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Аннотация:  В статье на материале авторского «Топонимического словаря Алтая» 

рассматриваются тенденции формирования и динамики топонимической системы Алтая конца XX 

– начала XXI вв. Представлен значительный корпус топонимов, функционирующих в регионе. 

Социально-политические условия жизни общества влияют на ойкономию, являются наиболее 

важными “регуляторами”, именно общественно-экономической уклад регулирует и определяет 

основные закономерности номинации населенных пунктов. 

Аннотация: Макалада Алтайдын топонимикалык системасынын XX к. аягы-XXI к. 

башындагы калыптануу тенденциясы менен динамикасы автордун “Алтай топонимикалык 

сөздүгүнүн” материалында каралган. Аймакта колдонулуп жаткан топонимдердин ири корпусу 

берилген. Коомдук турмуштун социадык-саясий шарттары ойкономияга таасир этип, бир топ 

маанилүү “жөнгө салуучулар” болуп саналат, коомдук-экономикалык түзүм элдүү пункттардын 

аталуу негизги закон ченемдүүлүктөрдүн жөнгө салып, аныктап турат. 

Abstract: The article on the material of the author's "Toponymic dictionary of the Altai Republic" 

examines trends and dynamics of formation of the toponymic system of the Altai in the end of XX – beginning 

of XXI century shows a considerable body of names operating in the region. Socio-political conditions of 

society affect the oikonomy, are the most important “regulators”, it is the socio-economic way of life that 

regulates and determines the basic laws of the nomination of settlements. 
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Одной из основных задач науки является исследование принципов становления  

систем различного рода. Термин  «динамика»  нами используется для обозначения 

процессов, которые в современной науке чаще обозначаются как процессы 

«самоорганизации», процессы органичного, уравновешивающего взаимодействия между  

сторонами объекта, сложного целого, ведущие к установлению равновесных режимов  

взаимодействия в нем и его как целого со средой существования. «Процесс развития-

приспособления объекта как целого к среде своего существования и частей объекта друг к 

другу безостановочен, так же как бесконечна изменчивость  того мира, в котором существует 

любой объект. Одной из основных задач науки является исследование принципов 

становления  систем различного рода», - отмечает А.А. Поликарпов [1;С.1].   

 Познание закономерностей развития топонимической системы  представляется 

теоретически важным не только само по себе не только потому, что она есть одна из наиболее 

обширных подсистем языка, но и потому, что ее исследование является, на наш взгляд, 

ключевым моментом для системного познания языка в целом.   

С точки зрения того варианта системного подхода в науке, которому мы следуем [2], 

любая система находится в состоянии  относительного  равновесного покоя, внутреннего 

взаимодействия системы как целого со своей средой. Становление топонимической системы 

определяется рядом предпосылок, к которым, в первую очередь, можно отнести 



экстралингвистические, интерлингвистические и интралингвистические. 

Экстралингвистические  составляются  психическими, социальными, экономическими, 

политическими, географическими, геоморфологическими условиями  жизни человека. По 

мнению О.Т. Молчановой, здесь также может присутствовать  «отношение говорящего к 

своему собственному топонимикону и к топонимиконам  других народов; в них могут  быть 

представлены  и такие компоненты, как профессия, занятие, пол, образование, грамотность, 

физический возраст человека, культурный, экономический, политический  уровень общества, 

религия, интенсивность контактов с другими этническими группами, степень компактности 

поселения этноса, количественное соотношение двух или более  этнических сообществ, 

находящихся  в контакте» [3; С. 225].   

На территории Алтайского края функционирует большое количество разных по 

своему происхождению географических названий. Все названия образуют единую русскую 

топонимическую систему, которая в настоящее время представляет собой живой 

развивающийся организм. Эта топонимическая система в определенной степени изучена 

топонимистами Алтая.  В  настоящее время    изданы два тома  «Топонимического словаря 

Алтая» [4].  

Списки населенных мест Алтая  различных периодов  свидетельствуют о 

значительной  устойчивости топонимов. Обобщая материал, представленный в 

«Топонимическом словаре Алтая: названия населенных мест» [4], мы пришли к выводу, что   

сохранению названий сел, в частности, способствуют:  

1) устойчивость и длительность существования самого топонимического объекта;  

2) общественная значимость объекта;  

3) связь топонимов с историческими событиями, именами конкретных лиц;  

4) широкое употребление названия в живой речи;  

5) ассоциативные связи с явлениями жизненной практики;  

6) распространение названия на смежные объекты;  

7) соответствие топонима основным словообразовательным моделям в русском языке;  

8) закрепление названия в деловых бумагах, на картах;  

9) отражение названия в народных преданиях, легендах и др. 

В то же время получение совокупности данных о наименованиях и переименованиях на 

Алтае в течение трех столетий позволяет говорить об изменениях в  системе топонимов. 

Базовыми данными для настоящей статьи  послужили данные «Топонимического словаря 

Алтая», а  также Списки населенных мест 1782, 1893, 1896, 1907, 1910, 1911, 1914, 1920, 

1926, 1956, 1995, 1997, 2002 гг. (см. Список источников). Достоверность информации 

обеспечивается использованием архивных документов (прежде всего Государственного 

фонда хранения Алтайского края, далее ЦХАФАК), сведений отдела краевой статистики 

разных лет фиксации. 

В процессе работы над перечисленными источниками выявлено, что в настоящее время 

на Алтае существует более полутора тысяч населенных пунктов, наименования которых и 

составляют базовый  топонимикон. Сопоставление Списков населенных мест разных 

периодов позволило зафиксировать их динамику, все изменения, которые претерпела   

система наименований региона за период своего существования.   Уже к началу XIX в.  она 

представляла собой цельную систему, на формирование которой большое влияние оказал 

фактор исторический.  

В начале XX в. топонимическая система Алтая характеризуется следующими, 

обусловленными историей освоения региона, признаками: 

 преобладающее количество населенных пунктов является новосельческими; 

 большое количество ойконимов составляют перенесенные русские, немецкие и 

украинские названия; 

 обилие параллельных названий населенных пунктов [5]. 

Ойконимическая система, как фрагмент топонимической системы в целом, 

динамична, то есть претерпевает организационные и функциональные изменения во времени 



под воздействием общеязыковых законов развития, с одной стороны, и внеязыковых 

факторов, с другой стороны. 

D связи c  ограниченностью объема статьи, в данном исследовании представим   

только результат сопоставления ойконимов, функционирующих  в начале XX в. и на 

современном этапе. Актуализация общих параметров динамики ойконимической системы 

предполагает использование элементов статистического анализа при сопоставлении 

указанных синхронных срезов.   

Количество ойконимов, отмеченных в начале XX в. и функционирующих в настоящее 

время, составляет около 850 наименований. Следовательно, ойконимическая система начала 

XXI в. содержит 53% общей ойконимии в сравнении с системой начала XX века. 47% 

наименований (система начала XXI в.) являются новыми, полученными в результате  

образования  новых населенных пунктов. Таким образом, результат сопоставления 

ойконимии Алтая различных периодов   свидетельствует о том, что современная 

ойконимическая система наполовину состоит из новых названий. Обновление системы на 

47% привело к ее значительным изменениям. Данные изменения отражаются, в первую 

очередь, на структуре и соотношении функциональных единиц, составляющих систему. 

Такими функциональными единицами могут быть признаны, в частности,  семантические 

поля, или, в принятой нами терминологии, – «смысловые поля», которые членят 

региональное топонимическое пространство на отдельные сегменты, объединяющие в своем 

составе ойконимы с одной гиперсемой и различным структурно-грамматическим 

оформлением, объединяют  разнородные топонимические средства вокруг компонента–

доминанты. 

В ойконимической системе Алтая  мы выделяем  10  «смысловых полей»:  флора, 

фауна, размер объекта, расположение объекта,   хозяйственная деятельность, субъектная 

принадлежность, идеология, эмоциональное отношение, религия,  прежнее место 

жительства. 

Общеизвестно, что ойконимия  наиболее ярко отражает особенности жизни 

человеческого коллектива. Изменения, происходящие в общественно-политической жизни 

страны, неизбежно должны были отразиться на функционировании ойконимической 

системы.  Рассмотрение «смысловых полей» современной  ойконимии в сопоставлении с 

периодом начала XX в. показывает динамику системы. Cопоставительные данные   

ойконимической системы разных синхронных представим в таблице. 

 

Смысловое поле Период 

 начало  XX в. начало XXI в. 

Флора 4% 4% 

Фауна 2% 2% 

Размеробъекта 2% 1% 

Расположениеобъекта 32% 39,5% 

Хозяйственная деятельность 0,5% 2,5% 

Субъектная принадлежность 52% 30% 

Эмоциональное отношение 2% 4% 

Религия 5% 2,5% 

Прежнее место жительства 2% 4,5% 

Идеология 0% 10% 

 

Данные таблицы  отражают основные изменения. «Смысловые поля» флора, фауна, 

размер объекта, расположение объекта  характеризуются стабильностью в течение всего 

периода. 

«Смысловое поле» флора   объединяет ойконимы по принадлежности к 

растительному миру: Осинники, Пихтовка, Ракиты, Сосновка, Топольное, Травное, 



Цветочное, Кедровка и др. Причем, многие из этих названий вошли в ойконимию через 

посредство гидрообъекта.  Подобные названия основывались либо на самом 

распространенном признаке местности, либо, наоборот, на редком, выделяющем данный 

объект из окружающей среды. Так, в начале века восемь названий Березовка, одно – 

Березовский, два – Березовское имеют населенные пункты, находящиеся в разных волостях. 

Пути появления  ойконимов в смысловом блоке фауна различны: они могут быть 

перенесены с названий рек, озер,  возвышенностей или отражать характер животного мира 

данной местности. Столь разнообразные способы появления свидетельствует в пользу того, 

что,  вероятно, данная группа является значительным элементом системы, отражающим 

объективные свойства именуемых реалий. 

В блок субъектная принадлежность входят ойконимы, образованные от имен 

первопоселенцев и основателей села: Акимовка, Абрамовка, Алексеевка, Зудилова,  

Ивановское и др. Принадлежность тому или иному субъекту являлась определяющей для 

образования названий населенных пунктов. Происхождение подобных ойконимов по 

первому жителю–основателю села или заимки подтверждают исторические  сведения. 

Данный блок является наиболее четким отражением связи человек – объект, подтверждая 

антрополокальную   направленность ойконимии. В течение века значительно снизилось 

количество ойконимов в   поле субъектная принадлежность. Причина изменения 

заключается в том, что указание на владельца или первопоселенца утрачивает актуальность, 

так как исчез сам факт принадлежности объекта какому-либо лицу. 

В связи с развитием промышленности приобретает большое значение «смысловое 

поле» хозяйственная деятельность, что приводит к появлению названий типа 

Свекловичный, Зерновой, Селекционное, Хлеборобное. Данные названия  часто указывали 

на род занятий и были зачастую перенесены с названий колхозов и совхозов. Здесь 

отразилась  общесибирская тенденция переносить на населенные пункты общее 

наименование главной производительной единицы.   

Большое количество названий в составе    смыслового поля религия говорит о важном 

значении религии в мировоззрении русского населения Алтая в XVIII-XIX вв. Религиозное 

мировоззрение   четко отражено в ойконимической системе Алтая, в связи с чем религию 

можно считать одним из экстраимпульсов, воздействующих на систему на начальном этапе 

ее формирования. Данные названия образованы от имен святых, апостолов: Михайло-

Архангельская, Николаевка, от названий церковных праздников:  Троицкое, Покровка, 

Рождественское, Воскресенка, Благовещенка, Воздвиженка, Знаменка, Успенка и др. 

Количество ойконимов религия   в течение столетия сократилось вдвое, что обусловлено 

сменой идеологии. 

Увеличение наименований в «смысловом поле» расположение объекта объясняется, 

во-первых, устойчивостью подобных названий, во-вторых, их нейтральностью. Новые 

ойконимы данного блока являются по большей части обусловленными уже сложившимися 

ранее моделями. Размер объекта включает  в себя названия типа Больше–Луковский, 

Больше–Угреневский, Мало–Бутырское, Мало–Ирменская. Появление подобных названий 

обусловлено действием топонимической системы, разграничивающей одноименный 

материал при помощи дифференцирующих прилагательных большой, малый. Признак 

размера объекта определяет появление бинарных оппозиций: Большой Калтай – Малый 

Калтай, Больше-Угреневское – Мало-Угренева. Указание на размер может быть только в 

одном из членов бинарных оппозициq: Бутырское – Мало-Бутырское, Романовское – Мало-

Романовское, Панюшево – Мало-Панюшево. 

«Смысловой блок» расположение объекта вычленяется на основании  расположения 

населенного пункта, составляя 9% ойконимии начала ХХ в. В названиях типа Береговая, 

Логовая, Луговая, Северный, Нагорный, Яровое отражаются основные физико-

географические признаки территории. На расположение населенного пункта относительно 

реки указывают прилагательные (в полной или усеченной форме) верхний, нижний и 

существительное устье в усеченной форме. В этот блок входят также  ойконимы по связи со 



смежным природным объектом: Малиновая Грива, Ключи, Коловый Мыс, Косой Порог, 

Костин Лог, Озерное, Ярки, Кочки, Елбань. Данные ойконимы являются по большей части 

переносом с гидрообъектов и возвышенностей. 

Более чем в два раза возросло количество ойконимов смыслового блока перенесенные 

названия. Основное количество составили ойконимы, обозначающие место прежнего 

жительства переселенцев: Тамбовское, Саратовское, Кронштадт, Воронежский, Харьковский, 

Московский, Украинский, Эстонский и др. Напомним, что перенесенные названия играли 

важную роль при номинации в конце XIX– начале XX в., когда происходили наиболее 

массовые переселенческие движения на Алтай. Чтобы как-то обозначить поселение, 

присвоив ему статус “своего”, переселенцы именовали его названием своего прежнего места 

жительства. Таким образом, действие экстраимпульса (миграционные процессы) органично 

отображено в ойконимической системе, создавая «смысловое поле» перенесенные названия. 

Данные ойконимы связаны как с территорией прежнего места жительства, так и с 

названиями совхозов и колхозов, созданных на Алтае в период освоения целинных земель: 

Волга, Воронеж, Московка, Тюмень. Название колхоза переносилось на возникший 

одновременно с ним населенный пункт. 

Особое значение в течение XX в. приобрели «эмоционально-экспрессивные» 

ойконимы. Данные названия отличаются значительной стилистической окрашенностью, 

большой экспрессивностью. Экспрессивный апеллятив переносится на название населенного 

пункта, подчеркивая положительное или отрицательное (гораздо реже для Алтая) отношение 

субъекта к объекту: Радостный, Добрый, Веселенький, Красное. В  это поле   входят 

названия, образованные от имен нарицательных, имеющих положительную коннотацию: 

Светлая Заря, Добрая Воля, Дружба, Восход, а также от прилагательных с положительным 

значением: Отрадное, Радостный, Раздольное. Характерная особенность семантики  этих 

наименований заключается в их яркой социальной направленности. 

  Социально-политические условия жизни общества влияют на ойконимию, являются 

наиболее важными «регуляторами», именно общественно-экономический уклад  регулирует 

и определяет основные закономерности номинации населенных пунктов. Воздействием 

экстралингвистических факторов объясняется появление ойконимов идеологического 

характера, составляющих 10% ойконимов начала XXI в. Появление в ойконимической 

системе названий, обозначающих идеологические понятия,  частично опосредовано  

названиями коммун и колхозов: Факел Социализма, Парижская Коммуна, Серп и Молот, 

Новая Жизнь. В «смысловое поле» идеология входят также названия–посвящения деятелям 

революции: Мамонтово, им.Фрунзе, пос.Ильича, Ленинское. 

Сопоставление ойконимических систем разных периодов по смысловым блокам дает 

возможность осмыслить понятие “динамика  топонимической системы”. С момента ее 

зарождения и становления, в разные периоды функционирования, она подвержена 

воздействию экстралингвистических факторов, изменяющих соотношение ее базовых 

характеристик. Ойконимическая система на каждом этапе своего развития отличается от 

предшествующего состояния не только различием в продуктивности тех или иных 

смысловых блоков, но и в их смысловом наполнении (ярко выраженная социальная 

направленность ойконимов в середине ХХ в.). 

Динамической система признается потому, что, во-первых, развивается по своим 

внутренним законам, во-вторых, потому что остро воспринимает внеязыковые 

динамизирующие импульсы, а, в-третьих, еще и потому, что непосредственно связана с 

деятельностью человека, способствующей ее непрерывному развитию. 

Таким образом, две существующие  топонимические  системы могут быть 

сопоставлены по совокупности общих характеристик. Сопоставление единиц разного 

хронологического уровня позволяет нам вычленить обобщенные единицы и 

охарактеризовать  их. Результатом сопоставления является коэффициент стабильности.  

«Смысловые  поля» в топонимической системе Алтая  можно рассматривать как стабильные, 

изменение системы произошло по совпадающим блокам всего лишь на 5%. Основное  



содержательное  изменение заключается в появлении нового смыслового блока “идеология”. 
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