
Степень отражения гидронимов 
в природных условиях

Лекция №8



План:
*1. Закономерности отражение гидронимов в природных 

условиях;
*2. Индикаторы – термины: термины – индикаторы рек 

(потомоним);
*3. Индикаторы болот и озер (линонимы и гелонимы), 

микрогидронимы;
*4. Гляционимы и другие водные объекты (океан, море, 

залив, пролив). 
Цель лекции: Изучение особенностей и 
закономерностей гидронимов в природных 
условиях. 

План лекции:



Топонимика Казахстана разновременно и разноязычна. Она 
уходит вглубь веков к древнетюркским, монгольским, финно-
угорским корня, то есть в её формировании приняли участие 
многие народы. Большинство топонимов (гидронимы, оротонимы, 
орхионимы, этиотопонимы, фитотопонимы, зоотопонимы, 
различного рода названий урочищ и других) являются казахскими 
по своему происхождению образованы по модели о+т 
(определение + термин). Термин находятся в постпозиции 
структуре сложного казахского топонима является его стержнем, 
индикатором несущим основную детализированную информацию 
об объекте, то есть казахская топонимическая система 
формировалась исходя из потребностей кочевого образа жизни, 
животноводческого ведения хозяйства. Она тесно связана с 
культурой, бытом, верованием, обычаями народа.

Закономерности отражение гидронимов в 
природных условиях



Для топонимов Казахстана индикаторами будут 
слова, которые Конкашбаев называет казахскими 
народными географическими терминами. 

Э.М.Мурзаев называет  их местными и 
народными географическими терминами. 
Системность топонимической терминологии 
проявляется в известной соподчиненности её 
базовых терминов. 



Гидронимические индикаторы – термины могут быть 
разбиты на 6 классов:  
*1) рек; 
*2) озер и болот; 
*3) родников;
* 4) колодца;
* 5) особенности водных объктов, русел, побережий, 

заливов, долин, истоков, устьев, протоков, притоков и 
других различий; 
*6) иноязычные форматы гидронимов. 

Индикаторы – термины: термины – 
индикаторы рек (потомоним)



* Озен – это общее значение реки, речка у казахов изредка 
термин входит  собственных названий небольших речек: 
Большой и Малый Узен в западном Казахстане, Кокозен. 
Озен – река, небольшая речка, поток, протока, русло. 

* У татар – узан (низина); у киргиз озон – русло реки, 
побережье. 

* На Крымском полуострове озен означает селевой 
разрушительный поток. 

Речные индикаторы 
подразделяются на 5 групп: 



• Су – буквально вода. Термин встречается во всех 
областях Казахстана. Су – самый рапространенный 
родовой гидродинамический термин со значением река 
от которого образуется ряд видовых гидротерминов: 
Аксу, Карасу, Кызылсу, Коксу, Сарасу - речки имеющие 
цветовое значение. Ашысу, Тушысу, Сасыксу, 
выражающие вкус и качество воды. Шолак, узынсу  - 
протяженность, Ыстыксу содержат температурную 
характеристику, кулансу,тентексу – по характеру течения. 



* Особенности речек Еспе, Мукор,Сокыр. Еспе казахское 
слово есу – грести, веять. Развевающие реки Мукор – 
небольшая маловодная степная река, которая редко 
доносит свою воду до какого-либо водоема или крупной 
реки и зачастую слепо кончается в степи распадаясь на 
отдельные плесы или пересыхает. Мукор от монгольского 
слова тупик короткая маловодная река. Сокыр  буквально 
слепая.



Дарья – большого района на юге 
Казахстана и Средней Азии, У тюрков 

означает море. 



* Всюду, где живут тюркоязычные народы значение озера 
получило широкое распространение термин коль которный 
входит во вторую часть гидронимов. Горные озера 
называются Алаколь, Жасылколь.

* Тениз раньше называлось всякое большое озеро, но теперь 
это название употребляется в значении море. У Каспийского 
моря 70 названий (по Х.Х.Хасанову и П.В.Жило). У 
Аральского моря не менее 20. 

Индикаторы болот и озер (линонимы и 
гелонимы), микрогидронимы



Чалкар или Шалкар – большое озеро, 
необозримое и красивое. Близкими по семантике 
являются жалтыр, жаланаш,жалпан – 
сверкающие, незаросшие травой, жалпак – 
плоское. 



Большие группы в степи и северной части Казахстана 
составляют название озер сор, батпак, балкаш, ми, сапыр, 
шабарты. 
•Сор – солончаковая местность и соленое озеро с топким 
дном.
•Батпак – болото (В.В.Радлов) грязь, ил, топь.
•Балкаш – кочковато – болотистое место, топь или зыбкое 
место ( по Радлову).
•Реже употребляются термины «ми» «сабыр». Ми – мозг 
буквально это топкие места состоящие из жидковато-серого 
цвета. С виду напоминает мозговые вещества. Сабыр – 
труднопроходимую топкую солонцеватую местность. 





Казахская болотоведческая терминология не обладает 
широким набором семантических моделей как славянская 
тельмографическая терминология. В.М.Мокиенко считает, 
что продуктивность моделей типа мочар, трясина,. Топь 
свидетельствует о распространении низинного типа болот в 
период существования общеславянского языка, что дает 
представление о характере праславянского ландшафта. 
Наличие в составе казахской народной географической 
терминологии слов болотоведческой лексики 
свидетельствует о проживании племен и родов, 
участвовавших в этногенезе казахского народа, а позднее и 
самого казахского этноса не только на степных и горных 
ландшафтах зонах, но и на территориях с болотно – 
луговыми местностями.   Дельта древней Сырдарьи и 
прилегающие к ней территории, представляющие собой во 
многих местах болота и болотно – луговые местности, 
издавна были местом обитания как земледельческих, так и 
кочевых народов.



*Выявите закономерности отражения гидронимов в 
природных условиях.
*Составьте термины-индикаторы, рек, озер, болот.
*Составьте топонимические карты микрогидронимов 

северо-восточной, восточной части Казахстана.
*Охарактеризуйте гляционимы Казахстанского Алтая и 

Саур-Тарбагатая

? Контрольные вопросы:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


