урочище 
находится к северо-востоку от села в верховье р. Оныш выше ур. Туура-Ачык. 
По-русски обозначается как Турачикбажи. Название образовано сочетанием 
топонима Туура-Ачык и апеллятива баш в знач. ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
См. ур. Туура-Ачык.

Чыҥ-Бажы (Чын-Бажи) (букв. верховье [местности] Чыҥ). Урочище 
находится к юго-западу от села за ур. Юнбат. По-русски обозначается как 
Чинбаш. Название образовано присоединением апеллятива баш в знач. ‘верховье’ 
к топониму Чыҥ (букв. тишина) (ср. шыҥ).

Элбек-Кайа (букв. широкая скала). Урочище находится к юго-западу от 
села по правую сторону реч. Анаяк. Название образовано соединением прил. элбек 
‘широкий’ и сущ. кайа ‘скала’.

Элдеҥеш (Элденеш). Урочище находится к северо-востоку от села за 
ур. Кöжöö. По-русски обозначается как Эльдетеш. 

Эмелей. Урочище расположено к западу от села на левом берегу р. Башкуш. 
Название соотносят с монг. эмээл ‘седло’ [Молчанова, 2018б, с. 378]. 

Јыҥ-Кат (Дьын-Кат) (букв. много ягоды). По-русски обозначается как 
Юнбат. Урочище находится к юго-западу от села за логом Торбок. Название 
включает диал.компоненты jыҥ ‘много’ и кат ‘ягода’.

Хоронимы
Административные

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. родник, ключ). Название части села, 
примыкающей к незамерзающему источнику. Название произошло от слова 
тоҥмок-суу ‘родник, ключ’. 

Эдирген (букв. гумно). Название места, где находится в настоящее время 
школа. Название произошло от сущ. эдирген ‘гумно’.

Географические
Айу-Ичеен (букв. медвежья берлога). Место находится по ур. Калбагат. 

Название состоит из компонентов айу ‘медведь; медвежий’ и ичеен в значении 
‘берлога’.

Аҥ-Ойын / Аҥ-Ойыны (Ан-Ойын / Ан-Ойыны) (букв. игрище марала). 
Одна местность находится к северо-западу от села за г. Тестектӱ-Меес, другая – к 
западу от села в Ташту-Меес. Название образовано сочетанием компонентов аҥ 
‘марал’ и ойын ‘игрище’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Арка-Јол (Арка-Дьол) (букв. дорога по северному склону горы, покрытому 
лесом). Место находится по дороге в ур. Аҥ-Айак. Название включает компоненты 
арка ‘северный склон горы, покрытый лесом’ и jол ‘дорога’.

Ары-Боом (букв. бом в ту сторону). Место находится у одноимённой речки 
на берегу р. Оныш. По-русски обозначается как Арбом. Название образовано 
соединением компонентов ары ‘в ту сторону’ и боом ‘бом’.
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Ат-Бажы (букв. лошадиная голова). Место находится рядом с местом Кӱр-
Оозы. Название включает компоненты ат ‘лошадь’ и баш ‘голова’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Бакчык. Местность находится перед рядом с Эр-Меес. Название произошло 
от слова бакчык, которое, по словам информанта, означает ‘молодой [горный] 
козёл’.

Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Местность находится верх по 
ур. Пектен выше места Торо. Название образовано от сущ. балтырган ‘дягиль, 
борщевик’.

Баш-Меес бажы (букв. верховье [местности] Баш-Меес). Место находится 
к северу от села в верховье реч. Баш-Меес. Название образовано сочетанием 
апеллятива баш в значении ‘верховье’ и топонима Баш-Меес. См. г. Баш-Меес.

Белтир (букв. слияние двух рек; перекрёсток). Место находится к северу от 
села. Название образовано от сущ. белтир ‘слияние двух рек; перекрёсток’.

Боом (букв. бом). Место расположено недалеко от села. Там находится 
кладбище. Название образовано от слова боом ‘бом’.

Боом-Арты (букв. невысокий перевал [местности] Боом). Место находится 
за ур. Пектен вниз по р. Паспарты. Название включает компоненты боом ‘бом’ и 
арт ‘невысокий перевал’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Булутту Кара-Суу (букв. родник с облаками). Местность находится за 
Кара-Чаал. Название образовано сочетанием прил. булутту ‘с облаками’ (булут 
‘облако’ + афф. облад. -ту) и сложн. сущ. кара-суу ‘родник’.

Бука-Бускан (букв. [место, где] бык разрушил). Место находится в ур. Аҥ-
Айак. Название представляет собой предикативное сочетание, образованное от 
сущ. бука ‘бык’ и гл. формы прош. вр. бускан ‘разрушил’.

Јазар-Јурт (Дьазар-Дьурт) (букв. жилище Дьазара). Место находится в 
ур. Кара-Чаал. Название образовано соединением антропонима Јазар и сущ. jурт 
‘жилище’.

Јайлу (Дьайлу) (букв. летнее пастбище, летняя стоянка). Место находится в 
верхнем течении р. Оныш. Название произошло от слова jайлу ‘летнее пастбище, 
летняя стоянка’.

Јалбай (Дьалбай) (букв. пологий). Место находится в местности Турлу. 
Название образовано от слова jалбай ‘пологий’. 

Јалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная сторона горы, 
покрытая лесом). Местность находится в ур. Аҥ-Айак. Название включает 
компоненты jалбак ‘широкий’ и арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’.

Јалбак-Кайа (Дьалбак-Кайа) (букв. широкая скала). Место находится 
в ур. Аҥ-Айак. Название образовано соединением jалбак ‘широкий’ и сущ. кайа 
‘скала’.

Јар (Дьар) (букв. яр). Местность находится за устьем руч. Ийнек-Уккан в 
сторону устья руч. Аҥ-Ойыны. Название произошло от сущ. jар ‘яр’.

Јелезей (Дьелезей) (букв. влажное место, поросшее хвойными деревьями). 
Местность находится в ур. Аҥ-Айак. Название произошло от слова jелезей ‘влажное 
место, поросшее хвойными деревьями’.

Јодо (Дьодо) (букв. голень). Место находится за г. Узун-Меес. Название 
образовано от сущ. jодо ‘голень’.

Јодо-Кырлаҥ (Дьодо-Кырлан) (букв. голень-холм, гребень). Место 
находится перед Тöҥ-Бажы. Название включает компоненты jодо ‘голень’ и 
кырлаҥ ‘холм, гребень’. 

Јыҥырык (Дьынырык). Местность находится за долиной р. Кызыл-Как. 
Возможно, имеет отношение к гл. jыҥыра- ‘звенеть’.

Јырык-Јар (Дьырык-Дьар) (букв. прорытый яр). Местность находится к 
востоку от села по р. Паспарты. Название образовано сочетанием прил. jырык 
‘прорытый’ и сущ. jар ‘яр’.

Кара-Бее (букв. чёрная кобыла). Местность находится в ур. Пектен. 
Название образовано соединением прил. кара ‘чёрный’ и сущ. бее ‘кобыла’.

Кара-Суу (букв. черная река). Первая местность находится по одноименному 
ручью за местностью Аҥ-Ойыны. Вторая местность находится за местом Боом-
Арты. См. руч. Кара-Суу.

Кара-Тобрак (букв. чёрная земля). Местность находится к юго-западу от 
села по левую сторону р. Паспарты. Название образовано соединением прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. тобрак ‘земля (сухая и рассыпчатая)’.

Кара-Тöҥöзöк (Кара-Тёнёзёк) (букв. чёрная кочка). Местность находится в 
верховье реч. Тытту-Кöм. Название образовано соединением прил. кара ‘чёрный’ 
и сущ. тöҥöзöк ‘кочка’.

Койон-Киреечи (букв. [место, куда] заходит заяц). Место находится с 
северо-западной стороны села. Название включает компоненты койон ‘заяц’ и 
киреечи ‘заходящий’.

Кой-Бӱӱре (Кой-Бююре) (букв. складчатая поверхность с овцами). 
Местность находится за Кош-Меес. Название включает компоненты кой ‘овца, 
овечий’ и бӱӱре ‘складчатая поверхность’.

Коо-Јар (Коо-Дьар) (букв. изящный яр). Местность находится по реч. Суу-
Чыгаачы. Название образовано сочетанием прил. коо ‘изящный’ и сущ. jар ‘яр’.

Кöк-Айаҥ (Кёк-Айан) (букв. синяя поляна (в высокогорном лесу)). 
Местность находится далее верховья ур. Калбат. Название образовано 
соединением компонентов кöк ‘синий’ и айаҥ ‘поляна (в высокогорном лесу)’.

Кöчкö (Кёчкё) (букв. лавина). Место находится с северо-западной стороны 
села. Название образовано от сущ. кöчкö ‘лавина’.

Куjурлу-Оозы (Кудьурлу-Оозы) (букв. устье Кудьурлу). Название 
образовано присоединением апеллятива оос с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму 
Куjурлу. См. реч. Куjурлу.

Куу-Сеери (букв. бледная острая вершина горы). Местность по одноимённой 
реке. По-русски обозначается как Кузуре. Название образовано соединением прил. 
куу ‘бледный’ и диал. сеери ‘острая вершина горы’. Диал. сеери также может 
означать ‘острый’. Ср. сӱӱрӱ ‘острый, остроконечный’ [АРС, 2018, с. 622].

Кӱр-Оозы (Кюр-Оозы) (букв. начало [местности] Кюр). Местность 
находится к юго-западу от села ниже устья р. Паспарты вниз по течению р. Башкуш. 
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По-русски называют Чёртов  мост. Название образовано присоединением к 
названию Кӱр (букв. мост) апеллятива оос с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кӱртӱк-Теези / Тебеези (Кюртюк-Теези / Тебеези) (букв. место тебенёвки 
тетеревов). Место находится к северу от села. Название образовано соединением 
компонентов кӱртӱк ‘тетерев’ и тее / тебее ‘место тебенёвки’ с афф. принадл. 3 л. 
-и. Также это место называют Салбак-Тыт (букв. повисшая лиственница). 

Кӱски-Јурт (Кюски-Дьурт) (букв. осеннее жилище). Название включает 
компоненты кӱски ‘осенний’ и jурт в значении ‘жилище’.

Кыр-Јол (Кыр-Дьол) (букв. горная дорога). Местность находится выше 
ур. Кöжöö. См. ур. Кыр-Јол.

Кыралу Кара-Суу (букв. родник с пашней). Местность находится по 
одноимённому ручью за местностью Салынчак. См. руч. Кыралу Кара-Суу.

Маяк. Место находится в верховье Кара-Суу. Название образовано от слова 
маяк.

Оныш-Оозы (букв. устье Оныш). Место находится в месте впадения 
р. Оныш в р. Башкуш. Название образовано присоединением апеллятива оос в 
знач. ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к гидрониму Оныш.

От-Кӱйеечи (От-Кюйеечи) (букв. [где] огонь / свет горит). Место находится 
верх по Адар Кара-Суу. Название включает компоненты от ‘огонь; свет’ и кӱйеечи 
‘горящий’.

Öртöҥ (Ортён) (букв. выгоревший). Местность находится по правую 
сторону р. Аҥ-Айак. Название образовано от слова öртöҥ ‘выгоревший’.

Паспарты-Оозы (букв. устье [реки] Паспарты). Местность находится в 
месте впадения р. Паспарты в р. Башкаус. Название образовано присоединением 
к топониму Паспарты апеллятива оос в знач. ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Пектен. Местность находится к юго-западу от села. См. ур. Пектен.
Салынчак. Местность находится к северо-западу от села за местностью 

Кара-Суу. Название восходит к гл. салын- ‘отпускать’.
Сары-Јалман (Сары-Дьалман) (букв. жёлтый склон). Место находится за 

местностью Суу-Аруташ. Название образовано соединением прил. сары ‘жёлтый’ 
и сущ. jалман ‘склон’.

Сас (букв. болото). Место находится перед местностью Пектен за местом 
Боом. Название образовано от слова сас ‘болото’.

Суу-Айагы (букв. чаша воды). Суу-Айагы называют местность на правом 
берегу р. Башкуш от лога Кор-Кобы до реч. Куйлу-Кат. Название включает 
компоненты суу ‘вода’ и айак ‘чаша’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Суу-Аруташ (букв. очистка воды). Местность находится за логом Мукур-
Чиби. Название включает компоненты суу ‘вода’ и аруташ ‘очистка’.

Такылган (букв. кучи сложенных камней для жертвоприношений). Место 
находится по р. Кызыл-Как. Название образовано от слова такылган ‘кучи 
сложенных камней для жертвоприношений’.

Тарбаанду (букв. с сурками). Местность расположена к северо-востоку 
от села на правом берегу р. Оныш с южной стороны г. Шлатан-Бажи. См. 
ур. Тарбаанду.

Тектир (букв. выступ (скалы)). Скала находится с северной стороны села. 
Название образовано от сущ. тектир ‘выступ (скалы)’.

Тердекей (букв. выпяченный). Место находится между местами Сас  и 
Боом. Название образовано от диал. слова тердекей ‘выпяченный’. Ср. тердек 
‘объёмный (об одежде); мясистый’ [АРС, 2018, с. 678].

Торо (букв. худой). Место находится за р. Кара-Чаал. Название образовано 
от диал. торо ‘худой’.

Тöҥöш (Тёнёш) (букв. пень). Местность находится к северо-западу от села, 
по правую сторону р. Чабдар. По-русски обозначается как Тонгош. Название 
образовано от сущ. тӧҥӧш ‘пень’.

Тӧҥ-Бажы (Тён-Бажы) (букв. вершина пригорка). Местность находится к 
юго-западу от села напротив местности Пектен. Название образовано соединением 
компонентов тӧҥ ‘пригорок’ и баш ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Турлу (букв. стойбище, стоянка). Местность находится за пер. Ары /Арын-
Туу. Название произошло от сущ. турлу ‘стойбище, стоянка’.

Ӱстиги-Јурт (Устиги-Дьурт) (букв. верхнее жилище). Первое место 
находится в местности Турлу, второе – в ур. Килчеҥей. Название образовано от 
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и сущ. jурт ‘жилище’.

Чейнелӱ (Чейнелю) (букв. с пионами). Стоянка находится рядом с 
оз. Чейнелӱниҥ-Кöли. См. г. Чейнелӱ.

Чичке (букв. узкий). Место находится выше места Ӱстиги-Јурт. Название 
произошло от прил. чичке ‘узкий’.

Чӱлтӱрлӱ (Чюлтюрлю) (букв. с топью, болотом). Местность находится верх 
по р. Јуҥдук. Название произошло от диал. чӱлтӱрлӱ ‘с топью, болотом’ (чӱлтӱр 
‘топь, болото’ + афф. принадл. -лӱ).

Чӱҥмек (Чюнмек). Местность находится за ур. Калбат, расположенным к 
юго-западу от села. Название, возможно связано с чӧймöк ՙвытянутый՚.

Чыҥ-Бажы (Чын-Бажы) (букв. верховье [местности] Чыҥ). Местность за 
местностью Кара-Тобрак. Название образовано присоединением апеллятива баш 
с афф. принадл. 3 л. -ы к названию Чыҥ / Шыҥ.

Ээрлӱ-Меес (Ээрлю-Меес) (букв. южная безлесная сторона горы с седлом). 
Местность находится за местностью Кыралу Кара-Суу. См. г. Ээрлӱ-Меес.

Записи от информантов,
связанные с местными топонимами

Бука-Бускан. В этом месте бык разрушил изгородь вокруг стога сена [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 233. Топчина С.М.].

Тердекей. Место, где вода сильно поднимается, вздувается. И наледь там 
сильная бывает [НА НИИА. МНЭ. Дело № 233. Топчина С.М.]. 

Тоҥ-Кулак (Тон-Кулак). И снег, и лёд этой местности летом и зимой не 
тает, поэтому назвали Тоҥгулак. А вообще-то тоҥгулак это, когда по северному 
склону горы потихоньку, аккуратно – тоҥгулактап – переваливают [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 233. Топчина Снежана Максимовна].
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Чейнелӱ (Чейнелю). В нашем селе Паспарты самой почитаемой горой 
является Чейнелю. С почитаемой горы Чейнелю берут начало целебные речки. 
[…]. Эти речки текут мимо Кош-Меес, спускаются по Калбат сюда с этой стороны, 
с другой стороны с Тытту-Кём, Баш-Меес сюда текут, потом в Кёёмёй впадают. 
[…]. Около Кош-Меес тоже есть целебный источник. […]. Чейнелю является 
тайгой рода алмат. Место, где проводят обряд алматы, вот здесь будет. Вот здесь в 
Кёжёё. […]. Это место называют теперь Кююре-Таш [НА НИИА. МНЭ. Дело № 
233. Байжегитов Айдар Владимирович].

Информация о топонимах в научной и др. литературе 

Топонимика окрестностей села Паспарта встречается в 
сборнике «Административно-территориальное деление Горного Алтая» 
[Административно…, 2016]. Топонимы села представлены также в книге 
«Улаганныҥ укаалу сöзи» Н.Н. Саниной и Л.В. Саниной [2010].

Информанты
Топчина Снежана Максимовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233.
Байжегитов Айдар Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233.
Лунина Евгения Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233.
Топчин Моисей Моисеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233.
Манзыров Трифон Абакумович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233.
Тойдонова Лариса Абакумовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 233. 

САРАТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

САРАТАН

Саратан  – село в Улаганском районе Республики Алтай. Является 
административным центром Саратанского сельского поселения, объединяющего 
села Саратан и Язула. Село расположено на правом берегу р. Башкуш в месте 
впадения в него р. Саратан.

Этнический состав населения представлен алтайцами. На 1 января 2022 г. в 
селе было зарегистрировано 736 чел. [Численность…, 2022, с. 23].

Название Саратан  в определении Молчановой О.Т. представлено 
следующим образом: «Тув. сара – соловый (о масти лошади); тув. – верховой 
верблюд; монг. ат(ан) – кастрированный верблюд». Сара адан – букв. соловый 
верблюд» [Молчанова, 1979, с. 283]. Такой же версии придерживается и местное 
население.

В селе функционируют МБОУ «Саратанская СОШ», Детский сад «Солоҥы», 
сельский Дом культуры, сельская библиотека, почтовое отделение, ФАП и т.д.

Гидронимы
Агаш-Ойык (букв. впадина с деревьями). Устье реки находится по прав. 

берегу р. Ӱстиги Jазы-Jер. Имеется одноименный лог. См. лог Агаш-Ойык.
Адыр-Коол (букв. разветвляющееся русло). Река протекает по западной 

части села, является прав. пр. р. Башкуш. Сложное наименование составными 
компонентами включает слово адыр, связанное с тув. адыр ‘развилина, ответвление; 
приток реки’ [ТРС, 1968, с. 38] и апеллятив коол ‘русло реки; река’.

Адыр-Коолдыҥ Учар-Суузы (Адыр-Коолдын Учар-Суузы) (букв. 
водопад Адыр-Коол). Гидроним состоит из сочетания сложного топонима Адыр-
Коол в притяж. п. со сложным словом учар-суу водопад с афф. принадл. 3 л. -зы.

Азалуныҥ-Аржаны (Азалунын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Азалу). Родник находится к западу от села. Название представляет собой изафетное 
сочетание третьего типа, где топоним Азалу оформлен притяж. п. -ныҥ, апеллятив 
аржан ‘целебный источник’ имеет афф. принадл. 3 л. -ы. 

Ак-Айры (букв. белая развилка). Под одинаковым названием имеются 
две реки, устье одной из которых находится по правому берегу р. Оҥылу, вторая 
является лев. пр. р. Ӱстиги  Элдӱ-Кем. Имеется одноименный лог. См. лог Ак-
Айры.

Алтыгы-Агылу (букв. Нижняя Агылу). Река является лев. пр. р. Башкуш. 
Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Агылу. 
См. лог Агылу.

Алтыгы Jазы-Jер (Алтыгы Дьазы-Дьер) (букв. Нижняя  Дьазы-Дьер). 
Устье реки находится по левому берегу р. Ӱстиги  Элдӱ-Кем чуть выше устья 
р. Ӱстиги Jазы-Jер. Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ 
к топониму Jазы-Jер, представленному компонентами jазы со значением «гладкий, 
ровный, широкий, степной» [Молчанова, 1979, с. 34] и jер ‘земля; место’. По-
русски обозначается как Нижний Ясатер.

Алтыгы Кара-Кем (букв. Нижняя Кара-Кем). Река впадает в р. Калбак-Кайа 
справа чуть ниже устья р. Ӱстиги Кара-Кем. Название образовано присоединением 
прил. алтыгы ‘нижний’ к сложному топониму Кара-Кем, представленному 
компонентами кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и кем ‘река’.

Алтыгы Элдӱ-Кем (Устиги-Элдю-Кем) (букв. Верхний  Элдю-Кем). Река 
является лев. пр. р. Башкуш. Сложное наименование образовано присоединением 
прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Элдӱ-Кем. Топоним Элдӱ-Кем состоит из 
сочетания компонента элдӱ, возможно связанного с тув. «эл ‘обрыв, яр’» [ТРС, 
1968, с. 610] с афф. облад. -дӱ и апеллятива кем ‘река’. По-русски обозначается как 
Ниж. Ильдугем.

Анайак. Река является лев. пр. р. Саратан. Свое название река получила по 
названию одноименного лога. См. лог Анайак. 

Артлаш. Река является прав. пр. р. Башкуш, протекает по одноименному 
логу. См. лог Артлаш.

Ары-Аккан (букв. текущий туда, в ту сторону). Река впадает в р. Башкуш. 
Сложное наименование составными компонентами включает нареч. ары ‘туда, в 
ту сторону’ и прич. форму аккан ‘текущий’.
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Ат-Аскан (букв. [место, где] лошадь заблудилась). Река впадает в р. Алтыгы 
Элдӱ-Кем, являясь ее правым притоком. По-русски обозначается как Атаскан. См. 
лог Ат-Аскан.

Баатыр-Кӧл (Баатыр-Кёл) (букв. богатырское озеро). Озеро находится 
близ села с южной его стороны. Гидроним составными компонентами включает 
сущ. баатыр ‘богатырь’ и апеллятив кӧл ‘озеро’.

Байлу-Кем (букв. почитаемая река). Река впадает в р. Башкуш, являясь ее 
правым притоком. Гидроним образован сочетанием прил. байлу ՙпочитаемый; 
священный՚ и апеллятива кем ՙрека՚. По-русски искаженно обозначается как 
Поелугем.

Балкашту-Ачык (букв. открытое место с грязью). Река течет в одноименном 
логу, впадает в р. Токой. См. лог Балкашту-Ачык.

Барагаш (букв. есть, имеется дерево). Река является прав. пр. р. Башкуш. 
Название образовано от сложения основ бар ‘есть, имеется’ и сущ. агаш ‘дерево’.

Башкуш. Река протекает по северной части села, является лев. пр. 
р. Чолушман. По-русски обозначается как Башкаус. Насчет происхождения 
топонима Башкуш существует несколько версий. По одной из них, название 
Башкуш является соединением основ баш ՙголова՚ и куш ՙптица՚, означает ՙптичья 
голова՚. По другой версии, топоним Башкуш представляет собой соединение 
основ баш ՙголова՚ и кӧс ՙглаз՚. Молчанова О.Т. топоним Башкаус определяет 
как ՙглавная, передняя, возможно текущая отдельно, горная река՚, связывая с алт. 
баш главный; высший, основнойՙ; алт. башка ՙдругой, иной, чужой; неизвестный; 
отдельно՚ [Молчанова, 1979, с. 151].

Белтиреш (букв. маленькое устье, слияние двух рек). Река впадает в 
р. Саратан слева. Гидроним образован от уменьш.-ласк. формы сущ. белтир 
‘устье, слияние двух рек’. По-русски обозначается как Пельтреш.

Бери-Аккан (букв. текущий сюда, в эту сторону). Небольшая речка впадает 
в р. Башкуш. Сложное наименование составными компонентами включает нареч. 
бери ‘сюда, в эту сторону’ и прич. форму аккан ‘текущий’.

Берт-Ӧзӧк (Берт-Озёк) (букв. труднопроходимая долина). Под одинаковым 
названием имеются река, являющаяся лев. пр. р. Куй-Таш, и ручей, который впадает 
в р. Ӱстиги  Элдӱ-Кем справа. Гидроним составными компонентами включает 
географический апеллятив берт со значением ʻтруднопроходимыйʼ и сущ. ӧзӧк 
ʻдолинаʼ.

Бокту-Jар (Бокту-Дьар) (букв. яр с экскрементами). Небольшая речка 
является лев. пр. р. Алтыгы  Элдӱ-Кем. Название образовано сочетанием прил. 
бокту ՙс экскрементами՚ (бок ՙкал, экскременты՚ + афф. облад. -ту) и апеллятива 
jар ՙяр, крутой обрыв՚. Русское название – Боктуяр.

Бӧрӱ-Тӧрӧӧчи (Бёрю-Тёрёёчи) (букв. [место, где] волчица рожает). Река 
впадает в р. Кара-Тӧш справа, протекает по одноименному логу. См. лог Бӧрӱ-
Тӧрӧӧчи.

Букалу-Айаҥ (Букалу-Айан) (букв. поляна с быками). Под одинаковым 
названием имеются озеро, находящееся с восточной стороны села, и река, прав. пр. 

р. Jолду. По-русски искаженно обозначается как Багалуаян. См. лог Букалу-Айаҥ.
Бӱӱрениҥ-Аржаны (Бююренин-Аржаны) (букв. целебный источник [горы] 

Бююре). Родник находится в ур. Бӱӱре. Сложное наименование, представляющее 
собой изафетное сочетание третьего типа, состоит из топонима Бӱӱре в притяж. п. 
с афф. -ниҥ и апеллятива аржан ՙцелебный источник՚ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. 
г. Бӱӱре.

Jаан Сал-Jок (Дьаан Сал-Дьок) (букв. Большой Сал-Дьок). Река является 
лев. пр. р. Башкуш. См. лог Jаан Сал-Jок.

Jаан-Айры (Дьаан-Айры) (букв. большая развилка). Река впадает в 
р. Мукур, являясь ее правым притоком. Название образовано путем присоединения 
прил. jаан ‘большой’ к апеллятиву айры ‘развилка, развилина; разветвление, 
ответвление’.

Јаан-Чак (Дьаан-Чак) (букв. большая беда). Небольшая река является прав. 
пр. р. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название образовано сочетанием прил. јаан ʻбольшойʼ и 
сущ. чак ʻбеда, бедствиеʼ. По-русски обозначается как Янчак.

Јаан Чак-Тӱшкен (Дьаан Чак-Тюшкен) (букв. [место, куда] спустилась 
большая беда). Река является лев. пр. р. Ӱстиги  Элдӱ-Кем. Трехкомпонентное 
сложное наименование образовано сочетанием прил. јаан ʻбольшойʼ, сущ. чак 
ʻбеда, бедствиеʼ и гл. формы прош. вр. от тӱш- ʻспускатьсяʼ, в данном случае 
употребляющейся в значении ʻслучаться; бытьʼ.

Jайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка). Река является прав. пр. р. Башкуш. 
См. ур. Jайлу.

Jарлу (Дьарлу) (букв. с крутым обрывом). Под одним названием имеются 
три небольшие речки: прав. пр. р. Саратан; лев. пр. р. Келескендӱ; лев. пр. р. Адыр-
Коол. Гидроним Jарлу представляет собой прил. jарлу ‘имеющий обрыв, с крутым 
обрывом’ (сущ. jар ‘яр, крутой обрыв’ + афф. облад. -лу).

Jӧгӧӧ (Дьёгёё). Река является прав. пр. р. Башкуш. Имеется искаженное 
название Йога. Название Jӧгӧӧ, возможно, связано с гл. jӧмӧ- ՙподдерживать՚ либо 
имеет связь с гл. jӧлӧ- ՙприслонять к чему-л.՚.

Jолду (Дьолду) (букв. с дорогой, имеющий дорогу). Река впадает в р. Башкуш, 
являясь ее прав. пр. Гидроним представляет собой прил. jолду ‘с дорогой’ (сущ. jол 
‘дорога’ + афф. облад. -ду).

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Река является лев. пр. 
р. Чолушман, течет в одноименном логу. См. лог Jыланду.

Ийт-Jыш (Ийт-Дьыш) (букв. собачья чаща). Река впадает в р. Ыраак-Местӱ 
справа. Сложное наименование составными компонентами включает слово ийт 
‘собака’ и апеллятив jыш ‘густая заросль, чаща, чащоба’. По-русски обозначается 
как Идши.

Кайалу-Ӧзӧк (Кайалу-Озёк) (букв. долина со скалами). Река впадает 
в р. Башкуш справа. Свое название получила по одноименному логу. См. лог 
Кайалу-Ӧзӧк.

Калбак-Кайа (букв. нависшая скала). Река является прав. пр. р. Башкуш. 
Свое название река получила по одноименному логу. См. лог Калбак-Кайа.



76 77

Калбак-Кечӱ (Калбак-Кечю) (букв. наклонная переправа). Река впадает в 
р. Башкуш справа. Гидроним составными компонентами включает прил. калбак 
ՙнаклонный, нависший՚ и апеллятив кечӱ ՙброд, переправа՚. Имеется искаженное 
название Калбаккеш.

Кам-Туру (букв. стоянка шамана). Река является лев. пр. р. Башкуш; течет в 
одноименном логу. См. лог Кам-Туру.

Кара-Мӧш (Кара-Мёш) (букв. черный кедр). Река впадает в р. Саратан, 
являясь ее правым притоком. Гидроним состоит из сочетания прил. кара ‘черный’ 
и сущ. мӧш ‘кедр’.

Кара Сал-Jок (Кара Сал-Дьок) (букв. Черный Сал-Дьок). Река является 
лев. пр. р. Башкуш. См. лог Кара Сал-Jок.

Кара-Суу (букв. черная река). Река впадает в р. Башкуш, являясь ее 
правым притоком. Название состоит из сочетания прил. кара в значении ‘чистый, 
прозрачный; родниковый’ и апеллятива суу ‘река’.

Кара-Тӧш (Кара-Тёш) (букв. черная грудь). Река является прав. пр. 
р. Башкуш; протекает по одноименному логу. По-русски обозначается в варианте 
Каратеш. См. лог Кара-Тӧш.

Келескендӱ (Келескендю) (букв. с ящерицами). Река впадает в р. Башкуш, 
являясь ее левым притоком. Свое название река получила по одноименному логу. 
По-русски обозначается как Келескелу. См. лог Келескендӱ.

Кичӱ Кӧк-Ӧрӧ (Кичю Кёк-Орё) (букв. Малая Кёк-Орё). Река является лев. 
пр. р. Башкуш. По-русски обозначается как Малая Кокоря. См. г. Кичӱ Кӧк-Ӧрӧ.

Корумду-Айры (букв. развилка с каменной россыпью). Река впадает в 
р. Ыраак-Меестӱ справа. Гидроним включает компоненты корумду ՙс каменной 
россыпью՚ (корум ՙкаменная россыпь, валуны՚) и айры ՙразвилка, развилина՚.

Кӧк-Тӧҥ (Кёк-Тён) (букв. синий пригорок). Родник находится к северо-
западу от села в логу Токой. Название образовано путем сочетания прил. кӧк 
‘синий’ и апеллятива тӧҥ ‘пригорок, горка, холм’.

Кӧл-Тура (Кёл-Тура) (букв. стойбище с озером). Озеро находится восточнее 
села. Название образовано путем сочетания апеллятива кӧл ՙозеро՚ и слова тура  в 
значении ʻстойбище, стоянкаʼ. По-русски искаженно обозначается как Кельтура. 

Кӧмӱрлӱ (Кёмюрлю) (букв. угольный; имеющий уголь). Река является лев. 
пр. р. Ӱстиги Элдӱ-Кем; протекает по одноименному логу. По-русски обозначается 
как Кумурлу. См. лог Кӧмӱрлӱ. 

Куjурлу (Кудьурлу) (букв. солончаковый, с солонцом). Небольшая 
речка является прав. пр. р. Башкуш. Название представляет собой прил. куjурлу 
‘солончаковый, с солонцом’ (сущ. куjур ‘солончак, солонец’ + афф. облад. -лу). По-
русски обозначается как Куюрлу.

Куй-Таш (букв. пещера). Река является прав пр. р. Алтыгы  Элдӱ-Кем. 
Название представляет собой сложное слово куй-таш ʻпещераʼ.

Кууганду-Ӧзӧк (Кууганду-Озёк) (букв. долина с высохшими деревьями). 
Устье реки находится по правому берегу р. Калбак-Кайа. Имеется одноименный 
лог. См. лог Кууганду-Ӧзӧк. 

Мӧштӱ-Ойык (Мёштю-Ойык) (букв. впадина с кедрами). Устье реки 
находится по правому берегу р. Калбак-Кайа. Свое название река получила по 
названию одноименного лога. См. лог Мӧштӱ-Ойык.

Мукур (букв. тупой; короткий). Река является лев. пр. р. Башкуш. Свое 
название река получила по названию одноименной горы. См. г. Мукур.

Мукур Сал-Jок (Мукур Сал-Дьок) (букв. Короткая  Сал-Дьок). Река 
является лев. пр. р. Башкуш. См. лог Мукур Сал-Jок.

Мукур-Ачык (букв. короткое открытое место). Река впадает в р. Башкуш, 
являясь ее правым притоком. Имеется одноименное урочище. См. ур. Мукур-
Ачык.

Оҥылу (Онылу). Под таким названием имеются озеро, находящееся 
к северо-востоку от села, и река, устье которой находится по левому берегу 
р. Саратан. Озеро и река названы по одноименному логу. См. лог Оҥылу.

Ӧскӱс-Мӧш (Оскюс-Мёш) (букв. сиротливый кедр). Озеро находится к 
юго-востоку от села. Свое название получило по названию одноименного лога. 
См. лог Ӧскӱс-Мӧш.

Саратан. Река протекает посередине села, впадает в р. Башкуш справа. См. 
с. Саратан.

Сары-Кат (букв. желтый слой). Река впадает в р. Башкуш слева. Гидроним 
образован сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кат ‘слой; оболочка’.

Сору (букв. болотистое место). Небольшая речка впадает в р. Адыр-Коол с 
правой стороны. См. лог Сору.

Сорулу (букв. с болотистым местом). Река является лев. пр. р. Башкуш. 
Гидроним образован от прил. сорулу ‘с болотистым местом, имеющий болотистое 
место’ (сору ‘болотистое место’ + афф. облад. -лу).

Талду (букв. с ивой, тальником). Река течет в одноименном логу, впадает в 
р. Jолду слева. См. лог Талду.

Тарбаан (букв. сурок). Река впадает в р. Jолду слева, протекает по 
одноименному логу. См. лог Тарбаан.

Тарбаан-Бажы (букв. верховье [лога] Тарбаан). Озеро находится к юго-
западу от села. Название образовано сочетанием топонима Тарбаан и апеллятива 
баш ‘начало; верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. лог Тарбаан.

Татту-Кем (букв. вода с ржавчиной). Устье реки находится по лев. берегу 
р. Башкуш. Название состоит из компонентов татту ̔с ржавчиной՚ (тат ̔ржавчина՚ 
+ афф. облад. -ту) и кем ՙрека՚. По-русски фиксируется в варианте Татугем.

Тере-Илеген (букв. [место, где] выделывали шкуру). Река впадает в 
р. Артлаш справа. Свое название река получила по названию одноименного лога. 
См. лог Тере-Илеген.

Токой. Река является прав. пр. р. Башкуш. Протекает по одноименному логу. 
См. лог Токой.

Токпок (букв. колотушка). Река впадает в р. Башкуш, являясь ее левым 
притоком. см. лог Токпок.
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Томурган. Река является прав. пр. р. Башкуш. В составе топонима 
вычленяется компонент том, возможно связанный с «том – река» [Розен, Малолетко, 
1986, с. 87], компонент ур, возможно соотносимый с «ур – гора, возвышенность… 
(манс.)» [там же, с. 91], и ган со значением ʻрекаʼ. 

Тӧҥ-Тыт (Тён-Тыт) (букв. лиственница на холме). Река течет в одноименном 
логу, впадает в р. Саратан. См. лог Тӧҥ-Тыт.

Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Река впадает в р. Башкуш, являясь ее 
прав. пр. Протекает по одноименному логу. По-русски обозначается как Тюрген. 
См. лог Тӧргин.

Туйук Сал-Jок (Туйук Сал-Дьок) (букв. Закрытый  Сал-Дьок). Река 
является лев. пр. р. Башкуш. См. лог Туйук Сал-Jок.

Узун Кара-Суу (букв. Длинная Кара-Суу). Река является прав. пр. р. Кӧмӱрлӱ. 
Название образовано путем сочетания прил. узун ՙдлинный՚ и топонима Кара-Суу. 
См. р. Кара-Суу.

Узун-Ойык (букв. длинная впадина). Река впадает в р. Кичӱ  Кӧк-Ӧрӧ, 
являясь ее левым притоком. См. лог Узун-Ойык.

Ӱстиги Jазы-Jер (Устиги Дьазы-Дьер) (букв. Верхняя Дьазы-Дьер). Устье 
реки находится по левому берегу р. Ӱстиги Элдӱ-Кем чуть ниже устья р. Алтыгы 
Jазы-Jер. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму 
Jазы-Jер. См. р. Алтыгы Jазы-Jер. По-русски обозначается как Верхний Ясатер.

Ӱстиги Кара-Кем (Устиги Кара-Кем) (букв. Верхняя  Кара-Кем). Река 
является прав. пр. р. Калбак-Кайа. Название образовано присоединением прил. 
ӱстиги ‘верхний’ к сложному топониму Кара-Кем. См. р. Алтыгы Кара-Кем.

Ӱстиги Элдӱ-Кем (Устиги-Элдю-Кем) (букв. Верхний  Элдю-Кем). Река 
является прав. пр. р. Башкуш. По-русски обозначается как Верх.  Ильдугем. 
Название образовано присоединением прил. ӱстиги к топониму Элдӱ-Кем. См. 
р. Алтыгы Элдӱ-Кем.

Ӱстиги-Агылу (Устиги-Агылу) (букв. Верхняя Агылу). Река является прав. 
пр. р. Башкуш. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к 
топониму Агылу. См. лог Агылу.

Ӱстиги-Шавла (Устиги-Шавла) (букв. Верхняя  Шавла). Река впадает в 
р. Шавла, являясь ее правым притоком. Название образовано сочетанием прил. 
ӱстиги ՙверхний՚ и топонима Шавла. См. р. Шавла.

Чадырлу (букв. с юртой, имеющий юрту). Река является прав. пр. р. Jолду. 
Имеется одноименный с рекой лог. По-русски обозначается как Чатырлу. См. лог 
Чадырлу.

Чекпен-Тӱшкен (Чекпен-Тюшкен) (букв. [место, где] сукно выпало). 
Речка является лев. пр. р. Башкуш. Протекает по одноименному логу. Имеется 
искаженное название Чикбентужген. См. лог Чекпен-Тӱшкен.

Чӧйбӧк-Кӧл (Чёйбёк-Кёл) (букв. вытянутое озеро). Озеро находится 
к северу от села. Название образовано сочетанием прил. чӧйбӧк ‘вытянутый’ и 
апеллятива кӧл ‘озеро’.

Чообы. Река является прав. пр. р. Башкуш. Протекает по одноименному 
логу. См. лог Чообы.

Шавла. Река впадает в р. Кара-Тӧш слева. Название, вероятнее всего, 
восходит к алт. шабыла- ՙбить, ударять՚. Ср. тув. шавыла- ՙхлестать՚ (о ветвях, 
стеблях и т.п.).

Ыраак-Меестӱ (Ыраак-Меестю) (букв. с южной безлесной стороной горы, 
находящейся далеко). Река является лев. пр. р. Башкуш. Название составными 
компонентами включает прил. ыраак ՙдальний, далекий՚ и прил. меестӱ ʻс южной 
безлесной стороной горыʼ. По-русски обозначается как Рахомысты. 

Ээрлӱ-Сыгын (Ээрлю-Сыгын) (букв. оседланный марал). Река является 
прав. пр. р. Jолду, течет в одноименном логу. См. лог Ээрлӱ-Сыгын.

Горы, перевалы
Ажу (букв. горный перевал). Находится восточнее села. Название 

представляет собой апеллятив ажу ‘горный перевал’.
Ак-Айры (букв. белая развилка). Гора находится к юго-востоку от села в 

одноименном логу. См. лог Ак-Айры.
Ары-Агылу (букв. по ту сторону [лога] Агылу). Перевал находится к востоку 

от села. Название образовано сочетанием нареч. ары ՙтуда՚ и топонима Агылу. См. 
лог Агылу. Имеется искаженное название – Ариааккаллу.

Ары-Ой (букв. впадина, котловина по ту сторону). Гора расположена к юго-
востоку от села. См. лог Ары-Ой. 

Баатыр-Кӧл (Баатыр-Кёл) (букв. богатырское озеро). Гора расположена 
близ села. Свое название получила по одноименному озеру. См. оз. Баатыр-Кӧл.

Байканду. Перевал находится восточнее села. Из него переваливают в 
Jазулу. Имеется одноименный лог. См. лог Байканду.

Балыкчы-Туу (букв. гора рыбака). Гора находится к югу от села. Название 
образовано сочетанием компонентов балыкчы ʻрыбакʼ и туу ʻгораʼ. По-русски 
обозначается как Балыкчата.

Башкуш. Гора расположена к юго-востоку от села. См. р. Башкуш.
Бел-Куjур (Бел-Кудьур) (букв. солонец на хребте). Гора находится к востоку 

от села в одноименном логу. По-русски обозначается как Белкудюр. См. лог Бел-
Куjур. 

Болчок-Таш (букв. круглый камень). Гора расположена с западной стороны 
села. Название образовано сочетанием прил. болчок ‘круглый’ и сущ. таш ‘камень’.

Бӱӱре (Бююре) (букв. складчатая поверхность). Гора находится к западу 
от села. Название произошло от сущ. бӱӱре ‘складчатая поверхность’ [Самтакова, 
2013, с. 31].

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Гора расположена к юго-
востоку от села. Ороним представляет собой прил. jыланду ‘змеиный, со змеями’ 
(сущ. jылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).

Ийт-Jиир (Ийт-Дьиир) (букв. [место, где] собака поест). Гора находится к 
юго-востоку от села в одноименном логу. См. лог Ийт-Jиир. 

Кам-Бӧрки (Кам-Бёрки) (букв. шапка шамана). Гора находится в логу 
Узун-Меес. Ороним образован сочетанием сущ. кам ‘шаман’ и слова бӧрӱк ‘шапка’ 
в притяж. форме.
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Кара-Тӧш (Кара-Тёш) (букв. черная грудь). Перевал находится с восточной 
стороны от села. См. лог Кара-Тӧш.

Кичӱ Кӧк-Ӧрӧ (Кичю Кёк-Орё) (букв. Малая  Кёк-Орё). Гора находится 
к юго-востоку от села в одноименном логу. Название образовано путем 
присоединения прил. кичӱ ‘малый, маленький’ к сложному топониму Кӧк-Ӧрӧ. 
Насчет образования топонима Кӧк-Ӧрӧ рассматривается вариант перевода ‘синий 
верх’ (алт. ӧрӧ – верх, верхняя часть) [Молчанова, 1979, с. 231]. Возможна также 
версия, что название Кӧк-Ӧрӧ образовано от сочетания слова кӧк в значении ‘небо’ 
с нареч. ӧрӧ ‘вверх’; означает ‘вверх к небу’. По-русски обозначается как Малая 
Кокоря.

Куjурлу-Jалбак (Кудьурлу-Дьалбак) (букв. открытый склон горы с 
солонцом). Гора находится близ села. Название осостоит из сочетания прил. куjурлу 
‘солончаковый, с солонцом’ и слова jалбак в географическом значении ‘открытый 
склон горы’. По-русски обозначается как Кудюрлуялбак.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится к юго-востоку от села 
в логу Теректӱ. Название образовано путем сочетания прил. кызыл ‘красный’ с 
апеллятивом кайа ‘скала’.

Манас. Гора находится с восточной стороны села в одноименном урочище. 
См. ур. Манас.

Мукур (букв. тупой; короткий). Гора находится к юго-востоку от села. 
Название представляет собой слово мукур ‘тупой; короткий’. 

Мыргы. Гора находится к юго-востоку от села в логу Теректӱ. Название, 
возможно, восходит к сущ. маргаа / баргаа ՙбурьян՚.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Перевал находится к северу от 
села. Ороним состоит из сочетания прил. сары ‘желтый’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Содон-Таш (букв. остроконечный камень). Перевал находится с восточной 
стороны от села. Ороним составными компонентами включает прил. содон 
‘остроконечный’ сущ. таш ‘камень’.

Узун Кара-Суу (букв. Длинный  Кара-Суу). Перевал находится с юго-
восточной стороны от села между логами Кууганду-Ӧзӧк и Калбак-Кайа. См. 
р. Узун Кара-Суу.

Ӱчтолук (Учтолук) (букв. треугольник). Гора находится к югу от села. 
Название представляет сущ. ӱчтолук ʻтреугольникʼ Русское название горы 
Трегуольник.

Чичке-Кыр (букв. узкая гора). Гора расположена на юго-востоке от села. 
Название составными компонентами включает прил. чичке ‘узкий’ и апеллятив 
кыр ‘гора’. По-русски искаженно обозначается как Чичкакыр.

Чӧҥмӧк (Чёнмёк) (букв. продолговатый, вытянутый, длинный). Гора 
находится к северу от села. Название образовано от прил. чӧймӧк ՙпродолговатый, 
вытянутый, длинный՚.

Урочища, лога
Агаш-Ойык (букв. впадина с деревьями). Лог расположен с южной стороны 

от села. Название составными компонентами включает сущ. агаш ՙдерево՚ и 
апеллятив ойык ՙвпадина, углубление; яма՚.

Агылу. Лог находится к юго-востоку от села в ур. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название, 
возможно, образовано от сущ. агыла ‘полынь горькая’; -лу – афф. обладания. Также 
есть версия, что название Агылу связано с глаголом агырт- ‘охотиться облавой, 
загоном’. Возможно, Агылу – место, где охотятся облавой, загоном.

Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог находится к юго-востоку от села в 
ур. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название образовано путем сочетания прил. ак в значении 
‘открытый’ и апеллятива айры ‘развилка, развилина’.

Ак-Бийик (букв. открытое место на высоте). Лог расположен к юго-востоку 
от села в ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Название составными компонентами включает 
апеллятив ак со значением ‘открытое место; поляна’ и слово бийик ‘высокий; 
высота’.

Ак-Таш (букв. белый камень). Лог расположен с восточной стороны от села. 
Ороним состоит из сочетания прил. ак ՙбелый՚ и сущ. таш ՙкамень՚.

Алтыгы Элдӱ-Кем (Алтыгы Элдю-Кем) (букв. Нижний  Элдӱ-Кем). 
Урочище расположено к юго-востоку от села. См. р. Алтыгы Элдӱ-Кем.

Аҥ-Айак (Ан-Айак) (букв. маралья чаша). Лог находится к северо-востоку 
от села. Название образовано сочетанием компонентов аҥ ՙмарал՚ и айак ՙчаша՚.

Артлаш. Лог находится к востоку от села близ лога Чообы. Ороним, 
возможно, восходит к алт. артылыш ‘повисание’, образованного от гл. артыл- 
‘висеть, повисать’. В данном случае артылыш, возможно, предстает в значении 
‘соединение, переплетение’. Атрлаш, вероятнее всего, является названием лога, 
где много сросшихся деревьев, имеется густой лес и т.п.

Ары-Ой (букв. впадина, котловина по ту сторону). Лог расположен к юго-
востоку от села в ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Название образовано сочетанием нареч. 
ары ‘туда; по ту строну’ и апеллятива ой ‘впадина, котловина, углубление’.

Ат-Аскан (букв. [место, где] лошадь заблудилась). Лог находится к югу от 
села. Название представляет собой предикативное сочетание, состоящее из сущ. 
ат ‘лошадь’ и гл. формы прош. вр. на -ган от гл. ас- ‘блуждать, заблудиться’.

Ат-Бажы (букв. лошадиная голова). Лог находится к северу от села. Название 
представляет собой изафетное сочетание второго типа, где первый компонент ат 
ՙлошадь՚ грамматически не оформлен, второй компонент баш ՙголова՚ имеет афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Баачай. Лог находится к северо-востоку от села. Название, возможно, 
образовано от антропонима Баачай. 

Байканду. Лог находится восточнее села, ближе к территории с. Jазулу. См. 
лог Байканду в разделе «Оронимы» с. Jазулу.

Балкаш (букв. грязь). Лог находится к востоку от села. Название представляет 
собой сущ. балкаш ‘грязь’.

Балкашту-Ачык (букв. открытое место с грязью). Лог расположен с северо-
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западной от села стороны. Название образовано сочетанием прил. балкашту ‘с 
грязью’ с апеллятивом ачык ‘открытое место’.

Бандиттер-Сӧӧги (Бандиттер-Сёёги) (букв. могила бандитов). Лог 
расположен к востоку от села. Сложное наименование представляет собой 
изафетное сочетание второго типа, образованное присоединением к слову бандит 
в форме мн. ч. с афф. -тер сущ. сӧӧк ‘могила’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Бел-Куjур (Бел-Кудьур) (букв. солонец на хребте). Лог находится к 
востоку от села за логом Кара-Тӧш. Ороним составными компонентами включает 
апеллятив бел ՙхребет՚ и сущ. куjур ՙсолонец, солончак՚.

Белтиреш (букв. маленькое устье, слияние двух рек). Урочище находится к 
северо-востоку от села по одноименной реке. См. р. Белтиреш.

Бӧрӱ-Тӧрӧӧчи (Бёрю-Тёрёёчи) (букв. [место, где] волчица рожает). Лог 
находится с восточной стороны от села. Сложное наименование составными 
компонентами включает сущ. бӧрӱ ՙволк, волчица՚ и прич. форму тӧрӧӧчи 
ՙрожающий, который рожает՚.

Букалу-Айаҥ (Букалу-Айан) (букв. поляна с быками). Лог расположен на 
северо-востоке села. Название образовано путем сочетания прил. букалу ‘с быком’ 
с апеллятивом айаҥ ‘поляна’.

Бӱӱре (Бююре) (букв. складчатая поверхность). Урочище находится к 
западу от села. См. г. Бӱӱре.

Jаан Сал-Jок (Дьаан Сал-Дьок) (букв. Большой Сал-Дьок). Лог находится 
к юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ 
к топониму Сал-Jок. По поводу толкования топонима Сал-Jок у Молчановой 
О.Т. имеется следующее объяснение: «Алт. сал jок – плота нет, не существует, не 
имеется. Возможна форма салаа jок – разветвления, рукава реки в устье или истоке 
нет, не имеется» [Молчанова, 1979, с. 282]. Среди местного населения бытует 
версия происхождения топонима от сочетания саал / сагал jок ‘нет бороды’. См. 
раздел «Записи от информантов, …».

Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая безлесная сторона горы). Лог 
расположен к северу от села. Название составными компонентами включает прил. 
jаан ‘большой’ и апеллятив меес ‘южная, безлесная сторона горы’.

Jаан-Ойык (Дьаан-Ойык (букв. большое углубление). Лог расположен к 
юго-востоку от села в ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Название состоит из сочетания прил. 
jаан ‘большой’ и апеллятива ойык ‘углубление, впадина’.

Jайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка). Урочище находится к северо-западу 
от села. Название представляет собой сущ. jайлу ‘летнее пастбище; летняя стоянка’.

Jалбак-Таш (Дьалбак-Таш) (букв. плоский камень). Лог находится близ 
села с восточной стороны. Ороним образован сочетанием прил. jалбак ՙплоский՚ и 
сущ. таш ՙкамень՚. В том логу встречается много плоских камней.

Jар-Бажы (Дьар-Бажы) (букв. начало крутого обрыва). Лог находится на 
севере от села. Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, 
состоящее из сущ. jар ‘яр, крутой обрыв’ и сущ. баш в значении ‘начало’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Jар-Бооры (Дьар-Бооры). Лог находится к северо-западу от села. Название 
образовано сочетанием сущ. jар ՙяр, крутой обрыв՚ и компонента боор с афф. 
принадл. 3 л. -ы. Компонент боор в определении Мурзаева Э.М. представлен 
следующим образом: «Бор – холм, горка, возвышенность (эвенк., орокский); боори 
– возвышенность (бур.); буур – склон гор, спуск (халха-монг.), боор – склон горы 
(кирг.) [Мурзаев, 1984, с. 79]. Jар-Бооры – возвышенность с крутым обрывом.

Jӧгӧӧ-Оозы (Дьёгёё-Оозы) (букв. устье [реки] Дьёгёё). Лог расположен с 
восточной стороны от села. Название образовано присоединением апеллятива оос 
ՙустье; начало՚ с афф. принадлл. 3 л. -ы к гидрониму Jӧгӧӧ. См. р. Јӧгӧӧ.

Jолду-Оозы (Дьолду-Оозы) (букв. устье [реки] Дьолду). Лог находится с 
восточной стороны от села. Название образовано присоединением апеллятива оос 
ՙустье; начало՚ с афф. принадл. 3 л. -ы к гидрониму Jолду. См. р. Јолду.

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Лог расположен к юго-
востоку от села. Имеется одноименная гора. См. г. Jыланду.

Ийт-Jиир (Ийт-Дьиир) (букв. [место, где] собака поест). Лог находится 
к юго-востоку от села в ур. Ӱстиги  Элдӱ-Кем. Название представляет собой 
предикативное сочетание, состоящее из сущ. ийт ‘собака’ и гл. формы наст.-буд. 
вр. jиир от гл. jи-‘есть’.

Ийт-Бууган (букв. [место, где] собаку повесили). Лог находится к северо-
западу от села в ур. Jайлу. Название образовано сочетанием сущ. ийт ‘собака’ и гл. 
формы прош. вр. бууган от гл. буу- ‘повесить’.

Кайалу-Ӧзӧк (Кайалу-Озёк) (букв. долина со скалами). Лог находится 
на востоке от села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. кайалу 
‘скалистый, со скалами’ и апеллятива ӧзӧк ‘долина’.

Кайкал (букв. чудо, диво). Лог находится к юго-востоку от села в ур. Ӱстиги 
Элдӱ-Кем. Ороним представляет собой сущ. кайкал ‘чудо, диво’. 

Калбак-Кайа (букв. нависшая скала). Лог находится вверх по одноименной 
реке. Сложное наименование образовано сочетанием прил. калбак ‘наклонный; 
нависший’ и апеллятива кайа ‘скала’.

Калкак. Лог находится к востоку от села. Название представляет собой 
антропоним (муж. имя) Калкак . В том логу жил и работал человек по кличке 
Калкак.

Кам-Туру (букв. стоянка шамана). Лог расположен с восточной стороны 
от села. Сложное наименование составными компонентами включает сущ. кам 
ՙшаман՚ и сущ. туру ‘стойбище, стоянка’.

Кара-Куjур (Кара-Кудьур) (букв. черный солонец). Урочище находится к 
востоку от села. Сложное наименование состоит из прил. кара ʻчерныйʼ и сущ. 
куjур ʻсолонец, солончакʼ.

Кара Сал-Jок (Мукур Сал-Дьок) (букв. Черный Сал-Дьок). Лог находтся к 
юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. кара ʻчерныйʼ к 
топониму Сал-Jок. См. лог Јаан Сал-Jок.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится к юго-востоку от села в 
ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Имеется одноименная река. См. р. Кара-Суу.
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Кара-Тӧҥӧзӧк (Кара-Тёнёзёк) (букв. черная кочка). Лог находится к юго-
востоку от села в ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Сложное наименование образовано путем 
сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. тӧҥӧзӧк ‘кочка’.

Кара-Тӧш (Кара-Тёш) (букв. черная грудь). Лог находится с восточной 
стороны от села в верховье ур. Кара-Куjур. Ороним составными компонентами 
включает прил. кара ՙчерный՚ и сущ. тӧш в географическом значении «низина, 
низменное место» [Молчанова, 1979, с. 99].

Келескендӱ (Келескендю) (букв. с ящерицами). Лог находится с юго-
западной стороны села. Название образовано от прил. келескендӱ ‘с ящерицами’ 
(сущ. келескен ‘ящерица’ + афф. облад. -дӱ).

Кичӱ Кӧк-Ӧрӧ (Кичю Кёк-Орё) (букв. Малая Кёк-Орё). Лог находится к 
юго-востоку от села у подножия одноименной горы. См. г. Кичӱ Кӧк-Ӧрӧ.

Кӧжӧӧ (Кёжёё) (букв. занавес, занавеска, штора). Лог находится на западе 
от села. Название образовано от сущ. кӧжӧгӧ / кӧжӧӧ ՙзанавес, занавеска, штора՚.

Кой-Бажы (букв. овечья голова). Лог находится к востоку от села. Название 
образовано сочетанием сущ. кой ‘овца’ со словом баш ‘голова’ с афф. принадл. 3 
л. -ы.

Кӧк-Jар (Кёк-Дьар) (букв. синий яр). Лог расположен с восточной стороны 
села. Название состоит из сочетания прил. кӧк ‘синий’ и апеллятива jар ‘яр, крутой 
обрыв’.

Кӧмӱрлӱ (Кёмюрлю) (букв. угольный; имеющий уголь). Лог расположен 
к юго-востоку от села стороны. Название представляет собой прил. кӧмӱрлӱ 
‘угольный; имеющий уголь’ (кӧмӱр ‘уголь’ + афф. облад. -лӱ).

Кӧрмӧстӱ-Тӧргин (Кёрмёстю-Тёргин) (букв. солонец с чертями). Лог 
расположен на востоке от села. Название образован сочетанем прил. кӧрмӧстӱ ‘с 
чертями’ с сущ. тӧргин ‘солонец, солончак’.

Кресттӱ-Тӧҥ (Кресттю-Тён) (букв. холм с крестом). Лог расположен на 
севере близ села. Название состоит из сочетания прил. кресттӱ ‘с крестом’ и 
апеллятива тӧҥ ‘пригорок, горка, холм’.

Кууганду-Ӧзӧк (Кууганду-Озёк) (букв. долина с высохшими деревьями). 
Лог расположен с юго-восточной стороны от села. Сложное наименование 
составными компонентами включает прил. кууганду со значением ‘с высохшими 
деревьями’ и апеллятив ӧзӧк ‘долина’.

Кызык-Таш (букв. сжатый камень). Лог расположен к западу от села. 
Название составными компонентами включает прил. кызык ՙтесный; сжатый՚ и 
сущ. таш ՙкамень՚.

Кылбыш (букв. бадан). Лог расположен к юго-востоку от села в ур. Алтыгы 
Элдӱ-Кем. Название представляет собой сущ. кылбыш ‘бадан’.

Манас. Урочище находится на юго-востоке от села. Название, возможно, 
восходит к сочетанию слов ман ‘изгородь, ограда’ и ас ‘мало’.

Мӧштӱ-Ойык (Мёштю-Ойык) (букв. впадина с кедрами). Лог находится 
к юго-востоку от села. Ороним состоит из компонентов мӧштӱ ‘с кедрами’ (мӧш 
‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и ойык ‘углубление, впадина’.

Мукур (букв. короткий). Лог находится к юго-востоку от села по одноименной 
реке. См. р. Мукур.

Мукур Сал-Jок (Мукур Сал-Дьок) (букв. Короткий  Сал-Дьок). Лог 
находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. 
мукур ‘короткий’ к топониму Сал-Jок. См. лог Jаан Сал-Jок.

Мукур-Ачык (букв. короткое открытое место). Урочище находится к юго-
востоку от села. Сложное наименование составными компонентами включает 
слово мукур в значении ‘короткий’ и слово ачык с географическим значением 
‘открытое место’.

Олчон. Лог находится к северо-востоку от села. Название образовано от 
антропонима (муж. имени) Олчон.

Оҥылу (Онылу). Лог находится к север-востоку от села. Возможно, в 
основе названия лежит гл. оҥ- ՙвыцветать, линять, выгорать՚, -лу – афф. обладания. 
Здесь, возможно, речь идет о выцветшем логе.

Оогош-Ойык (букв. маленькое углубление). Лог расположен к юго-востоку 
от села в ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Название образовано путем сочетания прил. оогош 
‘маленький’ и апеллятива ойык ‘углубление, впадина’.

Ӧскӱс-Мӧш (Оскюс-Мёш) (букв. сиротливый кедр). Лог расположен с юго-
восточной стороны от села. Название составными компонентами включает слово 
ӧскӱс ՙсирота; сиротливый՚ и сущ. мӧш ՙкедрՙ.

Отык-Таш (букв. кремень). Лог расположен с восточной стороны от села. 
Ороним представляет собой сложное слово отык-таш ‘кремень’.

Сарлык-Jурты (Сарлык-Дьурты) (букв. стойбище яков). Лог находится к 
юго-востоку от села в ур. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название состоит из сочетания сущ. 
сарлык ‘як’ и апеллятива jурт в значении ‘стойбище, стоянка’ в притяж. форме.

Сарлык-Тажы (букв. ячий камень). Лог расположен на востоке от села. 
Название образовано присоединением сущ. таш ‘камень’ с афф. принадл. 3 л. 
-ы к сущ. сарлык ‘як’. По типу связи между компонентами название относится к 
изафетному сочетанию второго типа.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог расположен к юго-востоку от села в 
ур. Алтыгы Элдӱ-Кем. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.

Сору (букв. болотистое место). Лог расположен к северо-западу от села. 
Название представляет собой географический апеллятив сору со значением 
‘болотистое место’.

Тайалу-Боом (букв. бом с жимолостью). Лог находится к востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. тайалу ‘с жимолостью’ (тайа ‘жимолость’ 
+ афф. облад. -лу) и апеллятива боом ‘бом’.

Такылган (букв. место для молений, где сложены груды камней). Лог 
находится к северо-западу от села. Название представляет собой слово такылган 
‘место для молений, где сложены груды камней’ [АРС, 2018, с. 643].

Талду (букв. с ивой, тальником). Лог находится на северо-востоке от села. 
Название образовано от прил. талду ‘с ивой, тальником’ (тал ‘ива, тальник’ + 
афф. облад. -ду).
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Тарбаан (букв. сурок). Лог расположен с юго-восточной от села стороны. 
Название образовано от сущ. тарбаан / тарбаган ‘сурок’.

Татар-Jик (Татар-Дьик) (букв. лощина татаров). Лог расположен на 
востоке от села. Название образовано присоединением апеллятива jик ‘расщелина, 
лощина’ к этнониму татар.

Ташту-Кат (букв. каменистый слой). Лог находится к северо-западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый, с камнями’ и сущ. 
кат ‘слой’.

Ташту-Кечӱ (Ташту-Кечю) (букв. каменистая переправа). Лог находится к 
востоку от села. Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый; с 
камнями’ и сущ. кечӱ ‘брод, переправа’.

Тегенек (букв. колючка). Лог расположен в западной части села. Название 
представляет собой сущ. тегенек ՙколючка; иглы, шипы՚.

Тегерик-Агаш (букв. круглое дерево). Лог находится к северо-западу от 
села. Ороним образован путем сочетания прил. тегерик ՙкруглый՚ и сущ. агаш 
ՙдерево՚.

Тере-Илеген (букв. [место, где] выделывали шкуру). Лог расположен на 
юго-востоке от села. Название состоит из сочетания сущ. тере ‘кожа; шкура’ и гл. 
формы прош. вр. на -ган от гл. иле- ‘выделывать шкуру; мять овчину’.

Теректӱ (Теректю) (букв. тополиный, с тополями). Лог находится к юго-
востоку от села в ур. Ӱстиги  Элдӱ-Кем. Название представляет собой прил. 
теректӱ ‘тополиный, с тополями’ (сущ. терек ‘тополь’ + афф. облад. -тӱ).

Тереҥ-Jик (Терен-Дьик) (букв. глубокая расщелина). Лог находится с 
восточной стороны от села за логом Калкак. Название образовано сочетанием 
прил. тереҥ ՙглубокий՚ и апеллятива jик ՙрасщелина, лощина՚.

Токой (букв. полуостров). Лог находится к северо-западу от села в ур. Jайлу. 
Название образовано от сущ. токой ʻполуостровʼ.

Томурган. Лог расположен на востоке от села по одноименной реке. См. 
р. Томурган.

Тӧҥ-Тыт (Тён-Тыт) (букв. лиственница на холме). Лог находится севернее 
села. Название образовано путем сочетания апеллятива тӧҥ ‘пригорок, горка, 
холм’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Лог находится в ур. Кара-Куjур. 
Название представляет собой сущ. тӧргин ʻперелесокʼ.

Туба-Келген (букв. [место, куда] туба пришел). Лог находится к востоку 
от села в ур. Кара-Куjур. Название представляет собой предикативное сочетание, 
состоящее из этнонима туба и гл. формы прош. вр. келген ՙпришел՚.

Туйук Сал-Jок (Туйук Сал-Дьок) (букв. Закрытый  Сал-Дьок). Лог 
находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. 
туйук ‘закрытый’ к топониму Сал-Jок. См. лог Jаан Сал-Jок.

Тура-Тӱби (Тура-Тюби) (букв. дно дома). Лог находится к юго-востоку от 
села в ур. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название представляет собой изафетное сочетание 

второго типа, включающее сущ. тура ‘дом; жилище’ и сущ тӱп ‘дно; глубь; 
основание’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Узун Кара-Суу (букв. Длинный Кара-Суу). Лог находится на юго-востоке от 
села. Ороним образован путем присоединения прил. узун ‘длинный’ к топониму 
Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Узун-Ачык (букв. длинное открытое место). Лог находится к северо-западу 
от села. Название образовано путем сочетания прил. узун ‘длинный’ и слова ачык 
в географическом значении ‘открытое место’.

Узун-Кечӱ (Узун-Кечю) (букв. длинная переправа). Лог находится с 
восточной стороны села близ лога Jаҥыс-Мӧш. Ороним образован сочетанием 
прил. узун ՙдлинный՚ и сущ. кечӱ ՙброд, переправа՚.

Узун-Меес (букв. длинная безлесная стороны горы). Лог находится к 
юго-востоку от села. Название составными компонентами включает прил. узун 
‘длинный’ и апеллятив меес ‘южная, безлесная стороны горы’. 

Узун-Ойык (букв. длинная впадина). Лог расположен на юго-востоке от 
села. Ороним образован путем сочетания прил. узун ‘длинный’ и апеллятива ойык 
‘впадина, углубление’.

Ӱстиги Элдӱ-Кем (Устиги-Элдю-Кем) (букв. Верхний Элдю-Кем). Урочище 
расположено с юго-восточной от села стороны по одноименной реке. См. р. Ӱстиги 
Элдӱ-Кем.

Ӱстиги-Кӧжӧӧ (Устиги-Кёжёё) (букв. Верхний  Кёжёё). Лог находится 
к западу от села. Ороним образован присоединением прил. ӱстиги ՙверхний՚ к 
топониму Кӧжӧӧ. См. лог Кӧжӧӧ.

Чадырлу (букв. с юртой, имеющий юрту). Лог находится к востоку от села. 
Ороним образовано от прил. чадырлу ‘с юртой, имеющий юрту’ (чадыр ‘юрта’ + 
афф. облад. -лу).

Чаҥда-Кадаган (Чанда-Кадаган) (букв. [место, где] кору лиственницы 
пригвождали). Лог находится к северу от села. Название состоит из сочетания 
слова чаҥда  / шаҥда ‘кора лиственницы; внутренняя кора березы’ [АРС, 2018, 
с. 873] и гл. формы прош. вр. на -ган от гл. када- в значении ‘вбивать; пригвождать’.

Чекпен-Тӱшкен (Чекпен-Тюшкен) (букв. [место, где] сукно выпало). Лог 
находится к юго-востоку от села в ур. Ӱстиги Элдӱ-Кем. Название представляет 
собой предикативное сочетание, состоящее из сущ. чекпен ‘сукно’ и гл. прош. вр. 
тӱшкен ‘выпал’.

Чообы. Лог находится на юго-востоке от села. Название восходит к сущ. 
чабаа ‘поросль деревьев’.

Шуулак-Мӧш (Шуулак-Мёш) (букв. шумный кедр). Лог находится к 
востоку от села. Название образовано сочетанием слова шуулак ՙшумный՚ (гл. 
шуула- ‘шуметь’ + -к) и сущ. мӧш ‘кедр’.

Ээрлӱ-Сыгын (Ээрлю-Сыгын) (букв. оседланный марал). Лог находится 
к северо-востоку от села. Название образовано путем сочетания прил. ээрлӱ 
‘оседланный’ с сущ. сыгын ‘марал’.
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Хоронимы
Административные

Ару-Бажы. Часть села, находящаяся в начале села. Название образовано 
сочетанием прил. ару ‘чистый’ и слова баш в значении ‘начало’ с афф. принадл. 3 
л. -ы.

Чӧл (Чёл). Часть села, находящаяся в конце села. Название образовано от 
слова чӧл ‘степь’. Там была пашня.

Записи от информантов,
связанные с местными топонимами

Ак-Таш. В том логу есть один значимый камень – кёдюрге (кӧдӱрге) таш. 
Говорят, кто его поднимет и походит по кругу, тот проживет долгую жизнь, а у 
того, кто не сможет поднять, жизнь будет короткая [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 
Тойдонова А.Е.].

Болчок-Кайа. На той горе есть круглый камень с изображением мужского 
лица. Если приглядеться, то можно увидеть, что в новолунье глаза у мужчины 
открыты. А когда луна старая, глаза как будто бы закрыты [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 234. Тойдонова А.Е.].

Ӧскӱс-Мӧш (Оскюс-Мёш). В том логу растет один единственный кедр [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 234. Тойдонова А.Е.].

Сал-Jок (Сал-Дьок). Существует версия, что это название происходит 
от сочетания саал  /сагал  jок ‘нет бороды’. Помню, отец мой рассказывал мне 
одну легенду: Как-то раз, двое мужчин, один постарше, другой помоложе, ехали 
на лошадях по горам, по логам. Подъехав к одному месту, молодой попутчик 
спрашивает у старшего, как же называется это место. Взглянув на собеседника, 
у которого ни бороды, ни усов не было, мужчина ответил: jаан  саал  jок ‘нет 
большой бороды’. Подъехав к следующему месту, молодой попутчик опять 
спрашивает, как же это место называется. Тогда мужчина ответил: туйук  саал 
jок букв. ‘нет закрытой бороды’. Подъехав к третьему месту, на тот же вопрос 
молодого попутчика мужчина ответил: мукур  саал  jок ‘нет короткой бороды’. 
Подъехав к четвертому месту, на вопрос своего попутчика мужчина ответил: кара 
саал jок ‘нет черной бороды’. С тех пор эти лога так и называются: Jаан Саал-Jок, 
Туйук Саал-Jок, Мукур Саал-Jок, Кара Саал-Jок [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234.                                               
Конунов Ю.А.].

Туба-Келген. Давным-давно в том логу жил туба. Говорят, его могила до сих 
пор там сохранилась [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. Акчин А.А.].

Информанты
Тойдонова Антонина Емельяновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 
Акчин Аржан Абрамович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234.
Конунов Юрий Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 

ЯЗУЛА (JАЗУЛУ)

Jазулу  – одно из самых удаленных и труднодоступных сел Республики 
Алтай. По-русски обозначается как Язула. Входит в состав Саратанского сельского 
поселения. Село расположено на правом берегу р. Чолушман.

Этнический состав населения представлен алтайцами. На 1 января 2022 г. в 
селе было зарегистрировано 239 чел. [Численность…, 2022, с. 23].

Имеется несколько версий происхождения ойконима Jазулу. По одной из 
версий, название связано с монг. jазы с монг. ‘поляна’, Jазулу означает ‘с поляной’. 
В объяснении Молчановой О.Т. Jазулу представлено следующим образом: «Алт. 
jазулу – раскинувшийся, ровный; теленг. Jас улу – весенняя стоянка. Возможно, 
что в основе – jазал, jазалду – место особых приготовлений для встречи или 
сражения…» [Молчанова, 1979, с. 173]. Местные жители связывают название 
Jазулу с сочетанием jас улу ‘весна великая’, объясняя это тем, что весна здесь 
наступает рано.

Из объектов социальной сферы в селе функционируют МБОУ «Язулинская 
ООШ», сельский клуб, работает медпункт.

Гидронимы
Адылу-Кем (букв. названная река). Река является лев. пр. р. Чолушман. 

Гидроним образован путем сочетания компонентов адылу ՙназванный՚ и кем ՙрека՚.
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя  Кара-Суу). Река берет свое начало из 

оз. Сукпак, сливаясь с р. Ӱстиги Кара-Суу, образует р. Jеҥдӱ. Название образовано 
присоединением прил. алтыгы ՙнижний՚ к топониму Кара-Суу, представленному 
компонентами кара в значении ‘прозрачный, чистый, родниковый’ и сущ. суу 
‘вода; река’.

Алтыгы-Кулагаш (букв. Нижняя Кулагаш). Река впадает в р. Чолушман 
справа. Гидроним образован сочетанием прил. алтыгы ՙнижний՚ и топонима 
Кулагаш. По версии Молчановой О.Т., топоним Кулагаш связан с казах., кирг., тув. 
кулак – ответвление оросительного канала; разветвление арыка; -аш – афф. уменьш. 
Кулагаш – букв. маленький канал [Молчанова, 1979, с. 239]. В произношении 
местных жителей данное название звучит как Кулааш.

Алтыгы-Тардаай (букв. Нижний  Тардай). Река впадает в р. Чолушман, 
являясь ее левым притоком. Название образовано присоединением прил. алтыгы 
‘нижний’ к топониму Тардаай. См. лог Тардаай. По-русски обозначается как 
Нижний Тартагай.

Артыш (букв. можжевельник). Река является прав. пр. р. Узун-Ойык. 
Название образовано от диал. артыш ՙможжевельник՚.

Арсак (букв. неровный). Небольшая речка впадает в р. Ӱстиги-Тардаай. 
Название образовано от прил. арсак ʻнеровныйʼ.

Арыксу (букв. чистая река). Река является лев. пр. р. Кара-Суу, впадающей 
в р. Jаан-Улаган. Название представляет собой стяжение основ ары, связанной 
с алт. ару ‘чистый’ (ср. тув. арыг ʽчистый, прозрачный’ [ТРС, 1968, с. 71]), и суу 
‘вода, река’; следовательно, Арыксу – чистая река.
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Аспак (букв. осина). Река впадает в р. Чолушман справа. См. лог Аспак.
Байбыш. Река течет по середине села, впадает в р. Чолушман справа. 

Гидроним образован от личного имени Байбыш.
Байканду. Река впадает в р. Ӱстиги-Тардаай слева. По-русски обозначается 

Баханду.См. лог Байканду.
Бабачак. Река является прав. пр. р. Чолушман. Гидроним, возможно, 

образован от антропонима Бабачак. По-русски обозначается как Бобачек.
Бош-Кан (букв. свободная река). Река является прав. пр. р. Кызыл-Кӧчкӧ. 

Гидроним образован путем сочетания прил. бош ՙсвободный՚ и апеллятива кан 
ՙрека՚. По-русски обозначается как Бошкон.

Jаан-Кӧл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Озеро находится к востоку 
от села. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и апеллятива кӧл 
‘озеро’. По-русски обозначается как Янкёль.

Jеҥдӱ (Дьендю) (букв. с рукавом). Река впадает в оз. Кулу-Кӧл. Название 
образовано от прил. jеҥдӱ ՙс рукавом (jеҥ ՙрукав՚ + афф. облад. -дӱ)՚. Вполне 
допустимо, что слово jеҥ может использоваться и в географическом значении 
ՙрукав (реки) – сформировавшееся отдельное русло реки՚.

Jети-Сойоҥ (Дьети-Сойон) (букв. семь сойонов). Озеро находится к северу 
от села. Название образовано сочетанием колич. числ. jети ՙсемь՚ и этнонима 
сойоҥ. Имеется искаженное название Етисоен.

Jуҥду-Кӧл (Дьунду-Кёл) (букв. озеро с перьями). Озеро находится к востоку 
от села. Название образовано путем сочетания прил. jуҥду ‘с перьями’ и апеллятива 
кӧл ‘озеро’. Свое название озеро получило из-за множества в нем в теплое время 
года птичьих перьев. По-русски искаженно обозначается как Джулукёль.

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Река впадает в 
р. Чолушман, являясь ее левым притоком. См. лог Jыланду.

Каан-Кӧл (Каан-Кёл) (букв. ханское озеро). Озеро находится с восточной 
стороны от села. Название состоит из сочетания компонентов каан ՙхан՚ и кӧл 
ՙозеро՚.

Кадырлу-Кем (букв. крутая, отвесная река). Река впадает в р. Jыланду 
справа. Сложное наименование включает составными компонентами слово 
кадырлу, связанное с тув. кадыр ‘крутой, отвесный; круча, крутизна’ [ТРС, 1968, 
с. 217] с афф облад. -лу, и апеллятив кем ‘река’.

Казбек. Небольшая речка является лев. пр. р. Чолушман. Название образовано 
от антропонима Казбек.

Кайныр. Ручей является лев. пр. р. Алтыгы-Кулагаш. В основе названия, 
возможно, лежит гл. кайна- ՙкипеть, бурлить՚.

Кайыҥду (Кайынду) (букв. березовый, с березами). Родник находится в 
логу Jелемир. Наименование образовано от прил. кайыҥду ‘березовый, с березами’ 
(кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду).

Карлагаш (букв. ласточка). Устье реки находится по прав. берегу 
р. Чолушман. Название образовано от сущ. карлагаш ՙласточка՚. По-русски 
обозначается как Карлагас.

Кандыктаачы (букв. [место, где] собирают кандык). Река является лев. пр. 
р. Ӱстиги-Тардай. См. лог Кандыктаачы.

Кара-Кем (букв. черная река). Река является лев. пр. р. Чолушман. Гидроним 
образован путем сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и 
апеллятива кем ‘река’.

Кара-Кыр (букв. черная гора). Имеются две одноименные реки. Одна 
является прав. пр. р. Ӱстиги-Кулагаш, устье второй реки находится по лев. берегу 
р. Шавла чуть выше устья р. Кара-Кыр таш. См. г. Кара-Кыр.

Кара-Кыр таш (букв. камень Кара-Кыр). Река является лев. пр. р. Шавла. 
Название образовано присоединением сущ. таш ՙкамень՚ к топониму Кара-Кыр. 
По-русски фиксируется в варианте Карагырташ. См. г. Кара-Кыр.

Керек-Суу (букв. нужная река). Река является лев. пр. р. Мӧӧндӱ-Кем. 
Сложное наименование составными компонентами включает мод. слово керек 
ՙнужно, необходимо, надо՚ и апеллятив суу ՙрека՚. По-русски фиксируется в 
варианте Керексу.

Куру (букв. сухой; пустой, лишенный всего). Река впадает в р. Узун-Ойык 
слева. Название образовано от прил. куру ՙсухой; пустой, лишенный всего՚. По-
русски обозначается как Хура.

Курукту (букв. сухой; пустой, лишенный всего). Озеро находится к северо-
западу от села. Название образовано от алт. диал. куруг ՙсухой; пустой, лишенный 
всего՚; -ту – афф. обладания.

Кууганду (букв. высохшая [река]). Река впадает в р. Чолушман, являясь ее 
левым притоком. Название образовано от слова кууган ՙвысохший; опустевший՚; 
-ду – афф. обладания. По-русски обозначается как Куеанду.

Кызыл-Кӧчкӧ (Кызыл-Кёчкё) (букв. красная лавина). Река, сливаясь с 
р. Онгураш, образует р. Шавла. См. хр. Кызыл-Кӧчкӧ.

Кызыл-Таш (букв. красный камень) Озеро находится к юго-востоку от села. 
Название состоит из сочетания компонентов кызыл ‘красный’ и таш ‘камень’.

Лесная. Река впадает в р. Ташту-Айры слева. Название образовано от прил. 
лесной.

Мейнелӱ. Река впадает в р. Кызыл-Кӧчкӧ справа. Название, возможно, 
связано со словом «майна – прорубь, полынья, широкая трещина во льду» 
[Мурзаев, 1984, С. 221], -лӱ – афф. обладания.

Моко-Туу (букв. тупая гора). Под одноименным названием имеются река, 
являющаяся лев. пр. р. Чолушман, и озёра, находящиеся с юго-восточной стороны 
от села. Река и озёра получили свое название по одноименной горе. См. г. Моко-
Туу.

Мӧӧндӱ-Кем (Мёёндю-Кем) (букв. река с двенадцатиперстной кишкой). 
Река является лев. пр. р. Шавла. Название составными компонентами включает 
слово мӧӧндӱ – «имеющий глубокое место на реке, глубокую протоку» [Молчанова, 
1979, с. 265] и апеллятив кем ՙрека՚.

Мӧштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. развилка с кедрами). Река течет в 
одноименном логу, впадает в р. Чолушман, являясь ее правым притоком. См. лог 
Мӧштӱ-Айры.
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Мыйрык (букв. изогнутый, извилистый). Река впадает в р. Чолушман, 
являясь ее левым притоком. Название образовано от прил. мыйрык ‘извилистый, 
изогнутый’.

Ойнору. Река является лев. пр. р. Узун-Ойык. См. лог Ойнору.
Онгураш. Река, сливаясь с р. Кызыл-Кӧчкӧ, образует р. Шавла. Данный 

топоним Молчанова О.Т. объясняет следующим образом: «I. В. В. Радлов оңар 
(койб., саг.) – на правую сторону, -аш – афф. уменьш., т.е. маленькая, на правую 
сторону. II. Мо. онхор – глубокий, онхор + -аш – афф. уменьш., т.е. глубоконькая. III. 
Мо. өнхрууш ~ 1) колобок, 2) брикет. IV. Тув. өңгур – яркий, светлый», [Молчанова, 
2018б, с. 71].

Оогош Кара-Кем (букв. Малая Кара-Кем). Река впадает в р. Чолушман слева. 
По-русски обозначается как Малый  Каракем. Алтайское название образовано 
присоединением прил. оогош ՙмалый, маленький՚ к топониму Кара-Кем. См. 
р. Кара-Кем.

Ортогы-Кулагаш (букв. Средняя  Кулагаш). Река является прав. пр. 
р. Чолушман. Название образовано присоединением прил. ортогы ՙсредний՚ к 
топониму Кулагаш. См. р. Алтыгы-Кулагаш.

Ош-Тӱшкен (Ош-Тюшкен) (букв. [место, где] оползень сполз). Родник 
находится в логу Ӧскӱс-Тӧбӧ. Гидроним представляет собой предикативное 
сочетание, состоящее из диал. ош ‘оползень’ и гл. формы прош. вр. на -ган от гл. 
тӱш- ‘спускаться; падать; сползать’.

Сай-Конуш (букв. ночлег на гальке). Река, сливаясь с р. Ташту-Айры, 
образует р. Онгураш. Название составными компонентами включает суш. сай 
ՙгалька, песок՚ и сущ. конуш ՙостановка на ночлег; ночевка, ночлег՚. По-русски 
обозначается как Сай-Хонаш.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Озеро находится на севере 
от села. Гидроним составными компонентами включает прил. сары ‘желтый’ и 
апеллятив кӧл ‘озеро’.

Сары-Мейнелӱ (Сары-Мейнелю) (букв. Желтая Мейнелю). Река впадает в 
р. Шавла слева. Название образовано сочетанием прил. сары ՙжелтый՚ и топонима 
Мейнелӱ. См. р. Мейнелӱ.

Соок-Суу (букв. холодная вода). Река впадает в р. Сары-Мейнелю справа. 
Гидроним образован сочетанием прил. соок ՙхолодный՚ и сущ. суу ՙвода; река՚. По-
русски обозначается как Соксу.

Сукпак. Озеро находится к северо-западу от села в одноименном урочище. 
По-русски обозначается как Сукбак. См. ур. Сукпак.

Ташту-Айры (букв. каменистая развилка). Река, сливаясь с р. Сай-Хонаш, 
образует р. Онгураш. Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый, 
с камнем’ и апеллятива айры ‘развилка, развилина’.

Ташту-Кӧл (Ташту-Кёл) (букв. озеро с камнями). Озеро находится на 
севере от села. Название включает в себя прил. ташту ‘каменистый, с камнями’ и 
апеллятив кӧл ‘озеро’.

Тепши-Ойык (букв. впадина [как] выдолбленная деревянная чаша). Река 
является прав. пр. р. Чолушман. Название составными компонентами включает 
сущ. тепши ՙвыдолбленная деревянная чаша՚ и апеллятив ойык ՙвпадина, 
углубление; яма՚. По-русски обозначается как Тепшиоюк.

Тоҥ-Тыт (Тон-Тыт) (букв. замерзшая лиственница). Река вытекает из 
оз. Кулу-Кӧл. См. ур. Тоҥ-Тыт.

Топчиха. Река впадает в р. Узун-Ойык с правой стороны, протекает по 
одноименному урочищу. См. ур. Топчиха.

Тусту-Ойык (букв. впадина с солью). Река является прав. пр. р. Чолушман. 
По-русски фиксируется в варианте Тустуоюк. См. лог Тусту-Ойык.

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. бубен). Речка является прав. пр. р. Алтыгы-Кулагаш. 
Название представляет собой сущ. тӱҥӱр ‘бубен’.

Тӱрген-Суу (Тюрген-Суу) (букв. быстрая река). Река является лев. пр. 
р. Мендӱ-Кем. Название состоит из компонентов тӱрген ՙбыстрый՚ и суу ՙрека՚.

Узун-Ойык. Река является прав. пр. р. Чолушман. Гидроним образован 
путем сочетания прил. узун ՙдлинный՚ и апеллятива ойык ՙвпадина, углубление; 
яма՚.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя  Кара-Суу). Река, 
сливаясь с р. Алтыгы  Кара-Суу, образует р. Jеҥдӱ.  Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ՙверхний՚ к топониму Кара-Суу.

Ӱстиги-Кулагаш (Устиги-Кулагаш) (букв. Верхняя Кулагаш). Река является 
прав. пр. р. Чолушман. Гидроним образован путем присоединения прил. ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Кулагаш. См. р. Алтыгы-Кулагаш.

Ӱстиги-Тардаай (Устиги-Тардаай) (букв. Верхний Тардаай). Река впадает 
в р. Чолушман, являясь ее левым притоком. Название образовано присоединением 
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Тардаай. По-русски обозначается как Верхний 
Тартагай. См. лог Тардаай.

Чакыр. Родник находится в местности Тал. Есть предположение, что слово 
чакыр происходит от чоокыр, что в переводе с алтайского означает ‘пёстрый, 
чубарый, пятнистый’ [Молчанова, 1979, с. 344]. Допустима версия образования 
топонима Чакыр от др.-тюрк. слова čaγїr ‘тропа, дорожка’ (ДТС, 1969, с. 136). 
Вполне возможна также версия, что данный топоним восходит к слову чакырым 
‘верста’ [АРС, 2018, с. 787].

Чичке-Кӧл (Чичке-Кёл) (букв. узкое озеро). Озеро расположено с северо-
западной стороны от села. Гидроним составными компонентами включает прил. 
чичке‘узкий’ и апеллятив кӧл ‘озеро’. По-русски фиксируется в варианте Чичкекёль.

Чолушман. Река берет свое начало из оз. Jуҥду-Кӧл (Джулукёль) и впадает 
в оз. Алтын-Кӧл, являясь крупнейшим его притоком. По поводу происхождения 
топонима Чолушман Молчанова О.Т. приводит несколько версий: I. Алт. челушкен 
– червяк. Если сверху смотреть, то река видится как червяк, длинная и кривая. 
М. Рэсэнен [M. Rasanen 1969: 97] приводит для ком. čalyŝ – косой, казан. čalyŝ 
– кривой, чуваш. čalǝŝ - – поперечный, шорск. ŝalyŝ и предполагает согдийское 
происхождение данного слова… Есть алтайский род чулум-мундус как ветвь рода 
мундус Tscholyschman-kishi (по В.В. Радлову). II. Названа так потому, что протекает 
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между высокими горами по узкой долине протяжённостью в 180 км и происходит 
от слова чӧйишкен  /чӧйилген – длилось, т.е. длинная, узкая река. III. Др.-тюрк. 
cidiman – скопившаяся, застойная вода… [Молчанова, 2018б, с. 339].

Шавла. Река впадает в р. Чолушман, являясь ее правым притоком. Название, 
вероятнее всего, восходит к алт. шабыла- ̔ бить, ударять՚. Ср. тув. шавыла- ̔ хлестать՚ 
(о ветвях, стеблях и т.п.) [ТРС, 1968, с. 563].

Эзерлӱ (Эзерлю) (букв. покрытый корой, с наростами). Река является прав 
пр. р. Чолушман. Гидроним представляет собой прил. эзерлӱ ‘покрытый корой, с 
наростами’ [АРС, 2018, с. 908].

Эликтӱ-Ойым (Эликтю-Ойым) (букв. впадина с косулями). Река является 
прав. пр. р. Бошкон. См. лог Эликтӱ-Ойым.

Оронимы 
Горы

Ат-Бажы (букв. лошадиная голова). Гора находится на юго-востоке от 
села. Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, где первый 
компонент ат ՙлошадь՚ грамматически не оформлен, второй компонент баш 
ՙголова՚ имеет афф. принадл. 3 л. -ы.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится на западе от села. Топоним 
состоит из компонентов бош ‘свободный, незанятый; отдельно стоящий’ и туу 
ʽгора’.

Jазулу (Дьазулу). Гора расположена к северо-западу от села. См. с. Jазулу.
Jети-Кӧл (Дьети-Кёл) (букв. семь озер). Гора находится севернее села. 

Название составными компонентами включает колич. числ. jети ‘семь’ и апеллятив 
кӧл ‘озеро’. В низовье этой горы расположены семь озер.

Кара-Кыр (букв. черная гора). Гора находится с восточной стороны села. 
Название состоит из сочетания прил. кара ‘черный’ и апеллятива кыр ‘гора’. По-
русски фиксируется в варианте Карагыр.

Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Гора находится к западу от села. 
Ороним образован сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и апеллятива кайа ‘скала’.

Кудурул. Гора расположена на востоке от села. По версии Молчановой О.Т.: 
«Алт. куjур, монг. худжир, хужир – солонец, солончаковая почва; солончаковый; 
монг. уул – гора, горы» [Молчанова, 1979, с. 237].

Кызыл-Кӧчкӧ (Кызыл-Кёчкё) (букв. красная лавина). Хребет находится к 
северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. кызыл ՙкрасный՚ и 
сущ. кӧчкӧ ՙлавина, обвал; оползень, сель՚.

Моко-Туу (букв. тупая гора). Гора находится с юго-восточной стороны от 
села. Название образовано сочетанием компонентов моко ‘тупой, закругляющийся 
или не сужающийся на конце’ и туу ‘гора’. Моко-Туу – гора с округлой вершиной. 
По-русски обозначается как Макату.

Мӧштик (Мёштик) (букв. с кедрами, имеющий кедры). Гора расположена с 
восточной стороны о села. Название образовано от сущ. мӧш ̔ кедр՚ присоединением 
к нему афф. облад. -тик.

Мыйрык-Бажы (букв. верховье [реки] Мыйрык). Гора находится к юго-
востоку от села. Ороним образован присоединением апеллятива баш ‘вершина’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Мыйрык. См. р. Мыйрык.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Гора находится на севере от 
села. Свое название гора получила по одноименному озеру. См. оз. Сары-Кӧл.

Туйук-Ӧзӧк (Туйук-Озёк) (букв. закрытая долина). Гора находится с северо-
восточной стороны села в одноименном урочище. См. ур. Туйук-Ӧзӧк.

Ӱзӱктиҥ-Сыны (Узюктин-Сыны) (букв. хребет Узюк). Гора находится к 
югу от села. Название представляет собой изафетное сочетание третьего типа, 
состоящее из сочетания топонима Ӱзӱк в притяж. п. с афф. -тиҥ и апеллятива сын 
‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ӱӱле (Уюле). Гора находится с южной стороны села. Согласно версии 
Молчановой О.Т., название Ӱӱле связано с алт. ӱлӱ – груда жертвенных камней на 
вершинах гор или на перевалах в честь духа горы (синоним обоо)… Калм. улэ – 
бугорок, холмик земли (например, над норкой суслика); бур. улэ – устар. остановка 
на дороге через горный перевал (в самой высокой его точке, где обычно совершали 
обряд жертвоприношения) [Молчанова, 2018б, с. 290].

Урочища, лога
Адылу-Кем. Лог находится к северо-западу от села. Свое название лог 

получил по одноименной реке См. р. Адылу-Кем.
Азу (букв. клык). Лог расположен к востоку от села. Название представляет 

собой сущ. азу ‘клык’.
Алтыгы Кара-Тыт (букв. Нижний  Кара-Тыт). Урочище находится вниз 

по р. Кулагаш. Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ 
к топониму Кара-Тыт, представленному компонентами кара ‘черный’ и тыт 
‘лиственница’.

Алтыгы-Кулагаш. (букв. Нижний Кулагаш). Лог находится по одноименной 
реке. См. р. Алтыгы-Кулагаш.

Ары-Кат (букв. твердый складчатый грунт, поверхность на той стороне). 
Урочище находится с северо-западной стороны от села. Название составными 
компонентами включает нареч. ары ՙтуда; по ту сторону՚ и компонент кат в 
географическом значении ՙтвердый складчатый грунт, поверхность՚.

Аспак (букв. осина). Лог расположен с западной стороны села. Название 
образовано от сущ. аспак ‘осина’.

Байбыш-Бажы (букв. начало [реки] Байбыш). Лог находится восточнее 
села. Название образовано присоединением апеллятива баш в значении ‘начало’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Байбыш. См. р. Байбыш.

Байканду. Лог находится к северо-западу от села по одноименной реке. 
Название, возможно, связано с прил. байканду ‘с палаткой, имеющий палатку’. 
Также вполне допустима версия, что название образовано сочетанием прил. бай 
‘богатый’ и слова канду ‘с рекой’ (кан  /  ган ‘река’ + афф. облад. -ду). Байканду 
может означать ‘богатый реками’ или ‘с богатой рекой’.
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Белтир (букв. перекресток). Лог находится к западу от села близ лога Кӧк-
Кайа. Название представляет собой апеллятив белтир ‘устье, слияние двух рек; 
перекресток’.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Урочище расположено на западе от села. 
Свое название получило по одноименной горе. См. г. Бош-Туу.

Jаан-Айаҥ (Дьаан-Айан) (букв. большая поляна). Урочище расположено 
к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и 
апеллятива айаҥ ‘поляна’.

Jаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой Кара-Кем). Лог находится 
в ур. Ӱстиги Кара-Тыт. Ороним образован путем сочетания прил. jаан ‘большой’ 
и топонима Кара-Кем. См. р. Кара-Кем.

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Лог расположен к северо-
западу от села. Ороним представляет собой прил. jыланду ‘змеиный, со змеями’ 
(jылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).

Каан-Jаазы (Каан-Дьаазы) (букв. стрела хана). Лог расположен за логом 
Кудурул. Сложное наименование представляет собой изафетное сочетание второго 
типа, представленное сущ. каан ‘хан, повелитель’ и сущ. jаа ‘лук, стрела’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Кадырлу-Кем (букв. крутая, отвесная река). Лог расположен с западной 
стороны от села. Свое название получил по одноименной реке. См. р. Кадырлу-
Кем.

Кандыктаачы (букв. место, где собирают кандык). Лог находится к западу 
от села. Название представляет собой слово кандыктаачы ‘место, где собирают 
кандык’ (кандыкта- ‘собирать кандык’ + словообр. афф. -ачы). По-русски 
обозначается как Кандыктайчи.

Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Лог находится к северо-западу от 
села. Название составными компонентами включает прил. кара ‘черный’ и сущ. 
тыт ‘лиственница’.

Кош-Арка (букв. сросшийся лес). Лог находится к востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. кош ‘сросшийся; парный’ и апеллятива арка ‘лес’.

Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Лог находится к западу от села. 
См. г. Кӧк-Кайа.

Кудурул. Лог расположен на востоке от села. См. г. Кудурул.
Кулагаш-Оозы (букв. устье [реки] Кулагаш). Лог находится с восточной 

стороны села. Название образовано присоединением сущ. оос в значении ‘устье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Кулагаш. См. р. Алтыгы-Кулагаш.

Мӧштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. развилка с кедрами). Лог находится 
восточнее села. Название состоит из компонентов мӧштӱ ‘с кедрами’ и айры 
‘развилка, развилина’.

Мукур Кара-Кем (букв. Короткий Кара-Кем). Лог находится в ур. Ӱстиги 
Кара-Тыт. Ороним образован путем сочетания слова мукур  со значением 
‘короткий’ и топонима Кара-Кем. См. р. Кара-Кем.

Ойнору. Лог находится к юго-востоку от села. Название, возможно, 

образовано от прич. формы ойноор ՙиграющий՚ присоединением к нему афф. -у. 
Ойнору может означать ‘место, где играют’.

Оогош Кара-Кем (букв. Малый  Кара-Кем). Лог находится в ур. Ӱстиги 
Кара-Тыт. Ороним образован путем сочетания прил. оогош ‘малый, маленький’ и 
топонима Кара-Кем. См. р. Кара-Кем.

Ӧлӧҥ-Jулар (Олён-Дьулар) (букв. [место, где] рвут траву). Лог расположен 
с западной от села стороны. Название образовано сочетанием сущ. ӧлӧҥ ‘трава’ и 
гл. формы наст.-буд. вр. на -ар от гл. jул- ‘рвать’.

Ӧскӱс-Тӧбӧ (Оскюс-Тёбё) (букв. сиротливая верхушка). Лог находится 
близ села. Название образовано сочетанием прил. ӧскӱс ‘сиротливый’ и сущ. тӧбӧ 
‘темя; макушка, верхушка’.

Салкынду (букв. ветреный, с ветрами). Лог находится вниз по р. Алтыгы-
Кулагаш. Название представляет собой прил. салкынду ‘ветреный, с ветрами’ 
(салкын ‘ветер’ + афф. облад. -ду).

Саргай (букв. саранка). Лог расположен в направлении с. Саратан. Ороним 
образован от сущ. саргай ‘саранка’.

Сары-Агаш (букв. желтое дерево). Лог находится восточнее села. Название 
состоит из сочетания прил. сары ‘желтый’ и сущ. агаш ‘дерево’.

Сукпак. Урочище находится к северо-западу от села в одноименном 
урочище. По-русски обозначается как Сукбак. Название, вероятнее всего, связано 
с тув. сукпак ՙвыемка, впадина (на берегу реки у подножия холмов)՚ [ТРС, 1968, 
с. 390].

Таҥдак (Тандак) (букв. заря, рассвет). Лог находится к востоку от села, в 
верховье р. Кулагаш. Название образовано от сущ. таҥдак ‘заря, рассвет’.

Тарбаан (букв. сурок). Лог расположен в направлении с. Саратан. См. лог 
Тарбаан в разделе «Оронимы» с. Саратан.

Тардаай. Лог находится к северо-западу от села. Название связано, вероятнее 
всего, с кирг. тарагай ‘местность, где не растет ель, местность безлесная’ [КРС, 
1985, с. 207].

Ташту-Меес (букв. южная, безлесная сторона горы с камнями). Урочище 
расположено с восточной от села стороны. Название образовано путем сочетания 
прил. ташту ‘каменистый, с камнями’ и апеллятива меес ‘южная, безлесная 
сторона горы’.

Телеҥир (Теленир) (букв. алюминий). Урочище находится к западу от села. 
Название образовано от слова телеҥир ‘алюминий; алюминиевый’.

Тескей (букв. северная сторона горы). Лог находится к западу от села в 
ур. Телеҥир. Название представляет собой сущ. тескей со значением ‘северная 
сторона горы’ [АРС, 2018, с. 672].

Тоҥ-Тыт (Тон-Тыт) (букв. замерзшая лиственница). Урочище находится к 
северо-западу от села. Название состоит из компонентов тоҥ ̔мерзлый; замерзший՚ 
и тыт ՙлиственница՚.

Топчиха. Урочище расположено к северо-западу от села. Название 
образовано от слова топь присоединением к нему суфф. -их и окончания -а.
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Тӧргиндӱ-Ак (Тёргиндю-Ак) (букв. открытое место с перелеском). 
Урочище находится к северо-западу от села. Ороним составными компонентами 
включает прил. тӧргиндӱ ‘с перелеском’ и апеллятив ак со значением ‘открытое 
место’. По-русски искаженно обозначается как Торгунях.

Туйук-Ӧзӧк (Туйук-Озёк) (букв. закрытая долина). Урочище находится 
с северо-восточной стороны села. Название образовано сочетанием прил. туйук 
‘закрытый’ и апеллятива ӧзӧк ‘долина’.

Тусту-Ойык (букв. впадина с солью). Лог расположен к востоку от села. 
Ороним образован путем сочетания прил. тусту ՙсоленый, с солью՚ и апеллятива 
ойык ՙвпадина, углубление; яма՚.

Ӱзӱк (Узюк) (букв. часть; кусок; отрезок). Лог находится к югу от села. 
Название представляет собой сущ. ӱзӱк ‘часть; кусок; отрезок’.

Ӱстиги Кара-Тыт (Устиги Кара-Тыт) (букв. Верхний Кара-Тыт). Урочище 
находится вниз по р. Алтыгы-Кулагаш. Название образовано присоединением 
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Кара-Тыт. См. лог Алтыгы Кара-Тыт.

Ӱстиги-Кулагаш (Устиги-Кулагаш) (букв. Верхний  Кулагаш). Лог 
находится по одноименной реке. См. р. Ӱстиги-Кулагаш.

Эзерлӱ-Бажы (Эзерлю-Бажы) (букв. начало [реки] Эзерлю). Лог находится 
вниз по р. Кулагаш. Название образовано присоединением апеллятива баш в 
значении ‘начало’ в притяж. форме к топониму Эзерлю. См. р. Эзерлӱ.

Эки-Чиби (букв. две ели). Лог находится к юго-востоку от села. Название 
составными компонентами включает колич. числ. эки ‘два’ и сущ. чиби ‘ель’.

Эликтӱ-Ойым (Эликтю-Ойым) (букв. впадина с косулями). Лог находится 
по одноименной реке. Ороним образован путем сочетания прил. эликтӱ ‘с косулями’ 
(элик ‘косуля’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива ойым ‘впадина, углубление; яма’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Упоминание о с. Язулу имеется в книге «Улаганныҥ укаалу сӧзи», в которой 

перечисляются наиболее значимые топонимы села [2010, с. 252]. 

Записи от информантов,
связанные с местными топонимами

Телеҥир (Теленир). Когда-то в том логу, говорят, был найден алюминиевый 
казан. Из-за этого лог получил такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 
Темдеков И.И.].

Информанты
Кобенов Михаил Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 
Темдеков Игорь Исакович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 

УЛАГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УЛАГАН

Улаган – административный центр Улаганского района и Улаганского 
сельского поселения. Село расположено в месте впадения р. Jаан-Улаган в 
р. Башкуш. Датой основания считается 1765 г. По этническому составу село 
смешанное: преимущественно проживают алтайцы и русские. На 1 января 2022 г. 
в селе был зарегистрирован 4251 житель [Численность…, 2022, с. 23].

По поводу происхождения топонима Улаган бытуют разные мнения. По одной 
версии, название Улаган произошло от сочетания улу каан ‘великий правитель’. По 
другой версии, Улаган восходит к сочетанию уулы аккан, что в переводе означает 
‘сына унесло рекой’. Бытует также вариант происхождения от сочетания улу аккан 
‘дракона унесло рекой’. Мы же считаем возможными следующие две версии: 
1) топоним Улаган представляет собой соединение основ улу ‘большой, великий’ 
и кан ‘река’; 2) Улаган образован сочетанием гл. ула- ՙсоединять՚ и компонента 
кан ՙрека՚. Начальная -к- форманта кан, оказавшись между двумя гласными, 
озвончается. 

В селе функционируют различные федеральные, муниципальные и частные 
организации. Объекты социальной сферы включают МБОУ «Улаганская СОШ», 
МБОУ «Улаганская НОШ», три детских сада, МБУ «Улаганский центр развития 
культуры, ремесла и национальных видов спорта» МБУ «Улаганская центральная 
районная библиотека», районный Дом культуры, МБУ ДО «Улаганский центр 
детского творчества», БУЗ РА «Улаганская районная больница» и т.д. Кроме того, 
в с. Улаган трудится редакция газеты «Улаганныҥ Солундары», а также работает 
историко-этнографический музей «Пазырык», в котором хранятся археологические 
памятники различных исторических культур, предметы   материального и 
духовного наследия теленгитов.

Гидронимы
Реки

Ары-Ой (букв. впадина, котловина по ту сторону). Река является лев. пр. 
р. Оогош-Улаган, протекает по одноименному логу. Искаженно обозначается как 
Орой. См. лог Ары-Ой.

Балтырганду (букв. с дягилем). Река является лев. пр. р. Оогош-Улаган. 
Название образовано от прил. балтырганду ‘с дягилем’ (балтырган ‘дягиль, 
борщевик’ + афф. облад. -ду).

Башкуш. Река является лев. пр. р. Чолушман. По-русски обозначается как 
Башкаус. См. р. Башкуш в разделе «Гидронимы» с. Саратан.

Jаан-Улаган (Дьаан-Улаган) (букв. Большой Улаган). Река является прав. 
пр. р. Башкуш. Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к 
топониму Улаган. По-русски обозначается как Большой Улаганчик.
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Кылјын-Кӧл (Кылдьын-Кёл). Река является прав. пр. р. Оогош-Улаган. 
См. оз. Кылјын-Кӧл. 

Оогош-Улаган (букв. Малый Улаган). Река берет свое начало с оз. Узун-
Кӧл, впадает в р. Башкуш справа. Название образовано присоединением прил. 
оогош ‘малый, маленький’ к топониму Улаган. По-русски обозначается как Малый 
Улаган.

Ороктой. Река является лев. пр. р. Jаан-Улаган, течет в одноименном логу. 
См. лог Ороктой.

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая вода). Родник находится 
близ села. Гидроним образован путем сочетания прил. тоҥмок ‘незамерзающий’ 
и сущ. суу ‘вода; река’.

Улу-Чар. Река является лев. пр. р. Башкуш. Протекает по одноименному 
логу. Название составными компонентами включает прил. улу ‘большой, великий’ 
и слово чар, возможно, связанное с «алт. диал. чар, хак. чар – берег» [Молчанова, 
1979, с. 326]. Допустима также версия соответствия слова чар алт. jар ‘яр, крутой 
обрыв’.

Озера
Jаан-Кӧл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Озеро находится на севере 

от села. Гидроним в своем составе имеет прил. jаан ‘большой’ и апеллятив кӧл 
‘озеро’.

Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. черное озеро). Озеро находится к юго-западу 
от села. См. оз. Кара-Кӧл в разделе «Гидронимы» с. Чибилӱ.

Кӧк-Кӧл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Озеро находится к северо-востоку 
от села. Название образовано путем сочетания прил. кӧк ‘синий’ с апеллятивом 
кӧл ‘озеро’.

Кылјын-Кӧл (Кылдьын-Кёл). Под этим названием объединены девять 
озер, находящиеся с восточной стороны от села. Название образовано сочетанием 
компонента кылјын, возможно, связанного с прил. калјан в значении ʻголый, без 
растительностиʼ, и апеллятива кӧл ̒ озероʼ. По-русски обозначается как Колдинголь.

Куртту-Кӧл (Куртту-Кёл) (букв. червивое озеро, озеро с червями). Озеро 
находится к юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. куртту 
‘червивый, с червями’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Салду-Кӧл (Салду-Кёл) (букв. озеро с плотом). Озеро находится в 
направлении с. Балыктуюль. Название составными компонентами включает сущ. 
сал ‘плот’ и апеллятив кӧл ‘озеро’.

Тожоҥ-Кӧл (Тожон-Кёл) (букв. озеро с наледью). Озеро находится к северо-
востоку от села. Название состоит из сочетания слова тожоҥ ‘наледь, гололед’ и 
апеллятива кӧл ‘озеро’.

Узун-Кӧл (Узун-Кёл) (букв. длинное озеро). Озеро находится к северо-
востоку от села. Название образовано сочетанием прил. узун  ‘длинный’ и 
апеллятива кӧл ‘озеро’.

Чӧйбӧк-Кӧл (Чёйбёк-Кёл) (букв. вытянутое озеро). Озеро находится к 

северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. чӧйбӧк ‘вытянутый’ 
и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Элгектӱ-Кӧл (Элгектю-Кёл) (букв. озеро с ситом). Озеро находится к юго-
западу от села. Название составными компонентами включает прил. элгектӱ ‘с 
ситом, имеющий сито’ и апеллятив кӧл ‘озеро’.

Оронимы
Горы

Аймачный. Гора находится к востоку от села в одноименной местности. См. 
хор. Аймачный.

Алтыгы Ара-Коол (букв. Нижний  Ара-Коол). Гора находится к северо-
западу от села. См. лог Алтыгы Ара-Коол.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится на востоке от села.                   
Топоним включает компоненты бош ‘свободный, незанятый; отдельно стоящий’ 
и туу ʽгора’.

Бӱӱре (Бююре) (букв. горы со складками, горы мелкие, горка на горке). 
Гора находится к юго-западу от села в одноименном логу. Название связывают с 
«теленг. бӱре / пӱре – горы со складками, горы мелкие, горка на горке» [Молчанова, 
1979, с. 145].

Jес-Коҥы (Дьес-Коны) (букв. медный колокольчик). Большая гора находится 
в направлении с. Акташ. См. г. Jес-Коҥы в разделе «Оронимы» с. Чибилӱ. 

Кабак-Тайга (букв. вытянутая в длину гора с пологими склонами и 
ровной поверхностью). Гора находится к востоку от села. Название образовано 
сочетанием компонентов кабак в географическом значении «вытянутая в длину 
возвышенность с пологими склонами и ровной поверхностью» [Молчанова, 1979, 
с. 45] и тайга ՙтайга; гора՚.

Кара-Кайа (букв. черная скала). Гора находится к северо-западу от села. См. 
г. Кара-Кайа в разделе «Оронимы» с. Чибилӱ.

Кыскашту-Ойык (букв. углубление с щипцами). Гора находится к востоку 
от села. Ороним составными компонентами включает прил. кыскашту ‘с щипцами’ 
и апеллятив ойык ‘впадина, углубление; отверстие’. Вероятнее всего, речь идет о 
горе, где есть узкий, тесный проход.

Маяк. Гора находится к западу от села. Название образовано от слова маяк.
Полигон. Гора находится к западу от села. См. лог Полигон.
Сокор (букв. слепой). Гора находится к востоку от села в ур. Кара-Тыт. 

Ороним представляет собой прил. сокор ‘слепой’.
Улу-Чар. Гора находится южнее от села. См. р. Улу-Чар.
Ӱстиги Ара-Коол (Устиги Ара-Коол) (букв. Верхний  Ара-Коол). Гора 

находится к северо-западу от села. См. лог Ӱстиги Ара-Коол.
Ӱч-Мӱӱс (Уч-Мююс) (букв. три рога). Гора расположена с южной стороны 

от села. Ороним включает в себя колич. числ. ӱч ‘три’ и сущ. мӱӱс ‘рог’. Свое 
название гора получила из-за имеющихся на ней трех вершин, выступов.
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Урочища, лога
Азалу (букв. имеющий злого духа). Лог расположен на юго-западе от села 

за логом Бӱӱре. Название представляет собой прил. азалу ‘имеющий злого духа’ 
(сущ. аза ‘злой дух, демон’ + афф. облад. -лу).

Алтыгы Ара-Коол (букв. Нижний  Ара-Коол). Лог находится к северо-
западу от села. Название образовано путем присоединения прил. алтыгы ‘нижний’ 
к топониму Ара-Коол. См. р. Ара-Коол.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижнее Кара-Суу). Лог находится к востоку от 
села ниже лога Ӱстиги Кара-Суу. Ороним состоит из сочетания прил. алтыгы 
ʻнижнийʼ со сложным словом Кара-Суу, представленным компонентами кара  в 
значении ʻчистый, прозрачныйʼ и суу ʻвода; рекаʼ.

Ары-Ой (букв. впадина, котловина по ту сторону). Лог расположен к западу 
от села недалеко от лога Кылјын-Кӧл. Название образовано сочетанием нареч. ары 
‘туда; по ту строну’ и апеллятива ой ‘впадина, котловина, углубление’.

Белтир (букв. перекресток). Лог находится к северу от села. Название 
представляет собой апеллятив белтир ‘устье, слияние двух рек; перекресток’.

Боро-Таш (букв. серый камень). Лог находится к юго-западу от села за 
логом Азалу. Сложный топоним составными компонентами включает прил. боро 
‘серый’ и сущ. таш ‘камень’.

Бӱӱре (Бююре) (букв. горы со складками, горы мелкие, горка на горке). Лог 
находится к юго-западу от села за логом Кызыл-Мааны. См. г. Бӱӱре.

Ийнек-Бажы (букв. коровья голова). Лог находится к западу от села в 
ур. Тырмаш. Сложное наименование представляет собой изафетное сочетание 
второго типа, представленное компонентами ийнек ‘корова’ и баш ‘голова’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Кабак-Тайга. Урочище находится к востоку от села. См. г. Кабак-Тайга.
Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. черное озеро). Лог расположен близ 

ур. Манjылу-Бажы. См. оз. Кара-Кӧл.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог расположен по одноименной реке. См. 

р. Кара-Суу.
Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Урочище находится к востоку от 

села близ лога Сары-Сас. Сложный топоним составными компонентами включает 
прил. кара ‘черный’ и сущ. тыт ‘лиственница’. В данном случае прил. кара, скорее 
всего, имеет значение множества, т.е. Кара-Тыт – лог с множеством лиственниц.

Кара-Чиби (букв. черная ель). Лог находится на западе от села. Название 
образовано путем сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. чиби ‘ель’.

Кылјын-Кӧл (Кылдьын-Кёл). Лог расположен с северо-восточной стороны 
от села по одноименной реке. См. р., оз. Кылјын-Кӧл.

Кӧрмӧстӱ Кара-Суу (Кёрмёстю Кара-Суу) (букв. Кара-Суу с чертями). Лог 
находится на северо-западе от села за логом Ӱстиги Ара-Коол. Трехкомпонентное 
наименование образовано сочетанием прил. кӧрмӧстӱ ‘с чертями’ со сложным 
топонимом Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Куба-Туру (букв. бледно-желтая стоянка). Урочище расположено с юго-
западной стороны от села. См. ур. Куба-Туру в разделе «Оронимы» с. Чибилӱ.

Кӱзӱ (Кюзю) (букв. осенняя стоянка). Лог находится к востоку от села. 
Название представляет собой сущ. кӱзӱ ‘осенняя стоянка’ (кӱс ‘осень’ + -ӱ).

Кызыл-Мааны (букв. красное знамя). Лог находится к юго-востоку от 
села. Название составными компонентами включает прил. кызыл ‘красный’ и сущ. 
мааны ‘знамя’.

Манjылу-Бажы (Мандьылу-Бажы) (букв. верховье Мандьылу). Урочище 
находится к югу от села. Ороним образован путем присоединения апеллятива баш 
‘начало, верховье’ в притяж. форме к топониму Манjылу. См. хор. Манjылу.

Маяк. Лог находится к западу от села. См. г. Маяк.
Ороктой. Лог находится к северо-востоку от села. Ороктой  восходит к 

сочетанию орыкту ой, состоящему из прил. орыкту ‘с тропой’ (сущ. орык ʻтропаʼ 
+ афф. облад -ту) и апеллятива ой ʻрытвина; яма; котловина; впадинаʼ.

Полигон. Лог находится к западу от села в ур. Тырмаш. Название образовано 
от слова полигон.

Салдам. Лог находится на юго-западе от села. Название образовано от сущ. 
салдам ‘переход через речку из одной лесины’ [Вербицкий, 2005, с. 290].

Сары-Сас (букв. желтое болото). Лог расположен с восточной стороны 
от села. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и апеллятива сас 
‘болото’.

Тийиҥгат (Тийингат) (букв. брусника). Лог находится в ур. Манjылу-
Бажы. Название представляет собой сущ. тийиҥгат ‘брусника’. Лог отличается 
изобилием брусники.

Тооргылу (букв. с кабаргами). Лог находится в ур. Кабак-Тайга. Название 
образовано от прил. тооргылу ‘с кабаргами, имеющий кабаргу’ (сущ. тооргы 
‘кабарга’ + афф. облад. -лу).

Туралу-Ичи (букв. внутренняя часть [местности] Туралу). Лог находится 
к северо-западу от села за логом Чейнелӱ. Название составными компонентами 
имеет топоним Туралу, означающий ‘имеющий стойбище, стоянку’, и слово ич 
‘внутренняя часть; внутрь, внутри’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Тырмаш (букв. подгребание; боронование). Урочище расположено к 
западу от села в верховье ур. Куба-Туру. Название образовано от слова тырмаш 
‘подгребание; боронование’.

Улу-Чар. Лог расположен южнее села, выше лога Ширпотреб. См. р. Улу-
Чар.

Ӱстиги Ара-Коол (Устиги Ара-Коол) (букв. Верхний  Ара-Коол). Лог 
находится к северо-западу от села. Название образовано путем присоединения 
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Ара-Коол. См. р. Ара-Коол.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхнее Кара-Суу). Лог 
находится к востоку от села близ лога Алтыгы  Кара-Суу. Ороним состоит из 
сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ со сложным топонимом Кара-Суу.
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Ӱч-Мӱӱс (Уч-Мююс) (букв. три рога). Лог расположен в низовье 
одноименной горы. См. г. Ӱч-Мӱӱс.

Чейнелӱ (Чейнелю) (букв. с пионами). Лог находится к северо-западу от 
села. Название представляет собой прил. чейнелӱ ‘с пионами’ (сущ. чейне ‘пион, 
марьин корень’ + афф. облад. -лӱ).

Ширпотреб. Лог находится к югу от села. Название представляет собой рус. 
слово ширпотреб – товары широкого потребления.

Хоронимы
Географические

Аймачный. Местность находится в восточной части села. Название 
образовано присоединением рус. суфф. -н- и окончания -ый к алт. слову аймак ‘район’.

Улаган-Бажы. Начало села. Название образовано присоединением 
апеллятива баш ‘начало’ в притяж. форме к топониму Улаган.

Улаган-Ичи. Местность находится в направлении с. Кара-Куjур. Сложное 
наименование представляет собой изафетную конструкцию второго типа, где 
первый компонент – ойконим Улаган – не имеет каких-л. грамматических 
показателей, а второй компонент ич, в данном случае функционирующий в 
производном значении ʽнаходящийся рядом; близлежащая территория’, оформлен 
афф. принадл. 3 л. -и. 

Административные
Артхоз. Микрорайон находится к югу от села, на правом берегу р. Башкуш. 

Название является сокращением от сочетания артельное хозяйство.
Аймачный. В той местности раньше был покос, заготавливали сено для 

лошадей района [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. Енчинов О.О.].
Аэропорт. Микрорайон находится в северной части села на выезде из села в 

сторону с. Балыктуюль. Название образовано от сущ. аэропорт.
Кӱлтӱш (Кюлтюш). Микрорайон находится в восточной части села на 

правом берегу р. Башкуш. Название, возможно, составными компонентами 
включает сущ. кӱл ʻзолаʼ и гл. тӱш- ʻвыпадать, падатьʼ.

Кызыл-Мааны. Новый микрорайон находится за микрорайоном Кӱлтӱш. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ʻкрасныйʼ и сущ. мааны ʻзнамяʼ.

Лесхоз. Микрорайон находится к северу от села, на правом берегу р. Башкуш. 
Название представляет собой сокращение от сочетания лесное хозяйство.

Манjылу (Мандьылу) (букв. имеющий богатую шубу). Микрорайон 
находится при въезде в село, на левом берегу р. Башкуш. Название представляет 
собой прил. манjылу ‘имеющий богатую шубу’ (сущ. манjы ‘богатая шуба’ + афф. 
облад. -лу).

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Кӱзӱ (Кюзю). Название происходит от слова кӱс ‘осень’. Там есть стоянка. 
Туда ездят в основном только осенью и весной. Только осенью и весной там живут, 
держат скот [НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. Енчинов О.О.].

Ширпотреб. В послевоенное время в том логу работала мастерская, в 
которой изготавливали сани, телеги и другие предметы снаряжения лошади [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 234. Енчинов О.О.].

Информанты
Баграшев Константин Григорьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234.
Манзырова Чейнеш Сергеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234.
Енчинов Олег Осипович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 
Тондоев Алексей Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 234. 

ЧИБИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧИБИЛЯ (ЧИБИЛӰ)

Чибилӱ (Чибилю) – село является административным центром Чибилинского 
сельского поселения, в состав которого также входит с. Кара-Куjур. По-русски 
обозначается как Чибиля. 

Этнический состав населения представлен алтайцами. На 1 января 2022 г. 
в селе было зарегистрировано 752 чел. [Численность…, 2022, с. 23]. Название 
Чибилӱ представляет собой прил. чибилӱ ‘еловый, с елями’ (чиби ‘ель’ + афф. 
облад. -лӱ).

В селе функционируют МБОУ «Чибилинская СОШ», Детский сад «Чибичек», 
сельская библиотека, почтовое отделение, ФАП и т.д.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. целебный источник). Гидроним образован сочетанием 

компонентов аржан ‘целебный источник’ и суу ‘вода; река’, означает родник.
Балыкту-Кӧл (Балыкту-Кёл) (букв. рыбное озеро). Озеро находится к 

юго-западу от села. Гидроним образован путем сочетания прил. балыкту ‘рыбный, 
с рыбами’ (балык ‘рыба’ + афф. облад. -ту) с апеллятивом кӧл ‘озеро’. По-русски 
обозначается как Балыктукёль.

Башкуш. Река является лев. пр. р. Чолушман. По-русски обозначается как 
Башкаус. См. р. Башкуш в разделе «Гидронимы» с. Саратан.

Jаан-Улаган (Дьаан-Улаган) (букв. Большой Улаган). Река является прав. 
пр. р. Башкуш. По-русски обозначается как Большой  Улаганчик. См. р. Jаан-
Улаган в разделе «Гидронимы» с. Улаган.

Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. черное озеро). Озеро находится к юго-западу 
от села. Название составными компонентами включает прил. кара ‘черный’ и 
апеллятив кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается как Каракёль.

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. черная долина). Под одинаковым названием 
имеется река, лев. пр. р. Куба-Туру, и озеро, находящееся с юго-западной стороны 
от села. Имеется также одноименный лог. См. лог Кара-Ӧзӧк.
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Куба-Туру (букв. бледно-желтая стоянка). Река впадает в р. Башкуш, являясь 
ее левым притоком. По-русски обозначается как Кубадру. См. г. Куба-Туру.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Река является прав пр. р. Оҥ 
Куба-Туру. Название образовано от слова кӱркӱрек ‘грохочущий’.

Куртту-Кӧл (Куртту-Кёл) (букв. червивое озеро). Река является прав. пр.                
р. Куба-Туру. Название образовано сочетанием прил. куртту ‘червивый, с червями’ 
(курт ‘червь’ + афф. облад -ту) и апеллятива кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается 
как Куртукёль.

Куру-Кӧл (Куру-Кёл) (букв. высохшее озеро). Озеро находится к северу 
от села. Название составными компонентами включает прил. куру в значении 
ՙвысохший՚ и апеллятив кӧл ՙозеро՚. По-русски фиксируется в варианте Курукёль.

Кызыл-Туру (букв. красная стоянка). Река является прав. пр. р. Куба-Туру, 
течет в одноименном логу. См. лог Кызыл-Туру.

Кыскашту-Ойык (букв. с углубление с плоскогубцами, щипцами). Река 
является лев. пр. р. Куба-Туру. Искаженно обозначается как Кыскыштубек. См. 
г. Кыскашту-Ойык. 

Оҥ Куба-Туру (Он Куба-Туру) (букв. Правая  Куба-Туру). Река, сливаясь 
с р. Сол  Куба-Туру, образует р. Куба-Туру. Сложное наименование образовано 
присоединением прил. оҥ ‘правый’ к топониму Куба-Туру. По-русски обозначается 
как Прав. Кубадру. См. р. Куба-Туру.

Сары-Ачык (букв. желтое открытое место). Река берет свое начало в 
оз. Чага-Кӧл, впадает в р. Куба-Туру слева. По-русски обозначается как Сарыачик. 
См. г. Сары-Ачык.

Сол Куба-Туру (букв. Левая Куба-Туру). Река, сливаясь с р. Оҥ Куба-Туру, 
образует р. Куба-Туру. Гидроним образован присоединением прил. сол ‘левый’ к 
топониму Куба-Туру. По-русски обозначается как Лев. Кубадру. См. р. Куба-Туру.

Тошту-Кӧл (Тошту-Кёл) (букв. ледяное озеро). Озеро находится к северу от 
села. Название включает прил. тошту ՙледяной, со льдом՚ и апеллятив кӧл ՙозеро՚.

Туралу (букв. с жилищем). Река является прав. пр. р. Башкуш, протекает по 
одноименному урочищу. См. ур. Туралу.

Туура-Чет (букв. молодая лиственница, [находящаяся] в стороне). Река 
впадает в р. Куба-Туру справа, протекает по одноименному логу. См. лог Туура-
Чет.

Чага-Кӧл (Чага-Кёл) (букв. белое озеро). Озеро расположено с юго-
западной от села стороны. См. оз. Чага-Кӧл в разделе «Гидронимы» с. Акташ.

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Jар (Ак-Дьар) (букв. белый яр). Гора расположена с северной стороны 
от села. Название включает прил. ак ՙбелый՚ и jар ՙяр, крутой обрыв՚.

Баксым-Јурты (Баксым-Дьурты) (букв. жилище Баксыма). Гора находится 
к северу от села. Название образовано присоединением апеллятива jурт в ՙдом; 

жилище՚ с афф. принадл. 3 л. -ы  к антропониму Баксым, адаптированному в 
алтайский язык русского имени Максим.

Jараш-Чаал (Дьараш-Чаал) (букв. красивая поросль). Гора находится с 
северной стороны от села. Ороним состоит из сочетания прил. jараш ՙкрасивый՚ и 
сущ. чаал ՙнизкий кустарник; поросль՚.

Jес-Коҥы (Дьес-Коны) (букв. медный колокольчик). Большая гора находится 
в северном направлении от села. Название образовано сочетанием слова jес ‘медь; 
медный’ и компонента коҥы, связанного с коҥо ‘колокольчик, бубенец’.

Jылаҥаш (Дьыланаш) (букв. голый). Гора находится к северу от села. 
Название образовано от прил. jылаҥаш ‘голый; без растительности’.

Кара-Кайа (букв. черная скала). Гора находится к северо-западу от села. 
Название состоит из сочетания прил. кара ՙчерный՚ и апеллятива кайа ՙскала՚.

Карана (букв. акация). Гора находится к северу от села. Название 
представляет собой сущ. карана ՙакация՚.

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. черная долина). Гора находится с юго-
западной стороны от села в одноименном логу. См. лог Кара-Ӧзӧк.

Каскак (букв. крутой, обрывистый). Гора находится в северном направлении 
от села. Ороним представляет собой прил. каскак ՙкрутой, обрывистый՚.

Кӧк-Кузук (Кёк-Кузук) (букв. синий орех). Гора находится к северу от села. 
Название образовано сочетанием прил. кӧк в значении ՙзеленый; молодой՚ и сущ. 
кузук ՙорех՚.

Куба-Туру (букв. бледно-желтая стоянка). Гора находится к югу от села. См. 
ур. Куба-Туру.

Курай. Гора находится к югу от села. Название, скорее всего, восходит к 
сочетанию прил. куру в значении ‘сухой; высохший’ и апеллятива ой ‘впадина; 
рытвина’.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится к северу от села. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ՙкрасный՚ и апеллятива кайа ՙскала՚. 
По-русски обозначается как Кызыкая.

Кыскашту-Ойык (букв. углубление с плоскогубцами, щипцами). Гора 
находится к северу от села. См. г. Кыскашту-Ойык в разделе «Оронимы» 
с. Акташ.

Межелик (букв. холм). Гора расположена с северной стороны от села. 
Название представляет собой географический апеллятив межелик ՙхолм՚.

Сары-Ачык (букв. желтое открытое место). Гора расположена к юго-
западу от села. Сложное наименование включает прил. сары ‘желтый’ и слово 
ачык в географическом значении ‘открытое место’. По-русски обозначается как 
Сарыачик.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Перевал находится к северу от 
села. См. ур. Сары-Кӧл. 

Суу-Кара (букв. река черная). Гора находится к северу т села. Название 
составными компонентами включает сущ. суу ‘вода; река’ и прил. кара ‘черный’.
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Таш-Тура (букв. каменное жилище). Гора расположена с северной стороны 
от села. Ороним образован сочетанием слова таш ՙкамень; каменный՚ и сущ. тура 
ՙдом; жилище՚.

Тоҥ-Кулактыҥ сыны (Тон-Кулактын сыны) (букв. хребет Тон-
Кулак). Хребет расположен к югу от села. Сложное наименование образовано 
присоединением апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы к сложному 
топониму Тоҥ-Кулак, представленному компонентами тоҥ ‘мерзлый; замерзший’ 
и кулак, в географической номенклатуре имеющим значение «балка, ущелье, что-
то четко выдающееся в рельефе» [Самтакова, 2013, с. 69]. Русское название – 
Тонгулакский хребет. См. пер. Тоҥ-Кулак. 

Тӧҥ-Тыт (Тён-Тыт) (букв. лиственница на холме). Гора находится к северу 
от села. Сложное наименование составными компонентами включает сущ. тӧҥ 
ՙхолм, пригорок՚ и сущ. тыт ՙлиственница՚.

Улу-Чар. Гора находится южнее от села. См. г. Улу-Чар в разделе «Оронимы» 
с. Улаган.

Чибилӱдиҥ-Боочызы (Чибилӱдин-Боочызы) (букв. перевал Чибилю). 
Перевал находится к северу от села. Название образовано присоединением 
апеллятива боочы ՙперевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Чибилӱ в притяж. 
форме с афф. -диҥ. См. с. Чибилӱ.

Чулум-Таш (букв. цельный, монолитный камень). Гора расположена с 
северной стороны от села. Название образовано сочетанием прил. чулум ‘цельный, 
монолитный’ и апеллятива таш ‘камень’. 

Урочища, лога
Аныйак-Тура (букв. жилище Аныйак). Урочище находится к северу от села. 

Название образовано сочетанием сущ. тура ‘дом, жилище’ и антропонима (жен. 
имени) Аныйак. По-русски обозначается как Аныяктура. 

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. черная долина). Лог находится с юго-
западной стороны от села. Название составными компонентами включает прил. 
кара ‘черный’ и апеллятив ӧзӧк ‘долина’.

Куба-Туру (букв. бледно-желтая стоянка). Урочище находится к югу от села. 
Название образовано сочетанием прил. куба ‘бледный, бледно-желтый’ и сущ. 
туру ‘стоянка, стойбище’. По-русски обозначается как Кубадру.

Куртту-Кӧл (Куртту-Кёл) (букв. червивое озеро). Урочище находится 
южнее села. См. р. Куртту-Кӧл.

Кызыл-Туру (букв. красная стоянка). Лог расположен к югу от села. Ороним 
образован сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. туру ‘стоянка, стойбище’.

Манjылу-Бажы (Мандьылу-Бажы) (букв. верховье Мандьылу). Урочище 
находится к югу от села. См. ур. Манjылу-Бажы в разделе «Оронимы» с. Улаган.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Урочище находится к юго-
западу от села. Название включает компоненты сары ‘желтый’ и кӧл ‘озеро’. По-
русски искаженно обозначается как Сарыколь.

Тал-Ачык (букв. открытое место с тальником). Урочище расположено 
в северном направлении от села. Название образовано сочетанием сущ. тал 
‘тальник, ива’ и апеллятива ачык ‘открытое место’. По-русски обозначается как 
Талачик.

Тереҥ-Jик (Терен-Дьик) (букв. глубокая лощина). Урочище расположено к 
югу от села. Название составными компонентами включает прил. тереҥ ‘глубокий’ 
и апеллятив jик ‘лощина; расщелина’. По-русски искаженно обозначается как 
Теранджик.

Туралу (букв. с жилищем). Урочище расположено к северу от села. Название 
образовано от прил. туралу ՙс жилищем, с домом՚ (тура ՙжилище; дом՚ + афф. 
облад. -лу).

Туралу-Оозы (букв. начало [урочища] Туралу). Урочище расположено близ 
села. Ороним образован присоединением апеллятива оос ‘устье; начало’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к топониму Туралу. Имеется русское название – Усть-Туралу. См. 
ур. Туралу.

Туура-Чет (букв. молодая лиственница, [находящаяся] в стороне). Лог 
находится к югу от села. Название образовано путем сочетания нареч. туура ‘в 
сторону, в стороне’ и сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Чедендӱ (Чедендю) (букв. с ограждением). Урочище находится с северной 
стороны от села. Название представляет собой прил. чедендӱ ‘с ограждением, с 
забором’ (чеден ‘ограждение, забор, ограда; загон для скота’ + афф. облад. -дӱ).

Ширпотреб. Лог находится к югу от села. См. лог Ширпотреб в разделе 
«Оронимы» с. Улаган.

Информанты
Олчонова Алтынай Валерьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238. (Данные по 

экспедиционным материалам Тыдыковой Н.Н., собранным в Улаганском районе в 
2022 г.).

Санин Геннадий Исакович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238. (Данные по 
экспедиционным материалам Тыдыковой Н.Н., собранным в Улаганском районе 
в 2022 г.).

КАРАКУДЮР (КАРА-КУJУР)

Кара-Кујур (Кара-Кудюр) – село входит в Чибилинское сельское поселение, 
расположено в устье одноименной реки, впадающей слева в Башкаус. 

Этнический состав населения представлен алтайцами. Численность 
населения с. Кара-Кујур на 1 января 2022 г. составляла 322 чел. [Численность… 
2022, с. 23]. 

Название Кара-Кујур образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. 
кујур ‘солонцовый грунт земли, солонец, солончак’.

В селе функционируют МБОУ «Каракудюрская СОШ», детский сад 
«Кӱничек», сельская библиотека, Дом культуры, ФАП.
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Гидронимы
Ак-Айры (букв. белая развилка). Существуют две реки с одинаковыми 

названиями Ак-Айры. Одна река является прав. пр. р. Кара-Кујур, протекает к юго-
западу от села. Вторая река является прав. пр. р. Аспатты, протекает к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый; открытый’ и 
сущ. айры ‘развилка’.

Ак-Ӧзӧк (Ак-Озёк) (букв. белая долина). Река является прав. пр. р. Јӱҥдӱк, 
протекает к северо-западу от села. Имеется также одноименный лог. См. лог Ак-
Ӧзӧк.

Ак-Суу (букв. белая река). Река протекает к северо-западу от села. Название 
состоит из сочетания прил. ак ‘белый’ и сущ. суу ‘река’.

Алтыгы Јабаалу-Айаҥ (Алтыгы Дьабаалу-Айан) (букв. Нижняя 
Дьабаалу-Айан). Река протекает к северо-западу от села, является лев. пр. 
р.  Аспатты.  Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к 
топониму Јабаалу-Айаҥ. По-русски обозначается как Алтыгы-Ябалуаян.  См. 
ур. Јабаалу-Айаҥ. 

Алтыгы Кут-Бай (букв. Нижняя Кут-Бай). Река является лев. пр. р. Башкуш, 
протекает к северо-западу от села. Название образовано присоединением прил. 
алтыгы ‘нижний’ к топониму Кут-Бай. По-русски обозначается Алтыгы Кутбай. 
Имеется также одноименная гора. См. г. Кут-Бай. 

Алтыгы Элдӱ-Кем (Алтыгы Элдю-Кем) (букв. Нижняя Элдю-Кем). Река 
является прав. пр. р. Кара-Кујур. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
‘нижний’ и топонима Элдӱ-Кем. По-русски обозначается Нижняя Ильдугем. См. 
лог Элдӱ-Кем.

Алтыгы Эл-Тӱжер (Алтыгы Эл-Тюжер) (букв. Нижняя Эл-Тюжер). Река 
является прав. пр. р. Аспатты. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
‘нижний’ и топонима Эл-Тӱжер. По-русски обозначается Нижняя Елтушер. См. 
лог Эл-Тӱжер.

Аспатты. Река является лев. пр. р. Башкуш. Протекает к северо-западу от 
села. Название связывают с хак. аспахтығ ‘имеющий перевал’ [Молчанова, 2018а, 
с. 224]. 

Ат-Бажы (букв. лошадиная голова). Речка является прав. пр. р. Аспатты. 
Протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием сущ. ат 
‘лошадь, конь; лошадиный’ и сущ. баш ‘голова’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Башкуш. Река протекает по северной части села, является лев. пр. 
р. Чолушман. По-русски обозначается как Башкаус. См. р. Башкуш в разделе 
«Гидронимы» с. Саратан. 

Буланду (букв. с лосями; лосиный). Река является лев. пр. р. Кара-Кујур. 
Протекает к западу от села. Название образовано от прил. буланду ‘с лосями; 
лосиный’ (сущ. булан ‘лось’ + афф. облад. -ду). 

Јуҥдук (Дьундук) (букв. с дёрном / с пухом, пером (птицы)). Река является 
лев. пр. р. Башкуш, протекает к северо-западу от села. По-русски обозначается как 
Джундук. См. р. Јуҥдук в разделе «Гидронимы» с. Паспарты. 

Кадрин. Река протекает к юго-западу от села, вытекает из небольшого 
оз. Белтир. Река является прав. пр. р. Кадын. Название возможно, образовано от 
словосочетания кадыр ийин ‘крутое плечо’. 

Кара-Айры (букв. черная развилка). Река является прав. пр. р. Аспатты. 
Протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. кара 
‘черный’ и слова айры ‘разветвление’. По-русски обозначается как Караайры. 

Кара-Кујур (Кара-Кудюр) (букв. чёрный солонцовый грунт земли, солонец, 
солончак). Река является лев. пр. р. Башкаус. Протекает к юго-востоку от села. См. 
с. Кара-Кујур.

Кара-Суу (букв. черная река). Ручей протекает к юго-западу от села. Сложное 
название образовано сочетанием прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный; 
родниковый’ и апеллятива суу ‘река’. 

Куба-Туру (букв. бледно-желтая стоянка). Река впадает в р. Башкуш, являясь 
ее левым притоком. По-русски обозначается как Кубадру. См. р. Куба-Туру в 
разделе «Гидронимы» с. Чибилӱ.

Кӱкпе (Кюкпе) (букв. крытая землей постройка; погреб). Речка является 
прав. пр. р. Аспатты, протекает к северо-западу от села. См. лог Кӱкпе.

Кумалыр (букв. [место, где] берут песок). Река является лев. пр. р. Башкуш. 
Протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием сущ. кум 
‘песок’ и гл. ал- ‘брать’.

Кууганду-Бут (букв. отрог горного хребта с высохшими деревьями). 
Река является лев. пр. р. Јӱҥдӱк, протекает к северо-западу от села. По-русски 
обозначается Кугандубут. См. г. Кууганду-Бут.

Орто Кут-Бай (букв. Средняя Кут-Бай). Река является лев. пр. р. Башкуш, 
протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. орто 
‘средний’ и топонима Кут-Бай. По-русски обозначается Орто Кутбай. См. г. Кут-
Бай.

Орто Элдӱ-Кем (Орто Элдю-Кем) (букв. Средняя Элдю-Кем). Река является 
прав. пр. р. Кара-Кујур. Название образовано сочетанием прил. орто ‘средний’ 
и топонима Элдӱ-Кем. По-русски обозначается Средняя Ильдугем. См. лог Элдӱ-
Кем.

Сап-Сары (букв. желтый-прежелтый). Река является лев. пр. р. Башкуш. 
Протекает к югу от села. Название образовано путем частичной редупликации: 
сап + сары ‘желтый’.

Сап-Сарыныҥ аржаны (Сап-Сарынын аржаны) (букв. целебный 
источник Сап-Сары). Родник находится к югу от села на левом берегу р. Башкуш. 
Название образовано сочетанием топонима Сап-Сары в форме притяж. п. с афф. 
-ныҥ и сущ. аржан ‘целебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. р. Сап-Сары.

Согум-Эткен (букв. [место, где] делали запас мяса на зиму). Река является 
прав. пр. р. Аспатты. Протекает к северо-западу от села. Название представляет 
собой сочетание сущ. согум ‘запас мяса на зиму’ и гл. прош. вр. эткен ‘делали’. 
По-русски обозначается как Согымэткен.
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Сору (букв. болотистое место). Река является прав. пр. р. Аспатты, 
протекает к юго-западу от села. См. лог Сору.

Теректӱ (Теректю) (букв. с тополями; тополиный). Река является лев. пр. 
р. Башкуш. Протекает к северо-западу от села. Название образовано от прил. 
теректӱ ʻс тополями; тополиный’ (терек ‘тополь’ + афф. облад. -тӱ). По-русски 
обозначается как Терехту.

Тус-Коол (букв. соленая река). Река протекает к северо-западу от села и 
впадает слева в р. Башкуш. Название состоит из компонентов тус  ‘соленый’ и 
апеллятива коол ‘река, русло’. По-русски обозначается Тускол.

Ӱстиги Кут-Бай (Устиги Кут-Бай) (букв. Верхняя Кут-Бай). Река является 
лев. пр. р. Башкуш, протекает к северо-западу от села. Название образовано 
сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кут-Бай. По-русски обозначается 
как Верхняя Кутбай. См. г. Кут-Бай.

Ӱстиги Элдӱ-Кем (Устиги Элдю-Кем) (букв. Верхняя Элдю-Кем). Река 
является прав. пр. р. Кара-Кујур. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги 
‘верхний’ и топонима Элдӱ-Кем. По-русски обозначается Верхняя Ильдугем. См. 
лог Элдӱ-Кем.

Ӱстиги Эл-Тӱжер (Устиги Эл-Тюжер) (букв. Верхняя  Эл-Тюжер). Река 
является прав. пр. р. Аспатты. Протекает к северо-западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Эл-Тӱжер. По-русски 
обозначается Верхняя Елтушер. См. лог Эл-Тӱжер.

Чабдар (букв. пёстрый). Река является лев. пр. р. Кара-Кујур. Протекает к 
юго-западу от села. Название произошло от прил. чабдар ‘пёстрый’. По-русски 
обозначается как Чебдар.

Чадырлу (букв. с юртой). Река является лев. пр. р. Кара-Кујур. Протекает к 
юго-западу от села. По-русски обозначается Чатырлу. См. ур. Чадырлу.

Чичке (букв. узкий). Река является лев. пр. р. Кара-Кујур. Протекает к юго-
западу от села. Название представляет собой прил. чичке ʻузкийʼ.

Чыҥ-Арт (Чын-Арт) (букв. перевал с глубоким логом). Река является прав. 
пр. р. Аспатты. Протекает к северо-западу от села. По-русски обозначается как 
Чинарт. См. пер. Чыҥ-Арт. 

Чыраҥай (Чыранай). Река является лев. пр. р. Аспатты. Протекает 
к северо-западу от села. Название образовано от слова чыраҥай, возможно, 
связанного с тув. шыргай ‘густой, дремучий’ [ТРС, 1968, с. 590]. Ср. монг. чаргай 
‘кондовый (лес), высокоствольный (о лесе, растущем густо)’ [МРС, 1957, с. 628]. 
По-русски обозначается как Черанай.

Озёра
Ак-Кӧл (Ак-Кёл) (букв. белое озеро). Озеро находится к юго-западу от села. 

Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.
Белтир (букв. устье, слияние двух рек). Озеро находится к юго-западу от 

села. Гидроним образован от сущ. белтир ‘устье, слияние двух рек; перекрёсток’.

Бош-Туу кӧл (Бош-Туу кёл) (букв. озеро Бош-Туу). Озеро находится к 
северо-западу от села. Гидроним образован присоединением апеллятива кӧл 
‘озеро’ к топониму Бош-Туу. См. г. Бош-Туу.

Јаан-Кайаныҥ кӧли (Дьаан-Кайанын кёли) (букв. озеро Дьаан-Кайа). 
Озеро находится к западу от села. Название образовано присоединением апеллятива 
кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и к топониму Јаан-Кайа с афф. притяж. п. -ныҥ. 
См. г. Јаан-Кайа.

Јекендӱ-Кӧл (Дьекендю-Кёл) (букв. озеро с камышом). Озеро находится к 
западу от села. Название образовано сочетанием прил. jекендӱ ‘с камышом’ (јекен 
‘камыш’ + афф. облад. -дӱ) и апеллятива кӧл ‘озеро’. 

Јуҥдук-Кӧл (Дьундук-Кёл) (букв. озеро с дёрном / с пухом, пером (птицы)). 
Озеро находится к северо-западу от села. Название образовано присоединением 
апеллятива кӧл ‘озеро’ к топониму Јуҥдук. См. р. Јуҥдук. 

Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. черное озеро). Озеро находится к юго-западу 
от села. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и апеллятива кӧл 
‘озеро’.

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. черная долина). Озеро протекает к северо-
западу от села. См. ур. Кара-Ӧзӧк.

Конуш-Тай. Озеро находится к северо-западу от села. Возможно, название 
образовано сочетанием компонента конуш ‘остановка на ночлег; ночёвка’ и 
тай, связанного с манс. тай ‘озеро’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 164]. По-русски 
обозначается Колуштай. 

Куртту-Кӧл (Куртту-Кёл) (букв. червивое озеро; озеро с червями). Река 
протекает к юго-востоку от села. См. р. Куртту-Кӧл в разделе «Гидронимы» 
с. Чибилӱ.

Сабат-Кӧл (Сабат-Кёл) (букв. озеро с ведром). Озеро находится к юго-
востоку от села. Название образовано сочетанием сущ. сабат ʻведро’ и сущ. кӧл 
ʻозеро’. 

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Озеро находится к югу от села. 
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кӧл ‘озеро’. 

Суугуш-Кӧл (Суугуш-Кёл) (букв озеро с утками; утиное озеро). Озеро 
протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием сущ. суугуш 
ʻутка’ и апеллятива кӧл ʻозеро’. По-русски обозначается как Сугушкёль.

Оронимы
Горы, скалы, перевалы

Ак-Айры (букв. белая развилка). Гора находится к юго-западу от села. 
Высота горы составляет 1923 м над уровнем моря. См. р. Ак-Айры.

Ак-Боом (букв. белый бом). Перевал находится между селами Кара-Кудюр 
и Чибилӱ. Название образовано путем сочетания прил. ак  ‘белый’ и апеллятива 
боом ‘бом’.

Баатыр-Таш (букв. богатырский камень). Скала находится к юго-востоку 
от села на горе Кара-Кайа. Название состоит из компонентов баатыр ʻбогатырь’ 
и таш ʻкамень’.
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Бош-Туу / Бошту (букв. свободная гора). Гора расположена к северо-западу 
от села. Топоним составными компонентами включает прил. бош в значении 
‘отдельно стоящий’ и апеллятива туу ‘гора’.

Јаан-Буланду (Дьаан-Буланду) (букв. Большой  Буланду). Перевал 
находится к северо-западу от села. Название образовано от сочетания прил. јаан 
‘большой’ и топонима Буланду. См. лог Буланду.

Јаан-Кайа (Дьаан-Кайа) (букв. большая скала). Гора находится к западу от 
села. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и сущ. кайа ‘скала’. 

Как-Май. Гора находится к северо-западу от села. Название, возможно, 
образовано сочетанием прил. как в значении ‘голый’ со словом май, 
употребляющимся в речи местного населения в географическом значении ‘пологий 
склон; гладкий склон’.

Кара-Кайа (букв. чёрная скала). Гора расположена к юго-востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кайа ‘скала’. 

Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Гора расположена к юго-западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кыр ‘гора’. 

Кара-Чиби (букв. черная ель). Перевал находится на правом берегу 
р. Башкуш. Название образовано сочетанием прил. кара ̒ черный’ и сущ. чиби ‘ель’. 

Кӧчкӧлӱ (Кёчкёлю) (букв. с лавиной, обвалом). Гора находится к северо-
западу от села. Название образовано от прил. кöчкöлӱ ʻс лавиной, обвалом’ (кӧчкӧ 
ʻлавина, обвал’ + афф. облад. -лӱ).

Кут-Бай. Гора находится к северо-западу от села. Высота горы составляет 
1630 м над уровнем моря. По-русски обозначается Кутбай. Название состоит 
из компонентов  кут, возможно, связанного с алт. кутук  ‘река, колодец’, и бай 
‘богатый’. 

Кууганду (букв. с высохшими деревьями). Гора расположена к северо-
западу от села. Название образовано от прил. кууганду со значением ‘с высохшими 
деревьями’ (кууган ‘высохшие деревья’ + афф. облад. -ду).

Кууганду-Бут (букв. отрог горного хребта с высохшими деревьями). 
Гора расположена к северо-западу от села. Сложное наименование составными 
компонентами включает прил. кууганду со значением ‘с высохшими деревьями’ и 
сущ. бут в географическом значении ‘отрог горного хребта’.

Сары-Кӧл (Сары-Кёл) (букв. желтое озеро). Лог находится к югу от села. 
См. оз. Сары-Кӧл. 

Тарбаганду (букв. с сурками; имеющий сурков). Гора находится к северо-
западу от села. Название образовано от прил. тарбаганду ʻс сурками; имеющий 
сурков’ (тарбаган ʻсурок’ + афф. облад. -ду). 

Тӧҥичек (Тёничек) (букв. пригорочек, горочка). Гора находится к юго-
западу от села. Название образовано путём прибавления к сущ. тӧҥ ‘пригорок, 
горка, холм’ и уменьш. ласк. афф. -ичек. По-другому называют Тӧҥӱлек.

Узун-Корум (букв. длинная каменная россыпь). Гора находится к югу от 
села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. узун ʽдлинный’ и сущ. 
корум ʻкаменная россыпь; валуны (груда камней, отваливщихся от скал); курганʼ.

Чолмонду (букв. со звездой; имеющий звезду). Гора находится к западу 
от села. Название образовано от прил. чолмонду ʻсо звездой; имеющий звезду’ 
(чолмон ʻзвезда’ + афф. облад. -ду).

Чыҥ-Арт (Чын-Арт) (букв. перевал с глубоким логом). Перевал расположен 
к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. сущ. чыҥ / шыҥ 
‘глубокий лог, крутой обрыв’ [Яданова, 2021, с. 184] и апеллятива арт ʻперевал’. 
По-русски обозначается как Чинарт.

Урочища, лога
Jер-Кöчкöн (Дьер-Кёчкён) (букв. [место, где] земля сместилась). Лог 

находится к юго-западу от села. Название состоит из сущ. jер ‘земля’ и глагольной 
формы прош. вр. кöчкöн ‘сместилась, сдвинулась’ (кöч- ‘смещаться, сдвигаться’ + 
-кöн).

Jыду-Кырлаҥ (Дьыду-Кырлан) (букв. лесистый холм; холм с лесной 
чащей). Урочище находится к юго-западу от села. Название состоит из сочетания 
компонентов jыду ‘чащоба; лесная чаща’ и кырлаҥ ‘холм’.

Айулу-Ак (букв. поляна с медведями). Лог находится к югу от села. Сложное 
наименование составными компонентами включает прил. айулу ̔ с медведями’ (айу 
ʽмедведь’ + афф. облад. -лу) и апеллятив ак со значением ʻполяна’.

Ак-Öзöк (Ак-Озёк) (букв. белая долина). Долина расположена по 
одноимённой речке. По-русски обозначается как Акозек. Название составными 
компонентами включает прил. ак в значении ‘открытый’ и апеллятив ӧзӧк ‘долина’. 

Аламалу (букв. с яблоками). Урочище расположено на правобережье 
р. Аспатты. Название образовано от прил. аламалу ʻс яблоками’ (алама ʻяблоко’ 
+ афф. облад.-лу).

Анисак-Јурты (Анисак-Дьурты) (букв. жилище Анисак). Урочище 
расположено к северо-западу от села. Название образовано путем сочетания 
антропонима Анисак (рус. Анисия) и слова јурт ʽжилище’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Артыш (букв. можжевельник). Урочище расположено к северо-западу от 
села. Название образовано от диал. слова артыш ʻможжевельник’.

Баатыр (букв. богатырь). Урочище расположено к северо-западу от села. 
Название образовано от сущ. баатыр ʻбогатырь’.

Балкашту-Айаҥ (Балкашту-Айаҥ) (букв. поляна с грязью). Урочище 
расположено на левобережье р. Чабдар. Название образовано сочетанием прил. 
балкашту  ‘с грязью; грязный’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту)  и  сущ.  айаҥ 
ʻполяна’.

Бош-Туу / Бошту (букв. свободная гора). Лог расположен к северо-западу 
от села. См. г. Бош-Туу.

Буланду (букв. с лосями). Лог расположен к западу от села. Название 
образовано от прил. буланду ʻс лосями’ (булан ʻлось’ + афф. облад. -ду). 

Јабаалу-Айаҥ (Дьабаалу-Айан) (букв. поляна с жеребенком до двух лет). 
Урочище расположено к северо-западу от села. Название образовано сочетанием 
прил. јабаалу ‘с жеребенком до двух лет, стригуном’ (сущ. јабаа ‘жеребенок до 
двух лет, стригун’ + афф. облад. -лу) и слова айаҥ ‘поляна’. По-русски обозначается 
как Ябалуаян.
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Јадаан-Јурты (Дьадаан Дьурты) (букв. жилище Дьадаана). Урочище 
расположено к северо-западу от села. Название представляет собой сложное 
слово, образованное путем сочетания антропонима (муж. имени) Јадаан и слова 
јурт ʽжилище’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Јалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная сторона горы). 
Урочище расположено на правом берегу р. Башкуш к северу от села. Название 
образовано сочетанием компонентов jалбак ‘широкий’ и арка ‘северная сторона 
горы’.

Јес-Коҥо (Дьес-Коно) (букв. медный колокольчик, бубенец). Лог находится 
к юго-западу от села на левой стороне оз. Ак-Кӧл. Название образовано сочетанием 
прил. ϳес ʻмедныйʼ и сущ. коҥо ʻколокольчик, бубенец’. По-русски обозначается 
Есконго. 

Кадыдак-Кобы (букв. лог Кадыдака). Лог находится к юго-западу от села 
выше оз. Ак-Кӧл. Название представляет собой сложное слово, образованное путем 
сочетания антропонима (муж. имени) Кадыдак и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Лог расположен к юго-западу от села. См. 
г. Кара-Кыр.

Карана (букв. акация). Урочище расположено к северо-западу от села. 
Название образованно от слова карана ʻакация’.

Кара-Ӧзӧк (Кара-Озёк) (букв. черная долина). Урочище расположено 
к юго-востоку от села на правом берегу р. Куба-Туру. Название составными 
компонентами включает прил. кара ‘чёрный’ и апеллятив ӧзӧк ‘долина’.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится к юго-западу от села. См. 
руч. Кара-Суу.

Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Урочище расположено к юго-востоку 
от села на правом берегу р. Куба-Туру. Название образовано сочетанием прил. кара 
ʻчерный’ и сущ. тыт ʻлиственница’.

Кезек-Мӧш (Кезек-Мёш) (букв. частично, местами с кедрами). Урочище 
находится к северо-западу от села. Название образовано сочетанием сущ. кезек 
ʻотрезок, часть, кусок, доля чего-л.ʼ и сущ. мӧш ʻкедр’. 

Кеме-Кечӱ (Кеме-Кечю) (букв. лодочная переправа). Лог находится к юго-
востоку от села на правом берегу р. Куба-Туру. Название образовано сочетанием 
сущ. кеме ʻлодкаʼ и сущ. кечӱ ʻпереправа’. 

Кӱкпе (Кюкпе) (букв. крытая землей постройка; погреб). Лог находится к 
северо-западу от села. Название образовано от диал. слова кӱкпе [Санина Н.Н., 
Санина Л.В., 2010, с. 303], которому в литературном языке соответствует ӱкпек 
‘крытая землей постройка; погреб’ [АРС, 2018, с. 760]. По-русски обозначается 
Кукпе.

Курман-Јолы (Курман-Дьолы) (букв. дорога Курмана). Лог расположен к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием антропонима (муж. имени) 
Курман и сущ. јол ‘дорога’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Куру-Буланду (букв. Сухой  Буланду). Лог расположен к западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. куру ̒ пустой; голый; высохшийʼ и топонима 
Буланду. По-русски обозначается Курубуланду. См. лог Буланду. 

Куу-Тӧбӧ (букв. голая вершина). Лог находится к юго-западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. куу ‘бледный; голый; лишенный растительности’ и 
сущ. тӧбӧ ʻвершинаʼ.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Урочище находится к северо-западу от 
села. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кайа ʻскала’.

Моисей-Јурты (Моисей-Дьурты) (букв. жилище Моисея). Урочище 
расположено к северу от села. Название образовано путем сочетания антропонима 
Моисей и слова јурт ʽжилище’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Мӧштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. развилка с кедрами). Лог находится к 
северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. мӧштӱ ‘кедровый, с 
кедрами’ (мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и слова айры ‘разветвление’. 

Оҥыраш (Оныраш). Урочище находится к северо-западу от села на 
левобережье р. Аспатты. По-русски обозначается как Онраж. См. ур. Оҥыраш в 
разделе «Оронимы» с. Паспарты.

Салбак-Тыт (букв. повисшая лиственница). Урочище расположено к северу 
от села на правом берегу р. Башкуш. Название образовано сочетанием прил. салбак 
ʻотвислый, повисший’ и сущ. тыт ʻлиственница’.

Сап-Сары (букв. желтый-прежелтый). Лог находится к юго-востоку от села 
на левом берегу р. Башкуш. См. р. Сап-Сары.

Сары-Тегенек (букв. желтая колючка). Лог находится за логом Сап-Сары. 
Название образовано сочетанием компонентов сары ʻжелтый’ и тегенек ʽколючка, 
иглы’.

Сас (букв. болото, трясина). Лог расположен за логом Курман-Јолы к юго-
востоку от села. Название представляет собой сущ. сас ‘болото, трясина’.

Сору (букв. болотистое место). Лог расположен к юго-западу от села. 
Название представляет собой географический апеллятив сору со значением 
‘болотистое место’.

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами, имеющий козлов). Лог находится на 
южной стороне от села, на левом берегу р. Куба-Туру. В русский язык название 
адаптировано в форме Тикелей. Название образовано от прил. текелӱ ‘с козлами’ 
(теке ‘козёл’ + афф. облад. -лӱ).

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. тереҥ ‘глубокий’ и сущ. 
кобы ‘лог’.

Чабаа (букв. поросль деревьев). Лог находится к северо-западу от села. 
Название представляет собой сущ. чабаа ʻпоросль деревьевʼ.

Чадырлу (букв. с юртой). Лог находится к юго-западу от села. Название 
образовано от прил. чадырлу ‘с юртой’ (чадыр ‘юрта’ + афф. облад. -лу).

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Урочище расположено к западу от села на левобережье р. Кара-Кујур. Название 
образовано сочетанием прил. четтӱ ʻс молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая 
лиственница’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ‘лог’.

Чоокыр (букв. пёстрый). Урочище находится к северо-западу от села. 
Название образовано от прил. чоокыр ‘пёстрый’.
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Элдӱ-Кем (Элдю-Кем) (букв. река с обрывом). Лог находится к востоку от 
села. Название образовано сочетанием прил. элдӱ ʻс обрывом’, связанного с тув. эл 
‘обрыв, яр’ [ТРС, 1968, с. 610], и апеллятива кем ʻрека’. По-русски обозначается 
Эльдугем.

Эл-Тӱжер (Эл-Тюжер) (букв. яр, по которому спускаются). Лог находится 
к северо-западу от села. Вероятнее всего, название образовано сочетанием 
компонентов эл, связанного с тув. эл ‘обрыв, яр’ [ТРС, 1968, с. 610], и гл. формы 
наст.-буд. вр. на -ер от гл. тӱш- ʻспускаться’. 

Эмелей. Урочище находится к северо-западу от села на правобережье 
р. Башкуш. См. ур. Эмелей в разделе «Оронимы» с. Паспарты.

Хоронимы
Географические

Бай-Мӧш (Бай-Мёш) (букв. богатый кедр). Местность находится к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. бай ʻбогатый’ и сущ. мӧш 
ʻкедр’. 

Келескен-Таш (букв. камень [как] ящерица). Местность находится на 
перевале Кара-Чиби. Камень напоминает форму ящерицы. Название образовано 
сочетанием сущ. келескен ‘ящерица’ и сущ. таш ‘камень’. 

Первый май. Местность находится к югу от села. Название произошло от 
названия колхоза «Первый май», включающего компоненты первый и май. 

Сӧӧктӱ-Тӧҥ (Сёёктю-Тён) (букв. пригорок с могилками). Местность 
находится в сторону г. Кӧчкӧлӱ. Название образовано сочетанием компонентов 
сӧӧктӱ ʻс могилками’ и сущ. тӧҥ ‘пригорок, горка, холм’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Топонимы с. Кара-Кујур упоминаются в книге «Таинственный Кара-Кудюр» 

[Конышева, 2011].
Келескен-Таш. На перевале Кара-Чиби, что на пути в Кара-Кудюр, есть 

интересный по форме камень. Издалека он похож на голову ящерицы [Конышева, 
2011, с. 30]. 

Записи от информантов,
связанные с местными топонимами

Бай-Мӧш (Бай-Мёш). На горе стоит кедр, на ветках которого привязаны 
ленточки «јалама», его называют Бай-Мӧш [НА НИИА. МНЭ. Дело № 238. 
Бельтриков В.Т.]. 

Јадаан-Јурты (Дьадаан Дьурты). Здесь жили предки Јадаан (Ядагановых) 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 238. Белеев Т.Д.].

Кадыдак-Кобы. В этом логу жил человек по фамилии Кадыдаков  [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 238. Белеев Т.Д.].

Сабат-Кӧл (Сабат-Кёл) (букв. озеро ведро). Озеро находится недалеко от 
р. Куба-Туру. Там жили кержаки. Зимой прорубив лёд, в определённом месте на 
озере, вёдрами брали воду [НА НИИА. МНЭ. Дело № 238. Кудюшева Д.К.].

Информанты
Белеев Трифон Дмитриевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238.
Бельтриков Владимир Трифонович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238.
Кудюшева Джанина Кирилловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238.
Санин Геннадий Данилович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238.
Тадыкин Азамат Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 238.

БАССЕЙН РЕКИ ЧЕЛУШМАН

ЧЕЛУШМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАЛЫКЧА (БАЛЫКЧЫ)

Балыкчы является административным центром  Челушманского сельского 
поселения, в состав которого входят также населенные пункты Коо, Кок-Баш, Беле.

Село расположено в северной части Челушманской долины, в 10 км от 
южного берега Телецкого озера, на высоте 440 м над уровнем моря. По-русски 
обозначается Балыкча.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 
2022 г. в селе было зафиксировано 820 жителей [Численность…, 2022, с. 23]. По 
этническому составу является преимущественно алтайским. 

Алтайское название образовано от сущ. балыкчы ‘рыбак’ (балык ‘рыба’ + 
афф. -чы). 

В селе функционируют участковая больница, МБОУ «Челушманская СОШ», 
сельский клуб, православный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, 
пожарная часть, малая ГЭС «Кайру». 

Гидронимы
Адыштуныҥ-Аржаны (Адыштунын-Аржаны) (букв. целебный источник 

Адышту). Источник находится в 2,5 км вверх по течению от устья р. Чолушман. 
Название образовано сочетанием топонима Адышту в форме притяж. п. с афф. 
-ныҥ и сущ. аржан ‘целебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. г. Адышту.

Ак-Коол (букв. белая река). Речка протекает на восточной стороне села за 
склоном г. Баатыр-Таш. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. 
коол ‘река’.

Ачыл-Ман. Река является лев. пр. р. Чолушман, протекает к северо-
западу от села. Название, возможно, связано с гл. ачылбаган ‘не открылся’. По-
русски обозначается Ачелман. Допустима также версия образования топонима от 
сочетания гл. формы ачыл- от гл. ач- ‘открывать’ и сущ. ман ‘изгородь’.
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Бай-Ас. Река является лев. пр. р. Кыга. Протекает к северо-востоку от 
села. Название образовано сочетанием компонента бай, связанного, возможно, 
с «самод. бай  ‘река’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 26], и компонента ас, который, 
возможно, связан с «ас ‘река (большая река)’ на языке казымского, сургутского и 
шурушкарских хантов» [Там же, с. 25]. 

Балыкчы (букв. рыбак).  Река  является лев. пр. р.  Чолушман. По-русски 
обозначается Балыкча. См. с. Балыкчы.

Божо. Река является лев. пр. р. Чолушман. Протекает к северу от села. 
Возможно, название связано с алт. бојо ‘кипячённый чегень’. Ср. тув. божа 
ʻостатки хойтпака после изготовления аракиʼ [ТРС, 1968, с. 108].

Бӧлӧр (Бёлёр). Лев. пр. р. Чолушман, протекает к юго-западу от села. По-
русски отмечается Билер. См. г. Бӧлӧр.

Јаан-Коол (Дьаан-Коол) (букв. большая река). Река является лев. пр. р. Кыга. 
Протекает к юго-востоку от села. Название Јаан-Коол образовано сочетанием прил. 
јаан ‘большой’ и апеллятива коол ‘река’. На русском языке обозначается Янкол.

Јаман-Коол (Дьаман-Коол) (букв. плохая река). Река является лев. пр. 
р. Ачыл-Ман, протекает к северо-западу от села. Алтайское название Јаман-Коол 
образовано сочетанием прил. јаман ‘плохой’ и апеллятива коол ‘река’. На русском 
языке обозначается как Яманкол.

Кöл-Айаҥ (Кёл-Айан) (букв. озеро-поляна). Река является лев. пр. р. Ачыл-
Ман. Протекает к северо-западу от села. По-русски обозначается Кельоян. См. 
ур. Кӧл-Айаҥ.

Кайру (букв. точило, брусок точильный). Река протекает к юго-востоку от 
села и является прав. пр. р. Чолушман. Свое начало река берет у г. Ташту-Бажы. 
Название образовано от сущ. кайру ‘точило, брусок точильный’.

Караай / Карагай (букв. сосна). Речка протекает к северо-востоку от села и 
впадает в оз. Алтын-Кӧл. Название образовано от сущ. карагай ‘сосна’.

Кара-Јул (Кара-Дьул) (букв. чёрная речка). Речка находится по левую 
сторону ур.  Кыр-Сай. Название образовано путём сочетания прилагательного 
кара ‘чёрный’ и апеллятива јул ‘речка’. 

Кара-Коол (букв. черное русло реки). Река является прав. пр р. Кыга. 
Протекает к северо-востоку от села. Гидроним представляет собой сложное слово, 
состоящее из прил. кара в значении ̒ чистый, прозрачныйʼ и апеллятива коол ̒ русло 
рекиʼ.

Кӧдӱрге (Кёдюрге) (букв. жертва, возношение). Река является прав. пр. 
р. Чолушман. Протекает к юго-востоку от села. По-русски обозначается Кутерга. 
См. ур. Кӧдӱрге.

Кӧлӱштӱ (Кёлюштю) (букв. имеющее озерцо, с озерцом). Река протекает 
к северо-востоку от села. Свое начало берет у одноименного озера. На русском 
языке обозначается Колюшту. См. оз. Кӧлӱштӱ.

Кӧс-Бажы (Кёс-Бажы) (букв. [верховье озера] Кӧс). Река является лев. пр. 
р. Кыга. Протекает к северо-востоку от села. По-русски обозначается Косбажи. 
См. г. Кӧс-Бажы.

Кыга. Протекает к северо-востоку от села и впадает в оз. Алтын-Кӧл. 
Название, возможно, связано с селькупским словом кы,  гы ‘река’, которое 
обозначается по-русски как ка, га [Воробьева, 1973, с. 14]. 

Мус (букв. лёд, ледяной). Река протекает к северо-востоку от села и впадает 
в оз. Алтын-Кол. Название образовано от тюрк. мус ʻлёд, ледяной’ [Мурзаев, 1984, 
с. 239].

Оҥ-Байас (Он-Байас) (букв. Правая Байас). Река является прав. пр. р. Байас. 
Протекает к северо-востоку от села. Свое начало берет у оз. Байас. Название 
образовано присоединением прил. оҥ ‘правый’ к топониму Байас. См. р. Байас.

Сол-Байас (букв. Левая Байас). Река является лев. пр. р. Байас. Протекает к 
северо-востоку от села. Название образовано присоединением прил. сол ‘левый’ к 
топониму Байас. См. р. Байас.

Сооду (букв. место для отдыха). Река является лев. р. Кыга. Протекает к 
северо-востоку от села. См. лог Сооду.

Тарлык (букв. тесный, узкий). Река является лев. пр. р. Байас, протекает 
к северо-востоку от села. Название образовано от прил. тар  ‘тесный, узкий’ с 
помощью афф. облад. -лык.

Ташту (букв. имеющий камни, каменистый, с камнями). Имеются две реки с 
одноименным названием Ташту. Первая является прав. пр. р. Чолушман, протекает 
к северо-востоку от села. Вторая является лев. пр. р. Кыга, протекает к востоку от 
села. См. г. Ташту.

Ташту-Коол (букв. каменистая река). Река является лев. пр. р. Кайру, 
протекает к юго-востоку от села. Название состоит из компонентов ташту 
‘имеющий камни, каменистый, с камнями’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и 
коол ‘река, русло’. 

Тоолок / Тоголок (букв. круглый, шарообразный). Река протекает к северо-
востоку от села. Своё начало берет у одноименной горы. См. г. Тоолок / Тоголок.

Тужу (букв. путы). Река является пр. р. Кыга. Протекает к северо-востоку от 
села. См. г. Тужу.

Тӱшкен (Тюшкен) (букв. спустился). Река является прав. пр. р. Кыга. 
Протекает к северо-востоку от села. Название образовано от гл. формы прош. вр. 
тӱшкен ‘спустился’. По-русски обозначается Тушкен.

Улушту (букв. с воем). Река протекает к юго-востоку от села. См. г. Улушту.
Уштук (букв. обшлаг, манжеты). Река является прав. пр. р. Чолушман, 

протекает к юго-востоку от села. Название образовано от сущ. уштук  ‘обшлаг, 
манжеты’. По-русски обозначается Штык.

Чолушман. Река протекает с юго-восточной стороны села и впадает в 
оз. Алтын-Кӧл. См. р. Чолушман в разделе «Гидронимы» с. Јазулу (Язула).

Эдирген (букв. гумно). Река является прав. пр. р. Чолушман, протекает к 
юго-востоку от села. Название образовано от сущ. эдирген ‘гумно’ [АРС, 2018, 
с. 906]. По-русски обозначается Идерген.
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Водопады
Ачыл-Манныҥ учар-суузы (Ачыл-Маннын учар-суузы) (букв. водопад 

Ачыл-Ман). Каскадный водопад, расположен на одноименной реке в километре от 
устья (места впадения в р. Чолушман). Водопад образуется на месте слияния рек 
Ачыл-Ман и Божо. Название образовано присоединением к топониму Ачыл-Ман в 
притяж. форме с афф. -ныҥ сложного слова учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. 
-зы. По-русски обозначается как Ачелман. См. р. Ачыл-Ман.

Бӧлӧрдиҥ учар-суузы (Бёлёрдин учар-суузы) (букв. водопад Бёлёр). 
Водопад, расположен на одноименной реке. Находится к юго-западу от села. По-
русски обозначается Билер. Название образовано присоединением к топониму 
Бӧлӧр в притяж. форме с афф. -диҥ сложного слова учар-суу ‘водопад’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. См. г. Бöлӧр.

Кайра-Баскан (букв. [место, где] пошли назад, обратно). Водопад 
расположен на западной части села на р. Балыкчы. Название образовано от нареч. 
кайра  ‘назад, обратно’ и гл. формы баскан ‘пошли’ (гл. бас- ‘шагать, ступать, 
двигаться’ + афф. прич. прош. вр. -кан). По-русски обозначается Кайрубасхан.

Кайруныҥ учар-суузы (Кайрунын учар-суузы) (букв. водопад Кайру). 
Водопад расположен на одноименной реке к юго-востоку от села. Название 
образовано присоединением к топониму Кайру в притяж. форме с афф. -ныҥ 
сложного слова учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. р. Кайру.

Кара-Јулдыҥ учар-суузы (Кара-Јулдын учар-суузы)  (букв. водопад 
Кара-Јул). Водопад расположен на вершине г. Алтын-Туу, которая находится 
к северу от села. Название образовано присоединением к топониму Кара-Јул в 
притяж. форме с афф. -дыҥ сложного слова учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. 
-зы. См. р. Кара-Јул.

Кӧдӱргениҥ учар-суузы (Кёдюргенин учар-суузы) (букв. водопад 
Кӧдӱрге). Водопад находится к юго-востоку от села. Название состоит из сочетания 
гидронима Кӧдӱрге в притяж. форме с афф. -ниҥ и сущ. учар-суу ‘водопад’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. По-русски обозначается Кутерга. См. р. Кӧдӱрге.

Кулузун (букв. тростник). Водопад находится к северо-востоку от села. 
Название образовано от сущ. кулузун ʻтростник’.

Тӱшкенниҥ учар-суузы (Тюшкеннин учар-суузы) (букв. водопад 
Тюшкен). Водопад, расположен на одноименной реке. По-русски обозначается 
водопад Тушкен. Алтайское название образовано присоединением к топониму 
Тӱшкен в притяж. форме с афф. -ниҥ сложного слова учар-суу ‘водопад’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. См. р. Тӱшкен.

Уштуктыҥ учар-суузы (Уштуктын учар-суузы) (букв. водопад Уштук). 
Водопад находится к юго-востоку от села. Название состоит из сочетания 
гидронима Уштук в притяж. форме с афф. -тыҥ и сущ. учар-суу ‘водопад’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. См. р. Уштук.

Озёра
Айу-Кӧл (Айу-Кёл) (букв. медвежье озеро). Озеро находится к юго-востоку 

от села. Название состоит из компонентов айу ‘медведь, медвежий’ и апеллятива 
кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается Айукёль.

Алтын-Кӧл (Алтын-Кёл) (букв. золотое озеро). Озеро находится к северо-
востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов алтын ‘золото; 
золотой’ и кöл ‘озеро’. По-русски называется также Телецкое озеро (от этнонима 
тööлöс).

Байас. Озеро находится к востоку от села. По-русски обозначается Баяс. См. 
р. Байас.

Кӧлӱштӱ (Кёлюштю) (букв. имеющее озерцо, с озерцом). Озеро находится 
к северо-востоку от села. По-русски обозначается Колюшту. Алтайское название 
образовано от прил. кӧлӱштӱ ‘имеющий озерцо, с озерцом’ (кӧл ‘озеро’ + уменьш. 
-ласк. афф. -ӱш + афф. облад. -тӱ). 

Кӧс (Кёс) (букв. глаз). Озеро расположено к северо-востоку от села. Название 
образовано от сущ. кӧс в географическом значении ‘1) небольшой открытый 
водоем посреди болота или у источника; 2) омут, глубокое место, подводная яма (в 
реке, море)’ [Крюков, 2012, с. 301].

Острова
Јаан Кызыл-Тал (Дьаан Кызыл-Тал) (букв. Большой Кызыл-Тал). Остров 

расположен ближе к правому берегу р. Чолушман к юго-востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ c топонимом Кызыл-Тал. См. 
о. Кызыл-Тал.

Кам-Кайыҥ (Кам-Кайын) (букв. шаманская берёза). Остров находится 
к северо-востоку от села, ближе к южному берегу оз. Алтын-Кӧл. Название 
образовано сочетанием сущ. кам ‘шаман’ и сущ. кайыҥ ‘берёза’. По-русски 
обозначается как Камайн. 

Кан-Јик (Кан-Дьик) (букв. лощина с рекой). Остров расположен на 
северной стороне о. Уй-Јадын. Название образовано путем сочетания слова кан 
‘река’ и апеллятива јик ‘расщелина, лощина’. По-русски обозначается как Кандик. 

Карагайлу (букв. с соснами, сосновый). Остров расположен к юго-востоку 
от села. Название образовано от слова карагайлу ‘с соснами, сосновый’ (сущ. 
карагай ‘сосна’ + афф. облад. -лу).

Кичинек Кызыл-Тал (букв. Малый  Кызыл-Тал). Остров расположен 
ближе к левому берегу р. Чолушман к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. кичинек ‘малый’ c топонимом Кызыл-Тал. См. о. Кызыл-Тал.

Кызыл (букв. красный). Остров расположен к северу от села за о. Орочок. 
Название образовано от прил. кызыл ʻкрасный’.

Кызыл-Тал (букв. красная ива). Остров расположен ближе к правому берегу 
р. Чолушман к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов 
кызыл ‘красный’ и тал ʻтальник’.

Мальцев. Остров расположен к северу от села. Название образовано от 
антропонима Мальцев.
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Орочок. Остров находится на северо-восточной стороне села. Название 
образовано от антропонима Орочоков.

Уй-Јадын (Уй-Дьадын) (букв. место лежания коров). Остров находится к 
юго-востоку от села ближе к правому берегу р. Чолушман. Название состоит из 
компонентов уй ‘корова’ и јадын ʻместо лежанияʼ. По-русски обозначается Уядын.

Оронимы
Горы

Адышту (букв. со стрельбами, с обстрелами). Гора расположена на северо-
восточной части села на правом берегу р. Чолушман. Название образовано от сущ. 
адыш ‘стрельба’ с помощью афф. облад. -ту.

Алтын-Туу (букв. золотая гора). Гора расположена к северо-западу от села. 
Название состоит из компонентов алтын ‘золотой’ и туу ‘гора’.

Ачыл-Манныҥ тайгазы (Ачыл-Маннын тайгазы) (букв. тайга Ачыл-
Ман). Гора расположена к северо-западу от села. Название представляет собой 
сочетание топонима Ачыл-Ман с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива тайга ‘гора, 
покрытая густым лесом’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. р. Ачыл-Ман.

Баатыр-Таш (букв. богатырский камень). Гора находится на северо-западной 
части села. Название образовано путём сочетания сущ. баатыр ‘богатырь’ и 
апеллятива таш ‘камень’. 

Балдан. Гора расположена к северо-востоку от села. Высота горы составляет 
2100 м над уровнем моря. Возможно, название образовано от антропонима Балдан. 
По-русски обозначается Болдан.

Балыкчы (букв. рыбак). Гора расположена к северо-западу от села. Высота 
горы составляет 1787 м над уровнем моря. См. с. Балыкчы.

Божо. Гора расположена к северу от села. Высота горы составляет 2100 м 
над уровнем моря. См. р. Божо.

Бӧлӧр (Бёлёр). Гора расположена к юго-западу от села. Высота горы 
составляет 2300 м над уровнем моря. Возможно, название связано с монг. словом 
бөө ‘шаман’ [МРС, 1957, с. 81] с афф. мн.ч. -лӧр. По-русски обозначается Билер. 

Јалама (Дьалама) (букв. ленточка). Гора расположена к северо-западу от 
села. Название образовано от сущ. јалама  ‘1) уст. узкие полоски материи или 
шнур яркого цвета, растянутые между двух берёз около жертвенника; 2) полоски 
материи в виде ленточек на одежде шамана, а также привязываемые к ветке 
дерева на перевалах, у священных источников, на предметах (сосуде, треножнике, 
свадебной занавеске и т.д.)’ [АРС, 2018, с. 178].

Јалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная лесистая сторона 
горы). Гора расположена к северо-западу от села. Высота горы составляет 2102 м 
над уровнем моря. По-русски обозначается как Ялбарка. См. ур. Јалбак-Арка.

Јаман-Коолдыҥ тайгазы (Дьаман-Коолдын тайгазы) (букв. тайга Јаман-
Коол). Гора расположена к северу от села. Название представляет собой сочетание 
топонима Јаман-Коол с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива тайга ‘гора, покрытая 
густым лесом’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. р. Јаман-Коол.

Јарлу-Коол (Дьарлу-Коол) (букв. долина с обрывом). Гора расположена 
к востоку от села. Высота горы составляет 2421 м над уровнем моря. Название 
состоит из сочетания прил. jарлу ʻс обрывом’ (от сущ. jар ʻяр, обрывʼ + афф. облад. 
-лу) и апеллятива коол в значении  ʻдолинаʼ. На русском языке имеется название 
Ярлугол.

Кабырга (букв. ребро). Гора расположена на северо-западной части села. 
Название образовано от сущ. кабырга в географическом значении ‘бок, сторона’ 
[АРС, 2018, с. 246]. 

Калтак (букв. перескакивающий). Гора расположена на северо-западной 
части села. Название образовано от диал. слова калтак ‘перескакивающий’. Ср. 
калтат ʻскакать (на коне)’ [СААНТЯ, 2005, с. 124].

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора расположена на северо-западной 
части села. Название образовано путём сочетания прил. кара ‘черный’ и апеллятива 
таш ‘камень’.

Кӧлӱштӱ (Кёлюштю) (букв. имеющее озерцо, с озерцом). Гора расположена 
к северо-востоку от села. Высота достигает 2415 м. См. оз. Кӧлӱштӱ.

Кӧҥӱртик (Кёҥюртик). Гора расположена к югу от села. Высота горы 
составляет 2039 м над уровнем моря. Возможно, название связано с тув. кунгуртук 
ʻмогильник’ [Малолетко, 1980, с. 71]. По-русски обозначается как Кумуртук. 

Кӧҥӱртиктиҥ-Сыны (Кёнюртиктин-Сыны) (букв. грива Кӧҥӱртик). 
Грива находится к югу от села. Название состоит из сочетания топонима Кӧҥӱртик 
с афф. притяж. п. -тиҥ и апеллятива сын ‘грива’ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски 
обозначается как Кумуртукская грива. См. г. Кӧҥӱртик.

Кӧс-Бажы (Кёс-Бажы) (букв. верховье [озера] Кӧс). Гора находится к 
северо-востоку от села. Название образовано присоединением к топониму Кӧс 
апеллятива баш  ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски обозначается 
Косбажи. См. оз. Кӧс.

Кууган (букв. высохшие деревья). Гора находится к северо-западу от села. 
Высота 1966 м над уровнем моря. Название образовано от слова кууган ‘высохшие 
деревья’. 

Кызыл-Таш (красный камень). Гора находится к юго-западу от села. Высота 
горы составляет 2206 м над уровнем моря. Название образовано путём сочетания 
прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива таш ‘камень’.

Маяк. Гора расположена к юго-востоку от села, на левой стороне от 
р. Чолушман. Название образовано от сущ. маяк.

Таҥыс (Таныс). Гора расположена к северо-западу от села. Высота достигает 
2085 м. Название образовано от антропонима Таҥыс.

Таш (букв. камень). Гора расположена на северо-западной части села. 
Высота составляет 2093 м над уровнем моря. Название образовано от сущ. таш 
‘камень’. 

Ташту (букв. имеющий камни, каменистый, с камнями). Гора находится к 
северо-востоку от села. Высота горы составляет 2033 м над уровнем моря. Название 
представляет собой прил. ташту ‘имеющий камни, с камнями; каменистый’ (таш 
‘камень’ + афф. облад. -ту).
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Ташту-Бажы (букв. вершина Ташту). Гора находится к юго-востоку от села. 
Высота горы составляет 2234 м над уровнем моря. Сложное наименование состоит 
из сочетания топонима Ташту и сущ. баш ʻначало; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. 
-ы. По-русски обозначается Таштубажи. См. г. Ташту.

Тӧҥӧзӧк (Тёнёзёк) (букв. бугорок, кочка). Гора находится к северо-востоку 
от села. Высота достигает 2257 м над уровнем моря. Название образовано от слова 
тöҥöзöк ‘бугорок, кочка’. Название образовано от слова тöҥöзöк ‘бугорок, кочка’. 
По-русски обозначается Тенгезяк.

Тоолок / Тоголок (букв. круглый, шарообразный). Гора замыкает оз. 
Алтын-Кӧл с юга, от села находится к северо-востоку. Высота составляет 2100 м 
над уровнем моря. Название происходит от туб. тоолок ~ тоголок  ‘круглый; 
шарообразный’ [СААНТЯ, 2005, с. 359].

Тужу (букв. путы). Гора находится к юго-востоку от села. Высота горы 
составляет 2494 м над уровнем моря. Название образовано от сущ. тужу ʻпуты’.

Тӱҥӱрек (Тюнюрек) (букв. бубенчик). Гора находится на правом берегу 
р. Чолушман к востоку от села. Название образовано от сущ. тӱҥӱр ʻбубен’ 
присоединением к нему умень. -ласк. афф. -ек. По-русски называется Тунырек.

Тус-Коол (букв. соленая долина). Гора расположена к северо-западу от села 
между горами Ачыл-Ман и Таҥыс. Высота горы составляет 2085 м над уровнем 
моря. Название состоит из компонентов тус ‘соль, соленый’ и апеллятива коол в 
значении ‘долина’. По-русски обозначается Тускол.

Тыт-Кӧл (Тыт-Кёл) (букв. озеро с лиственницами). Гора расположена 
к юго-западу от села. Высота 2116 м над уровнем моря. Название образовано 
путём сочетания сущ. тыт ‘лиственница’ и апеллятива кӧл  ‘озеро’. По-русски 
обозначается Тытекёль.

Улушту (букв. с воем). Гора расположена на юго-восточной стороне от села. 
Название образовано от прил. улушту ‘с воем’ (глаг. сущ. улуш ‘вой’ + афф. облад. 
-ту). 

Чиби (букв. ель). Гора расположена на северо-западной части села. Название 
образовано от сущ. чиби ‘ель’.

Эдиргенниҥ-Јалбагы (Эдиргеннин-Дьалбагы) (букв. открытый 
склон [горы] Эдирген). Гора находится к юго-востоку от села на правом берегу 
р. Чолушман. По-русски обозначается Идерген. Алтайское название образовано 
присоединением апеллятива јалбак ‘открытый склон горы’ с афф. принадл. 3 л. -ы 
к топониму Эдирген с афф. притяж. п. -ниҥ.

Урочища, лога
Јалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная лесистая сторона 

горы). Урочище расположено к северу от села. Название образовано сочетанием 
прил. јалбак ‘широкий’ и сущ. арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’. 

Јаман-Агаш (Дьаман-Агаш) (букв. плохое дерево). Урочище расположено 
к северо-западу от села, за урочищем Суук-Јурт. Название образовано сочетанием 
компонентов јаман ‘плохой’ и агаш ‘дерево’.

Јети-Тыт (Дьети-Тыт) (букв. семь лиственниц). Урочище расположено к 
северо-западу от села. Название образовано сочетанием компонентов јети ‘семь’ 
и тыт ‘лиственница’. 

Јоон (Дьоон) (Дьоон) (букв. большой; широкий). Урочище находится к 
юго-востоку от села. Название образовано от прил. јоон ʻбольшой; широкий’. По-
русски обозначается Дион.

Кайру (букв. точило, брусок). Урочище находится к юго-востоку от села на 
правом берегу р. Чолушман. См. р. Кайру.

Кара-Суу (букв. черная река). Урочище расположено к югу от села на левом 
берегу р. Чолушман. Название представляет собой сочетание прил. кара в значении 
‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, речка’.

Кара-Таш (чёрный камень). Поляна находится к юго-западу от села. 
Название образовано путём сочетания прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива  таш 
‘камень’.

Карым (букв. яма, ров). Поляна расположена к юго-западу от села за о. Уй-
Јадын. Название произошло от сущ. карым ʻяма, ров’.

Каткы (букв. смех, хохот). Поляна находится к юго-востоку от села на 
правом берегу р. Чолушман, напротив поляны Ала-Кайыҥ. Название образовано 
от сущ. каткы ‘смех’.

Кижи-Тӱшкен (Кижи-Тюшкен) (букв. [место, где] человек упал). Поляна 
находится к северу от села на левом берегу р. Чолушман. Название представляет 
собой предикативное сочетание, образованное от сущ. кижи ‘человек’ и гл. формы 
тÿшкен в значении ‘упал’. На этом месте человек упал в реку.

Кӧдӱрге (Кёдюрге) (букв. жертва; возношение). Урочище находится к юго-
востоку от села. Название образовано от сущ. кӧдӱрге ‘жертва; возношение’. По 
поводу этого названия К. Самтакова пишет следующее: «1) название связано с 
религиозной деятельностью шаманов; 2) в этом месте находятся камни, с которыми 
богатыри соревновались в силе; 3) чтобы подняться на это место, нужно идти, 
наклонившись вперед, так как оно очень крутое, поэтому говорится, что нужно 
идти ‘подняв свою спину’. Слово кӧдӱрге образовано от гл. кӧдӱр- ‘поднимать’» 
[Самтакова, 2013, с. 146]. 

Кӧл-Айаҥ (Кёл-Айан) (букв. озеро-поляна (в высокогорном лесу). Поляна 
расположена на северо-западной части села. Сложное наименование составными 
компонентами включает. сущ. кӧл ‘озеро’ и слово айаҥ в значении ‘поляна (в 
высокогорном лесу)’. На русском языке обозначается как Кёльояан. 

Кӧҥӱртӱктиҥ-Агы (Кёнюртюктин-Агы) (букв. поляна Кёнюртик). 
Поляна расположена в устье р. Башкаус. Название образовано присоединением к 
топониму Кӧҥӱртик с афф. притяж. п. -тиҥ слова ак ‘поляна’ с афф. принадл. 3 л. 
-ы. См. г. Кӧҥӱртӱк.

Кӱдӱр (Кюдюр) (букв. ровное место на каменистой горе). Поляна расположена 
к юго-западу от села на левом берегу р. Чолушман. Название образовано от слова 
кӱдӱр ‘ровное место на каменистой горе’ [АРС, 2018, с. 413].
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Кӱжӱлдӱ (Кюжюлдю) (букв. с крысами, крысиное). Поляна находится 
напротив поляны Ала-Кайыҥ. Название образовано от слова кӱжӱлдӱ ‘с крысами’ 
(сущ. кӱжӱл ‘крыса’ + афф. облад.-дӱ).

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

Кыр-Сай (букв. гора с песчаником). Урочище находится на левобережье 
оз. Алтын-Кӧл к северу от села. Название включает компоненты кыр ‘гора’ и сай 
‘песчаник’. 

Мазарый. Поляна находится к юго-востоку от села. Название образовано от 
антропонима Мазарый.

Мойнолык. Урочище  расположено к северо-западу от села перед 
ур. Јаман-Агаш. Вероятнее всего, название образовано от сущ. мойын ʻшеяʼ в его 
географическом значении ʻперешеек; перевал типа седловиныʼ с афф. обладания 
-лык. 

Оору (букв. болезнь). Поляна расположена к юго-западу от села. Название 
образовано от сущ. оору ‘болезнь’.

Сары-Јалаҥ (Сары-Дьалан) (букв. желтая поляна). Поляна находится к 
северо-востоку от села. Название образовано путём сочетания прилагательного 
сары ‘желтый’ и апеллятива јалаҥ ‘поляна’.

Сары-Јул (Сары-Дьул) (букв. желтый ложок). Ложок находится к югу от 
села напротив поляны Кӧҥӱртиктиҥ-Агы. Название образовано путём сочетания 
прилагательного сары ‘желтый’ и апеллятива јул в значении ‘ложок’.

Сары-Таш (букв. желтый камень). Поляна находится в северо-западной 
части села. Название образовано путём сочетания прилагательного сары ‘желтый’ 
и апеллятива таш ‘камень’.

Сас (букв. болото, трясина). Урочище расположено за о. Кызыл-Тал к юго-
востоку от села. Название образовано от сущ. сас ‘болото, трясина’.

Сооду (букв. место для отдыха). Лог находится к северо-востоку от села. 
Название образовано от сущ. сооду ʻотдых лошади после езды; место для отдыха’ 
[АРС, 2018, с. 599].

Суук-Јурт (Суук-Дьурт) (букв. холодное стойбище). Урочище расположено 
к северо-западу от села. Название образовано сочетанием диал. суук ‘холодный’ и 
јурт ‘стойбище’.

Тараан (букв. пшено, просо). Поляна расположена на юго-восточной 
стороне от села. Название образовано от сущ. тараан ʻпшено, просо’.

Тӱҥӱрек (Тюнюрек) (букв. бубенчик). Лог находится на правом берегу 
р. Чолушман на восточной стороне от села. См. г. Тӱҥӱрек.

Убак (букв. репей). Урочище расположено к югу от села на левом берегу 
р. Чолушман. Название образовано от сущ. убак ̒ репей’. На этом месте произрастает 
много репейника.

Чирик-Таш (букв. гнилой, сгнивший камень). Лог находится к востоку от 
села. Сложное наименование составными компонентами включает прил. чирик 
ʽгнилой, прелый, сгнивший; испорченный’ и сущ. таш ʽкамень’.

Чоокыр-Таш (пёстрый камень). Поляна находится на юго-западной части от 
села. Название образовано путём сочетания прил. чоокыр ‘пёстрый’ и апеллятива 
таш ‘камень’.

Хоронимы
Географические

Адышту (букв. со стрельбами, с обстрелами). Кордон находится к северо-
востоку от села. См. г. Адышту.

Ала-Кайыҥ (Ала-Кайын) (букв. пестрая береза). Поляна находится к 
юго-востоку от села напротив р. Кӧдӱрге. Сложное название представляет собой 
сочетание прил. ала ‘пестрый’ и сущ. кайыҥ ‘береза’.

Буудай-Кыра (букв. пшеничная пашня). Поляна находится на северной 
стороне от села. Название образовано сочетанием слова буудай ʻпшеница; 
пшеничный’ и сущ. кыра ʻпашня, вспаханное поле’.

Казак-Каскан (букв. [место, где] казак копал). Поляна расположена к югу 
от села на левом берегу р. Чолушман. Название Казак-Каскан представляет собой 
предикативную единицу, состоящую из этнонима казак в значении ‘русский 
человек’, и гл. формы прош. вр. каскан ‘копал, рыл’. 

Калада / Колода. Поляна находится к юго-востоку от села на правом берегу 
р. Чолушман. Название образовано от сущ. колода в значении ʻпростейший улей, 
сделанный из пустотелого отрезка бревна’.

Содоноктыҥ-Тажы (Содоноктын-Тажы) (букв. камень Содонока). Камень 
расположен на поляне Сары-Таш на северо-западной стороне села. Название 
образовано присоединением слова таш  ‘камень’ с афф. принадл. 3 л. -ы к 
антропониму Содонок в форме притяж. п. с афф. -тыҥ. 

Информация о топонимах в научной и др. литературе.
Названия гор, рек Чолушманской долины встречаются в книгах «Путешествие 

на Алтай и за Саяны, совершённое в 1881 г по поручению Императорского 
Русского Географического Общества членом сотрудником А.В. Андриановым» 
[Адрианов, 1888] и «Ак Чолушпа Алтайым» [Сартакова, 1995]. 

Буудай-Кыра. Буудай  кыра н.п. Балыкча букв. ‘пшеничная пашня’. 
Местность, где раньше сеяли пшеницу [Самтакова, 2013, с. 136].

Сары-Таш. На конечном пути к Телецкому озеру у дороги возвышается 
каменная глыба желто-коричневого цвета – Сары-Таш («Желтый камень»), 
местные жители иногда называют эту глыбу «Содоноктыҥ  тажы» – Камень 
Содонока [Адагызов, 2010, с. 68]. 

Таҥыс (Таныс). Таҥыс – [место, где] жил человек по имени Таҥыс 
[Сартакова, 1995, с. 47].

 
Записи от информантов,

связанные с местными топонимами
Адышту. Местные жители еще называют источник Пороховой, т.к. его запах 

сходен с запахом пороха. Источник обладает лечебными свойствами, является 
священным местом у алтайцев [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. Тюльтеков А.В.].



130 131

Адышту. Некоторые посетители приносят и спускают в источник золотые 
украшения. Это замоленное святое место [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. 
Кыныракова В.М.].

Алтын-Туу. Алтын-Туу – почитаемая, священная гора, поэтому женщинам 
подниматься запрещено, на вершине нельзя кричать, скидывать камни [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Ачыл-Ман. С тех времен, как я была ребенком помню, что в Ачыл-Мане 
были изгороди. Ворота всегда закрывались, чтобы свой скот не выходил, а чужой 
скот не заходил. Возможно, так и произошло название Ачыл-Ман (Ачылбаган ‘не 
открылся’) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. Тюльтекова А.А.].

Баатыр-Таш. На этой горе алтайский богатырь Сартакпай снял шапку. 
Гора имеет форму шапки, поэтому гора называется Баатыр-Таш [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Кайра-Баскан. В давние годы, когда был голод, люди искали себе 
пристанище. Заблудившись, с вершины горы увидели аилы, решили спуститься 
напрямую возле водопада, но не смогли. Было очень круто, они пошли обратно и 
спустились другой тропой, с тех пор водопад назвали Кайра-Баскан [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Калада / Колода. Раньше церковные служители на этом месте держали улья, 
поэтому старожилы эту поляну называют  Калада [НА НИИА. МНЭ. Дело № 235. 
Тюльтекова А.А.].

Калтак. Труднопроходимое место с большими камнями и узким проходом. 
Чтобы пройти эту местность, приходится перескакивать большие камни [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Кам-Кайыҥ (Кам-Кайын). В давние времена у берёзы жил кам. После его 
смерти шаманский бубен долгое время висел на берёзе, пока на землю не упал. 
Местные жители почитают эту местность и называют островок Кам-Кайыҥ [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Кара-Јул (Кара-Дьул). Речка имеет темный оттенок, на дне лежат крупные 
черные камни, за что получила свое название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. 
Тюльтекова А.А.].

Каткы. Мама рассказывала мне, что в этом логу много лис. Лисы смеются как 
люди. Смех их слышится издалека [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. Купина Н.П.].

Орочок. На этом острове когда-то жил уроженец из Турочакского района по 
фамилии Орожоков. Местные жители его звали Орочоков [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 236. Тюльтекова А.А.]. 

Информанты
Купина Наталья Пантелеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Кыныракова Вероника Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Тюльтеков Арсентий Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Тюльтекова Антонида Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.

БЕЛЕ

Беле  –  село Челушманского сельского поселения. Расположено на юго-
восточной стороне оз. Алтын-Кӧл. Находится на территории Алтайского 
биосферного заповедника.

Этнический состав населения в большинстве своем представлен 
русскими. Численность населения с. Беле на 1 января 2022 г. составляла 30 чел. 
[Численность…, 2022, с. 23].

Существуют две версии происхождения названия села. Согласно одной из 
них, название образовано от сущ. беле ‘рябина’. По другой, версии название беле 
восходит к алт. бел в географическом значении ‘хребет’.

В населенном пункте объектов социальной сферы нет.

Гидронимы

Аржан-Суу (букв. целебный источник). Речка протекает к северо-западу 
от села и справа впадает в оз. Алтын-Кӧл. Название состоит из сочетания слова 
аржан ‘целебный источник’ и апеллятива суу ‘вода; река’. 

Баарчык (букв. скворец). Ручей протекает по селу. По-русски обозначается 
Барчик. См. мыс Баарчык.

Баш-Кан (букв. главная река). Река протекает к северу от села и справа 
впадает в оз. Алтын-Кӧл. По-русски название обозначается как Баскон. Алтайское 
название состоит из сочетания прил. баш ̒ главный’ и компонента кан со значением 
‘река’. По-русски обозначается Баскон. 

Баш-Канныҥ кӧли (Баш-Каннын кёли) (букв. озеро Баш-Кан). Озеро 
находится к северо-востоку от села и впадает в р. Чыт. По-русски название 
обозначается как Баскон. Алтайское сложное название образовано путем сочетания 
топонима Баш-Кан в притяж. форме с афф. -ныҥ и сущ. кӧл ̒ озероʼ с афф. принадл. 
3 л. -и. См. р. Баш-Кан.

Змейка. Река протекает к северо-востоку от села и справа впадает в р. Баш-
Кан выше р. Чыт. Свое начало берет с оз. Таскыл. Название образовано от слова 
змейка.

Кан-Таш (букв. каменистая река). Река протекает к востоку от села и 
впадает в р. Тӱшкен. Сложное наименование состоит из сочетания кан  ʻрека’ и 
слова ташʻкаменьʼ. По-русски обозначается Кандаш.

Кожлоҥ (Кожлон) (букв. широкая лента из конских волос). Речка протекает 
к востоку от села и является прав. пр. р. Чири. Название образовано от. слова 
кожлоҥ ʽширокая лента из конских волос’ [АРС, 2018, с. 335].

Кыга. Река протекает на юго-восточной стороне от села и впадает в 
оз. Алтын-Кӧл. См. р. Кыга в разделе «Гидронимы» с. Балыкча.

Кыйгак. Речка протекает по одноименному урочищу, к востоку от села и 
является прав. пр. р. Тӱшкен. См. ур. Кыйгак.
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Таскылдыҥ-Кӧли (Таскылдын-Кёли) (букв. озеро голой горной вершины). 
Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием сущ. 
таскыл  ‘голая горная вершина’ в притяж. форме с афф. -дыҥ и  апеллятива кӧл 
‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и. Русское название озера – Подгольцевое. 

Тужу (букв. путы). Река протекает на юго-восточной стороне от села и 
впадает в р. Кыга. См. р. Тужу в разделе «Гидронимы» с. Балыкча.

Тӱшкен (Тюшкен) (букв. спустился). Речка протекает на восточной стороне 
от села и является лев. пр. р. Кыга. По-русски обозначается Тушкен. См. р. Тӱшкен 
в разделе «Гидронимы» с. Балыкча.

Ӱстиги-Кемеликтиҥ суузы (Устиги-Кемеликтин суузы) (букв. река 
Верхняя  Кемелик). Речка протекает к югу от села и впадает в оз. Алтын-Кӧл. 
Название образовано присоединением апеллятива суу ʻрекаʼ с афф. принадл. 3 л. 
-зы к сложному топониму Ӱстиги-Кемелик в притяж. форме с афф. -тиҥ. По-
русски обозначается Верхняя Камелик. См. лог Кемелик.

Чири (букв. гнить). Речка протекает на восточной стороне от села и является 
прав. пр. оз. Алтын-Кӧл. Название, возможно, образовано от гл. чири- ʽгнить’.

Чулуш (букв. маленькая речка). Река протекает к северу от села и справа 
впадает в оз. Алтын-Кӧл. По-русски обозначается как Челюш. Алтайское название 
образовано от сущ. чул / jул ʻрека’ с прибавлением уменьш. -ласк. афф. -уш. По-
русски обозначается как Челюш. 

Чыт. Река протекает к северо-востоку от села и впадает в р. Чӧлӱш. По-русски 
название обозначается как Чит. Алтайское название образовано от слова чыт, 
связанного, возможно, с алт. jыт ‘запах’. Допустима также версия образования 
топонима от алт. слова «чыт» «непроходим, труднопроходим» [Молчанова, 1979, 
с. 347]. 

Оронимы
Горы

Алтыгы-Кемелик (букв. Нижний  Кемелик). Мыс находится к северо-
западу от села. Сложное название образовано сочетанием прил. алтыгы ʻнижний’ 
к топониму Кемелик. См. лог Кемелик.

Арт (букв. возвышенность, невысокий перевал). Под одинаковым названием 
имеются мыс и гора, находящиеся к северо-западу от села. Название образовано 
от слова арт ʻвозвышенность, невысокий перевалʼ. По-русски обозначатся Артал.

Баарчык (букв. скворец). Мыс находится к юго-западу от села выше мыса 
Верхний-Кемелик. Название образовано от сущ. баарчык ‘скворец’. 

Баш-Кан (букв. главная река). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2502 м над уровнем моря. По-русски обозначается как 
Баскон. См. р. Баш-Кан.

Баш-Канныҥ сыны (Баш-Каннын сыны) (букв. хребет  Баш-Кан). 
Хребет находится к северо-востоку от села, тянется с востока на север. По-русски 
обозначается Хребет Баскон. Название состоит из сочетания топонима Баш-Кан 
с афф. притяж. п.-ныҥ и апеллятива сын с афф. принадл. 3 л. -ы. См. р. Баш-Кан.

Беле. Гора находится на юго-восточной стороне от села. Высота горы 
составляет 1611 м над уровнем моря. См. с. Беле.

Кайу-Кыр (букв. дозорная-гора). Гора находится к юго-востоку от села. По-
русски обозначается Каю-Кыр. Алтайское название образовано сочетанием сущ. 
кайу ʻдозор’ и слова кырʻгора’.

Кӧк-Јар (Кёк-Дьар) (букв. синий яр). Мыс находится к югу от села. Название 
образовано сочетанием компонентов кӧк ʻсинийʼ и ϳар ʻяр, обрыв, крутой берегʼ.

Ортогы-Кемелик (букв. Средний Кемелик). Мыс находится к юго-западу от 
села. Название образовано присоединением прил. ортогы ‘средний’ к топониму 
Кемелик. См. лог Кемелик.

Сары Ат-Кыл (букв. жёлтый конский волос). Под одинаковым названием 
имеются мыс и гора, находящиеся к северу от села. Имеется также одноименный 
лог. По-русски обозначается Саратки. См. лог Сары Ат-Кыл.

Таш-Тӧбӧ (Таш-Тёбё) (букв. каменная вершина, верхушка). Гора находится 
к юго-востоку от с. Беле. Высота горы составляет 1112 м над уровнем моря. 
Название образовано сочетанием компонентов ташʻкаменныйʼ и тӧбӧʻвершина, 
верхушкаʼ.

Телецкий хребет. Хребет находится к юго-востоку от села. Название состоит 
из прил. телецкий, образованного от этнонима теле присоединением к нему суфф. 
-цк- и окончания -ий, и сущ. хребет.

Тужу (букв. путы). Гора находится к юго-востоку от села. Высота горы 
составляет 2494 м над уровнем моря. См. р. Тужу в разделе «Гидронимы» 
с. Балыкчы.

Туушту (букв. полный, стройный (о стане)). Гора находится к юго-востоку 
от села. Высота горы составляет 1707 м над уровнем моря. Название образовано 
от диал. слова туушту ʻполный, стройный (о стане)’ [СААНТЯ, 2005, с. 382]. По-
русски обозначается Тушту.

Ӱстиги-Кемелик (Устиги-Кемелик) (букв. Верхний  Кемелик). Мыс 
находится к югу от села. Название образовано присоединением прил.  ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Кемелик. По-русски обозначается Верхний Камелик. См. лог 
Кемелик.

Учар-Кыр (букв. летящая гора). Гора расположена к северо-востоку от села 
на границе с Республикой Хакасией. Высота горы составляет 2552 м над уровнем 
моря. Название образовано сочетанием гл. формы буд. вр. учар-  ʻлетящий’ и 
апеллятива кыр ʻгора’. По-русски обозначается Учаркыр.

Чулуш (букв. маленькая речка). Под одинаковым названием имеются мыс 
и гора, находящиеся к северу от села. Имеется также одноименная река. См. 
р. Чулуш.

Чыт-Бажы (букв. вершина, верхушка Чыт). Гора находится к северо-
востоку от села на границе с Республикой  Хакасией. Высота горы составляет 
2434 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием топонима Чыт и 
слова баш ʻвершина, верхушка’ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски обозначается 
как Читбажи. См. р. Чыт.
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Урочища, лога
Заимка Смирнова. Заимка находится к юго-востоку от села в ур. Чири. 

Название образовано сочетанием сущ. заимка и антропонима Смирнов.
Кемелик (букв. с лодкой, имеющий лодку). Лог находится к югу от села. 

Название образовано от сущ. кеме ʻлодка’ с помощью афф. облад. -лик’. 
Койыр-Ман (букв. кривая изгородь; ограда). Урочище находится к юго-

востоку от села выше Заимки Смирнова. Название образовано сочетанием прил. 
койыр ʻкривой’ и слова ман ʻизгородь; ограда’.

Кордон-Чири. Урочище находится к юго-востоку от села выше заимки 
Смирнова. Название образовано присоединением к топониму Чири слова кордон. 
См. р. Чири.

Кордон-Чулуш. Название образовано присоединением к топониму Чулуш 
слова кордон. По-русски обозначается кордон Челюш. См. р. Чулуш.

Кыйгак. Урочище находится к востоку от села. Название, возможно, связано 
с тув. прил. кыйгак ‘совершенно лысый’ [ТРС, 1968, с. 275].

Сары Ат-Кыл (букв. жёлтый конский волос). Лог находится к северо-западу 
от села. Название образовано присоединением прил. сары ʻжёлтыйʼ к сложному 
слову ат-кыл, представленному компонентами ат ‘конский’ и кыл ‘волос’. По-
русски обозначается Саратки.

Чулуш (букв. маленькая речка). Урочище находится к северо-востоку от 
села. См. р. Чулуш.

Информанты
Карабинская Любовь Ильинична. НА НИИА. МНЭ. Дело № 243.

КӦӦ (КОО)

Кӧӧ входит в состав Челушманского сельского поселения. Село расположено 
на левом берегу р. Чолушман. По-русски обозначается как Коо.

По переписи 2022 г. в селе было зафиксировано 246 чел. [Численность…, 
2022, с. 23]. По этническому составу является преимущественно алтайским. 

Существуют две версии происхождения названия села. Согласно одной 
из них, название образовано от сущ. кӧӧ ‘сажа’. По другой версии, название 
происходит от прил. коо ‘стройный, статный, изящный’.

В селе функционируют МОУ «Кооская НОШ», православный храм в честь 
Николая Чудотворца.

Ак-Билек (букв. белый изгиб реки). Река протекает к северо-западу от 
села. Название образовано сочетанием ак ʻбелый’ и сущ. билек в географическом 
значении ‘изгиб реки’ [Молчанова, 1979, с. 27]. По-русски обозначается Ак-булэк. 

Алтыгы Сын-Туру (букв. Нижняя  Сын-Туру). Река является прав. пр. 
р. Чӧлчи, протекает к северо-востоку от села. Свое начало берёт с одноименного 
озера. Название состоит из сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Сын-
Туру. По-русски обозначается Нижняя Сундрук. См. г. Сын-Туру.

Алтыгы Тереҥ-Коол (Алтыгы Терен-Коол) (букв. Нижняя Терен-Коол). 
Река является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. алтыгы  ‘нижний’ и топонима Тереҥ-Коол. См. 
ур. Тереҥ-Коол.

Алтыгы-Кӧӧ (Алтыгы-Кёё) (букв. Нижняя  Кёё). Река является лев. пр. 
р. Чолушман протекает к юго-западу от села. Свое начало берёт у г. Арачак-Бажы. 
Название состоит из сочетания прил. алтыгы  ʻнижнийʼ и топонима Кӧӧ. По-
русски обозначается Алтыгыко. См. с. Кӧӧ.

Арачак. Речка протекает к юго-западу от села. Название, возможно, восходит 
к слову ара со значением ‘середина’, -чак – уменьш.-ласк. афф. 

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’.

Артышту (букв. с можжевельником). Река протекает к северо-востоку от 
села, является прав. пр. р. Чӧлчи. Название образовано от диал. слова артыш 
‘можжевельник’ при помощи афф. облад. -ту.

Ары-Сойок (букв. небольшая гора, [которая находится] в ту сторону). Река 
является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. См. г. Ары-Сойок.

Аспакту-Коол (букв. осиновая река, река с осинами). Речка протекает к 
юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. аспакту ‘осиновый, с 
осинами’ и сущ. коол ‘река’. 

Багадай. Река является прав. пр. р. Чӧлчи.  Протекает к северо-востоку 
от села. Возможно, название образовано от антропонима Багадай. По-другому 
называют Поодай. 

Бӧӧрӧк-Таш (Бёёрёк-Таш) (букв. почка-камень). Река является прав. пр. 
р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села по одноименной местности. По-
русски обозначается Беректаш. См. хор. Бӧӧрӧк-Таш.

Боро-Суу (букв. серая река). Река является прав. пр. р. Сур-Јазы. Протекает 
к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. боро ‘серый’ и 
сущ. суу ‘река’. По-русски обозначается Боросу.

Буурыл-Коол (букв. седая река). Река является лев. пр. р. Ӱйттӱ-Кӧлдиҥ 
бажы. Протекает к северо-западу от села. Название состоит из компонентов 
буурыл ‘седой’ и апеллятива коол ‘река, русло’. По-русски обозначается Бурукол.

Гидронимы
Ийик-Коол (букв. река-веретено). Речка протекает на восточной части 

села, впадает слева в р. Чолушман. Название образовано сочетанием сущ. ийик 
‘веретено’ и апеллятива коол ‘река’. По-русски обозначается Ийккол. 

Јаан Ак-Коол (Дьаан Ак-Коол) (букв. Большая Ак-Коол). Речка протекает 
в тайге Кӧӧ-Бажы. Название образовано присоединением прил. јаан ‘большой’ к 
сложному топониму Ак-Коол, представленному компонентами ак ʻбелыйʼ и коол 
‘река’.



136 137

Јараш-Коол (Дьараш-Коол) (букв. красивая река). Река является прав. пр. 
р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название Јараш-Коол состоит из 
двух компонентов: слова  јараш ʻкрасивый’ и апеллятива коол  ‘река’. По-русски 
обозначается Терешкол. 

Јыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Речка протекает в 
одноименной долине к юго-востоку от села. Название произошло от прил. јыланду 
‘змеиный, со змеями’ (јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).

Казак-Тӱшкен (Казак-Тюшкен) (букв. [место, где] казак спустился). Река 
протекает к северо-востоку от села на правой стороне р. Чолушман. Название Казак-
Тӱшкен  представляет собой предикативную единицу, состоящую из этнонима 
казак в значении ‘русский человек’ и гл. формы прош. вр. тӱшкен ‘спустился’.

Кара-Кем (букв. черная река). Река является лев. пр. р. Чӧлчи. Протекает к 
северо-востоку от села. Свое начало берет у Шапашальского хребта. Название 
образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. кем  ʻрека’. По-русски 
обозначается Карагем.

Кара-Кирбик (букв. черная ресница). Река протекает к северо-востоку 
от села и слева впадает в оз. Ӱйттӱ-Кӧл. Протекает к северо-востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. кара  ‘черный’ и сущ. кирбик ‘ресница’. 
По-русски обозначается Каракирбик.

Кара-Мӧш (Кара-Мёш) (букв. чёрный кедр). Река является прав. пр. р. Сур-
Јазы. Протекает к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. 
кара ‘чёрный’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Кара-Сулук (букв. черная удила). Река протекает к северо-востоку от села. 
Свое начало берет у оз. Јылдыс. Название образовано сочетанием прил. кара 
‘черный’ и сущ. сулук ‘удила’. По-русски обозначается Карасулук.

Кара-Суу (букв. черная река). Речка является прав. пр. р. Чолушман. 
Протекает к северо-востоку от села. Название представляет собой сочетание прил. 
кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, речка’.

Кара-Тыныш (букв. черное дыхание). Река протекает к северо-востоку 
от села. Свое начало берет у Шапшальского хребта. Название образовано 
сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. тыныш ‘дыхание’. По-русски обозначается 
Каратумыш.

Карлагаш (букв. ласточка). Речка является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к 
северо-востоку от села. Название образовано от сущ. карлагаш ‘ласточка’.

Кичик Ак-Коол (букв. Малый  Ак-Коол). Речка протекает в тайге Кӧӧ-
Бажы. Название образовано присоединением диал. кичик ‘маленький’ к сложному 
топониму Ак-Коол, представленному компонентами ак ʻбелыйʼ и коол ‘река’.

Кичик Сары-Јулуш (Кичинек Сары-Дьулуш) (букв.  Малая  Сары-
Дьулуш). Речка является прав. пр. р. Састу-Ойык. Протекает к северо-востоку 
от села. Название образовано сочетанием диал. кичик ‘малый’ и топонима Сары-
Јулуш. По-русски обозначается Кычыниш Сары-Юлуш. См. р. Сары-Јулуш. 

Кӧӧмӧй (Кёёмёй) (букв. редколесье между холмами). Река протекает к 
северо-востоку от села и впадает в оз. Ӱйттӱ-Кӧл. По-русски обозначается Кумый. 
См. лог Кӧӧмӧй.

Мӧӧн (Мёён) (букв. двенадцатиперстная кишка). Речка протекает к северо-
востоку от села. Название представляет собой сущ. мööн  в географическом 
значении ‘глубокое место на реке; … извилистая река’ [Самтакова, 2013, с. 69].

Мӧӧн-Ажу (Мёён-Ажу) (букв. перевал Мӧӧн). Речка протекает к северо-
востоку от села. Свое начало берет у Шапшальского хребта. По-русски 
обозначается как Меножу. См. пер. Мӧӧн-Ажу.

Сай-Конуш. Речка находится к северо-востоку от села. Возможно, название 
образовано сочетанием компонента сай  в значении ‘речка, сухое русло реки’ и 
конуш ‘остановка на ночлег; ночёвка’. По-русски обозначается Сайганыш.

Самыш. Речка является лев. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от 
села. Возможно, название образовано от антропонима (муж. имени) Самыш.

Сары-Јулуш (Сары-Дьулуш) (букв. желтая речка). Речка является прав. 
пр. р. Састу-Ойык.  Протекает к северо-востоку от села. Название состоит из 
компонентов сары ‘желтый’ и јул ‘небольшая горная речка’ с уменьш. ласк. афф. 
-уш. По-русски обозначается Сары-Юдыш.

Сары-Кирбик (букв. желтая ресница). Речка протекает к северо-востоку 
от села и слева впадает в оз. Ӱйттӱ-Кӧл. Название образовано сочетанием прил. 
сары ‘желтый’ и сущ. кирбик ‘ресница’. По-русски обозначается Сарыкирбик.

Сары-Ӧзӧк (Сары-Озёк) (букв. желтая долина). Речка является прав. пр. 
р. Ӱйттӱ-Кӧлдиҥ  бажы, протекает к северо-востоку от села. Имеется также 
одноименное урочище. См. ур. Сары-Ӧзӧк.

Састу-Ойык (букв. болотистое углубление). Река является прав. пр. 
р. Ӱйттӱ-Кӧлдиҥ бажы, протекает к северо-востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. састу ‘с болотом’ (сас ‘болото’ + афф. облад. -ту) и апеллятива 
ойык ‘котловина, углубление’. По-русски обозначается Састуоюк.

Сур-Јазы (Сур-Дьазы) (букв. серое поле, степь). Река является прав. 
пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название состоит из двух 
компонентов: прил.  сур ‘серый, светло-серый; блестящий’ и апеллятива «јазы 
со значением «‘поле, степь’» [Молчанова, 1979, с. 294]. По-русски обозначается 
Сургязи. 

Тайыс-Суу (букв. неглубокая река). Река является лев. пр. р. Чӧлчи. Протекает 
к северо-востоку от села. Название состоит из компонентов тайыс ‘неглубокий, 
мелкий’ и апеллятива суу ‘река’. По-русски обозначается Тайсын.

Тереҥ-Коол (Терен-Коол) (букв. глубокая река). Река протекает к северо-
востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов тереҥ ‘глубокий’ 
и кем ‘река’.

Туура-Кайа (букв. скала, [которая находится] в стороне). Река является лев. 
пр. р. Чолушман. Протекает к северо-востоку от села. Название образовано при 
помощи сочетания нареч. туура  ʻв сторону, в стороне’ и сущ. кайа  ‘скала’. По-
русски обозначается Туракая.

Учар (букв. который летает, летающий). Водопад расположен к северо-
востоку от села на р. Чӧлчи. Название образовано от прич. формы учар ʻкоторый 
летает, летающийʼ (от гл. уч- ʻлетатьʼ).
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Ӱйттӱ-Кӧлдиҥ бажы (Уйттю-Кёлдин бажы) (букв. начало Уйттю-Кёл). 
Река протекает к северо-востоку от села и впадает в одноименное озеро. Название 
образовано сочетанием топонима Ӱйттӱ-Кӧл с афф. притяж. п. -диҥ с апеллятивом 
баш в значении ‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски обозначается 
Итыкультынбажи. См. оз. Ӱйттӱ-Кӧл.

Улушту (букв. с воем). Река протекает к северо-западу от села. См. г. Улушту 
в разделе «Оронимы» с. Балыкчы.

Ӱстиги Сын-Туру (Устиги Сын-Туру) (букв. Верхняя  Сын-Туру). Река 
является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название 
образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к сложному топониму Сын-
Туру. По-русски обозначается Верхняя Сундрук. См. г. Сын-Туру.

Ӱстиги Тереҥ-Коол (Устиги Терен-Коол) (букв. Верхняя  Терен-Коол). 
Река является прав. пр. р. Чӧлчи. Протекает к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Тереҥ-Коол. См. 
г. Тереҥ-Коол.

Ӱстиги-Кӧӧ (Устиги-Кёё) (букв. Верхняя Кёё). Река протекает к западу от 
села, является лев. пр. р. Чолушман. Свое начало берёт у подножия г. Балкашту 
Айан-Бажы. Гидроним состоит из сочетания прил. ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима 
Кӧӧ. По-русски обозначается Устигикоо. См. с. Кӧӧ.

Чибит-Ойык (букв. впадина с охрой). Река протекает к северо-востоку 
от села. Название образовано сочетанием компонентов чибит  ‘охра’ и ойык 
‘углубление; впадина’.

Чолушман. Река протекает по северной стороне села, является крупнейшим 
притоком оз. Алтын-Кӧл. По-русски обозначается как Чулышман. См. р. Чолушман 
в разделе «Гидронимы» с. Јазулу.

Чӧлчи (Чёлчи). Река является прав. пр. р. Чолушман. Протекает к северо-
востоку от села. Свое начало берет на западном склоне Шапшальского хребта 
у оз. Ӱйттӱ-Кӧл. Название образовано сочетанием компонентов чӧл, связанного, 
возможно, с алт. јул ‘небольшая горная речка’ и чи, связанного с «чу – «река» в 
языках самодийских (камас.), иранских (талыш), тибетском, тюркских» [Розен, 
Малолетко, 1986, с. 96]; ср.: из тиб.-кит. чу  / шу  / шуй  ʻвода; рекаʼ [Молчанова, 
1979, с. 346]. По-русски обозначается как Чульча.

Ыйык (букв. священный, почитаемый). Река протекает к северо-востоку 
от села, впадает слева в р. Казак-Тӱшкен. Название образовано от прил. ыйык 
‘священный, почитаемый’. По-русски зафиксировано Йиык.

Элдӱ-Агаш (Элдю-Агаш). Река протекает к северо-востоку от села и 
впадает в р. Сур-Јазы. Название образовано сочетанием слова элдӱ, связанного, 
возможно, с тув. «эл ‘обрыв, яр’» [ТРС, 1968, с. 610], -дӱ – афф. обладания, и сущ. 
агаш ʻдерево’. По-русски обозначается Эльденгаш.

Озёра
Алтыгы Ары-Сойок (букв. Нижнее Ары-Сойок). Озеро находится к 

северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ 

и топонима Ары-Сойок. По-русски обозначается Алтыгы Ары-Сойок. См. г. Ары-
Сойок.

Алтыгы Кам-Бӧрӱк (Алтыгы Кам-Бёрюк) (букв. Нижнее Кам-Бёрюк). 
Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. 
алтыгы ‘нижний’ и топонима Кам-Бӧрӱк. См. г. Кам-Бӧрӱк. 

Ары-Сойоктыҥ кӧли (Ары-Сойоктын кёли) (букв. озеро Ары-Сойок). 
Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением 
апеллятива кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и  к топониму Ары-Сойок с афф. 
притяж. п. -тыҥ. См. г. Ары-Сойок.

Бардакы. Озеро находится к северо-востоку от села. Возможно, название 
произошло от антропонима Бардакы. По-русски обозначается Барданы.

Ийик-Кӧл (Ийик-Кёл) (букв. озеро-веретено). Озеро находится на 
восточной части села. Название образовано сочетанием сущ. ийик  ‘веретено’ и 
аппелятива кӧл ‘озеро’. По-русски зафиксировано Ийккёль. 

Јараш-Кӧл (Дьараш-Кёл) (букв. красивое озеро). Озеро находится на 
северо-восточной части села. Название образовано сочетанием  прил.  јараш 
‘красивый’ и апеллятива кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается Терешкёль.

Јылдыс (Дьылдыс) (букв. звезда). Озеро находится к северо-востоку от 
села. Название образовано от сущ. јылдыс ‘звезда’. 

Кам-Бӧрӱктиҥ кӧли (Кам-Бёрюктин кёли) (букв. озеро Кам-Бёрюк). 
Озеро находится к северо-востоку от села. По-русски обозначается как Кампюрку. 
Название образовано присоединением апеллятива кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. 
-и к топониму Кам-Бӧрӱк с афф. притяж. п. -тиҥ. См. г. Кам-Бӧрӱк.

Кара-Кырдыҥ кöли (Кара-Кырдын кёли) (букв. озеро [горы] Кара-Кыр). 
Озеро находится к северо-востоку от села на г. Кара-Кыр. Сложное название 
образовано путем сочетания топонима Кара-Кыр в притяж. форме с афф. -дыҥ и 
сущ. кӧл ʻозероʼ с афф. принадл. 3 л. -и. См. г. Кара-Кыр.

Кӧӧмӧйдиҥ-Кӧли (Кёёмёйдин-Кёли) (букв. озеро Кёёмёй). Озеро находится 
к северо-востоку от села. Название образовано присоединением апеллятива кӧл 
‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и к топониму Кӧӧмӧй с афф. притяж. п. -диҥ. См. лог 
Кӧӧмӧй.

Мӧӧн-Ажуныҥ кӧли (Мёён-Ажунын кёли) (букв. озеро Мёён-Ажу). Озеро 
находится к северо-востоку от села. По-русски обозначается Менажи. Название 
образовано присоединением апеллятива кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и  к 
топониму Мӧӧн-Ажу с афф. притяж. п. -ныҥ. См. пер. Мӧӧн-Ажу.

Росянковое. Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано 
от прил. росянковый.

Сай-Конуштыҥ кӧли (Сай-Конуштын кёли) (букв. озеро Сай-Конуш). 
Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением 
апеллятива кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и  к топониму Сай-Конуш с афф. 
притяж. п. -тыҥ. См. р. Сай-Конуш.

Сын-Туру (букв. стойбище на хребте). Озеро находится на северо-восточной 
стороне села. Свое начало берёт у одноименной горы. По-русски обозначается 
Сундрук. См. г. Сын-Туру.
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Узун-Кӧл (Узун-Кёл) (букв. длинное озеро). Озеро находится к северо-
востоку от села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. узун ̔ длинный’ 
и сущ. кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается Узункёл.

Ӱйттӱ-Кӧл (Уйттю-Кёл) (букв. озеро с отверстием). Озеро находится к 
северо-востоку от села. Название образовано путем сочетания прил. ӱйттӱ ‘с 
отверстием’ и апеллятива кӧл ‘озеро’. По-русски обозначается Ыты-Куль.

Ӱстиги Кам-Бӧрӱк (Устиги Кам-Бёрюк) (букв. Верхнее Кам-Бёрюк). 
Озеро находится к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. 
ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кам-Бӧрӱк. См. г. Кам-Бӧрӱк.

Элдӱ-Кем (Элдю-Кем). Озеро находится к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием слова элдӱ, связанного, возможно, с тув. «эл ‘обрыв, яр’» 
[ТРС, 1968, с. 610], -дӱ – афф. обладания, и сущ. кем ̒ река’. По-русски обозначается 
Эльденгем.

Источники
Аржан (целебный источник). Родник находится в ур. Ак-Корум. Гидроним 

образован от сущ. аржан ʽцелебный источник’. По сообщению информанта, вода 
источника полезна при болезнях сердца.

Кара-Сууныҥ аржаны (Кара-Суунын аржаны) (букв. целебный источник 
Кара-Суу). Целебный источник находится в ур. Ак-Корум напротив г. Мешке-Таш. 
Название образовано сочетанием топонима Кара-Суу в притяж. форме со словом 
аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Улу-Ойдыктыҥ аржаны (Улу-Ойдыктын аржаны) (букв. целебный 
источник [местности] Улу-Ойдык). Целебный источник находится в одноименном 
логу к западу от села. Название образовано присоединением слова аржан 
‘целебный источник’ с афф. облад. 3 л. -ы к сложному топониму Улу-Ойдык, 
представленному компонентами улу в значении ‘глубокий’ и ойдык ‘яма’.

Чергейдиҥ-Аржаны (Чергейдин-Аржаны) (букв. целебный источник 
Чергей). Источник находится на правом берегу р. Чолушман, к северо-западу от 
села в одноименном урочище. Название образовано сочетанием топонима Чергей 
в притяж. форме со словом аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
См. ур. Чергей.

Чодолуныҥ-Аржаны (Чодолунын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Чодолу). Целебный источник находится в одноименном логу к северо-востоку 
от села. Название образовано сочетанием топонима Чодолу в притяж. форме со 
словом аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. о. Чодолу.

Острова
Ак-Корум айрызы (букв. развилка Ак-Корум). Остров находится к северо-

востоку от села. Название образовано присоединением слова айры ‘разветвление’ 
с афф. принадл. 3 л. -зы к сложному топониму Ак-Корум. По-русски обозначается 
как Ак-Корумайрюзы. См. ур. Ак-Корум.

Ару (букв. пчела). Остров находится ближе к левому берегу р. Чолушман в 
восточной стороне села. Название образовано от диал. сущ. ару ‘пчела’.

Бычакай. Остров расположен к северо-востоку от села. Название образовано 
от антропонима (муж. имени) Бычакай.

Јаҥыс-Карагай (Дьаныс-Карагай) (букв. одинокая сосна). Остров 
находится в северо-восточной стороне от села. Название образовано сочетанием 
прил. јаҥыс ʻодинокий’ и карагай ‘сосна’. По-русски обозначается Яныскарагай.

Кайыҥду-Ару (Кайынду-Ару) (букв. чистая поляна с берёзами). Остров 
находится ближе к левому берегу р. Чолушман в восточной стороне села. Название 
образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘с берёзами’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. 
-ду) и слова ару в значении ‘чистая поляна’. По-русски обозначается о. Качындару.

Каҥай-Айаҥ (Канай-Айан) (букв. обильная водой, плодородная поляна). 
Островок расположен к северо-востоку от села. Раньше на этой поляне садили 
морковь, свеклу и пшеницу. Название образовано сочетанием прил. каҥай 
ʻобильный водой, плодородный’ и сущ. айаҥ  ʻполяна’. По-русски обозначается 
Каҥыйа. 

Карманбектиҥ-Ортолыгы (Карманбектин-Ортолыгы) (букв. остров 
Карманбека). Остров находится к востоку от села. Название образовано сочетанием 
антропонима Карманбек в притяж. п. с афф. -тиҥ и слова ортолык ʻостров’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Корчук-Ортолык (букв. остров Корчук). Остров находится к северо-западу 
от села. Название образовано присоединением к личному имени Корчук апеллятива 
ортолык ‘остров’. По-русски обозначается Коруукортолык. Здесь жил человек по 
имени Корчук.

Отык-Таш (букв. кремень). Остров находится к северо-востоку от села. 
Гидроним представляет собой сложное слово отык-таш ‘кремень’. По-русски 
обозначается как Отыкташ. 

Покос. Остров находится к северо-западу от села. Название образовано от 
сущ. покос.

Сары-Ортолык (букв. желтый остров). Остров находится к северо-западу 
от села. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и ортолык ‘остров’. 
По-русски обозначается Сарыортолык.

Узун-Карагай (букв. длинная сосна). Островок находится к северо-западу 
от села. Название образовано сочетанием прил. узун  ‘длинный’ и сущ.  карагай 
‘сосна’.

Чергей (букв. ловушка для небольших зверей). Остров находится к северо-
западу от села. Название образовано от сущ.  чергей ʻловушка для небольших 
зверей’ [СААНТЯ, 2005, с. 429].

Чобан. Остров находится к северо-западу от села. Название образовано от 
антропонима (муж. имени) Чобан.

Чодолу (букв. с подпоркой). Остров расположен к северо-востоку от села. 
Название образовано от диал. слова чодо ʻподпорка’ с афф. облад. -лу [АРС, 2018, 
с. 205]. 

Эмеген-Кышту (букв. женская зимовка). Остров находится к северо-западу 
от села. Название образовано сочетанием сущ. эмеген ‘женщина’ и слова кышту 
ʽзимовка’.
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Оронимы
Горы, перевалы

Ажу-Тайга (букв. горный перевал с густым дремучим лесом). Гора 
находится к северо-востоку от села на границе с Республикой Хакасией. Высота 
горы составляет 2857 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием прил. 
ажу ʽгорный перевал’ и тайга ‘густой дремучий лес’. 

Ак-Тайга (букв. белая тайга). Гора расположена к юго-западу от села. Высота 
горы составляет 2449 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием прил. 
ак в значении ‘белый’ и сущ. тайга.

Арачак-Бажы (букв. Вершина  Арачак). Гора расположена к юго-западу 
от села. Высота составляет 2335 м над уровнем моря. Название образовано 
присоединением к топониму Арачак апеллятива баш  ‘вершина’ с афф. принадл. 
3 л. -ы. По-русски обозначается Арачакбажи. См. р. Арачак.

Ары-Сойок (букв. небольшая гора, [находящаяся] в ту сторону). Гора 
находится к северо-востоку от села. Сложное наименование составными 
компонентами включает нареч. ары ‘туда, в ту сторону’ и сущ. сойок в 
географическом значении ‘возвышенное место, небольшая гора’. 

Ат-Конуш бажы (букв. Вершина Ат-Конуш). Гора расположена к югу от 
села. Название образовано присоединением апеллятива баш  ‘вершина’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к сложному топониму Ат-Конуш, представленному компонентами 
ат ʻлошадь’ и конуш ʻостановка на ночлег; ночёвка’. По-русски обозначается 
Атконышбажи. 

Ачык (букв. открытый). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2509 м над уровнем моря. По-русски обозначается как 
г. Открытая. Название представляет собой прил. ачык ‘открытый’.

Базисная. Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы составляет 
2551 м над уровнем моря. Название произошло от прил. базисный.

Балкашту-Айаҥ бажы (Балкашту-Айан бажы) (букв. Вершина Балкашту-
Айан). Гора расположена к юго-западу от села. Высота горы 2277 м над уровнем 
моря. Название образовано присоединением к сложному топониму Балкашту-
Айаҥ апеллятива баш ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски обозначается 
Балхашту-Аянбажи. См. лог Балкашту-Айаҥ.

Баш-Туу (букв. главная гора). Гора расположена к юго-западу от села. 
Название образовано соединением слова баш ʻглавныйʼ с сущ. туу ‘гора’. 

Боро-Суу (букв. серая река). Гора находится к северо-востоку от села, на 
правом берегу р. Сур-Јазы. Высота горы составляет 1836 м над уровнем моря. По-
русски обозначается Боросу. См. р. Боро-Суу.

Јалбак (Дьалбак) (букв. плоский). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2433 м над уровнем моря. Название представляет собой 
прил. јалбак ‘плоский’. По-русски обозначается Плоская.

Јантык-Мӧш (Дьантык-Мёш) (букв. покосившийся, накренившийся кедр). 
Гора расположена к западу от села. Высота горы составляет 2349 м над уровнем 
моря. Сложное наименование состоит из сочетания прил. јантык ʻпокосившийся, 

накренившийся’ и сущ. мӧш ʻкедр’. По-русски обозначается Янтыкмеш.
Jер-Кӧчкӧн (Дьер-Кёчкён) (букв. [место, где] земля сместилась). Гора 

расположена к северо-востоку от села. Высота 2589 м над уровнем моря. Название 
состоит из сочетания сущ. јер ‘земля’ и гл. формы кӧчкӧн ‘сместилась’.

Јылаҥаш-Ыйык (Дьыланаш-Ыйык) (букв. голая, лишенная 
растительности почитаемая гора). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота 1940 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием прил. јылаҥаш 
в значении ʻголый, лишенный растительности’ и слова ыйык  ʻпочитаемая гора’. 
По-русски обозначается Ялангашыйик.

Каан-Туру бажы (букв. Вершина Каан-Туру). Гора расположена к юго-
востоку от села. Название образовано присоединением апеллятива баш ‘верховье’ 
с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Каан-Туру, представленному компонентами 
каан ‘хан’ и туру ʻстойбище’. По-русски обозначается Кандурубажи.

Кам-Бӧрӱк (Кам-Бёрюк) (букв. шаманская шапка). Гора находится к северо-
востоку от села на левом берегу р. Чӧлчи между притоками Кара-Кем и Самыш. 
Высота горы составляет 1926 м над уровнем моря. По-русски обозначается как 
Кампюрку. Название образовано сочетанием прил. кам ‘шаманский’ и бӧрӱк 
‘шапка’.

Кара-Кем (букв. черная река). Гора находится к северо-востоку от села. См. 
р. Кара-Кем.

Кара-Кыр (букв. черная гора). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2069 м над уровнем моря. Сложное название образовано 
путем сочетания сущ. кара ʻчерныйʼ и апеллятива кыр ‘гора’.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора находится к северо-востоку от села. 
По-русски обозначается как Караташ. Название состоит из сочетания прил. кара 
‘черный’ и апеллятива таш ‘камень’.

Кечип-Тӱшкен (Кечип-Тюшкен) (букв. [место, где], переправляясь, 
спустился). Гора находится к западу от села. Название Кечип-Тӱшкен представляет 
собой сложный гл., состоящий из гл. формы дееприч. на -п от гл. кеч- в значении 
‘переходить, переправляться’ и гл. формы прош. вр. тӱшкен‘спустился’.

Командная. Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы 
составляет 2675 м над уровнем моря. Название произошло от прил. командный.

Кӧӧ-Бажыныҥ тайгазы (Кёё-Бажынын тайгазы) (букв. тайга Кӧӧ-Бажы). 
Гора находится к юго-западу от села. Название образовано от оронима Кӧӧ-Бажы 
в форме притяж. п. присоединением к нему апеллятива тайга с афф. принадл. 3 л. 
-зы. См. ур. Кӧӧ-Бажы.

Курч-Кыр (букв. острая гора). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2485 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием 
прил. курч ‘острый’ и сущ. кыр ‘гора’. По-русски обозначается Курчкыр.

Кызыл-Балкаш (букв. красная грязь). Гора находится к северо-востоку от 
села на северной части Шапшальского хребта на стыке границ республик Тыва, 
Алтай и Хакасия. Высота горы составляет 2213 м над уровнем моря. Название 
образовано сочетанием прил. кызыл ʽкрасный’ и балкаш ‘грязь’. 
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Мешке-Таш (букв. гриб-камень). Гора находится к северо-востоку от села. 
Название образовано сочетанием сущ. мешке ‘гриб’ и сущ. таш ‘камень’. Раньше 
эта местность имела другое название Бӧрӱктӱ-Јар.

Мӧӧн-Ажу (Мёён-Ажу) (букв. перевал Мӧӧн). Перевал находится к северо-
востоку от села у Шапшальского хребта. Название образовано сочетанием 
апеллятива ажу ʻперевал’ и топонима Мӧӧн. По-русски обозначается как Меножу. 
См. р. Мӧӧн.

Мукор-Сын (букв. короткий хребет). Гора расположена к юго-западу от 
села. Название образовано сочетанием слов мукор ʻкороткий’ и сын ʻхребет’. По-
русски обозначается Мухорсын.

Орыкпай. Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы составляет 
2193 м над уровнем моря. Название образовано от антропонима Орыкпай.

Пограничная. Гора находится по правую сторону верховья р. Кара-Кем на 
границе с Республикой Тыва. Высота горы составляет 2613 м над уровнем моря. 
Название образовано от прил. пограничный.

Пограничный. Перевал находится по левую сторону р. Кööмой (Кумый) на 
границе с Республикой Тыва. Название образовано от прил. пограничный.

Сай-Конуш. Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы 
составляет 2573 м над уровнем моря. См. р. Сай-Конуш.

Сары-Ӧзӧк (Сары-Озёк) (букв. желтая долина). Гора находится к северо-
востоку от села. Название образовано сочетанием прил. сары ̒ желтый’ и апеллятива 
ӧзӧк ʻдолина’. По-русски обозначается Сарыозек.

Содон-Кайа (букв. остроконечная скала). Гора находится к северо-востоку 
от села на границе с Республикой Хакасией. Высота горы составляет 2841 м над 
уровнем моря. Название образовано путем сочетания прил. содон ‘остроконечный’ 
и апеллятива кайа ‘скала’. По-русски обозначается Садонкая.

Сур-Јазы ажу (Сур-Дьазы ажу) (букв. перевал Сур-Јазы). Перевал 
расположен к северо-востоку от села в верховье р. Кара-Мӧш. Название образовано 
присоединением к сложному топониму Сур-Јазы апеллятива ажу ʻперевал’. См. 
р. Сур-Јазы.

Сын-Туру (букв. стойбище на хребте). Гора и перевал находятся к северо-
востоку от села. Высота горы составляет 2317 м над уровнем моря. Название горы 
образовано сочетанием сущ. сын ‘хребет’ и слова туру ‘стойбище’. По-русски 
обозначается Сундрук.

Сын-Туруныҥ ажузы (Сын-Турунын ажузы) (букв. перевал Сын-
Туру). Перевал находится к северо-востоку от села. Название образовано путём 
присоединения апеллятива ажу ‘перевал’ с афф. принадл. -зы к сложному 
топониму Сын-Туру в притяж. форме. См. г. Сын-Туру.

Сын-Туруныҥ тайгазы (Сын-Турунын тайгазы) (букв. тайга Сын-Туру). 
Гора находится к северо-востоку от села. Высота горы составляет 2485 м над 
уровнем моря. Название образовано путём присоединения апеллятива тайга ‘гора, 
покрытая густым лесом’ с афф. принадл. -зы к сложному топониму Сын-Туру в 
притяж. форме. По-русски обозначается Сундруктынтайга. См. г. Сын-Туру.

Тас-Тӧбӧ (Тас-Тёбё) (букв. лысая вершина, верхушка). Гора находится к 
северо-востоку от села на левом берегу р. Чӧлчи. Высота горы составляет 2543 м 
над уровнем моря. По-русски обозначается как Тастубе. Название образовано 
сочетанием компонентов тас ʽлысый’ и тӧбӧ ‘вершина, верхушка’. 

Ташту (букв. имеющий камни, каменистый, с камнями). Гора находится к 
северо-востоку от села. Высота горы составляет 2653 м над уровнем моря. По-
русски обозначается как Каменная. Название представляет собой прил. ташту 
‘имеющий камни, с камнями; каменистый’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту).

Таш-Туу (букв. каменная гора). Гора находится к северо-востоку от села. 
Высота горы составляет 2698 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием 
прил. таш ʽкаменный’ и туу ‘гора’. По-русски обозначается Каменная.

Тытту-Ой (букв. низина с лиственницами). Гора находится к северо-
востоку от села на границе с Республикой  Хакасией. Высота горы составляет 
2739 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием компонентов тытту 
‘с лиственницами’ (тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и сущ. ой ‘низина, 
котловина, впадинаʼ. По-русски искаженно обозначается Тудой.

Узун-Сын (букв. длинный хребет). Гора расположена к юго-западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. узун ʻдлинный’ и апеллятива сын ‘хребет’. 
По-русски обозначается Узунсын.

Ӱстиги Кӧӧ-Бажы (Устиги Коо-Бажы) (букв. Верхняя  Кёё-Бажы). 
Гора находится к юго-востку от села. Высота 2337 м. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к сложному топониму Кӧӧ-Бажы. По-
русски обозначается Устюгикообажи. См. ур. Кӧӧ-Бажы.

Чоокыр-Тайга (букв. пестрая тайга). Гора расположена к юго-востоку от 
села. Высота горы 2651 м. Название состоит из сочетания прил. чоокыр ‘пёстрый’ 
и аппелятива тайга. По-русски обозначается Чокуртайга.

Эне-Чӧлчи (Эне-Чёлчи) (букв. мать Чёлчи). Гора находится к северо-
востоку от села. Название состоит из сочетания сущ. эне ‘мать’ и топонима Чӧлчи. 
См. р. Чӧлчи.

Урочища, лога
Ак-Корум (букв. белая каменная россыпь). Урочище находится по правую 

сторону р. Чолушман к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием 
прил. ак ‘белый’ и сущ.  корум  ‘каменная россыпь, валуны; курган’. По-русски 
обозначается как Аккурум.

Ак-Ош бажы (букв. верховье Ак-Ош). Поляна расположена к юго-востоку 
от села. Название образовано присоединением апеллятива баш ‘верховье’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к сложному топониму Ак-Ош, представленному компонентами ак 
‘белый’ и ош ʻсель’. 

Арачак. Урочище находится к юго-западу от села. См. р. Арачак.
Аспракту-Коол (букв. река с черемицей). Урочище расположено к югу от 

села. Название образовано путем сочетания прил. аспракту ‘с черемицей’ (аспрак 
‘черемица’ + афф. облад. -ту) и апеллятива коол ‘река’. В урочище встречаются 
целые заросли черемицы. По-русски обозначается Астрастукол.
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Балкашту-Айаҥ (Балкашту-Айан) (букв. грязная высокогорная поляна). 
Лог  расположен к юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. 
балкашту ‘с грязью; грязный’ (балкаш ‘грязь, болото’ + афф. облад. -ту) и сущ. 
айаҥ ʻвысокогорная поляна’. 

Застава. Поляна расположена к югу от села. Название образовано от сущ. 
застава. Когда-то на этой поляне был пограничный пост. 

Јыланду-Јалаҥ (Дьыланду-Дьалан) (букв. змеиная поляна, поляна со 
змеями). Поляна находится к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием 
прил. јыланду ‘змеиный, со змеями’ (јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду) и апеллятива 
јалаҥ ‘поляна’. 

Калбак-Мӧш (Калбак-Мёш) (букв. нависший кедр). Урочище расположено 
к северо-востоку от села по правую сторону р. Сур-Јазы. Название образовано 
сочетанием слова калбак  со значением ʻотвисший, обвисший; наклонный, 
нависшийʼ [АРС, 2018, с. 267] и сущ. мӧш ‘кедр’.

Каҥыл-Тыт (Каныл-Тыт) (букв. высокая, могучая лиственница). Урочище 
расположено к юго-западу от села вблизи г. Ак-Тайга. Название образовано 
сочетанием компонентов каҥыл ‘высокий, могучий’ и тыт  ‘лиственница’. По-
русски обозначается Канул Тьет.

Кара-Агашту (букв. с черным деревом). Урочище находится к юго-востоку 
от села. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и прил. агашту ‘с 
деревом’ (агаш ‘дерево’ + афф. облад. -ту).

Караҥ-Кышту (Каран-Кышту) (букв. зимовка Карана). Поляна находится 
на северо-восточной стороне села. Название образовано сочетанием личного 
имени Караҥ и слова кышту ʽзимовка’.

Кӧжӧӧ (Кёжёё) (букв. занавес). Урочище находится к северо-западу от села 
на левом берегу р. Чолушман. Название образовано от сущ. кӧжӧӧ ‘занавес, полог’.

Кӧӧ-Бажы (Кёё-Бажы) (букв. начало [села] Кёё). Урочище находится к юго-
востоку от села. Название образовано присоединением апеллятива баш в значении 
ʻначалоʼ с афф. принадл. 3 л. -ы к ойкониму Кӧӧ. См. с. Кӧӧ.

Кӧӧмӧй (Кёёмёй) (букв. редколесье между холмами). Лог находится к 
северо-востоку от села. Название образовано от сущ. кӧӧмӧй ‘редколесье между 
холмами’. По-русски обозначается Кумый. 

Кӱйген-Јурт (Кюйген-Дьурт) (букв. сгоревшая стоянка). Урочище 
находится к северо-западу от села, на правом берегу р. Чолушман. Название 
образовано сочетанием гл. прич. формы кÿйген ‘сгоревший’ и сущ. јурт в значении 
‘стоянка, стойбище’. 

Кунјаа-Јурты (Кундьаа-Дьурты) (букв. жилище Кундьаа). Лог находится 
на о. Узун-Карагай. Название представляет собой сложное слово, образованное 
путем сочетания антропонима Кунјаа и слова јурт ʽжилище’ с афф. принадл. 3 л. 
-ы.

Ӧн-Јик (Он-Дьик) (букв. главная, основная расщелина, лощина). Лог 
расположен к юго-западу от села. Название образовано путем сочетания прил. 
ӧн ‘главный, основной’ и апеллятива јик  ‘расщелина, лощина’. По-русски 
обозначается Юндьиек. 

Сары-Ӧзӧк (Сары-Озёк) (букв. желтая долина). Урочище расположено 
к юго-востоку от села на правом берегу р. Ӱйттӱ-Кӧлдиҥ  бажы. Название 
составными компонентами включает прил. сары ‘желтый’ и апеллятив ӧзӧк 
‘долина’.

Содон-Кайа (букв. остроконечная скала). Лог расположен к юго-западу 
от села. Название образовано путем сочетания прил. содон ‘остроконечный’ и 
апеллятива кайа ‘скала’. По-русски обозначается Содонкая.

Тадалык. Урочище расположено к юго-западу от села. Возможно, название 
образовано от личного имени Тадалык. По-русски обозначается Тадьилык.

Тал (букв. тальник). Урочище находится к северо-западу от села, на правом 
берегу р. Чолушман. Название образовано от сущ. тал ‘тальник’.

Тас-Башту (букв. с лысой вершиной). Урочище расположено к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. тас ‘лысый’ и прил. башту 
в значении ‘с вершиной’ (баш ‘вершина’ + афф. облад. -ту).

Тӧӧ-Терек (Тёё-Терек) (букв. верблюжий тополь). Урочище расположено к 
востоку от села рядом с о. Отык-Таш. Название образовано сочетанием сущ. тӧӧ 
‘верблюд’ и слова терек ‘тополь’. По-русски обозначается Тедирек.

Ӱстиги Кӧӧ-Бажы (Устиги Кёё-Бажы) (букв. Верхнее Кёё-Бажы). Урочище 
находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением прил. 
ӱстиги ‘верхний’ к сложному топониму Кӧӧ-Бажы. См. ур. Кӧӧ-Бажы.

Ӱстиги-Кӧӧ (Устиги Кёё) (букв. Верхний  Кёё). Лог расположен к юго-
востоку от села. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к 
топониму Кӧӧ. См. с. Кӧӧ.

Чегее. Урочище находится на восточной стороне села. Возможно, название 
образовано от сущ. чеген ʻкислое молоко, кумыс’.

Чергей (букв. ловушка для небольших зверей). Урочище находится на 
правом берегу р. Чолушман, к северо-западу от села. См. о. Чергей.

Чодолу (букв. с подпоркой). Урочище расположено к северо-востоку от села. 
См. о. Чодолу.

Хоронимы
Географические

Бӧӧрӧк-Таш (Бёёрёк-Таш) (букв. почка-камень). Местность находится на 
правом берегу одноименной реки. Название образовано сочетанием сущ. бӧӧрӧк 
‘почка’ и сущ. таш ʻкамень’. По-русски обозначается Беректаш. 

Таш-Кечӱ (Таш-Кечю) (букв. каменная переправа). Местность находится 
к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием слова таш ‘камень; 
каменный’ и сущ. кечӱ ‘переправа’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Топонимический материал по с. Кӧӧ содержится в книге «Ак Чолушпа 

Алтайым» [Сартакова, 1995]. 
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В книге Чихачева П.А. «Путешествие в Восточный Алтай» отмечены 
гидронимы Бӧрӧк-Таш, Јылдыс, Кара-Сулук, Чибит-Ойык. 

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Кӧжӧӧ (Кёжёё). Из-за высоких гор, солнце садится раньше, поэтому урочище 
назвали Кӧжӧӧ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 236. Ельдепова Е.Г.]. 

Корчук-Ортолык. Здесь жил человек по имени Корчук [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 236. Ельдепова Е.Г.].

Кунјаа-Јурты (Кундьаа-Дьурты). На этом месте жил Яргаков Кундьаа из 
рода сагал. Он был одним из богатейших людей Горного Алтая, владел большими 
землями в Чолушманской долине от села Кӧӧ до ур. Кӧҥӱртӱк [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 236. Яргаков Ю.М.].

Информанты
Ельдепова Елена Гавриловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Ядомыкова Татьяна Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Яргаков Юрий Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.

КОК-ПАШ (КӦК-БАШ)

Село  Кӧк-Баш наряду с селами Кӧӧ, Беле, Балыкча входит в 
состав  Челушманского сельского поселения. Село расположено на правом 
берегу р. Башкуш. На 1 января 2022 г. в селе было зарегистрировано 29 жителей 
[Численность…, 2022, с. 23].

Название села образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и сущ. баш в 
значении ‘начало; вершина, верховье’.

В населенном пункте нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Ак-Кайа (букв. белая скала). Река является лев. пр. р. Уй  Кара-Таш. 

Протекает к западу от села. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и 
сущ. кайа ‘скала’.

Ала-Айгыр (букв. пегий, пестрый жеребец). Река является лев. пр. 
р. Караган. Протекает к западу от села. Название образовано сочетанием прил. ала 
‘пегий, пестрый’ и сущ. айгыр ‘жеребец’.

Арачак. Река является лев. пр. р. Башкуш. Протекает к юго-западу от села. 
См. р. Арачак в разделе «Гидронимы» с. Кӧӧ. 

Башкуш. Река является лев. пр. р. Чолушман. Протекает к западу от села. 
См. р. Башкуш в разделе «Гидронимы» с. Саратан.

Јаан Ак-Коол (Дьаан Ак-Коол) (букв. Большая Ак-Коол). Река протекает к 
юго-западу от села. Название образовано присоединением прил. јаан ‘большой’ к 
топониму Ак-Коол. См. ур. Ак-Коол.

Јаан-Мӧкшӧн (Дьаан-Мёкшён) (букв. Большая  Мёкшён). Река является 
прав. пр. р. Караган. Протекает к северо-западу от села. Название образовано 
присоединением прил. јаан ‘большой’ к топониму Мӧкшӧн. По-русски обозначается 
Большая Мекшень. См. ур. Мӧкшӧн.

Јаан-Суук (Дьаан-Суук) (букв. большая река). Река является прав. пр. 
р. Чабдар. Протекает к юго-западу от села. Название состоит из прил. јаан 
‘большой’ и сущ. суук ‘река’. По-русски обозначается Большой Сук.

Јулу (Дьулу) (букв. с рекой). Река протекает между селами Кӧк-Паш и Кӧӧ к 
юго-востоку от села. В названии можно выделить компонент јул ̒ небольшая горная 
река’, -у – является, возможно, афф. облад. -ту /-ду. По-русски обозначается Юлу.

Казак-Таҥма (Казак-Танма) (букв. казацкое тавро, клеймо; тамга). Река 
является лев. пр. р. Сыҥырлу. Протекает к северо-западу от села. Название состоит 
из прил. казак в значении ‘русский’ и сущ. таҥма ‘тавро, клеймо; тамга’. По-
русски обозначается как Казакталма. 

Какпас (букв. кора, лубок). Река является лев. пр. р. Сыҥырлу. Протекает к 
северо-западу от села. См. ур. Какпас.

Кара-Агаш (букв. черное дерево). Река является прав. пр. р. Чабдар. 
Протекает к юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. кара 
‘черный’ и сущ. агаш ‘дерево’. По-русски обозначается Карагаш. 

Караган (букв. акация). Река является лев. пр. р. Чабдар. Протекает к северо-
западу от села. См. ур. Караган.

Кара-Кайа (букв. черная скала). Река является лев. пр. р. Башкуш. Протекает 
к юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. 
кайа ‘скала’.

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

Кичинек Ак-Коол (букв. Малая Ак-Коол). Река протекает к юго-западу от 
села. Название образовано присоединением прил. кичинек ‘малый’ к топониму Ак-
Коол. См. ур. Ак-Коол.

Кичинек-Суук (букв. маленькая река). Река является прав. пр. р. Чабдар. 
Протекает к северо-западу от села. По-русски обозначается как Малый  Сук. 
Название состоит из прил. кичинек ‘маленький’ и сущ. суук ‘река’. По-русски 
обозначается как Малый Сук.

Кӱкпе (Кюкпе) (букв. крытая землей постройка; погреб). Река является лев. 
пр. р. Уй Кара-Таш. Протекает к северо-западу от села. Название образовано от 
диал. слова кӱкпе [Санина Н.Н., Санина Л.В., 2010, с. 303], которому в литературном 
языке соответствует ӱкпек ‘крытая землей постройка; погреб’ [АРС, 2018, с. 760]. 
По-русски обозначается Кукпе.

Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр, крутой обрыв). Река является 
лев. пр. р. Орто-Мӧкшӧн. Протекает к северо-западу от села. Название образовано 
сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива jар ‘яр, крутой обрыв’. По-русски 
обозначается Кызыляр.
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Орто-Кӱрек (Орто-Кюрек) (букв. Средняя Кюрек). Левый приток 
р. Улышту протекает к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием 
прил. орто ʻсредний’ и топонима Кӱрек, образованного от кӱрек ‘лопата’. По-
русски обозначается Ортогюрек.

Орто-Мӧкшӧн (Орто-Мёкшён) (букв. Средняя Мёкшён). Река является 
лев. пр. р. Караган. Протекает к северо-западу от села. Название образовано 
присоединением прил. орто ‘средний’ к топониму Мӧкшӧн.  По-русски 
обозначается Средняя Мекшень. См. ур. Мӧкшӧн.

Ош (букв. сель). Река протекает к северо-западу от села и является левым 
притоком р. Чолушман. Название образовано от диал. сущ. ош ʻсель’.

Оштыҥ Учар-Суузы (Ооштын Учар-Суузы) (букв. водопад Ош). Водопад 
расположен на одноименной реке. Название состоит из сочетания гидронима Ош 
в притяж. форме с афф. -тыҥ и сущ. учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 
См. р. Ош.

Сыҥырлу (Сынырлу) (букв. со звоном). Река является лев. пр. р. Чебдар. 
Протекает к северо-западу от села. Название образовано от сущ. сыҥыр ʻзвон’ с 
помощью афф. облад. -лу.

Тадалык. Река является лев. пр. Башкуш. Протекает к юго-западу от села. 
См. ур. Тадалык.

Тебеелӱ (Тебеелю) (букв. с  зимним пастбищем). Река является лев. пр. 
р. Чабдар. Протекает к северо-западу от села. Название образовано от сущ. тебее 
ʻзимнее пастбище; подножный корм’ с афф облад. -лӱ.

Туйук-Коол (букв. закрытая река). Река является лев. пр. р. Сыҥырлу. 
Протекает к северо-западу от села. Название образовано сочетанием прил. туйук 
‘закрытый’ и аппелятива коол ‘река’. По-русски обозначается Туйюкол.

Тус-Кӧл (Тус-Кёл) (букв. соленое озеро). Озеро расположено к юго-западу 
от села. Название состоит из компонентов тус ‘соль; соленый’ и кӧл ‘озеро’. 

Тус-Коол (букв. соленая река). Река протекает к юго-западу от села. Свое 
начало берет у оз. Тус-Кӧл. Название состоит из компонентов тус ‘соль; соленый’ 
и апеллятива коол ‘река’. По-русски обозначается Тускол.

Уй Кара-Таш. Река является лев. пр. р. Чабдар. Протекает к северо-западу 
от села. Название образовано сочетанием сущ. уй, скорее всего, связанного с тюрк. 
уй ‘ложбина’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 90], и топонима Кара-Таш. По-русски 
обозначается Уйкараташ. См. лог Кара-Таш.

Улушту (букв. с воем). Река является прав. пр. р. Чолушман. Протекает к 
юго-востоку от села. По-русски обозначается Улышту. См. г. Улушту в разделе 
«Оронимы» с. Балыкчы.

Ӱч-Аланчык (Уч-Аланчык) (букв. три конусообразные юрты). Река 
является лев. пр. р. Караган. Протекает к северо-западу от села. Название 
образовано сочетанием числ. ӱч ‘три’ и сущ. аланчык ‘конусообразная юрта’. По-
русски обозначается Учаланчек.

Чабдар (букв. пёстрый). Река является лев. пр. р. Чолушман. Протекает к 
юго-западу от села. См. р. Чабдар в разделе «Гидронимы» с. Паспарта.

Чага. Река является лев. пр. р. Чабдар. Протекает к юго-западу от села. 
Свое начало берет в урочище Тытту-Айры. Возможно, название восходит к 
камасинскому, маторскому слову чага ʻрека’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 94].

Чичке (букв. узкий). Река является лев. пр. р. Чабдар. Протекает к юго-
западу от села. См. г. Чичке.

Чолушман. Река впадает в оз. Алтын-Кӧл. См. р. Чолушман в разделе 
«Гидронимы» с. Јазулу.

Острова
Карал-Јурт (Карал-Дьурт) (букв. жилище Карала). Остров находится к 

юго-западу от села. Название образованно путем сочетания антропонима Карал и 
слова јурт ʽжилище’.

Косторок. Остров находится ближе к правому р. Башкуш к юго-западу от 
села. Название, возможно, образовано от сущ. кос ʻуголь’ присоединением к нему 
афф. мн.ч. -тор и уменьш. -ласк. афф. -ок.

Кыралу-Ак (букв. поляна с пашней). Остров расположен к юго-западу от 
села. Название образовано сочетанием компонентов кыралу ̒ с пашней, вспаханным 
полем’ (сущ. кыра ʻпашня, вспаханное поле’ + афф. облад. -лу) и ак ‘поляна’.

Сары-Ортолык (букв. желтый остров). Остров находится ближе к правому 
берегу р. Чолушман к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. 
сары ‘желтый’ и сущ. ортолык ‘остров’. По-русски обозначается Сарьюортолык.

Оронимы
Горы, перевалы

Айры-Кайа (букв. раздвоенная скала). Перевал находится к югу от села. 
Название состоит из сочетания прил. айры  ‘раздвоенный’ и апеллятива кайа 
‘скала’. По-русски обозначается Айры-Кая. Скала похожа на седло коня.

Ак-Бараан (букв. бело-тёмный). Гора расположена к юго-западу от села. 
Высота горы составляет 2136,9 м над уровнем моря. Название образовано 
сочетанием прил. ак ‘белый’ и бараан ‘тёмный’. По-русски обозначается Акбаран.

Ак-Коол бажы (букв. Верховье Ак-Коол). Гора расположена к югу от 
села. Высота горы 2231 м над уровнем моря. Сложное наименование состоит из 
сочетания топонима Ак-Коол и апеллятива баш ‘вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
По-русски обозначается Акколбажи. См. ур. Ак-Коол.

Кайышкак (букв. гибкий). Гора расположена к югу от села. Высота горы 
составляет 2258 м над уровнем моря. Возможно, название состоит из сочетания 
прил. кайышкак ‘гибкий’. По-русски обозначается Каишкак.

Кара-Кыр (букв. черная гора). Гора расположена к юго-западу от села. 
Высота горы составляет 2213 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием 
прил. кара ‘черный’ и апеллятива кыр ‘гора’. По-русски обозначается Карагыр. 

Кендир-Тайга (букв. тайга с коноплей). Гора расположена к юго-востоку от 
села. Название состоит из компонентов кендир ʻконопля’ и тайга.
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Кӧҥӱртиктиҥ-Сыны (Кёнюртиктин-Сыны) (букв. грива Кёнюртик). 
Грива находится к юго-западу от села. По-русски обозначается Кумуртукская 
грива. См. хр. Кӧҥӱртиктиҥ-Сыны в разделе «Оронимы» с. Балыкчы.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Перевал расположен к северо-западу 
от села. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива 
таш ‘камень’. 

Сокор-Тайга (букв. слепая тайга). Гора расположена к юго-востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. сокор ʻслепой’ и апеллятива тайга.

Тас-Тӧбӧ (Тас-Тёбё) (букв. лысая вершина). Гора расположена к юго-
востоку от села. Название образовано сочетанием прил. тас ‘лысый’ и сущ. тӧбӧ 
‘вершина’.

Таштамыш. Гора находится к северо-западу от села. Высота горы составляет 
2348,3 м над уровнем моря. Название образовано от антропонима Таштамыш.

Чабдар (букв. пёстрый). Гора расположена к юго-западу от села. Высота 
горы составляет 2092 м над уровнем моря. См. р. Чабдар.

Чакрык. Гора расположена к северо-западу от села. Высота горы составляет 
2337 м над уровнем моря. Название, возможно, связано с алтайским словом чоокыр 
‘пёстрый’.

Чичке (букв. узкий). Гора расположена к юго-западу от села. Высота горы 
составляет 2056,2 м над уровнем моря. Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.

Чоокыр-Тайга (букв. пёстрая тайга). Гора расположена к юго-востоку 
от села. Название образовано сочетанием прил. чоокыр ʻпестрый’ и апеллятива 
тайга.

Урочища, лога
Айры-Кайа (букв. раздвоенная скала). Урочище расположено к юго-востоку 

от села. См. г. Айры-Кайа. 
Ак-Коол (букв. белая долина реки). Урочище расположено к юго-западу от 

села. Название образовано сочетанием компонентов ак ‘белый’ и апеллятива коол 
в значении ‘долина реки’.

Бука (букв. бык). Урочище расположено на правом берегу р. Чолушман к 
юго-востоку от села. Название образовано от сущ. бука ‘бык’.

Какпас (букв. кора, лубок). Урочище находится к северо-западу от села. 
Название образовано от диал. какпас ‘кора, лубок’ [СААНТЯ, 2005, с. 122].

Караган (букв. акация). Урочище находится к северо-западу от села. 
Название образовано от диал. караган ‘акация’ [СААНТЯ, 2005, с. 132]. 

Кара-Суу (букв. черная река). Урочище расположено к северо-западу от 
села. См. р. Кара-Суу. 

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог находится к северо-западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. таш ‘камень’.

Кӧк-Бут (Кёк-Бут) (букв. синий отрог горного хребта). Урочище 
расположено к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. кӧк 
‘синий’ и сущ. бут в географическом значении ‘отрог горного хребта’. По-русски 
обозначается Кук-пут. 

Кӧрбӧ-Мӧш (Кёрбё-Мёш) (букв. кедр Кёрбё). Лог находится к юго-западу 
от села, рядом с р. Арачак. Название образовано сочетанием личного имени Кӧрбӧ 
и сущ. мӧш ‘кедр’.

Кула-Тай (букв. саврасый необъезженный конь). Урочище расположено к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. кула ‘саврасый’ и 
сущ. тай ‘необъезженный конь’.

Мӧкшӧн (Мёкшён). Урочище находится на северо-западной стороне от 
села. Возможно, название образовано от антропонима Мӧкшӧн.

Сугай (букв. таволга). Урочище расположено к северо-востоку от села. 
Название образовано от диал. сугай ‘вереск’.

Тадалык. Урочище расположено к юго-западу от села. Название образовано 
от антропонима (муж. имени) Тадалык.

Тытту-Айры (букв. развилка с лиственницами). Урочище находится к юго-
западу от села. Название состоит из компонентов тытту ‘с лиственницами’ (тыт 
‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и айры ‘развилка, разветвление’.

Информанты
Ельдепова Елена Гавриловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.
Ядомыкова Татьяна Николаевна НА НИИА. МНЭ. Дело № 236.

БАССЕЙН РЕКИ ЧУЯ

АКТАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКТАШ

Название села образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. таш ‘камень’. 
Село расположено по р. Чибит и правобережье р. Мööн на пересечении Чуйского 
и Улаганского трактов. В 1957 году Акташский поселковый совет с селами Акташ 
и Мёны выделен отдельно из состава Чибитского сельсовета [Административно-
территориальное…, 2016, с. 378].

Село Акташ  является административным центром Акташского сельского 
поселения. На 1 января 2022 г. в селе было зарегистрировано 2478 чел. 
[Численность…, с. 23].  Этнический состав села смешанный: большей частью 
проживают русские, алтайцы и казахи.

В селе функционируют МБОУ «Акташская средняя общеобразовательная 
школа им. Станислава Мохова», МБУДО «Акташская детская музыкальная 
школа», Акташская сельская библиотека – филиал МБУ «Улаганская центральная 
районная библиотека», БУЗ РА «Акташская больница», АУ РА «Республиканский 
психоневрологический интернат» и др. учреждения социальной сферы.
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Гидронимы
Ак-Суу (букв. белая река). Речка впадает в р. Корумду-Айры справа. 

Название образовано сочетанием компонентов ак ‘белый’ и суу ‘вода; река’. По-
русски называется Беленькая.

Аржан-Ой (букв. низина, впадина, котловина с целебным источником). 
Речка является прав. пр. р. Чуй. По-русски обозначается как Аржаной. Название 
образовано сочетанием компонентов аржан ‘целебный источник’ и ой ‘низина, 
впадина, котловина’.

Бороон (букв. мутный). Речка впадает в р. Чибитка справа. Название 
образовано от прил. бороон ‘мутный’.

Јарлу-Айры (Дьарлу-Айры) (букв. развилка с яром, крутым обрывом). 
Река является лев. пр. р. Чибит. Название образовано сочетанием компонентов 
jарлу ‘с яром, крутым обрывом’ (jар ‘яр, крутой обрыв’ + афф. облад. -лу) и сущ. 
айры ‘развилка’.

Кара-Кöл (Кара-Кёл) (букв. чёрное озеро). Первое озеро находится к северу 
от села. Оно имеет также название Марфино. Рядом с озером жила женщина по 
имени Марфа. Второе озеро находится к юго-востоку от села. Название Кара-Кöл 
образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Кара-Куjур (Кара-Кудьур) (букв. чёрный солончак). Река берет начало 
севернее оз. Сорулу-Кӧл. Название Кара-Куjур образовано сочетанием прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. куjур ‘солончак’.

Кеjеелӱ-Кöл (Кедьеелю-Кёл) (букв. озеро с косичкой). Озеро находится 
перед пер. Улаганский с правой стороны трассы Акташ – Улаган. Название 
образовано сочетанием прил. кеjеелӱ ‘с косичкой’ (кеjее ‘косичка’ + афф. облад. 
-лӱ) и сущ. кöл ‘озеро’.

Корумду (букв. с каменными россыпями). Речка является лев. пр. р. Ак-
Туру. Название представляет собой прил. корумду, образованное от сущ. корум 
‘каменная россыпь’ с помощью присоединения афф. облад. -ду.

Корумду-Айры (букв. ответвление с каменными россыпями). Река является 
прав. пр. р. Јарлу-Айры. Название образовано сочетанием компонентов корумду ‘с 
каменными россыпями’ и айры ‘ответвление’.

Кöк-Кöл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Первое озеро находится к северо-
востоку от села за оз. Чöйбöк-Кöл, второе озеро – за оз. Сорулу-Кöл. Третье озеро 
расположено к юго-востоку от села и имеет два варианта русских названия – 
Голубое озеро и Гейзерное озеро. Название Кöк-Кöл образовано сочетанием прил. 
кöк ‘синий’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Мööн (Мёён) (букв. двенадцатиперстная кишка). Река впадает в р. Чибит 
слева. Название произошло от слова мööн в географическом значении ‘глубокое 
место на реке; …извилистая река’ [Самтакова, 2013, с. 69]. По-русски называется 
Мёнка (топоним Мööн + диминутивный суфф. -к(а)). 

Талду-Кöл (Талду-Кёл) (букв. озеро с тальником). Озеро находится к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием прил. талду ‘с тальником’ (тал 
‘тальник’ + афф. облад. -ду) и сущ. кöл ‘озеро’. Также озеро называют Поповским. 

Когда в озеро запустили рыбу, его охранял человек по фамилии Попов.
Тоҥбос-Суу (Тонбос-Суу) (букв. незамерзающая река). Речка впадает 

в оз. Сорулу-Кöл. Название образовано сочетанием компонентов тоҥбос 
‘незамерзающий’ и суу ‘вода; река’.

Сорулу-Кöл (Сорулу-Кёл) (букв. озеро с топью, болотом). Озеро находится 
к северо-западу от села выше оз. Талду-Кöл. Название образовано сочетанием 
прил. сорулу ‘с топью, болотом’ (сору ‘топь, болото’ + афф. облад. -лу) и сущ. кöл 
‘озеро’.

Узун-Кöл (Узун-Кёл) (букв. длинное озеро). Озеро находится к северу 
от села по левую стороны от трассы Акташ – Улаган. Имеет русское название 
Пушкарев, по фамилии человека, который там утонул. Название Узун-Кöл 
образовано сочетанием прил. узун ‘длинный’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Чага-Кöл (Чага-Кёл) (букв. белое озеро). Озеро находится к юго-востоку от 
оз. Кеjелӱ-Кöл. Название образовано сочетанием компонентов чага ‘белый’ и кöл 
‘озеро’. Также отмечено, что компонент чага / jака выражает значения ‘воротник’, 
‘граница’, ‘белый’ [Молчанова, 2018б, с. 304].

Чибит (букв. охра). Река берет начало с западного склона Курайского хребта, 
впадает в оз. Чöйбöк-Кöл и вытекает из него. Является прав. пр. р. Чуй (Чуя). По-
русски обозначается как Чибитка (топонима Чибит + диминутивный суфф. -к(а)). 
Жители села называют реку также Акташка (топоним Акташ + уменьш.-ласк. 
суфф. -к(а)). Название Чибит образовано от слова чибит ‘охра’.

Чöйбöк-Кöл (Чёйбёк-Кёл) (букв. продолговатое, вытянутое озеро). Озеро 
находится к северу от села за Красными воротами по левую сторону от трассы 
Акташ – Улаган. По-русски называется Мёртвое  озеро. Название Чöйбöк-Кöл 
образовано сочетанием прил. чöйбöк ‘продолговатый, вытянутый’ и сущ. кöл 
‘озеро’.

Оронимы
Горы, перевалы

Айгулактыҥ-Сыны (Айгулактын-Сыны) (букв. Айгулакский  хребет). 
Хребет находится к северу и северо-западу от села. См. хр. Айгулактыҥ-Сыны в 
разделе «Оронимы» с. Чибит.

Ак-Суу (букв. белая река). Гора находится к северо-востоку от села. По-
русски называется Беленькая. См. реч. Ак-Суу.

Белкенек. Гора находится к югу от села. Высота горы составляет 2664,1 м 
над уровнем моря. Название восходит к слову бел ‘горный хребет’.

Кресттӱ-Тайга (Кресттю-Тайга) (букв. тайга с крестом). Гора находится 
на хр. Айгулактыҥ-Сыны в верховьях рек Белге-Баш, Јес-Коҥо, Јер-Балык, Чулум-
Таш. Название образовано сочетанием компонентов кресттӱ (крест + афф. облад. 
-тӱ) и тайга. На горе установлен крест. Также гору называют Сööктӱ-Тайга (букв. 
тайга с захоронениями).

Курайдыҥ-Сыны (Курайдын-Сыны) (букв. Курайский  хребет). Хребет 
находится с северо-восточной и восточной стороны села. Название образовано 
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сочетанием топонима Курай с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива сын с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Кыскашту-Ойык (букв. углубление с плоскогубцами, щипцами). Гора 
находится к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов 
кыскашту ‘с плоскогубцами, щипцами’ (кыскаш  ‘плоскогубцы, щипцы’ + афф. 
облад. -ту) и сущ. ойык ‘углубление, выемка’.

Сардыма. Гора расположена к северо-западу от села. Высота горы составляет 
2664 м над уровнем моря. См. г. Сардыма в разделе «Оронимы» с. Чибит.

Средний. Гора находится с восточной стороны села. Название произошло 
от прил. средний.

Чибитка. Гора находится в верховье одноимённой реки. Высота горы 
составляет 2994 м над уровнем моря.  См. р. Чибитка.

Урочища, лога
Ак-Суу (букв. белая река). По долине протекает одноимённая речка. См. 

реч. Ак-Суу.
Бай Бӱӱре-Туу (Бай Бююре-Туу) (букв. богатая складками высокая гора). 

Значение топонима дается как ‘богатая складками высокая гора’ [Молчанова, 
2018б, с. 236]. Урочище находится к юго-востоку от села за р. Чуй. Сложное 
наименование включает компоненты бай ‘богатый’, бӱӱре ‘складки (горные)’ и 
туу ‘высокая гора’.

Боро-Тал (букв. серый тальник). Урочище находится к юго-востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. боро ‘серый’ и сущ. тал ‘тальник’.

Корумду (букв. с каменными россыпями). По долине протекает р. Корумду-
Айры. Название образовано от прил. корумду ‘с каменными россыпями’.

Мӧӧн (Мёён) (букв. двенадцатиперстная кишка). Урочище расположено к 
югу и юго-востоку от села по левую сторону от р. Мӧӧн. По-русски фиксируется 
как ур. Мёны. См. р. Мӧӧн.

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая вода). Урочище 
находится к северу от села между озерами Кӧк-Кӧл и Талду-Кӧл. По-русски 
обозначается как Тойбок-Суу. Название образовано сочетанием компонентов 
тоҥмок ‘незамерзающий’ и суу ‘вода; река’.

Хоронимы
Административные

Лебёдка. Северная часть села с левой стороны р. Чибитка. Название 
произошло от слова лебёдка в значении ‘машина для подъема и перемещения 
грузов’.

Мёнка. Название части села, примыкающей к р. Мööн. Название образовано 
от топонима Мööн с помощью суфф. -к-, а – окончание. См. р. Мӧӧн. 

Чабаа (букв. поросль деревьев). Название северо-западной части села. 
Название представляет cобой сущ. чабаа ‘поросль деревьев’. Также имеет русское 
название Полигон.

Ӱстиги-Акташ (Устиги-Акташ) (букв. Верх-Акташ). Местность находится 
вверх по р. Јарлу-Айры.  Название образовано присоединением прил. ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Акташ.

Мööн (Мёён). Название населённого пункта, ранее существовавшего в 
верховье р. Мööн по трассе Акташ – Курай. См. р. Мööн.

Географические
Ак-Суу (букв. белая вода). Название местности по одноимённой речке. См. 

реч. Ак-Суу.
Бöрӱ-Ичеен (Бёрю-Ичеен) (букв. логово волка). Место находится рядом с 

оз. Кöк-Кöл, расположенным за оз. Сорулу-Кöл. Название включает компоненты 
бöрӱ ‘волк; волчий’ и ичеен ‘логово’.

Горцех. Место находится в верховье р. Јарлу-Айры. Название образовано 
сложением первого слога прил. горный и сущ. цех.

Јара-Чаал (Дьара-Чаал) (букв. разделенная поросль). Место находится в 
районе оз. Кара-Кöл, называемом еще Марфино. Название включает компоненты 
jара ‘разделяя’ (от гл. jар- в значении ‘разделять’ + афф. дееприч. -а) и чаал 
‘поросль’.

Кара-Ойык (букв. чёрное углубление). Место находится севернее 
г. Сардыма на северном склоне хр. Айгулактыҥ-Сыны. Название образовано 
сочетанием компонентов кара ‘чёрный’ и ойык ‘выемка; углубление, впадина’.

Кара-Тыт (букв. чёрная лиственница). Местность находится за оз. Кöк-Кöл. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Кошкин-Боом (букв. Бом Кошкин). Место находится за с. Акташ в сторону 
с. Курай. Название образовано сочетанием фамилии Кошкин и апеллятива боом 
‘бом’.

Кöк-Таш (Кёк-Таш) (букв. синий камень). Место является верховьем 
р. Таjылу. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и сущ. таш ‘камень’.

Куба-Туру (букв. бледное стойбище). Местность находится за Кыскашту-
Ойык. Название образовано сочетанием прил. куба ‘бледный’ и сущ. туру 
‘стойбище’.

Кызыл-Ӧткӱш (Кызыл-Откюш) (букв. красные ворота). Место находится 
недалеко от села на трассе Акташ–Улаган. Название образовано сочетанием прил. 
кызыл ‘красный’ и сущ. ӧткӱш ‘ворота’. По-русски обозначается как Красные 
ворота. Название означает узкое место на дороге со скалами, содержащими 
вкрапленности ртутного вулканического минерала киновари и оттого имеющими 
красный оттенок.

Сопливый. Место находится к северу от села перед оз. Узун-Кӧл. Название 
произошло от слова сопливый, означающего место, где образуется наледь.

Теректӱ (Теректю) (букв. с тополями). Часть села ниже района Лебедка. 
Название представляет слово теректӱ, образованное от сущ. терек ‘тополь’ с 
помощью афф. облад. -тӱ.
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Информация о топонимах в научной и др. литературе

Названия населенных пунктов Акташ и Мёны встречаются в 
сборнике «Административно-территориальное деление Горного Алтая» 
[Административно…, 2016, с. 378 и др.]. Топонимика окрестностей села Акташ 
представлена в путеводителе «По Чуйскому тракту к Золотому озеру» [2014, с. 36–
41].

Зафиксирована легенда, связанная с оз. Кеjеелӱ-Кöл  (Кедьеелю-Кöл) (букв. 
озеро с косой / косичкой). По этой легенде, один из соперников в борьбе за 
обладание сердцем девушки оторвал и бросил косичку – кеjеге – другого соперника 
в озеро [По Чуйскому..., 2014, с. 41].

Записи от информантов,
связанные с местными топонимами 

Кеjеелӱ-Кöл (Кедьеелю-Кöл) (букв. озеро с косой / косичкой). Об этом 
озере свидетельствует следующая легенда: В старину за Ажу (букв. перевалом) 
в местности Эскин-Чабар жил теленгит из рода кёбёк. Говорят, что, когда у того 
человека скончалась жена, [он] там же жил, растя единственную дочь, никуда 
не переезжая. Но года проходили, когда дочь его подросла, приезжал человек из 
села Чибит сватать девушку. Отец ее, поняв из разговора, что у него хотят отнять 
единственную дочь, которую он взрастил, [сказал] «Пока не уйду с белого света, 
не отдам свое дитя, которое взрастил». 

Девочка, пася овец на Ажу, встретилась с парнем, полюбили друг друга, 
пришли к согласию. Но единственное препятствие – ее отец. Как уехать к чужим 
людям, бросив выжившего из ума отца, сколько можно сидеть дома, не выходя 
замуж за полюбившегося парня… […]. В один из дней девушка брела, так же 
горюя, и не вернулась домой. Так и потерялась. Седоголовый отец ее стал сильно 
переживать, когда отправил гонца в разные места, там ответили, что не видели 
такого человека. Старик, у которого не было человека, который бы смотрел за его 
скотом, мучаясь, скончался. 

Через два года нашлась косичка (кеjее), плавающая на поверхности воды на 
круглом озере в Ажу. В этой косичке признали косичку девушки. Потому что на 
той косичке были раковины каури с нарисованными саракай. 

Жизнь молодой девушки оборвалась, но, говорят, что народ, чтобы не 
забылась на века ее жизнь, [наполненная] пламенной любовью, это круглое озеро 
назвал Кедьелю-Кёл (букв. озеро с косичкой) [НА НИИА. ФМ 296].

Информанты
Адунов Семён Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.
Омин Сергей Танышевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.
Семендеев Олег Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.

ЧИБИТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧИБИТ

Название села произошло от сущ. чибит ‘охра’. Село находится у впадения 
р. Јаан-Суу (Чибитка) в р. Чуй (Чуя).

Село является центром и единственным селом Чибитского сельского 
поселения. На 1 января 2022 г. в селе было зарегистрировано 843 жителя 
[Численность…, с. 23]. По этническому составу село преимущественно 
представлено алтайским населением. 

В селе функционирует МБОУ «Чибитская средняя общеобразовательная 
школа имени Марковых», Чибитская сельская библиотека – филиал МБУ 
«Улаганская центральная районная библиотека», ФАП.

Гидронимы
Ак-Туру (букв. белое стойбище, стоянка). Река является лев. пр. р. Чуй 

(Чуя). Название образовано от названия г. Ак-Туру (ак ‘белый’ + туру ‘стойбище, 
стоянка’), находящейся на территории Кош-Агачского района.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Ручей впадает в р. Чуй слева 
ниже устья руч. Ӱстиги Кара-Суу. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
‘нижний’ с топонимом Кара-Суу. Также имеет название Jаан  Кара-Суу (Дьаан 
Кара-Суу) (букв. Большая Кара-Суу). Название образовано сочетанием прил. jаан 
‘большой’ с топонимом Кара-Суу.

Бака (букв. лягушка). Речка впадает в р. Чуй справа ниже устья р. Белге-Баш. 
По-русски искаженно фиксируется как Бока, Боки. Происхождение гидронима 
связывают с сущ. бака ‘лягушка’. Отмечается, «что на устье этого лога [по которой 
течет речка] есть лягушки] [Молчанова, 2018а, с. 241].

Белге-Баш (букв. вершина-предсказательница). Река стекает с южного 
склона Айгулакского хребта и впадает в р. Чуй справа к северо-западу от села. По-
русски обозначается как Бельгебаш. Название зафиксировано также в написании 
Бельгибаш [Чихачёв, 1974, с. 76]. Название образовано сочетанием компонентов 
белге ‘предсказание’ и баш ‘вершина’.

Jаҥыс-Кӧл (Дьаныс-Кёл) (букв. одно озеро). Озеро находится к юго-
востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов jаҥыс ‘один’ и кӧл 
‘озеро’.

Јаан-Айаҥ (Дьаан-Айан) (букв. большая поляна в высоком лесу). Ручей в 
верховье р. Сардыма. См. лог Јаан-Айаҥ.

Јаан-Суу (Дьаан-Суу) (букв. большая река). Река впадает в р. Чуй в 
западной стороне села. Также имеет название Чибит, которое по-русски дается 
как Чибитка. Название Јаан-Суу образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и 
сущ. суу ‘вода; река’.  См. р. Чибит в разделе «Гидронимы» с. Акташ.

Jес-Коҥо (Дьес-Коно) (букв. медный колокольчик). Речка является лев. 
пр. р. Кадрин, берёт начало с северного склона Айгулактыҥ-Сыны. Название 
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образовано сочетанием компонентов jес ‘медь; медный’ и коҥо ‘колокольчик’. По-
русски искаженно обозначается Есконго.

Кара-Айаҥ (Кара-Айан) (букв. чёрная  поляна в высоком лесу). Ручей в 
верховье р. Сардыма. См. лог Кара-Айаҥ.

Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. чёрное сердце). Речка впадает в р. Чуй 
ниже устья реч. Алтыгы Кара-Суу. Название образовано сочетанием прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. jӱрек в геогр. значении ‘лесистая маленькая сопка’.

Кара-Кабак (букв. чёрная бровь). Речка является лев. пр. р. Маашой. См. 
г. Кара-Кабак.

Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. чёрное озеро). Одно озеро находится к юго-
западу от села, из него вытекает реч. Кара-Коол – прав. пр. р. Шавла, другое – к 
юго-востоку, за р. Маашой. Название Кара-Кöл образовано сочетанием прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. кöл ‘озеро’.

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Ручей впадает в р. Маашой слева ниже устья 
реч. Кара-Кабак. Название представляет собой сложное слово, образованное 
сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. суу ‘вода’ и означающее ‘родник’.

Корумду (букв. с каменными россыпями). Река впадает в р. Ак-Туру. 
Название представляет собой слово корумду ‘с каменными россыпями’ (корум 
‘каменные россыпи’ + афф. облад. -ду).

Кӧк-Мӧш (Кёк-Мёш) (букв. синий кедр). Левая из развилок, образующих 
реч. Орой. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Речка впадает в р. Корумду. 
Название представляет собой слово кӱркӱрек ‘грохочущий’, образованное от гл. 
кӱркӱре- ‘грохотать’ с помощью афф. -к.

Кызыл-Туру (букв. красное стойбище, стоянка). Речка впадает в р. Белге-
Баш слева. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. туру 
‘стойбище, стоянка’.

Маашой. Река является лев. пр. р. Чуй. Озеро находится в среднем 
течении одноимённой реки. Имеются различные варианты написания топонима: 
Маажой, Мажей, Мажой и т.д. Значение гидронима с опорой на киргизский язык 
трактуется как ‘родниковая низина, впадина, котловина’ [Молчанова, 2018б, с. 20]. 
В структуре названия вычленяется компонент ой ‘низина, впадина, котловина’. 
Также, возможно, название произошло от сочетания компонентов мöш ‘кедр’ и ой 
‘низина, впадина, котловина’.

Мööн (Мёён) (букв. двенадцатиперстная кишка). Река впадает в р. Jаан-Суу 
(Чибитка) слева. См. р. Мööн в разделе «Гидронимы» с. Акташ.

Орой (букв. верхушка, вершина). Речка впадает в р. Чуй слева. Название 
произошло от слова орой ‘верхушка, вершина’ [Молчанова, 2018б, с. 74].

Салбак-Мӧш (Салбак-Мёш) (букв. повисший кедр). Правая из развилок, 
образующих реч. Орой. Название образовано сочетанием прил. салбак ‘повисший; 
раскидистый’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Сардыма. Речка впадает в р. Чуй ниже устья р. Чибит. См. г. Сардыма.

Сары-Айаҥ (Сары-Айан) (букв. жёлтая  поляна в высокогорном лесу). 
Ручей в верховье р. Сардыма. См. лог Сары-Айаҥ.

Содонок (букв. небольшая остроконечная гора). Речка впадает в р. Маашой. 
См. г. Содонок.

Талду-Коол (букв. рукав / приток реки с тальником). Речка является прав. 
пр. р. Бельге-Баш. Название образовано сочетанием прил. талду ‘с тальником’ 
(сущ. тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду) и сущ. коол ‘рукав реки; приток реки’

Учар-Суу (букв. летящая вода). Водопад находится на реч. Ӱстиги Кара-
Суу в ур. Улары. Название произошло от сложного слова учар-суу ‘водопад’, 
образованного от сочетания прич. ф. учар ‘который летает’ (от гл. уч- ‘летать’) и 
суу ‘вода’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний  Кара-Суу). Ручей 
впадает в р. Чуй слева ниже села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги 
‘верхний’ с топонимом Кара-Суу. Также имеет название Оогош Кара-Суу (букв. 
Малая  Кара-Суу). Название образовано сочетанием прил. оогош ‘малый’ с 
топонимом Кара-Суу.

Чибит (букв. охра). Река берет начало с западного склона Курайского хребта, 
впадает в оз. Чöйбöк-Кöл и вытекает из него. Является прав. пр. р. Чуй (Чуя). По-
русски обозначается как Чибитка (топонима Чибит + диминутивный суфф. -к(а)). 

Чуй. Река протекает с юго-западной и западной стороны села, является прав. 
пр. р. Кадын (Катунь). Происхождение названия связывают с лексемами чу / шу 
/ шуй ‘вода; река’ [Молчанова, 2018б, с. 347].

Чулум-Таш (букв. цельный, монолитный камень, гранит). Речка является 
лев. пр. р. Кадрин, берёт начало с северного склона Айгулактыҥ-Сыны. По-русски 
обозначается как Челинташ. Название образовано путем сочетания слов чулум 
‘цельный, монолитный’ и таш ‘камень’. 

Оронимы
Горы, перевалы

Айгулактыҥ-Сыны (Айгулактын-Сыны) (букв. Айгулакский  хребет). 
Хребет находится к северу и северо-западу от села. Название образовано 
сочетанием топонима Айгулак (букв. луна-ухо) с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива 
сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Белкенек. Гора находится с юго-восточной стороны села. Высота горы 
составляет 2664,1 м над уровнем моря. См. г. Белкенек в разделе «Оронимы» 
с. Акташ.

Бий-Сӧӧги (Бий-Сёёги) (букв. могила господина). Гора находится к югу 
от села в верховье р. Орой. Название образовано сочетанием компонентов бий 
‘господин’ и сӧӧк в значении ‘могила’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Верблюд. Небольшая гора находится к западу от села. Название произошло 
от сущ. верблюд.

Калбак (букв. наклонный, нависший). Гора находится к юго-западу от села. 
Название произошло от слова калбак ‘наклонный, нависший’.
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Кара-Кабак (букв. чёрная бровь). Гора находится к югу от села. Высота 
составляет 3696 м над уровнем моря. Название образовано сочетанием прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. кабак в значении ‘вытянутая в длину возвышенность с пологими 
склонами и ровной вершинной поверхностью’ [Молчанова, 2018а, с. 443].

Маашой. Гора и ледник находятся в верховье р. Маашой. Ледник по-русски 
обозначается Ледник Машей. См. р. Маашой. 

Маашой-Бажы (букв. верховье [реки] Маашой). Гора находится в верховье 
р. Маашой. Высота составляет 3200 м над уровнем моря. Название образовано 
присоединением к топониму Маашой апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Маашойдыҥ-Ажузы (Маашойдын-Ажузы) (букв. перевал Маашой). 
Перевал находится к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием 
топонима Маашой с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива ажу ‘перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Ойым (букв. выем). Гора находится с юго-западной стороны села. Название 
представляет собой сущ. ойым ‘выем’.

Сардыма. Гора расположена к северу от села. Высота горы составляет 
2664 м над уровнем моря. Происхождение названия связывается с сары  тыму 
(букв. жёлтая болезнь) ‘желтуха’ и т.д. [Молчанова, 2018б, с. 126]. Название 
зафиксировано также в написании Сарытуман (сары ‘жёлтый’ + туман) [Чихачев, 
1974, с. 77].

Содонок (букв. небольшая остроконечная гора). Гора находится в верховье 
одноимённого ручья. Название образовано от слова содонок ‘небольшая 
остроконечная гора’ [Молчанова, 2018б, с. 150].

Эже-Туру (букв. стойбище-наследство). Гора находится над Чуйским 
трактом к северо-западу от села за р. Сардыма. Название образовано сочетанием 
компонентов эже ‘наследство’ и туру ‘стойбище, стоянка’.

Урочища, лога
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний  Кара-Суу). Лог находится по 

одноимённому ручью. Также имеет название Jаан  Кара-Суу (Дьаан  Кара-Суу) 
(букв. Большая Кара-Суу). См. руч. Алтыгы Кара-Суу.

Бака (букв. лягушка). Урочище находится ближе к устью одноимённой 
речки. См. реч. Бака.

Белге-Баш (букв. вершина-предсказательница). Урочище расположено к 
северо-западу от села в нижнем течении одноимённой реки. См. г. Белге-Баш.

Боро-Тал (букв. серый тальник). Урочище находится к востоку от села. См. 
ур. Боро-Тал в разделе «Оронимы» с. Акташ.

Кара-Айаҥ (Кара-Айан) (букв. чёрная  поляна в высоком лесу). Лог 
находится в ур. Сардыма-Бажы. Название образовано прил. кара ‘чёрный’ и сущ. 
айаҥ ‘поляна в высоком лесу, альпийский луг’.

Кедеечи. Лог находится в ур. Сардыма-Бажы. Название лога, возможно, 
связано с кöдöчи ‘сопровождающий; прислуга; подручный’ [АРС, 2018, с. 367].

Јаан-Айаҥ (Дьаан-Айан) (букв. большая  поляна в высоком лесу). Лог 
находится в ур. Сардыма-Бажы. Название образовано прил. jаан ‘большой’ и сущ. 
айаҥ ‘поляна в высоком лесу, альпийский луг’.

Кӧм-Ой (Кём-Ой) (букв. теснина-углубление, впадина). Урочище 
находится к северо-западу от села в междуречье Белге-Баша и Сардыма. По-
русски обозначается как Кемей. Название образовано сочетанием компонентов 
кöм ‘теснина’ и ой ‘углубление, впадина’. 

Кызыл-Jол (Кызыл-Дьол) (букв. красная дорога). Лог находится за р. Чуй 
с юго-западной стороны села. Название образовано сочетанием прил. кызыл 
‘красный’ и сущ. jол ‘дорога’.

Кызыл-Туру (букв. красное стойбище, стоянка). Лог находится по 
одноимённой речке. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и 
сущ. туру ‘стойбище, стоянка’.

Сардыма. Урочище находится к северу от села. См. г. Сардыма.
Сардыма-Бажы (букв. верховье [речки] Сардыма). Урочище находится к 

северу от села в верховье р. Сардыма. По-русски обозначается Вершина Сардымы. 
Название образовано присоединением к топониму Сардыма апеллятива баш 
‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Сары-Айаҥ (Сары-Айан) (букв. жёлтая поляна в высокогорном лесу). Лог 
находится в ур. Сардыма-Бажы. Название образовано прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. 
айаҥ ‘поляна в высокогорном лесу, альпийский луг’.

Талду-Айры (букв. развилка с тальником). Лог находится по правую сторону 
р. Белге-Баш. Название образовано сочетанием компонентов талду ‘с тальником’ 
(тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду) и айры ‘развилка’. Также лог называют Талду-
Кобы (букв. лог с тальником). Название Талду-Кобы образовано сочетанием 
компонентов талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду) и сущ. кобы 
‘лог’.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится по правую 
сторону р. Белге-Баш. Название образовано сочетанием прил. тереҥ ‘глубокий’ и 
сущ. кобы ‘лог’.

Улары (букв. горная индейка). Урочище находится к северо-западу от села на 
левом берегу р. Чуй напротив устья р. Белге-Баш. Название, возможно, произошло 
от сущ. улары ‘горная индейка’. Также, возможно, что Улары является вариантом 
Улаару, образованного от сущ. улаару ‘место, где лошадь привязывают на новое 
место с травой’ (улаар- ‘привязывать лошадь на новое место с травой’ + афф. -у).

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний  Кара-Суу). Лог 
находится по одноимённому ручью. Также имеет название Оогош Кара-Суу (букв. 
Малая Кара-Суу). См. реч. Ӱстиги Кара-Суу.

Чараш. Урочище находится к северо-западу от села. Название представляет 
собой слово чараш ‘сквозной’.

Чибит. Урочище расположено с северной стороны села. По-русски 
обозначается как ур. Чибитское. См. с. Чибит.
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Шахиншах. Местность находится рядом с Талду-Айры. Название произошло 
от слова шахиншах ‘древний титул иранских правителей’. По легенде здесь 
останавливался шах.

Хоронимы
Административные

ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). Название части села в 
сторону с. Акташ.

Кролятник. Место находится в юго-западной стороне села. Название 
представляет собой слово кролятник ‘клетки для разведения кроликов’. 

Географические
Айры-Ичи (букв. внутренняя часть развилки). Место находится в 

ур. Сардыма-Бажы. Название образовано сочетанием компонентов айры 
‘развилка’ и сущ. ич в значении ‘внутренняя часть’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Алмыс-Ичеен (букв. логово алмыса). Место находится над полем местности 
Сардыма. Название образовано сочетанием компонентов алмыс ‘мифическое 
существо, покрытое шерстью; ведьма’ и ичеен ‘нора, берлога, логово’.

Ачык (букв. открытый). Местность находится к юго-западу от села. 
Название произошло от прил. ачык ‘открытый’.

Бака-Бажы (букв. верховье [речки] Бака). Местность находится в верховье 
реч. Бака. Название образовано сочетанием топонима Бака и апеллятива баш 
‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Jар-Балык бажы (Дьар-Балык бажы) (букв. верховье [речки] Дьар-
Балык). Местность находится в верховье реч. Jар-Балык. Название образовано 
присоединением к топониму Jар-Балык апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Jылдыс-Кӧл (Дьылдыс-Кёл) (букв. звезда-озеро). Местность находится к 
юго-западу от села. По-русски обозначается как Ештыкол. См. оз. Ööштӱ-Кöл. 
Название образовано сочетанием компонентов jылдыс  ‘звезда’  и  кöл ‘озеро’. В 
этой местности много озер, словно звёзд.

Куру-Јулуш (Куру-Дьулуш) (букв. пустая речка). Местность находится в 
ур. Белге-Баш. Название образовано сочетанием прил. куру ‘пустой’ и уменьш.-
ласк. формы jулуш ‘речка’ от сущ. jул ‘река’.

Модорлу-Бажы (букв. верховье Модорлу). Местность находится к юго-
западу от села. Название образовано сочетанием топонима Модорлу и апеллятива 
баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ойымныҥ-Бажы (Ойымнын-Бажы) (букв. верховье [местности] Ойым). 
Место находится ближе к вершине г. Ойым. Название образовано сочетанием 
топонима Ойым с афф. притяж. п.  -ныҥ и апеллятива баш ‘верховье’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Содоноктыҥ-Агы (Содоноктын-Агы) (букв. поле Содонок). Горное плато 
находится по р. Содонок. Название образовано сочетанием топонима Содонок с 

афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива ак ‘поле’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. г. Содонок.
Талду (букв. с тальником). Место расположено в ур. Кööмöй. Там раньше был 

детский лагерь, в настоящее время функционирует турбаза. Название произошло 
от слова талду ‘с тальником’ (тал + афф. облад. -ду).

Ӱжӱме (Ужюме). Место находится по дол. р. Маашой. Предположительно 
название восходит к диал. ӱжӱ-, являющемуся вариантом гл. ужы- ‘обмораживаться’. 

Эштӱ-Кӧл (Эштю-Кёл) (букв. парное озеро). Местность находится к юго-
востоку от села за р. Маашой. По-русски обозначается как Ештыкёль. Также 
имеет название Тошту-Кӧл (Тошту-Кёл) (букв. озеро со льдом). Название Эштӱ-
Кӧл образовано сочетанием компонентов эштӱ ‘с парой’ (эш ‘пара’ + афф. облад. 
-тӱ) и сущ. кöл ‘озеро’. Название Тошту-Кӧл образовано сочетанием прил. тошту 
‘со льдом’ (тош ‘лёд’ + афф. облад. -ту) и сущ. кöл ‘озеро’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Название населенного пункта Чибит встречаются в сборнике 

«Административно-территориальное деление Горного Алтая» [Чойский район…, 
2016]. Топонимика окрестностей села нашла отражение в книгах «Горный Алтай 
и его население» С.П. Швецова [Швецов, 1900, с. 7 и т.д.], «Путешествие в 
Восточный Алтай» П. Чихачева [Чихачев, 1974, с. 76 и т.д.]. 

Некоторые топонимы с. Чибит представлены в газетной публикации «Чибит 
jурттыҥ топонимиказы» Р.А. Тодошевой [АЧ, 2019, 12 марта].

Записи от информантов, связанные
с местными топонимами

Чибит – это название местности. В этом месте издавна было много елей. 
Но когда началось время советской власти, елей не стало: все срубили на дрова, 
загоны [для скота].

Белтибаш – название местности. Она недалеко от Чибита. Примерно 9–10 
км будет. В этой местности большая долина. В старину там народу много жило. 
Курганы были [Мекинов Алексей. НА НИИА. ФМ 459].

Информанты
Кужаков Юрий Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.
Таханов Артем Фёдорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.
Семендеев Олег Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 232.
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Кудюшева Джанина Кирилловна, 1964 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с. Кара-Кудюр Улаганского р-на, образование высшее.

Кужаков Юрий Васильевич, 1949 г.р., сёёк кёбёк (кöбöк), место рождения и 
проживания с. Чибит Улаганского р-на Республики Алтай, образование 7 кл.

Купина Наталья Пантелеевна, 1964 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с. Балыкча Улаганского р-на, образование высшее.

Кыныракова Вероника Михайловна, 1967 г.р., сёёк оргончы, место рождения 
и проживания с. Балыкча Улаганского р-на, образование высшее.

Лунина Евгения Ивановна, 1980 г.р., сёёк оргончы, место рождения и 
проживания с. Паспарта Улаганского р-на, образование среднее специальное.

Манзыров Трифон Абакумович, 1956 г.р., сёёк алмат, место рождения 
с. Паспарта Улаганского р-на, место проживания с. Улаган Улаганского р-на, 
образование высшее.

Манзырова Чейнеш Сергеевна, 1978 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения 



174 175

и проживания с. Чибиля Улаганского р-на, образование высшее.
Олчонова Алтынай Валерьевна, 1979 г.р., сёёк иркит, место рождения и 

проживания с. Чибиля Улаганского р-на, образование среднее специальное.
Омин Сергей Танышевич, 1946 г.р., сёёк сойон (сойоҥ), место рождения 

с. Беш-Озёк Шебалинского района, место проживания с. Акташ Улаганского р-на, 
образование среднее специальное.

Санин Геннадий Данилович, 1966 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с. Кара-Кудюр Улаганского р-на, образование среднее.

Санин Геннадий Исакович, 1972 г.р., сёёк саал, место рождения и проживания 
с. Чибиля Улаганского р-на, образование среднее специальное.

Санина Олеся Александровна, 1989 г.р., сёёк кыпчак, место рождения и 
проживания с. Кара-Кудюр Улаганского р-на, образование среднее специальное.

Семендеев Олег Николаевич, 1961 г.р., сёёк оргончы, место рождения 
с. Чибит Улаганского р-на района, место проживания с. Акташ Улаганского р-на, 
образование высшее.

Тадыкин Азамат Андреевич, 1974 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения и 
проживания с. Улаган Улаганского р-на, образование высшее.

Таханов Артем Фёдорович, 1964 г.р., сёёк моол, место рождения и 
проживания с. Чибит Улаганского р-на Республики Алтай, образование среднее.

Темдеков Игорь Исакович, 1981 г.р., саал, место рождения и проживания 
с. Язула Улаганского р-на, образование среднее специальное.

Тойдонова Антонина Емельяновна, 1964 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место 
рождения и проживания с. Саратан Улаганского р-на, образование среднее 
специальное.

Тойдонова Лариса Абакумовна, 1972 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с. Паспарта Улаганского р-на, образование среднее.

Тондоев Алексей Николаевич, 1986 г.р., сёёк оргончы, место рождения и 
проживания с. Улаган Улаганского р-на, образование высшее.

Топчин Моисей Моисеевич, 1950 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения и 
проживания с. Паспарта Улаганского р-на, образование среднее.

Топчина Снежана Максимовна, 1973 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения 
и проживания с. Паспарта Улаганского р-на, образование высшее.

Тыдыкова Надежда Николаевна, 1958 г.р., сёёк кюзен (кӱзен), место 
рождения с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, 
образование высшее.

Тюльтеков Арсентий Васильевич,1985 г.р., сёёк дьытас (јытас), место 
рождения и проживания с. Балыкча Улаганского р-на, образование среднее.

Тюльтекова Антонида Алексеевна, 1961 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с. Балыкча Улаганского р-на, образование высшее.

Чулунов Альберт Калистратович, 1953 г.р., сёёк тёёлёс (тööлöс), место 
рождения с. Тужар Улаганского р-на, место проживания с. Балыкуюль Улаганского 
р-на, образование среднее.

Чулунова Любовь Трифоновна, 1950 г.р., сёёк саал, место рождения с. Чибиля 

Улаганского р-на, место проживания с. Балыктуюль Улаганского р-на, образование 
среднее специальное.

Ядомыкова Татьяна Николаевна, 1958 г.р., сёёк саал, место рождения и 
проживания с.  Коо Улаганскогор-на, образование высшее.

Яргаков Юрий Михайлович, 1964 г.р., сёёк саал, место рождения с. Балыкча 
Улаганского 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, г. Горно-Алтайск.

Минакова Римма Солойевна, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательской группы алтайского языка НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

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, г. Горно-Алтайск.

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.
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оз. Кӧк-Кӧл (Кёк-Кёл). Гейзерное озеро.
Фото А.Э. Чумакаева

г. Чейнелӱ (Чейнелю) (с. Паспарта).
Фото А.Э. Чумакаева

оз. Кеjеелӱ-Кöл (Кедьеелю-Кёл) (с. Акташ) На заднем плане отроги 
г. Кыскашту-ойык. Фото А.Э. Чумакаева

ур. Пазырык (с. Балыктуюль).
Фото Р.С. Борисова
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Красные ворота.
 Кызыл-Ӧткӱш 
(Кызыл-Откюш).
Фото Р.С. Борисова

оз. Кеjеелӱ-Кöл
 (Кедьеелю-Кёл) 

(с. Акташ)
На дальнем плане отроги 

г. Кыскашту-ойык. 
Фото Д.А. Дудукина

р. Башкаус 
у с. Саратан.

Фото Р.С. Борисова

р. Чолушман 
в каньоне 

у пер. Кату-Јарык 
(Кату-Дьарык).

Фото Р.С. Борисова
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пер. Кату-Јарык (Кату-Дьарык).
Фото Р.С. Борисова

вдп Учар на р. Чульча (с. Коо).
Фото Р.С. Борисова

На дальнем плане вершина г. Кыскашту-Ойык.
Фото Р.С. Борисова

Вид на горы Тонгулакского и Курайского хребтов
(с. Улаган). Фото А.Э. Чумакаева
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оз. Сорулу-Кӧл (Сорулу-Кёл) (с. Акташ).
Фото Р.С. Борисова

с. Беле.
Фото Р.С. Борисова

Южный берег Телецкого озера. Алтын-Кӧл (Алтын-Кёл).
Фото Д.А. Дудукина

Мертвое озеро. Чӧйбӧк-Кӧл (Чёйбёк-Кёл) (с. Акташ).
Фото Р.С. Борисова
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Содоноктыҥ-Тажы (Содоноктын-Тажы) (с. Балыкча).
Фото Р.С. Борисова

Каменные грибы. Мешке-Таш.
Фото Р.С. Борисова
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