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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Нынешняя территория 

Чаткальского района Кыргызской Республики граничит с соседним 

государством Узбекистан и является уникальным географическим объектом, 

включающим в себя богатый историко-лингвистический материал, 

непосредственно касающиеся исторических этапов формирования 

кыргызского народа. В этой связи следует отметить, что в последнее время в 

области языкознания возросла роль географической лингвистики, тесно 

связанной с геополитикой, следовательно, топонимы стали использоваться 

как аргумент для восстановления тех или иных исторических фактов. 

Подобными объективными предпосылками обусловлено изучение языковых 

фактов, связанных с чаткальской топонимией, которая с первых лет 

советской власти, как особый ареал, вызывал интерес лингвистов и 

историков. Как известно, топонимы как национально-маркированные 

компоненты языка, «крепче гранита» хранят в себе языковые факты, которые 

в будущем служат незаменимым аргументом в восстановлении неизвестных 

исторических фактов и событий. Следует отметить, что наряду с другими 

направлениями в области кыргызского языкознания, исследование 

топонимов вышло на качественно новый уровень. Поскольку названия 

географических объектов следует рассматривать в качестве ценных языковых 

фактов и материалов, свидетельствующих отдельные этапы исторического 

становления Кыргызстана, а также территориальную целостность нашего 

государства [Аширалиев, 1963]. Таким образом, вопросы, касающиеся 

истории кыргызского языка не могут рассматриватся без учета топонимов, 

которые являются, как было отмечено выше, языковыми свидетельствами тех 

или иных исторических событий. Поэтому названия географических 

объектов служат в качестве неоспоримых фактов в выявлении неизвестных 

сведений касающихся истории кыргызского народа в целом и кыргызского 

языка в частности. Помимо всего сказанного, важно отметить, что 

исследование топонимов Чаткальского района касается вопросов, связанных 

и с внешней политикой нашей страны. Поскольку названия географических 

объектов, их научная этимология могут играть роль важных факторов при 

рассмотрении пограничных вопросов с соседним Узбекистаном. Так, 

например, в последнее время мы наблюдаем острую полемику среди ученых 

в социальных сетях по поводу названий географических объектов и их 

этимологии при рассмотрении пограничных вопросов с Таджикистаном. 

Таким образом, актуальность нашей диссертации заключается в 

необходимости разностороннего рассмотрения всех упомянутых выше 

вопросов, прямо или косвенно связанных с топонимией Чаткальского района, 
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на примере соответствующих конкретных языковых фактов и иллюстраций. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Тема диссертации входит в тематический план 

научно-исследовательский работы кафедры кыргызского языка и технологии 

его обучения имени Т. Ахматова Кыргызского государственного 

университета имени И. Арабаева. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в выявлении исторических топонимов в контексте 

исторических связей Чаткальского района с Великим шелковым путем, 

занимающим важное место среди ряда других географических объектов 

Кыргызстана, а также в доказательстве принадлежности подавляющего 

большинства топонимов Кыргызстана именно к лексике кыргызского языка, 

путем анализа топонимов Чаткальского района с лингвистического, 

сравнительно-исторического аспектов и, наконец, в научном описании 

морфемных составов топонимов и рассмотрении их как систему связанную с 

историческими пластами лексики кыргызского языка. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) Путем этимологического толкования с научной точки зрения 

некоторых исторических топонимов,встречающихсяв топонимии 

Кыргызстана, выявление семантических связей между ними и определение 

теденций их развития. 

2) анализ фонетических закономерностей, действующих в 

образовании топонимов, встречающихся в топонимической системе 

Чаткальского района, и выявление древних топонимов в кыргызском языке; 

3) семантико-этимологический анализ названий географических 

объектов, расположенных на границе нашей страны с соседним 

Узбекистаном, и рекомендации по их употреблению в печати, на 

телевидении и радио в соответствии нормами кыргызского языка; 

4) исследование географических названий Чаткальского района с 

этимологического и семантико-структурного аспектов с учетом историко- 

этнографических сведений. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

комплексном изучении в рамках диссертации системы названий 

географических объектов Чаткальского района, который считается одним из 

исторически и географически важных регионов Кыргызской Республики и 

рассмотрении их в качестве языковых фактов и материалов, отражающих 

возникновение и этапы формирования определенных фонетических 

закономерностей в кыргызском языке, а также выявлении 

определенных исторических пластов топонимии в рамках исследования 
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топонимической системы Чаткальского района. 

Практическая значимость исследования. Результаты, выводы, 

полученные от исследования могут найти свое применение в процессе 

проведения лекционных и семинарских занятий по таким предметам, как 

лексикология, историчская лексикология, тюркология, история кыргызского 

языка и диалектология. Помимо этого, результаты данного исследования 

могут служить теоретической основой для разработки программ и учебников 

по лингвистической географии в рамках кыргызского языкознания, а также 

они могут использоваться в качестве теоретических материалов в процессе 

разносторонних исследований по указанным выше направлениям. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Чаткальская топонимия является источником, включающим в себя 

информацию о природе, культуре, истории и отражающим языковой 

менталитет кыргызского народа, а также определенную лингвокультурную 

модель. 

2. Чаткальская топонимия - онтологически обоснованная структура и 

объективная система, определяющая динамику лексического фонда 

кыргызского языка. 

3. Чаткальская топонимия является неотъемлемой частью кыргызской 

лексики и лингвистической основой исторической стратиграфии 

кыргызского языка. 

4. Ментальное формирование нации составляя ядро языкового 

сознания и лингвистической географии имеет историческую 

закономерность своего развития. 

5. Древние топонимы чаткальской топонимии отражают 

фонологическую эволюцию и закономерности семантического 

формирования кыргызского языка. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в 

составлении реестра Чаткальской топонимии, анализе семантики названий 

географических объектов, связанных с пограничными отношениями с 

соседними странами, а также, в изучении ряда других языковых фактов, 

касающихся географической лингвистики и исторического языкознания. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы представлены в докладах в рамках таких научно- 

теоретических конференций международного, республиканского и 

регионального значения, как научная конференция, посвященная 110-летию 

известного ученого-лексикографа К.Карасаева (2012 г.), научно-

практическая конференция “Художественный перевод и национальный 

литературный процесс”, посвященная 75-летию К.Х.Джийдеевой (2014 г.), а 

также, научная конференция “Роль науки в развитии общества” (Уфа, 2016 г.) 
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и других научно- теоретических конференций. 

Публикация результатов исследования. По результатам 

исследования опубликованы 14 статей, из них 4 в изданиях, входящих в 

список ВАК КР, 5 статьи в рецензируемых периодических научных 

изданиях, входящих в систему индексирования РИНЦ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий 

объем работы составляет 172 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и 

задачи, новизна полученных результатов, перечислены положения, 

выносимые на защиту, установлены теоретическая и практическая 

значимость работы, представлена информация о полноте отражения 

результатов, полученных в исследовании и их апробации, а также о 

структуре диссертации. 

В первой главе “Историческое формирование Чаткальской 

топонимии в контексте магистрали Великого Шелкового пути” дается 

обзор топонимическим исследованиям в области общего языкознания, 

тюркологии и кыргызского языкознания. 

1.1. Историко-лингвистическая характеристика чаткальской 

топонимии. Общеизвестно, что Великий Шелковый путь на протяжении 

веков служил в качестве магистрали, соединяющей западную и восточную 

культуры, тем самым обеспечивал тесную связь между типологически 

разносистемными языками. В этой связи следует особо отметить, что 

топонимическая система Чаткальского района может служить историческим 

материалом при изучении основных географических и лингвистических 

основ и общей картографии Великого шелкового пути. Поскольку наличие 

связи между Великим Шелковым путем и Чаткальской топонимией было 

отмечено еще великими учеными-историками как С. М. Абрамзон 

[Абрамзон, 1990], В.Бартольд [Бартольд, 1996] и А.Н. Бернштам [Бернштам, 

1997]. Более того в труде “Худуд аль-'алам мин аль-Машрик ила-ль-Магриб 

- Границы мира с востока на запад” (982 г. н.э.) неизвестного автора такие 

географические объекты как Чаткал, Чырчык, Апкана, Боло-Жай, Касан-

Сай, Ала-Бел, Сарай, Кербен-Сарай, Коркана, Сафед, Падек, Ызар были 

описаны в качестве топонимов, которые имеют особое значение в 

исследовании истории не только кыргызского народа, но и тюркоязычных 

народов в целом. Как известно нам из истории, в XIII веке Мавренахр 

(земли между Амударьей и Сырдарьей), долина Семиречья (восточный и 

южный берег озера Балхаш), Памир и современный Синьцзян-Уйгурский 
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автономный район перешли в руки Чагатая – второго сына Чингисхана. 

Потомки Чагатая образовали на этой огромной территории целое ханство – 

“Чагатайский улус”, письменно-литературным языком которого был 

«чагатайский тюрки» или «чагатайский язык», противопоставляемый ими 

арабскому и персидскому языку той эпохи. На наш взгляд, в топонимию 

Чаткала входят топонимы Касан-Сай, Акмура, Аракол, Айрычат, Ак-Бешим, 

которые относятся к периоду чагатайского ханства в истории тюркских 

народов, в том числе и кыргызов. Чаткальский район является центром 

исторических событий, поскольку его географическое положение было 

благоприятным для налаживания тесных социальный и торговых связей 

племен, населявших данный регион, с другими народами. Доказательством 

тому служат сохранившиеся до наших дней следы оседлой культуры и 

производства. Также можно предположить, для возникновения таких 

топонимов как Сумсар, Бунарак, Ак-Там и Ак-Коргон послужили наличие 

первых архитектурных сооружений на территории Чаткальского района. 

1.2. Исследование чаткальской топонимии. Исторические, 

социально-экономическия изменения южного региона Кыргызстана, в том 

числе и Чаткальского района, сказывались и на их топонимической системе. 

По мнению исследователей, заселение и освоение современной территории 

Чаткальского района началось во II веке д.н.э. [Абрамзон, 1990]. 

Археологические находки, найденные в Аксыйском и Чаткальском 

районах в советское время дали новый импульс изучению названий 

географических объектов данных территорий, в том числе чаткальской 

топонимии. Таким образом, начиная 60-х годов прошлого века изучение 

кыргызской топонимии обретает новую динамику. Такие исследователи как 

С.Умурзаков (1959), К. Матикеев (1974) и ряд других авторов публикуют 

научные статьи о происхождении некоторых географических названий. 

Начало изучения исторических пластов кыргызской топонимии связано с 

работами Э. М. Мурзаева, который в своих трудах придавал особое значение 

языковым единицам, характерным для топонимической системы 

Чаткальского района [Мурзаев, 1973; 1980 г.; 1982]. Следует также добавить, 

что ряд важных вопросов кыргызской топонимии рассматривались в трудах 

П. Бутенко (1969), Р.Исаева (1977) и К. Конкобаева (1980). П. Бутенко одним 

из первых поднял вопросы, касающихся словообразовательных 

особенностей топонимов русского происхождения, сочетания имен 

собственных в русском и кыргызском языках, калькирования русско-

кыргызских топонимов [Бутенко, 1969: 147-149]. А этимологии целого ряда 

топонимов из тюркского, иранскского и монгольского языков в топонимике 

Северного Кыргызстана, были рассмотрены Д. Исаевым, которым было 

проведено более глубокое исследование топонимов иранского 
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происхождения [Исаев, 1977]. Важно отметить, что в исследованиях 

К. Конкобаева на повестку дня был поставлен вопрос о стратиграфии 

кыргызской топонимии. В частности, ученым был проведен 

этимологический анализ топонимии южного Кыргызстана, в том числе и 

отдельных географических названий Чаткальского района [Конкобаев, 1980, 

с. 172]. В последние годы растет число научных исследований, 

направленных на изучение кыргызскую топонимию, к числу которых 

следует отнести кандидатскую диссертацию Л. Сулаймановой, посвященную 

исследованию функциональных, структурно-семантических особенностей 

народных географических терминов [Сулайманова, 2007: 25]. Путем 

исследования закономерностей образования названий географических 

объектов лейлекской топонимии, М. Шамшиевой были предприняты 

попытки доказать, что кыргызы являются одним из древнейших народов 

Среднеазиатского региона [Шамшиева, 2009: 24]. А топонимия Иссык- 

Кульской области, занимающая важное место в истории кыргызского 

народа, была изучена в работе Н.Акматова [Акматов, 2010: 25]. В 

диссертации А.С. Жолдошбаева были исследованы ключевые вопросы, 

касающиеся типологических особенностей русской и кыргызской 

антропонимических систем [Жолдошбаев, 2015: 264]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что наличие 

перечисленных выше исследований, не означает, что топонимия 

Кыргызстана полностью изучена. Более того, названия некоторых 

географических объектов не упоминаются ни в каких работах. Например, к 

числу таких названий можно отнести названия больших и малых водных 

объектов в чаткальской топонимии, которая отличается географическими и 

лингвистическими особенностями. 

1.3. Исторический и структурный аспекты исследования 

чаткальской топонимической системы. В исследованиях известных 

ученых-лингвистов, таких как Б. Юнусалиев, Б. Орузбаева, Д. Исаев 

рассматривались некоторые вопросы, связанные с историей кыргызских 

топонимов, хотя они не посвящены непосредственно чаткальской 

топонимии. В частности, в работах этих ученых исследованы такие ключевые 

вопросы, как генетическое связь между в алтайскими и кыргызскими 

топонимами [Юнусалиев, 1965: 5-21], инертная форма топоформанта “-ты” 

[Орузбаева, 1958:65], компонент “сар” в составе кыргызских топонимов 

[Исаев, 1977:172]. Однако, следует отметить, что большинство топонимов, 

исследованных академиком Б.О. Орузбаевой, относятся к чаткальской 

топонимии, поскольку сохранившиеся с древних времен топонимы, такие 

как Чечекти, Шырыкты и Балыкты имеют прямое отношение к 

чаткальской топонимии. 
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1.4. Чаткальская топо-ономастика как языковые свидетельства 

исторических процессов. Формирование чаткальской топонимии можно 

разделить на три исторических этапа: 

1) установление связей Чаткальского региона с Танской империей и 

западной цивилизацией; 

2) появление языковых контактов благодаря всем основным дорогам 

и направлениям, составляющим Великий шелковый путь; 

3) появление историко-географического ареала для языковых 

контактов в Чаткальском регионе. В частности, возникновение гибридных 

топонимов таких как Караван-Бекет, Кербен, Кербен-Чыптам, Кербен-Сай в 

результате тесных культурных и социальных контактов между 

тюркоязычными и ираноязычными народами. 

Вторая глава называется “Материалы, методы исследования и 

историко-лингвистическая стратиграфия чаткальской топонимии”. В 

данной главе определены объект и предмет, описана методологическая 

основа исследования, а также рассмотрены вопросы, касающиеся историко- 

лингвистическая стратиграфии чаткальской топонимии. 

Объект исследования – Чаткальская топонимическая система. 

Предметом исследования выступают историко-лингвистическая, 

семантико-структурная характеристика топонимов, составляющих 

чаткальскую топонимию. 

2.1. Основные материалы и источники исследования. В нашем 

исследовании выявлены исторические топонимы, относящиеся к 

чаткальской топонимии, которая занимает важное место среди 

географических объектов Кыргызстана. А также, выявлено преобладание 

топонимических единиц на кыргызском языке, которые были исследованы с 

лингвистического, сравнительно-исторического аспектов. В качестве 

основного материала исследования были взяты простые, производные, 

двухкомпонентные топонимы. А теоретические материалы исследования 

составляют научные положения, концепции таких ученых-лингвистов как Б. 

М. Юнусалиев, Б. О. Орузбаева, А. Н. Бернштам, Н. Абрамзон, Н. Бартольд, 

Э. М. Мурзаев, Д. Исаев, Ш. Жапаров, К. Конкобаев, Н. Джапаров и ряда 

других исследователей. 

2.2. Методы исследования и историко-лингвистическая 

стратиграфия чаткальской топонимии. Историческая стратиграфия 

топонимов, Чаткальского района, их изучение с историко-лингвистического 

и структурно-семантического аспектов, связь топонимов с лексической 

системой кыргызского языка, их место в ономастической системе, 

классификация топонимов на коренных, производных и двухкомпонентных, 

с учетом их историко-лингвистических, структурно-семантических 
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характеристик, языковые иллюстрации, выбранные в соответствии с 

содержанием теоретических вопросов, а также целый ряд других не менее 

важных проблем обусловили активное применение ряд методов, как 

описательный, лингвистический, сравнительно-исторический, 

компонентный, структурно-функциональный анализ и синтез, а также метод 

стратиграфии. 

2.3. В разделе “Древнетюркские и иранские пласты как 

лексические индикаторы языковой коммуникации” были рассмотрены 

исторические пласты чаткальской топонимии на примере конкретных 

языковых фактов и материалов. 

2.3.1. Древнетюркский пласт лексики в чаткальской топонимии. 

Безусловно, чаткальская топонимия является неотъемлемой частью 

кыргызской топонимии, поскольку она развивалась в гармонии с общей 

топонимией Кыргызстана. Древнетюркский слой лексики в чаткальской 

топонимии образует крупный исторический пласт, который на протяжении 

столетий претерпевал структурные изменения. При детальном анализе 

фонематического состава топонимов, можно увидеть, что они подверглись 

фонологическим трансформациям, а следовательно, семантическим сдвигам, 

для иллюстрации которых приведены ряд таких тополексем как Чаткал, 

Агач- Сай, Агач-Саз, Ак-Моло, Ак-Шаар, Касан-Сай, Жарык-Сай, Чал-Арык, 

Кол- Арык Узун-Арык, Беш-Арык, Адырлык, Чалма-Адыр, Сар-Адыр, 

Олтончак, Олтон-Башат, Алтын-Камар и другие топонимы, компоненты 

которых такие как чат, агач, сай, арык, адыр, алтын/олтун анализированы 

с семантико- структурного аспекта. 

Название Чаткальского района связано с тополексемой “чат//сат”, 

являющимся активным топонимом в древнетюркском языке. Что касается 

второго компонента, то он, т.е., “гол” является активным топонимом во всех 

тюркских языках. Безусловно, данный топоним после фонетической 

адаптации в современном кыргызском языке, обрел нынешнюю форму – 

Чаткал, первый компонент которого, т.е., “чат” О. Т. Молчановой 

определяется как устойчивый компонент в алтайской топонимии. А 

производные от него слова “Чат”, “Чаталы”, по мнению ученого, являются 

названиеми дерева [Молчанова, 1968, с. 22]. А по мнению узбекского 

ученого Х. Хасанова, изучавшего топонимию Средней Азии, топоним 

“Чаткол” означает «неровная, каменистая, узкая местность» [Хасанов, 

1962:31-36]. Близкое этому мнению толкование было предложено казахским 

ученым Г. К. Конкашпаевым, по мнению которого, данное слово означал 

“скалистую местность, скалистый выступ” [Конкашпаев, 1963:162]. А 

кыргызский ученый-тюрколог К. К. Конкобаев пришел к выводу, что 

упомянутый топоним означает “глубокое ущелье между двумя горами” и в 
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качестве иллюстрации он приводит словосочетание “чаткаягы чаткалдай”, 

который встречается в эпосе “Манас” в качестве устойчивого эпитета 

[Конкобаев, 1980: 123]. По нашему мнению, топоним “Чаткал” состоит из 

двух компонентов, который образован путем сращение двух слов “чат”+ 

“кол” (приток реки). 

В чаткальской топонимии часто встречаются топонимы Агач-Сай, 

Агач-Саз, которые являются изменными, усложненными формами таких 

топонимов как Агачал, Агачтык, Белагач, Керагач, Жырагач, Агачлыг, 

относящиеся к древнетюркскому пласту лексики. Следует отметить, что 

компонент “агач” является активной древнетюркской тополексемой, 

которому К. М. Мусаевым дается следующее толкование: «Слово “агач” 

имеется во всех тюркских языках, поэтому оно выступает как 

общетюркское, вместе с тем различается по семантике в разных ареалах» 

[Мусаев, 1975:178]. По мнению Ж.Мукамбаева, даное слово в лейлекском 

говоре толкуется как “растущее дерево” [Мукамбаев, 2009:76]. Н. Р. 

Джапаровым опровергается мнения К. Мусаева и Э.В. Севортяна, которые 

считают, что слово “агач” означает “дерево”, поскольку он относит данное 

слово к древнетюркскому пласту лексики. Что касается слова “жыгач” в 

современном кыргызском языке, то оно состоит из двух морфем, а именно из 

“йыг” и “ач”, следовательно, по менению Н. Р. Джапарова, слово “агач” 

является лишь фонетическим вариантом слова “йыгач” [Джапаров, 2010]. 

На наш взгляд, слово “агач” в чаткальской топонимии, является синонимом 

слова “жыгач” в современном кыргызском языке и означает “дерево” и 

“родник, находящийся в лесной местности”. Из сказанного выше следует, 

что компоненты относящиеся к древнетюркскому пласту лексики часто 

встречаются в устойчивых, активных топонимах чаткальской топонимии и 

фонетическая трансформация этих компонентов ярко отражают 

определенные этапы и внутренние законы исторического развитие нашего 

языка. 

2.3.2. Иранский пласт лексики в чаткальской топонимии. 

Известно, что кыргызские племена и ираноязычные народы на протяжении 

многих веков жили по соседству в Чаткальском регионе и имели 

исторические и социально- культурные связи. Помимо других сфер жизни эта 

многовековая связь оказала глубокое влияние и на топонимическую 

систему, в результате которого сформировался второй крупный слой – 

иранский пласт лексики, для иллюстрации которой приведем следующие 

топонимические единицы. Жайбөлөнт (кырг.) – это название горы и 

долины, расположенной на юго- западе Чаткальского района. Фонетическая 

структура названного топонима представляет собой адаптированную к 

фонетической системе кыргызского языка форму. Но важно отметить, что 



12  

несмотря на фонетическую адаптацию подобные топонимы не имеют 

значения в современном кыргызском языке. Первым компонентом этого 

топонима является фонетически адаптированная форма существительного 

“зой”, распространенная в иранских языках [Донидзе, 1971]. А вторым 

компонентом является “бөлөнди”, который широко используется в 

иранских языках и означает «высокий» и, следовательно, слово 

“Жайбөлөнт” означает «высокое или возвышенное место». Согласно 

данной модели, образованы топонимы, такие как Сарбөлөнт, Чарбөлөнт, 

имеющие аналогичные значения с рассматриваемой тополексемой. А 

топонимы Даңги, Сартаңги, Таңгилик, Таңги-Башы (кырг.) – это 

названия гор и долин, расположенных в северо-западной части Чаткальского 

района. В иранском языке слово “данги” означает «узкий». Значение 

названных топонимов соответствует реальным географическим 

характеристикам. Поскольку долина Данги – это узкая долина между двумя 

горами. 

Третья глава диссертации “Структурно-семантическая 

характеристика чаткальской топонимии” включает в себя два параграфов 

и пять подпараграфов, в которых рассмотрены вопросы, касающиеся 

структурно-семантических особенностей чаткальской топонимии. 

3.1. Простые, коренные и производные топонимы. Простые 

топонимы часто служат основой для создания производных и сложных 

топонимов, основной лексического пласта которых составляют 

древнетюркские тополексемы. По грамматической структуре топонимы 

делятся на коренные и производные. Топонимы, состоящие из одной лишь 

основной, номинативной морфемы относятся к коренным топонимам, 

которые составляют основу общего топонимического пласта. По своим 

семантическим особенностям коренные топонимы делятся на следующие 

тематические группы: 

1) Топонимы, обозначающие названия растений как отличительный 

признак региона: Жигде, Терек, Арпа, Арча и др.; 2) Топонимы, 

обозначающие названия посуды и утвари как особенность местности: Казан, 

Чанач, Гөзө и др.; 3) Топонимы, отражающие религиозные верования 

кыргызского народа: Мазар, Кожо, Бейит и др.; 5) Топонимы, связанные с 

архитектурными сооружениями: Чыгдан, Мунара, Кепе, Зындан и др. 

Производные топонимы образуются с помощью грамматических 

средств, сохранивших свою словообразовательную продуктивность в 

кыргызском языке. Коренные топонимы, относящиеся к древнетюркскому 

пласту лексики, служат основой для образования производных топонимов. 

Иными словами, производные топонимы образуются путем соединения к 

основной морфеме словообразовательных аффиксов, которые выражают 
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дополнительные семантические оттенки. В образовании топонимов, наряду с 

продуктивными словообразовательными аффиксами современного 

кыргызского языка и других тюркского языков, участвуют и 

непродуктивные морфологические средства, которые, по мнению академика 

Б. О. Орузбаевой, являются результатом исторического развития 

кыргызского языка [Орузбаева, 1964]. 

Название каждого географического объекта имеет свою структурно- 

смысловую особенность, поскольку не все слова могут быть именами. В 

этой связи следует отметить, что номинативный потенциал имен 

существительных в кыргызской лексике высок. Потому как, названия 

предметов, вещей окружающего нас материального мира, как правило, 

относятся к именам существительным, за которыми следуют имена 

прилагательные и другие части речи. В частности, чаткальской топонимии 

встречаются топонимы, компоненты которых выраженные деепричастиями, 

именами прилагательными и подражательными словами. 

3.1.1. Двухкомпонентные сложные топонимы: сложные 

топонимы с атрибутивными компонентами модели «имя 

существительное + имя существительное». Среди частей речи имена 

существительные являются более продуктивными в процессе образования 

сложных топонимических единиц, которых можно разделить на следующие 

две группы: а) топонимы, состоящие исключительно из основ, т.е., топонимы 

соответствующие первому типу изафета в тюркских языках; б) топонимы, 

соответствующие второму типу изафета в тюркских языках. 

а) Топонимы, образованные безаффиксным способом, 

соответствующие первому типу изафета в тюркских языках. 

Компоненты топонимов, входящих в такую группу, связаны по способу 

примыкания. Порядок компонентов топонима не только определяет 

семантическую, но и осуществляет синтаксическую связь. В данной модели 

компоненты топонимов имеют одинаковую грамматическую форму и на 

протяжении веков синтаксическая связь между ними сохранилась. 

Арал-Көл – один из грамматически сложных, с высоким 

коэффициентом частоты употребления топонимов в чаткальской 

топонимии. Согласно модели «имя существительное + имя 

существительное» в данном случае определение стоит перед определяемым, 

т.е., второй компонент выполняет основную, иными словами, номинативную 

функцию. 

Бел - Саз встречается в чаткальской топонимике как название пастбища. 

В данном топониме первый компонент выступает в качестве определения. 

Однако, следует отметить, что компонент бел часто используется как 

определяемый компонент: Кыр-Бел, Кум-Бел, Чыйыр-Бел и др. 
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Эшек-Арт – название перевала в чаткальской топонимике. 

Компоненты данного топонима связаны по способу атрибутивной связи. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, сложные 

топонимы данной структуры свидетельствуют об устойчивости 

синтаксической связи в кыргызском языке. 

б) Топонимы, соответствующие второму типу изафета в тюркских 

языках. В топонимах, соответствующих второму типу изафета в тюркских 

языках, второй компонент (определяемый компонент) принимает на себя 

притяжательный суффикс третьего лица единственного числа. 

Жылдыз-Көлү является гидронимом в чаткальской топонимике. 

Первый компонент, а именно, космоним “жылдыз” и второй, т.е., основной 

компонент стоит в именительном падеже. Однако, следует отметить, что 

аффикс родительного падежа в первом компоненте опускается. 

Күн-Тоосу является сложным топонимом, в котором первый 

компонент стоит в именительном падеже, а второй компонент 

(определяемое слово) принимает на себя притяжательный суффикс третьего 

лица единственного числа – сы. Из этих примеров, следует вывод о том, что 

типы синтаксических связей между компонентами топонимов соответствуют 

типами связей в современном кыргызском языке. Также в сложных 

топонимах опущение аффикса родительного падежа в первом компоненте 

компенсируется притяжательным суффиксом третьего лица -ы/-сы. 

3.1.2. Сложные топонимы с атрибутивными компонентами 

модели «имя прилагательное + имя существительное». Имена 

прилагательные в кыргызском языке имеют широкий спектр значений, а 

также разную сферу применения. Именно поэтому имена прилагательные в 

составе топонимических единиц занимают препозитивную позицию и 

определяет признак основного компонента. Но следует отметить, что 

некоторые адъективные топоформанты воспринимаются как 

прилагательные, поскольку они подверглись существенным фонетическим 

трансформациям. Среди ученых нет единого мнения относительно 

семантических особенностей таких атрибутивных топоформантов. На наш 

взгляд, реальная языковая ситуация, т.е., конкретный контекст определяет 

семантику того или иного топоформанта. Как отмечает Н. Джапаров, 

топоформант “ак” в кыргызском языке, часто встречающийся в составе 

топонимов, имеет широкий семантический спектр, который ярко 

проявляется в коллективном сознании, менталитете кыргызского народа. 

Поскольку кыргызские племена издавна использовали слово “ак” для 

обозначения не только молочных продуктов или муки, но и для выражения 

абстрактных понятий, а именно положительных понятий. В составе 

топонимов данное слово употребляется в своем прямом значении, т.е., как 
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слово, относящееся к колоративной лексике кыргызского языка. К примеру, 

компонент “ак” встречается в составе таких топонимов как Ак-Жар, Ак-

Татыр, Ак-Таш и ряда других названиях. 

Ак-Чий — название перевала и горы в Чаткале. Топоним Ак-Чий 

является одним из самых распространенных топонимов в топонимии 

Кыргызстана. Поскольку данное географическое название тесно связано 

с практической жизнью кыргызского народа, для которого чий (высокая 

жёсткая степная трава, стебли которой идут на изготовление циновок) имел 

жизненно важное значение. Поэтому места, где росла это растение, как 

правило, назывались Ак-Чий. 

Ала-Тоо – ороним, который распространен в Чаткале. Как известно, 

данный топоним имеет в кыргызском языке весьма широкую семантику. Так 

как топоним Ала-Тоо означал географическое пространство, где жили 

кыргызы, т.е., донное слово в кыргызском языке является синонимом таких 

слов как «отечество», «отчизна», которое встречается в составе крылатых 

выражений таких как “Ала-Тоонун кулуну” (достойный сын Алатау), “Ала- 

Тоодон алтоо” (Шестеро из Алатау), “Ала-Тоону уят кылба” (Не урони 

честь Алатау) и других паремиологических единиц. Следует добавить, что 

анализ топоформанта “ала” с диахронического аспекта показал, что он 

имеет высокий коэффициент частоты употребления не только в кыргызском 

языке, но и в тюркских языках в целом. По мнению многих ученых, слово ала 

(пегий) относится к числу прилагательных. А мы присоединяемся к мнению 

Н.Джапарова о том, что тополексема “ала” адаптированной формой 

прилагательного улу//улуу (великий) в древнекыргызском языке. 

Көөнө-Токой – ороним и название территории лесного массива в 

Чаткале. Слово “көөнө” (ветхий) редко встречается в составе сложных 

топонимов. Но следует отметить, что в составе рассмотренных выше 

топонимов, прилагательные являются активным компонентом в 

образовании топонимических единиц. 

3.1.3. Сложные топонимы с атрибутивными компонентами 

модели «имя числительное + имя существительное». Как известно, в 

общем языкознании прилагательные являются языковым отражением 

количественных понятий и количественного многообразия 

действительности. Понятие чисел важно не только в математике, но и в 

языкознании. К примеру, количественное описание географических 

объектов является синтезом индукции, коллективного сознания, а также 

выражением отношения тому или иному обозначаемому объекту реальной 

действительности. 

Эки-Кемин – сложный гидроним в чаткальской топонимике, первым 

компонентом которого является имя числительное “эки” (два), которое 
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указывает на количество гидронимов, сохранившихся с древних времен. 

Определяемый компонент данного топонима встречается в составе 

топонимов Чон-Кемин, Кичи-Кемин в гидронимии Северного 

Кыргызстана. 

Жети-Төр – название пастбища в Чаткальском районе, состоящее из 

имени числительного “жети” (семь) и имени существительного “төр” (место 

против входа в юрту, почётное место, передний угол; высокогорное 

пастбище), которые имеют символические, более того сакральные значения в 

кыргызском языке. 

Вместе с тем, следует добавить, что часто встречаются топонимы с 

компонентами нумеративными значениями, такие как “жалгыз”, “кош”, 

которые выступают, как правило, в роли определяющего компонента в 

составе таких топонимов как Кош-Коргон, Жалгыз-Арча, Жалгыз-Булак и 

др. 

При анализе структурно-семантических особенностей топонимов 

следует учитывать то обстоятельство, что названия географических объектов 

отражают не только особенности тех или иных регионов, территорий, но они 

являются языковым свидетельством тех или иных исторических событий и 

фактов. В этой связи следует отметить, что фонетическая структура 

топонимов имеет более устойчивый характер, поэтому они представляют 

собой языковые единицы с особой семантико-функциональной природой. 

Поскольку слово (онотема) как морфема является более гибкой и быстро 

меняющейся языковой единицей, тогда как топонимы подвергаются 

влиянию факторов политического, экономического, идеологического 

характера. Поэтому деление топонимов на простые и сложные типы носит 

условный характер. 

3. 2. Особенности семантической структуры топонимов 

чаткальской топонимии. При семантическом анализе чаткальских 

топонимов были рассмотрены вопросы, касающиеся не только 

распространенности топонимических единиц и частоты их употребления, 

исследована их связь с лексической системой и место в ономастической 

системе кыргызского языка. 

Изначально топонимы возникали стихийно. Следовательно, подобные 

спонтанные названия становятся со временем официальными и постепенно 

подвергаются фонетическим трансформациям, что может привести к 

образованию новых названий. Более того, нередки случаи, когда значение 

общеупотребительных слов расширяется или подвергаются семантическим 

сдвигам, результате чего они приобретают новое топонимическое значение. 

Например, некоторые слова, означающие части человеческого тела, т.е., 

соматизмы обретают метафорическое значение и в результате образуются 
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географические термины-соматизмы. Например, такие слова в кыргызском 

языке как: баш (голова), бел (бел), тумшук (клюв; морда, рыло, щипец; 

хобот), чоку (макушка), которые используются в следующих 

словосочетаниях: тоонун башы, суу башы, ашуунун бели, белден өтүү, чокуга 

чыгуу, которые в качестве названий географических объектов встречаются 

чаткальской топонимии: 

- баш (голова): Аслам-Баш-Суу, Ак-Сай-Башы, Мазар Башы, Көк-Суу-

Башы, Баш-Терек, (Чаткал), Кулжа Башы, Суу-Башы, Баш-Булак. 

-бөйрөк (почки): Бөйрөк, Бөйрөк –Булак (Чаткал) 

-жон (гребень горы): Көк-Жон, Кажыр-Жон, Темир-Жон, Жон Конуш 

-жүрөк (сердце): Орто Жүрөк, Жүрөк 

-карын (желудок): Туз-Карын-Сай (Алабука), Карын (Чаткал) 

-киндик (пуповина): Киндик, Кара – Киндик, Киндик-Таш (Аксы) 

-чоку (макушка): Чоку-Таш, Кара-Чоку, Боз Чоку (Алабука), Кекилик-

Чоку и др. 

В топонимике названия имеют относительный характер, который 

выражается в разнице по качественным параметрам географических 

объектов. Например, в таких топонимах как Кен-Суу, Чоӊ-Сай, Бийик-Жар, 

Кичи-Дайра, Тар-Суу, Ортонку-Булак, Четки-Булак и др., выражаются 

разные масштабы географических объектов. 

Есть топонимы возникшие в результате частных случаев. Например, 

пастбища, урочища, названные именем того или иного человека, который 

там поселился первым или пас свой скот. Поэтому такую категорию 

топонимов, как правило, относят к антропонимическим топонимам, которые 

составляют отдельную группу. Традиция присвоения названий местностям 

именем первых поселенцев или тех людей, кто дольше всех там находился, 

продолжается и в настоящее время. Например, в топонимии Чаткальского 

района встречаются такие названия как: Манаптын-Суусу, Койчунун-Булагы, 

Барман-Сай, Кемпир-Булак, которых следует отнести к упомянутому выше 

разряду топонимов. Таким образом, учитывая все рассмотренные выше 

вопросы, касающихся внутренней семантической структуры, а также 

внешней фонетической формы топонимов, можно отметить следующие 

семантические группы: 1) топонимы, состоящие из названий предметов, 

связанных с производством продуктов, необходимых для 

жизнедеятельности человека; 2) топонимы, связанные с продуктами 

питания, производимыми в животноводстве; 3) топонимы, указывающие на 

местонахождение объекта; 4) топонимы, указывающие на качественные 

признаки объекта; 5) топонимы, характеризующие размеры объекта; 6) 

топонимы, сравнивающие объекта с окружающими его географическими 

объектами; 7) топоним-ориентиры; 8) топонимы, связанные с этнической 
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историей кыргызского народа и другие семантические группы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что все топонимы, относящиеся к 

перечисленным выше семантическим группам, являются языковыми 

средствами, дополняющими активную лексическую базу нашего языка 

3.2.1. Топонимы, связанные с животноводством и сооружениями. 

Животноводство, архитектура и социальное строительство издревле были 

основными отраслями жизни кыргызского народа. Животноводство – это не 

только способ обеспечения семьи мясом, но и источник сырья для 

изготовления одежды. Все эти этнические особенности жизненного уклада, 

например, суровые климатические условия, даже тяжелая жизнь скотоводов, 

а также сведения о сооружениях были отражены в чаткальских топонимах. 

Ак-Тайлак – название горных хребтов и пастбищ в топонимике 

Чаткальского района. Согласно народной этимологии, когда-то на этом 

пастбище водился священный белый верблюжонок, с которым связывают 

название указанных выше объектов. 

Ак-Коргон - это название села и низкой горы. Происхождение 

данного названия связывают тем, что в первые годы советской власти был 

построен белый овечий загон для колхозной отары, останки которого 

сохранились до настоящего времени. Таким образом, происхождение 

данного названия может быть связано с загоном для овец. 

Ак-Там – название села в Чаткальском районе. В советское время для 

представителей местных органов власти там было построено здание, с 

которым связано происхождение данного названия. 

3.2.2. Топонимы, указывающие на географические особенности 

объекта. Топонимы, относящиеся к данному разряду являются коренными 

топонимами, указывающими на географические особенности называемого 

объекта. В частности, в них отражаются мировоззренческие особенности 

народа. К примеру, древний компонент “кыр” активно встречается в 

чаткальской топонимии в качестве оронима. Еще одним самым 

распространенным гидронимом в чаткальской топонимии является топоним 

“саз”, которого Н. Джапаров относит к числу компонентов, имеющих 

особое значение в становлении гидронимии Кыргызстана. По мнению 

ученого, атрибутивный компонент таких топонимов, как Сасык-Булак, 

Сасык-Суу и Сасык-Талаа, может быть адаптированным вариантом 

лимнонима “саз”. Поскольку языковом сознании кыргызов было 

недопустимо использование компонента “сасык” (вонючий, зловонный) 

для названия водных объектов [Жапаров, 2008]. Из всего сказанного следует, 

что компоненты “кыр”, “саз”, активно используемые в чаткальской 

топонимии, вне всякого сомнения, относятся к лексике древнетюркского 

языка. Так как лексические значения этих компонентов совпадают с 
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аналогичными топонимами в древнетюркском языке. Данный языковый 

факт следует рассматривать в качестве еще одного аргумента, 

подтверждающего мнение о том, что коренными жителями чаткальского 

региона были племена говорящие на кыргызском языке, на базе которого и 

формировалась чаткальская топонимия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Топонимия Чаткальского района послужила в качестве основы 

исторической предпосылки топонимической системы тюркских языков в 

целом и кыргызского языка в частности. Поскольку основа этнического 

состава и государственности кыргызов имеет прямое отношение к 

территории современного Чаткальского района, что можно доказать не 

только историческими, но и языковыми фактами, в частности путем анализа 

топонимических единиц. В этой связи следует отметить, что чаткальская 

топонимия является необходимым фактическим материалом для 

дальнейшего исследования истории, кочевой культуры и ментальных 

особенностей кыргызского народа. 

2. Исследования, направленные на изучение исторических пластов 

чаткальской топонимии, безусловно, будут способствовать более глубокому 

пониманию, вопросов, касающихся истории народа, а также исторических 

этапов развития кыргызского языка. Как показали результаты нашего 

исследования, чаткальская топонимия представляет собой исторически 

сложившуюся устойчивую языковую подсистему и лексический пласт, в 

котором отражаются языковые законы и явления, характерные для 

кыргызского языка. 

3. Показателями становления и развития чаткальской топонимии 

являются топонимы, отражающие фонетические и грамматические 

особенности кыргызского языка. В ходе исследования было установлено, 

что топонимы и топоформанты иранского языка подверглись фонетическим 

трансформациям при заимствовании в древнекыргызскый язык. Следует 

отметить, что основу чаткальской топонимии на всех этапах его развития 

составляли тюркские топонимы, что было рассмотрено во второй главе 

нашей работы на примере конкретных языковых иллюстраций. Вместе с тем 

на основе многих фактов и материалов выявлены языковые элементы 

древнекыргызского языка в топонимах Чаткальского района. 

4. Древнетюркский слой лексики считается отдельным историческим 

пластом в чаткальской топонимии. Языковые средства, относящиеся к 

данному пласту лексики сформировались и активно использовались в 

топонимической системе кыргызского языка. Изменение фонетического 

состава каждого из них отражает определенные этапы исторического 
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развития и закономерности нашего языка. Более того в ходе исследования 

выявлены отдельные языковые факты и материалы, показывающие 

образование новых грамматических форм в результате соединение морфем в 

составе топонимов Чаткальского района. 

5. Чаткальская топонимия представляет собой достаточно сложную и 

развитую систему. Поскольку семантическая трансформация и 

семантическое слоение топонимов связаны с экстралингвистическими 

факторами, следовательно, толкование значений тех или иных топонимов 

осуществляется не только с точки зрения языка, но и с учетом 

соответствующих внешних факторов. 

6. Каждый топоним является языковой, а также этнокультурной и 

социальной категорией. Поэтому в ходе эволюции структура и семантика 

названий географических объектов подвергаются трансформации. Следует 

отметить, что номинативный потенциал имен существительных высок. 

Потому как, названия предметов, вещей окружающего нас материального 

мира, как правило, относятся к именам существительным, за которыми 

следуют имена прилагательные и другие части речи. 
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Абдуллаев Давлатбек Шараповичтин 10.02.01 – кыргыз тили 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Чаткал топонимиясы (тилдик 

ареалдардын тарыхый калыптануусу топонимдердин мисалында)» 

деген темадагы диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: топоним, топоформант, структура, семантика, 

тарыхыйөнүгүшү, туунду, тубаса, татаал топонимдер, изафеттик форма, 

тарыхый катмар, байыркы түрк катмары, иран катмары. 

Изилдөөнүн объектисин - Чаткал топонимдик системасы, ал эми 

предметин - Чаткал топонимиясынын тутумун түзгөн топонимдердин 

тарыхый-лингвистикалык, структура-семантикалык мүнөздөмөсү түзөт. 

Изилдөөнүн максаты – Чаткал районундагы жер-суу аттарынын 

тутумун аныктоо менен бирге, аларды кыргыз тилинин лексикасынын 

тарыхый катмарларына байланыштуу система катары карап, илимий негизде 

сыпаттап берүү. 

Изилдөө методдору. Иште коюлган башкы максатка жана милдеттерге 

ылайык, сыпаттама, лингвистикалык, салыштырма-тарыхый, компоненттик, 

структуралык-функционалдык анализ жана синтез, ошондой эле 

стратиграфия методдору пайдаланылды. 

Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары: 

1. Чаткал топонимиясы кыргыз элинин тилдик менталитетин жана 

белгилүү бир лингвомаданий моделди чагылдырган, жаратылыш, маданият, 

тарых жааттарындагы маалыматтардын булагы катары эсептелет. 

2. Чаткал топонимиясы – онтологиялык негиздүү структура жана 

кыргыз тилинин лексикалык корунун динамикасын айкындоочу объективдүү 

система. 

3. Чаткал топонимиясы жалпы эле кыргыз лексикасынын ажырагыс 

бир бөлүгү жана кыргыз тилинин тарыхый стратиграфиясынын 

лингвистикалык негизи болуп саналат. 

4. Улуттун менталдык калыптануусу, тилдик аң-сезим жана 

географиялык лингвистиканыны борборун түзүп, өзүнүн мыйзам ченемдүү, 

тарыхый өнүгүүсүнө ээ болот. 

5. Чаткал топонимиясынын курамындагы байыркы топонимдер кыргыз 

тилинин фонологиялык эволюциясын жана семантикалык жактан 

калыптануусунун мыйзам ченемдерин көрсөтөт. 

Колдонуу чөйрөсү. Изилдөөдөн алынган жыйынтыктар лексикология, 

түркология, кыргыз тилинин тарыхы жана диалектология сыяктуу 

предметтер боюнча сабактарды өтүүдө колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле 

изилдөөнүн натыйжалары жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча 

программаларды жана окуу куралдарын иштеп чыгуу үчүн теориялык 

материал катары колдонулушу ыктымал. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Абдуллаева Давлатбека Шараповича на тему 
“Чаткальская топонимия (историческое формирование языкового ареала 
на примере топонимов)”, представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01–кыргызский 
язык 

 
Ключевые слова: топоним, топоформант, структура, семантика, 

историческое развитие, производное, коренное, сложные топонимы, 
изафетная форма, исторический слой, древнетюркский слой, иранский слой. 

Объект исследования – Чаткальская топонимическая система. 
Предметом исследования выступают историко-лингвистическая, 

семантико-структурная характеристика топонимов, составляющих 
чаткальскую топонимию. 

Цель исследования. Цель диссертационной работы заключается в 
выявлении исторических топонимов Чаткальского района, а также в научном 
описании их как систему, связанную с историческими пластами лексики 
кыргызского языка. 

Методы исследования. В соответствии с намеченной целью и задачами 
исследования были использованы такие методы как, описательный, 
лингвистический, сравнительно-исторический, компонентный, структурно- 
функциональный анализ и синтез, а также метод стратиграфии. 

Научная новизна результатов исследования: 
1. Чаткальская топонимия является источником, включающим в себя 

информацию о природе, культуре, истории и отражающим языковой 
менталитет кыргызского народа, а также определенную лингвокультурную 
модель. 

2. Чаткальская топонимия - онтологически обоснованная структура и 
объективная система, определяющая динамику лексического фонда 
кыргызского языка. 

3. Чаткальская топонимия является неотъемлемой частью кыргызской 
лексики и лингвистической основой исторической стратиграфии кыргызского 
языка. 

4. Ментальное формирование нации составляя ядро языкового 
сознания и лингвистической географии имеет историческую закономерность 
своего развития. 

5. Древние топонимы чаткальской топонимии отражают 
фонологическую эволюцию и закономерности семантического формирования 
кыргызского языка. 

Область применения. Результаты, полученные от исследования могут 
найти свое применение при проведении занятий по таким предметам, как 
лексикология, тюркология, история кыргызского языка и диалектология. 
Также, результаты данного исследования могут служить теоретическим 
материалом для разработки программ и учебников по указанным выше 
направлениям. 
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SUMMARY 

dissertation of Abdullaev Davlatbek Sharapovich on the topic “Chatkal 

toponymy (historical formation of the language area on the example of 

toponyms)”, submitted for the degree of candidate of philological sciences in 

the specialty 10.02.01-Kyrgyz language 

 

Key words: toponym, topoformant, structure, semantics, historical 

development, derivative, root, compound toponyms, isafet form, historical layer, 

ancient Turkic layer, Iranian layer. 

The object of research is the Chatkal toponymic system. 

The subject of the study is the historical-linguistic, semantic-structural 

characteristics of the toponyms that make up the Chatkal toponymy. 

Purpose of the study. The purpose of the dissertation work is to identify 

the historical toponyms of the Chatkal region, as well as to describe them 

scientifically as a system associated with the historical layers of the vocabulary of 

the Kyrgyz language. 

Research methods. In accordance with the intended purpose and objectives 

of the study, such methods as descriptive, linguistic, comparative historical, 

component, structural and functional analysis and synthesis, as well as the method 

of stratigraphy were used. 

Scientific novelty of the research results: 

1. Chatkal toponymy is a source that includes information about nature, 

culture, history and reflects the linguistic mentality of the Kyrgyz people, as well 

as a certain linguistic and cultural model. 

2. Chatkal toponymy is an ontologically substantiated structure and an 

objective system that determines the dynamics of the lexical fund of the Kyrgyz 

language. 

3. Chatkal toponymy is an integral part of the Kyrgyz vocabulary and the 

linguistic basis of the historical stratigraphy of the Kyrgyz language. 

4. The mental formation of a nation, constituting the core of linguistic 

consciousness and linguistic geography, has a historical pattern of its 

development. 

5. Ancient toponyms of the Chatkal toponymy reflect the phonological 

evolution and regularities of the semantic formation of the Kyrgyz language. 

Application area. The results obtained from the study can be used in 

teaching classes in such subjects as lexicology, Turkology, the history of the Kyrgyz 

language and dialectology. Also, the results of this study can serve as theoretical 

material for the development of programs and textbooks in the above areas. 
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