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В статье рассматриваются топонимические названия географических объектов, расположенных на 

территории нашего государства. Рассмотрены происхождения некоторых географических названий, 

значения которых важны для понимания обучающихся на бакалавриате и магистратуре. Студенты и 

магистранты по специальности «География» и «Туризм» должны уметь лучше понимать и согласовывать 

значение популярных географических и туристических терминов и географических названий. Дается 

понимание образа места, который формируется для создания туристской привлекательности через 

природные и культурно-исторические условия и факторы, а также посредством топонимических 

особенностей, территории. Географические названия давно признаны обязательным элементом проведения 

интересной, увлекательной, запоминающейся, а главное научно обоснованной турпродуктом.  

Акцентируется внимание на различные толкования одного и того же названия, различных точек зрения. 

Утверждается бесценность и историческое значение топонимических сведений, как для научной географии, 

так для всей индустрии туризма в целом.  
Ключевые слова: топонимика, географические названия, адыр, боз, термины, краеведение, 

география, туризм 

 

 

Введение. Физико-географические названия на территории нашей республики 

представляют огромную ценность не только как национально-культурные памятники, 

отражающие духовное богатство казахского народа, но и имеют большое международное научное 

значение.  

Сегодня ученые, специалисты сфер географии, картографии, археологии, этнографии, 

социологии, геодезии, биологии и лингвистики в своих научных исследованиях уделяют особое 

внимание названиям географических объектов и рассматривают их значимость в контексте с 

общими государственными программами [1].  

В географических названиях, проанализированных учеными с различных аспектов, 

сосредоточен багаж краеведческих знаний, ведь топонимы основаны на определенных 

закономерностях развития человеческого общества и обладают бесценной информацией. 

Географические названия дают специалистам в области географии, туризма и краеведения 

сведения о растительном покрове и животном мире региона, о рельефе земли, о полезных 

ископаемых, о минеральном составе воды, об особенностях степных ландшафтов [2].   

Результаты исследований и их анализ. В настоящее время научные исследования 

наиболее динамично и плодотворно развиваются на стыке нескольких областей знания. Таковой 

является и топонимика – наука о географических названиях. Как отрасль знания, топонимика 

активно развивается на протяжении длительного времени и вызывает широкий интерес к себе как 

со стороны ученых, так и со стороны обычных людей [3]. В результате этого возникает 

необходимость показать обучающимся роль и место топонимики в системе наук. Не менее 

принципиальным становится вопрос формирования у обучающихся системы знаний об истории 

развития научной мысли в названной области, принципах и методах науки, изучения 
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существующих схем классификации топонимов. Поэтому возникает необходимость дать 

обучающимся общее представление о специфике региональных топонимических систем Земли, 

ознакомить их с разнообразием топонимических фактов и явлений.  

Топонимика имеет большое значение для краеведения. Так, таинственные названия песков 

«Әнші» (Певец), «Құм көшу» (Переселение песков), «Қарынжарық» представляют большой 

интерес для путешественников и туристов. Пески «Әнші құм» (Поющие пески) - природное 

явление, расположенное в местности Жетысу, в средней части реки Или. Оригинальный 

природный памятник, являющийся украшением Больших и Малых гор Калкан. Тайна «Поющих 

песков» исследуется с научной точки зрения. Путешественников и туристов привлекает не только 

звучание «Поющих песков», но и их тайна. Ученый-исследователь В.И.Арабаджи записал на 

магнитную ленту звуки, издаваемые песками в различных погодных условиях и состояниях, и 

занимается их исследованием в лабораторных условиях. Так, по его наблюдениям, песок, взятый 

из «Поющих песков», издает звуки и в обычных условиях. Сегодня ученые работают над 

раскрытием подобных тайн [4]. 

Пески «Құм көшу» находятся в Тургайской местности в Джангельдинском районе и 

названы так в связи со способностью к переселению. «Қарынжарық құмы» - песчаный овраг, 

находится  между Мангыстауским выступом и Устюртом. Название песков Қарынжарық имеет 

связь с состоянием рельефа земли. В песках Қарынжарық очень много гипсовых и глиняных 

выемок. В открытой местности между песками на глубине 3-6 м есть источники подземных 

минеральных вод. Высота песчаных холмов от 2 до 5 метров, иногда достигает 5-15 метров, а в 

восточных частях высота доходит и до 200 метров. Эта особенность рельефа земли песчаного 

региона привлекает интерес туристов. На сегодняшний день многочисленность месторождений 

полезных ископаемых в регионах Казахстана получила научное объяснение. О данном факте 

исследователь А.Маргулан писал: «О том, что в нашем регионе в ХІІІ-ХІІ веках до нашей эры в 

больших объемах стало производиться железо, говорит спектральный анализ». Доказательством 

этому могут служить географические названия: Қалайы қазған (раскопавший бронзу), Алтын 

тапқан (нашедший золото), Жезқазған (раскопавший медь), Теміртау (железная гора), Жезді 

(медный), Рудный  и др.  

Названия географических объектов, населенных пунктов, связанные с особенностями 

рельефа местности Западного Казахстана привлекают туда большие группы туристов [4]. 

Доказательством тому является река Қара, которая берет начало с южных притоков Жалпы Сырт, 

что находится в одном из регионов Саратовской области (протяженность 584 км) и впадает в озеро 

Қамысты-Самар. Русло реки как у равнинных рек похоже на растянутую цепочку, здесь берега 

реки ровные, богаты пастбищными травами. 

В свое время исследователь Я.В.Ханыков (член Русского Географического общества) 

исследовавший в своих работах физические и географические особенности рек Кара и Сары, 

отмечал, что берега рек поросли камышом, ивняком, вода в реках пресная и до южного берега 

Каспия местность между реками является пригодной для пастбищ, для ведения животноводства 

[5].  

Большой интерес вызывает мнение исследователей А.К.Кононова и Э.М.Мурзаева, которые 

считают, что слово «қара» в тюркской географической терминологии кроме своего основного 

значения имеет и дополнительные значения – «земля», «материк», «почва». А исследователь 

Т.Жанузаков считает, что гидроним Карасу в топонимике Центрального Казахстана передает 

значение бессточный, то есть озера, при высыхании превратившиеся в лужи. Наряду с этим, к 

устойчивым словосочетаниям, связанным с лексико-семантическими фразами, имеющими 

отношение к цвету, относятся «қара халық», «қара табан», «қара шаңырақ», «қара жер», «қара 

қазан».  

При разъяснении значения Қара өзен к вышеуказанным сведениям, имеющим отношение к 

слову «қара», согласно географическим версиям, наши предки добавляли значение, которое 

передавало разнообразие и богатство растительного покрова на берегах реки «Берега реки, богатые 

растительностью».  
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Названия поселка Мортык в Актюбинской области появилось в связи с этимологией 

лекарственного растения – «мортык». Существуют и такие названия, как Қурайлы, Олеңты, 

Миялы, Қандыагаш. Встречаются версии, что слово «Қандыагаш» означает в основном 

«окропленный кровью», то есть название увязывают с военными событиями, произошедшими 

здесь. Исследователь Э.М.Мурзаев указывает на несостоятельность данной версии: слово «Қан» в 

первом значении обозначает «огонь», «достаток» или «место, где растет густая трава» [5]. Таким 

образом мы допускаем версию, что название Қандыағаш означает место, где произрастали густые 

леса. 

 Наряду с этим существует и казахский вариант названия распространенной в зоне 

лесостепей дерева ольха («қандыагаш» – лиственное дерево семейства березовых). На основе этих 

данных также можно предположить, что это название географического объекта связано с 

названием дерева, произраставшего в указанной местности. 

Основа топонима, определяющая содержание значения географического названия –

географические термины в государственном языке. Наличие определенного пространства, 

региона, района распространения географических терминов является одним из признаков 

актуальности термина, а также определяет содержательные особенности природы местного 

региона [6].   Это гора, горный хребет, плоскогорье возвышенность, грива, хребет, время (место, 

где соприкасаются две горы), внешняя сторона, гора, плешь (вершина горы, место, где мало 

растительности), чумка, камень, север, куб, отрог, холм, торткуль (ровное место на вершине горы),  

рой, глыба (вершина), сопка, вершина (чинк), прямой крутой берег или с возвышенной 

поверхностью край  

          Среди видов работ, которые проводятся в целях ознакомления обучающихся с 

географическими названиями, особое место занимает работа с географической картой [7].  

Большое значение имеет умелое использование в процессе усвоения учебного курса тематических 

карт. При работе с картами необходимо использовать сложный логический способ. Магистрантам, 

студентам бакалавриата, обучающимся на специальности «География», «Туризм», необходимо 

знать туристские термины и значения географических названий. Согласно требованиям, 

предъявляемым работодателями к уровню подготовки специалистов, магистранты должны не 

только иметь твердые теоретические знания, но и уметь применять их на практике, а также 

владеть навыками логического мышления, культурой речи и использовать все свои знания для 

формирования навыков культуры защиты природы. 

Основным условием изучения студентами бакалавриата дисциплины «Топонимика», 

«Физическая география Казахстана», «Топонимика и международный туризм» является 

различение значений географических и туристских терминов, их правильное использование. 

Бакалавры должны не только знать их основные особенности, но и усвоить содержание. 

Например, в топонимах, составляющих регион материка Евразии, широко используется народный 

географический термин «адыр». Адыры (тюрк. — холмистая местность) — холмисто–увалистые 

предгорья в Ферганской впадине. Это слившиеся и наложенные друг на друга конусы выноса, 

сильно расчлененные рытвинами временных водотоков до глубины 100-400 м. 

Сложены адыры лёссами и обломочным материалами, снесенными с горных склонов—

пролювием. На крутых склонах они голые, а на плоских и выпуклых вершинах покрыты 

полупустынной растительностью.  

Адыр – а) во многих районах Казахстана означает отдельные сравнительно небольшие 

расчлененные каменистые кряжи или высокие горы — сопки, сложенные обычно из твердых 

пород. Центральный Казахстан в литературе носит название Казахского мелкосопочника именно 

из–за обилия адыров — сопок; 

б) в Средней Азии и отчасти на юге Казахстана год термином адыр понимают холмистые 

предгорья, окаймляющие горные хребты; они состоят обычно из более рыхлых горных пород, 

более расчленены сильно разветвленными сухими оврагами и имеют ландшафт полупустыни, где 

большую роль играет эфемерная растительность [7]. В последнем значении термин адыр 
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употребляется в научной литературе (рисунок 1). Термин часто встречается в составе собственных 

географических названий: Караадыр, Сарыадыр, Чуладыр и т. д. 

 

 
 

Рис.1. Адыр 

 

Казахские народные географические термины очень многочисленны и 

широко распространены не только на территории Казахстана, но и далеко за его пределами. 

Многие термины, имеющиеся у казахов, встречаются и у других народов, говорящих на тюрко-

монгольских языках [8]. Например, боз – злаковая степь с засушливой ковыльно–типчаковой 

растительностью, целина, залежь (тюрк.), но основное значение носит как «светлый», «серый». 

Горы Боздаг, Бозтепе, Бозбурун, Бозагыл в Азербайджане; г. Боро на Алтае; река Бозбайтал в 

Таджикистане; река Боз-Тери в Иссык-Кульской обл.; реки Бозсу в Ташкентской и Бозкала в 

Хорезмской областях; Бозайгыр в Акмолинской области, Бозарал в Северо-Казахстанской, 

Бозарык в Туркестанской и Боздала в Кызыл-Ординской областях (рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2.  Боз 

 

Такая информация, имеющаяся в географических источниках, используется в 

туристической деятельности, как при составлении экскурсии, так и при составлении целого тура. 

http://newrefs.ru/gosudarstvennoste-na-territorii-kazahstana-xv-xxi-vv-period-pr/index.html
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Наглядность и емкость информации, географическая и временная привязка способствует более 

легкому и живому усвоению обучающимися материала, что в дальнейшем благоприятно 

сказывается на продвижении тура на туристическом рынке. Значительна просветительская 

функция топонимики. Топонимы являются памятниками духовной культуры человечества. 

Созданные в различное время и на разных языках, они являются носителями истории 

цивилизации. Многочисленные научные и популярные публикации последних лет являются 

свидетельством растущего интереса к топонимическим данным. 

Выводы. Географические названия, сформированные в рамках кочевого образа жизни в 

вербальные (когда не было письменности) периоды, прошли различные испытания, имеют свою 

историю, дошли до наших времен благодаря выражениям, сохраненным в духовном наследии, 

оставшемся от известных биев и жырау.  

Особенности природопользования народа обогащают семантическую нагрузку 

топонимической системы и поднимают проблемы ознакомления туристов с природой 

географических названий. Географические названия рек, озер, населенных пунктов и крупных 

физико-географических объектов широко используются во многих странах мира и фукционируют 

в рамках взаимоотношений. По мнению ученого-востоковеда, академика В.В.Бартольдта 

«...топоним у тюркских народов поражает своей простотой и историчностью».  

Народ издревле убедился, что природа для человека является неиссякаемым источником 

воспитания чувств «именами, которыми они называли любимых сыновей и дочерей, они называли 

объекты окружающей среды и особенности земли, на которой располагались» [9]. Так как эти 

названия являлись зеркалом жизнедеятельности, миропонимания, чаяний народа, а также 

особенностей ландшафта природы. Как говорил К.Г. Паустовский, «название – представление 

народом своей страны поэтическим языком, это характер народа, история, высота мысли, 

особенности обычаев-традиций». Действительно, географические названия Казахстана точно 

отражают геосистему местности. Ученый С.В. Веселовский пишет: «Географические названия 

ценны из-за их выживания, из-за их жизнеспособности, которая более ценна, чем археологические 

данные». 

Таким образом, основная задача выпускников бакалавриата специальности «География» и 

«Туризм» – это твердое и настойчивое усвоение названий, отражающих физические и 

географические свойства объектов, названия, отражающие этнографические, социальные факторы, 

то есть показывающие хозяйственные, бытовые действия, общественные взаимоотношения.  Все 

это в совокупности дает правильное понимание эффективности использования богатств региона в 

хозяйственных целях и охраны природы, научного обоснования мер, осуществляемых в процессе 

их восстановления и приумножения. 
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Мақалада мемлекетіміздің территориясындағы топонимикалық мәліметтер қарастырылады. Кейбір 

географиялық атаулардың шығу тегі, олардың мағынасы бакалавриат пен магистратурада студенттерді 

түсіну үшін маңызды болып табылады. «География» және «Туризм» мамандықтары бойынша студенттер 

мен магистранттар танымал географиялық және туристік терминдер мен географиялық атаулардың 

мағынасын жақсы түсініп, үйлестіре алуы керек. Табиғи және мәдени-тарихи жағдайлар мен факторлар, 

сондай-ақ аумақтың топонимикалық белгілері арқылы туристік тартымдылықты қалыптастыру үшін 

қалыптасқан жердің бейнесі туралы түсінік беріледі. Географиялық атаулар бұрыннан қызықты, есте 

қаларлық және ең бастысы ғылыми негізделген туристік өнімдердің немесе туристік өнімдердің міндетті 

элементі ретінде танылған. Топонимикалық ақпараттың құндылығы мен тарихи маңызы география ғылымы 

мен туристік салада белсенді қолдануға негізделген. 

Түйін сөздер: топонимика, географиялық атаулар, адыр, боз, терминдер, өлкетану, география, 

туризм 
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The article discusses the toponymic names of geographical objects located on the territory of our state. The 

origin of some geographical names, the meanings of which are important for the understanding of students in 

undergraduate and graduate studies, are examined. Students and undergraduates specializing in “Geography” and 

“Tourism” should be able to better understand and coordinate the meaning of popular geographical and tourist terms 

and geographical names. An understanding of the image of the place, which is formed to create tourist attraction 

through natural and cultural-historical conditions and factors, as well as through toponymic features of the territory, 

is given. Geographical names have long been recognized as a mandatory element of an interesting, exciting, 

memorable, and most importantly scientifically based tourism products or tourism products. Attention is focused on 

different interpretations of the same name, different points of view. The pricelessness and historical significance of 

toponymic information is affirmed, both for scientific geography and for the tourism industry as a whole. 

Key words: toponymy, geographical names, Adyr, Boz, terms, local history, geography, tourism. 
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