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Внимание к системе имен собственных, в частности, антропонимов, определяется их особым 
положением как слов, развивающихся по законам языка, но помимо лексического компонента вклю-
чающих также этнографический, исторический, социальный, культурологический аспекты информа-
тивности. Личные имена чутко реагируют на любые изменения, происходящие в обществе [2]. 
Именно особым положением антропонимов и связанными с этим проблемами определяется актуаль-
ность выбранной темы. 

Цель исследования - анализ развития алтайской именной системы и определение ее состояния 
на современном этапе.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
- рассмотреть некоторые проблемы антропонимики в качестве теоретических основ представ-

ленного в работе анализа; 
- собрать и систематизировать антропонимические данные для составления современного ал-

тайского именника; 
- выделить основные тенденции изменения антропонимической системы алтайского языка и 

сравнить их с тенденциями изменений русской антропонимики. 
Новизна исследования заключается в том, что, на основе сравнительного анализа наиболее 

значительных антропонимических исследований XX века и представленного нами современного 
именника дается обобщающая характеристика развития алтайской антропонимики в XX веке.  

Предмет исследования - антропонимы как единицы современного алтайского языка. 
Объект исследования – более 200 личных имен, отобранных по материалам социальных сетей 

и на основе личного опыта. 
Алтайцы - один из тюркоязычных народов Южной Сибири. В дореволюционный период ал-

тайцы не представляли единой этнической общности. Это были отдельные племена: алтай-кижи, ку-
мандинцы, теленгиты, телесы, телеуты, тубалары, челканцы, шорцы. Процесс национальной консо-
лидации алтайцев начался в советский период. 

Традиционная антропонимическая модель у алтайцев включала индивидуальное имя, имя отца 
и название рода. Имя давалось человеку один раз - при рождении. Право дать имя новорожденному 
могло быть предоставлено родителями человеку, который первым вошел в аил после рождения ре-
бенка, первому гостю, повитухе, дяде ребенка по материнской линии, старшему из родственников, 
присутствующих на торжестве по поводу наречения младенца; иногда отец сам нарекал ребенка. Че-
ловек, назвавший новорожденного, выражал благопожелания и дарил ребенку что-нибудь или обе-
щал подарок в будущем [3].  

Алтайские имена в этимологическом плане представляют собой названия растений, зверей, 
птиц, насекомых, рыб, домашних животных, конкретных предметов (чаще всего предметов обихода), 
металлов, названия родов, соседних народов, например: Боронгот "смородина", Койон "заяц", Оймок 
"наперсток", Баштык "мешочек"; в качестве имен могут также выступать слова, обозначающие по-
нятия, действия, признаки предмета: Амыр "покой". Однако не все традиционные имена легко эти-
мологизируются. 

Если в семье умирали дети, родители давали детям, родившимся позднее, в качестве имени 
слова с отрицательным или неприличным значением, чтобы "отпугнуть" или "обмануть" злых духов, 
например: Тезек "кал", Сирке "гнида", Ийт-Кулак "собачье ухо". 

Четкой грани между мужскими и женскими именами не было: одно и то же имя могло при-
надлежать и мужчине, и женщине. Однако только женскими именами могли быть названия принад-
лежностей женского туалета и обихода: Динди "бусы", Темене "иголка"; соответственно только муж-
скими именами могли быть названия предметов, которыми в основном пользовались мужчины: Те-
мир "железо", Малта "топор". 

Строгого списка имен в дореволюционный период у алтайцев не было. Большинство слов 
языка могло стать именем. 



 
 
 
 
 
 

Секция 9. Актуальные вопросы прикладной филологии в техническом вузе 
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Обычаи и традиции алтайцев накладывали определенные ограничения на использование имен. 
Так, не принято было обращаться по имени к любому человеку независимо от пола и родственных 
отношений, если он старше по возрасту, невестка не должна была называть по имени старших родст-
венников мужа, а зять - старших родственников жены, даже в их отсутствие. При непосредственном 
обращении к лицам с табуированными именами младшие родственники использовали подходящее 
слово, принадлежащее к родственной терминологии: ака "старший брат", эде "старшая сестра", аба-
ай "дедушка" и т. п. 

При обращении друг к другу равных по возрасту или старшего к младшему были широко рас-
пространены прозвища (чоло ат). Нередко индивидуальное имя по степени употребительности "от-
ступало" перед прозвищем. Во всех других случаях обращались по имени. 

С середины XIX в. на Алтай стали переселяться русские. В результате постоянных тесных 
языковых контактов многие русские имена были восприняты алтайцами; при этом некоторые из них 
претерпели фонетические изменения. Так появился целый ряд новых имен: Апанас (Афанасий), 
Матрок (Матрена), Пантюш (Ванюша, Иван), Муклай (Михаил). Некоторые русские нарицательные 
имена перешли в алтайский язык в качестве имен собственных, например: Пётук "петух", Сопок "са-
пог", Сабака "собака". 

Ко второй половине XIX в. следует отнести появление "вторых" имен. Нередко при крещении 
алтайцы принимали русское имя и отчество, образованное по типу русского, которые оставались за-
писанными в церковные книги, а в реальном обиходно-бытовом общении использовалось нацио-
нальное имя. В тех районах, где до революции миссионерская деятельность была особенно активной, 
библейские имена вытеснили алтайские и сохранились до наших дней. Приведем в качестве приме-
ров некоторые имена, распространенные в Балыктуюльском сельсовете Улаганского района Горно-
Алтайской автономной области: Исаак, Лазарь, Моисей, Магдалина, Самсон, Сара. 

С первых лет Советской власти почти до конца 30-х годов у алтайцев в качестве имен высту-
пали неологизмы, вошедшие в языковую практику после революции, например: Токлад ("доклад"), 
Делегат, Комсомол, Выбор, Революция, Милиция. 

В советское время большинство современных имен алтайцев были русские. Встречались 
двойные имена, например, Николай-Мылчый, Владимир-Бухабай, причем в школе, в училище, в ин-
ституте и т.п. обычно употребляется русское имя, в селе, в своей семье, в быту - национальное. 

Однако, в последние десятилетия произошли определенные изменения в алтайской антропо-
нимии. Прежде всего следует отметить увеличение удельного веса имен тюркского происхождения 
по отношению к русским именам. 

Нами был составлен имменик (список имен, распространенных среди жителей) республики 
Алтай.  В список вошли 118 мужских и 86 женских имен. В качестве источника использовались 
средства массовой информации и социальные сети. 

Проанализировав имена, мы сделали следующие выводы. 
1. Большинство современных алтайских имен имеет прозрачную этимологию, т.е. они образо-
ваны от имен нарицательных, функционирующих в современном алтайском языке, и их значение 
понятно всем носителям языка. 
Амыр – спокойствие, Мерген – мудрец , Айас – ясный, Эзен – благополучие.  
2. Мы выделили следующие семантические группы алтайских имен: 
 Имена, связанные по значению с понятиями «свет»,«луна»: Айана – лунная, Суркурай - Светя-

шая луна, Мызылдай – блестящий , Айару - чистая луна, Айсура, Айсур  – просьба луны.  
 Имена, связанные с названиями животных и птиц: Карчага – ястреб, Ирбис – снежный барс, 

Шонкор – сокол. 
 Имена, связанные с названиями растений : Буланат – цветок Иван чай , Чейне – цветок Марьин 

корень, Jилек – земляника ,Тандалай – цветок эдельвейс , Арчын – можжевельник. 
 Имена, связанные с названиями украшений: Шалтырак – накосные украшения девочек до 12 лет, 

Шанкы – накосные украшение девушек до 16 лет, Сырга – сережка , Чачак – кисточка.  
 Имена, связанные с различными чертами характера : Мерген – мудрец , Ойгор – смышлёный, 

Сурлан – шустрый , Баадый – крепыш. 
 Имена, называющие род деятельности: Анчы – охотник, Истечи – следопыт,  Санаа- мыслитель, 

Jарчы – вестник. 
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 Имена, связанные с понятием «богатство,  благополучие»: Байсура, Байсур – прсьба богатства, 
Быйансура - просьба благодарить, Быйанду – благодарная  ,благодеятельная, Эзен , Эзендей – 
Благополучие, Ырыс, Ырысту  – счастье ,Счастливый , Ырыспай – богатый счастьем. 

3. Современные алтайские имена этимологически представляют собой слова с положительной 
семантикой и эмоциональной окраской, то есть в настоящее время не встречаются имена с отрица-
тельным или неприличным значением.  
Эрjине – жемчужина, Шуну – ловкий, Ырыс – счастье, Судур – священный.   
4. Более четко прослеживается разница на формальном уровне женских и мужских имен: окон-
чания женских имен тяготеют к гласным (Аяна, но и Эркелей); мужские имена оканчиваются в своем 
большинстве на согласные (Сюмер, Аржан). 
5. Существует тенденция давать людям прозвища наряду с официальным именем. При этом 
зачастую в быту человек известен именно под своим втрым именем, т.е. прозвищем. Например: Тар-
баан – сурок,  Койон – заяц,  Салбар – лохматый, Jигреш – Игорь, Куш – птица.  
Таким образом, эмпирическим методом мы собрали и систематизировали антропонимические дан-
ные для составления современного именника; выделили основные тенденции изменения антропони-
мической системы алтайского языка. 
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Целью проекта «Изучение английского языка с помощью интернет-ресурсов» является оценка 

преимуществ и недостатков автономного изучения иностранного языка посредством материалов, 
размещенных в  среде интернет. Участники проекта: студенты группы 10В20 2 курса ЮТИ ТПУ. 
Длительность:  2 месяца. Методы и приемы: сбор и анализ данных, классификация, эксперимент, 
анкетирование, тестирование. 

На первом этапе проекта была проведена классификация интернет ресурсов. Все возможности 
интернета для изучения английского языка можно сгруппировать в следующие группы:  

- Лекции и уроки, обучающие курсы  по языку, дающие запас новой лексики, разъясняющие 
какую-то грамматическую конструкцию, дополненные упражнениями на закрепление.  

- Общение онлайн с учителем, который может обучать бесплатно или за плату. 
- Определение своего уровня и проверка новых знаний с помощью различных языковых тестов. 
- Просмотр видеороликов на англ. языке с последующим разбором всех грамматических кон-

струкций, фразеологизмов, сложных фраз и особенностей сленга.  
- Общение с носителем языка или другим изучающим язык пользователем интернета, позво-

ляющее практиковаться в разговорном языке и лучше улавливать язык на слух.  
- Тематическое общение на изучаемом языке в группах, различные дискуссии и обсуждения 

по конкретной теме, с предварительным изучением всей необходимой лексики.  
-Нахождение и использование информационных ресурсов связанных с изучаемым языком и 

культурой.  


