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О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЯХ ИНДИКАТОРА АУЛ 
В РУССКИХ ТОПОНИМАХ

Существование любого народа обусловлено вза-
имоотношениями с другими народами, что в свою 
очередь влияет на развитие языков. Топонимы, 
выполняя номинативную функцию, являются языко-
выми знаками, отражающими историческое взаимо-
отношение народов. Новое историко-культурное ос-
мысление человеком мира невозможно без изучения 
связи с общим культурным фоном, языковых знаков. 

Географические названия никогда не бывают слу-
чайными и произвольными, отражают определенную 
эпоху в жизни народов, историю, материальную и ду-
ховную культуру народов. Топонимические названия, 
созданные древнейшим населением определенных 
мест, обычно сохраняются в веках, даже если на 
данной территории «народ сменили народы», назва-
ния рек, гор, долин обычно остаются прежними.

Для коллектива, впервые так или иначе назвав-
шего данный объект, топоним был обычным нари-
цательным словом, но для всех последующих это 
название становится «кличкой», так как значение 
слова уже не понимается, а его номинативная спо-
собность остается [1, с. 30–33].

В современных наименованиях имена собствен-
ные в прошлом были нарицательными и играли 
разную роль в топонимике. «Имя собственное яв-
ляется особым кодом концептуализации и познания 
мира: оно служит средством доступа к единой ин-
формационной базе человека, к хранилищу опыта 
взаимодействия индивида с окружающей его сре-
дой, в именах человек моделирует, классифицирует 
и интерпретирует мир» [2, с. 238]. 

В последнее время наблюдается рост интере-
са туристов не к большим историческим городам, 
а малым, но сохранившим свою древнюю историю 
населенным пунктам. Не реконструкции, а натураль-
ный образ жизни, живой музей вызывает всё боль-
ший интерес у туристов в любой стране, значит, 
актуальна и проблема происхождения топонима. 

Во многих сложных вопросах происхождение на-
званий данной местности позволяет определить, напри-
мер, «первородность» того или иного этноса в прожи-
вании на этой территории. Основываясь на этом факте, 
можно объяснить включение в топонимы индикатора 
аул. В статье мы попытались объяснить функцию этого 
индикатора в топонимах России.

Проанализируем определение слова аул в раз-
личных русских словарях. По словарю «Народных 
географических терминов» Э.М.Мурзаева, аул – 
восточная и казахская деревня; селение, поселок, 
лагерь, стоянка, кочевье, состоящее из юрт; жи-
лище, двор, семья, хозяйство. В русский язык за-
имствовано из тюркских языков: авул, авыл, ауыл, 
аил, агыл [3, с. 59]. По этимологическому словарю 
Н.М.Шанского, аул – заимствованное из татарско-
го языка, где аул < агыл «деревня, селение» < 
«кочевая стоянка» < «огороженное место» [4]. По 

электронному «Этимологическому словарю русского 
языка» М.Фесмера, аул – «деревня, селение, стой-
бище, шатер азиатских и кавказских народов». За-
имствовано из татарского, казахского, кыпчакского; 
«aul – деревня; юрты, находящиеся на одном ме-
сте», тур., азерб. aɣyl – «загон для овец» [5]. 

Как видно из анализа электронных версий эти-
мологических, толковых и энциклопедических слова-
рей русского языка, ссылки на конкретный язык нет, 
в основном даются примечания о том, что слово 
аул заимствовано из тюркских языков. 

В этимологическом словаре узбекского языка 
Ш.Рахматуллаева слово аул (в узбекском языке его 
фонетический вариант овул) обозначает место сбо-
ра кочевых скотоводов, образовано формой глагола 
«а (ав, ов)», обозначающей место, и добавлением 
суффикса «ул». В узбекском языке «а» заменяется 
на «ов»: а (ов)+ул > овул [6, с. 247].

С развитием интереса у туристов к сельским ме-
стам в Интернете функционирует целая сеть сайтов 
для путешественников. Для анализа наименований 
местностей с индикатором аул был выбран сайт 
https://russia.tury.ru для туристов, желающих посетить 
Россию. На данном сайте представлено 161395 наи-
менований местностей России по алфавиту, включа-
ющих самые маленькие населенные пункты. 

Проанализировав список топонимов, содержащих 
индикатор аул, был сделан вывод, что из 59 по-
добных топонимов 43 находятся на территории про-
живания тюркских народов – Дагестан, Чечня, Баш-
кортостан, Татарстан, Алтайский край, Адыгея. Вот 
некоторые примеры: Дагестан – с. Агачаул, с. Атла-
наул, Мансаул, Мангулаул, Уллубийаул, Ленин аул 
и др. Чечня – Ари-аул, Мусолт-Аул. Башкортостан –
Аркаул, Аракаулово, Уртаул, Янаул, Янгаулово, Янги-
Аул, Новый Артаул.  Татарстан – Елаул, Янга-Аул, 
Старый Аул.  Алтайский край – Барнаул, Жана-Аул. 
Карачаево-Черкесия – Кумыш аул, Эркин-Халк аул, 
Тапанта аул. Адыгея – Уляп аул, Хаштук аул. 

Для нас интересны названия поселений, кото-
рые находятся на территории других этнических на-
родностей. Проанализируем некоторые из них, взяв 
за основу материалы общедоступной многоязычной 
универсальной Интернет-энциклопедии Википедия.

Абаул (Тюменская область, Россия) объясняется 
проживанием татар, составляющих 99% от общей 
численности населения в 369 человек [7]. 

В национальной структуре населения Бас-Агаш-
аул (Омская область, Россия) казахи составляли 
80% от общей численности населения. Происходит 
от обозначения дерева в тюркских языках: агач, 
агаш, агас [8]. 

Башанта аул (Ставропольский край, Россия), 
название восходит к названию реки Башанта. 
О.И.Бусина в монографии «Ставропольские туркме-
ны. Этнокультурное развитие, социальные обычаи, 
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процессы адаптации и интеграции» объясняет дан-
ный топоним проживанием туркменов, переселив-
шихся сюда с полуострова Мангышлак после на-
падения  в 1653 году хивинского хана. На данный 
момент туркмены компактно проживают в двадцати 
аулах, относящихся к пяти районам [1, 9]. 

Название села Жанааул (Омская область, Рос-
сия) объясняется национальным составом в струк-
туре населения – казахи составляли 98% от общей 
численности населения в 329 человек. 

В Караман ауле (Омская область, Россия) со-
гласно результатам переписи населения 2010 года 
казахи составляли 92% от общей численности на-
селения в 352 человека. Название восходит к тюрк-
скому «кора эман – «чёрный дуб» [10, с. 82-83]. 

Карамурзинский аул (Ставропольский край, Рос-
сия) основан в 1770 году на принадлежавших но-
гайским владельцам Карамурзиным землях. 

Кунай аул (Ставропольский край, Россия) назван 
в честь основателя – ногайского бая по имени Кунай.

Кзыл-Аул (Ростовская область, Россия) – в эти 
места  в 1930 году переселились татары.

Особый интерес вызывает этимология топонима 
Лагар-аул (Еврейская автономная область, Рос-
сия), расположенного не на территории этнических 
тюрков и без преобладания в составе населения 
тюркских народностей. В переводе с эвенкийского 
языка – «чертово место», так как весь год здесь 
дуют ветра, летом беспокоит сильный гнус, зимой – 
морозы, вечная мерзлота [10]. 

Тебис аул (Новосибирская область, Россия) –
информация о национальном соотношении отсут-
ствует. В Чановском районе, в котором располо-
жено данное поселение, 13% из проживающего на 
данный момент населения составляют татары. Нет 
также информации о Тимкапауле (поселок, Совет-
ский район, Россия).

В заблуждение может ввести присутствие фор-
манта аул в таких топонимах как Ашкаул (Краснояр-
ский край, Россия) и Ентауль (Красноярский край, 
Россия). Поселок Ашкаул получил название от ру-
чья Ашкаул, а Ентауль назван в честь вождя асан-
ского племени Ешка. Ентауль находится на левом 
берегу реки Ентаульки, основан в 1898 году, нацио-
нальный состав был представлен в основном поля-
ками, сейчас 72% населения составляют русские. 

Следует обратить внимание на топонимы-ми-
гранты, или топонимы-близнецы и двойники. Топо-

нимы-мигранты – традиционный компонент топо-
нимии многих регионов Земли. Причины переноса 
географических названий – стремление сохранить 
память о Родине, сходство природных условий, гео-
графического положения, хозяйственных процессов. 
Топонимические миграции характерны и для про-
шлых эпох, и для современности.

В Башкортостане существуют три деревни с на-
званием Аркаул. Название Янаул дано селу, дерев-
не и городу. В Татарстане три административных 
центра названы Янга-Аул, а в Башкортостане его 
фонетический вариант Янги-аул имеют три деревни 
и один хутор.

Топоним-близнец Жана-Аул (Алтайский край, 
Россия), а точнее его фонетический вариант Жан-
Аул находится в Камызякском районе (Астраханская 
область, Россия). Казахские поселенцы, потомки ко-
торых составляют большинство сегодняшнего населе-
ния посёлка, стали прибывать сюда после 1917 года. 
Сейчас казахи составляют 80,1% населения поселка.

Топоним-близнец Барнаула (город, Алтайский 
край, Россия) находится в Варгашинском районе 
(Курганская область, Россия). По переписи населе-
ния 1926 года там проживало 395 человек, но тюрко-
язычных (казахов, киргизов) народностей в составе 
населения было всего 3%. Информации о современ-
ном состоянии деревни в Интернете нет, что скорее 
всего объясняется вымиранием деревни. Также нет 
информации о деревне Агачаулово (Новосибирсая 
область, Россия), в которой по данным на 2007 год 
отсутствует социальная инфраструктура. 

Лингвистический интерес вызывают топонимы 
Аракаулово, Янгаулово, Старый Аул, возникшие на 
основе тюркских наименований с добавлением рус-
ских суффиксов или определений. Изучению таких 
топонимов посвящена другая статья. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 
анализируемых топонимах индикатор аул выполняет 
функции 1) ойконимического показателя – указывает 
на место нахождения населенного пункта; 2) входит в 
состав сложных структур и участвует в наименовании 
объекта; 3) отличает объект от других подобных объ-
ектов-ойконимов с индикаторами «деревня», «село», 
«сельцо», «поселок» и др.; 4) характеризует объект, 
указывая на принадлежность к тюркским этническим на-
родам; 5) на территориях, не принадлежащих тюркским 
этническим народностям, указывает на деревни и села, 
население которых не достигает 450–500 человек.
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