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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ И ГИДРОНИМОВ 

ЛАЧИНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА1

Аннотация. В	 азербайджанском	 языке,	 который	 относится	 к	 языкам	
агглютинативного	типа,	существуют	разные	способы	образования	слов.	Характерное	
для	него	 аналитическое	 словообразование	относится	к	 синтаксическому	способу	
образования	слов.	Имена,	образованные	таким	способом,	считаются	составными,	
или	 сложными	 словами.	 В	 данной	 статье	 говорится	 о	 многокомпонентности	
образования	 специальных	 названий,	 относящихся	 к	 территории	 Лачина,	
исследуется	 синтаксическая	 структура	 географических	 названий,	 включая	
частеречную	принадлежность	компонентов	в	базовых	словосочетаниях.	Еще	одним	
аспектом,	 привлекающим	 внимание	 при	 изучении	 географических	 названий	 с	
лингвистической	точки	зрения,	является	проблема	участия	разных	частей	речи	в	их	
образовании.	Некоторые	части	речи	активно	участвуют	в	образовании	топонимов	
и	гидронимов,	а	некоторые	–	более	пассивны	в	этом	отношении.	Таким	образом,	
в	 статье	определяется	роль	частей	речи	в	 образовании	 топонимов	и	 гидронимов	
Лачинского	 района,	 а	 также	 выявляются	 различные	 словообразовательные	
модели,	входящие	в	синтаксический	способ	образования	топонимов	и	гидронимов	
названного	района. 

Ключевые слова:	Лачинский	район,	сложные	имена	собственные,	топоним,	
гидроним,	синтаксические	способ	образования.
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Введение
Существуют	разные	способы	образования	слов	в	языке.	Это	разнообразие	

проявляется	 и	 в	 азербайджанском	 языке.	 Аналитический	 способ	 образования	
слов	 в	 языке	 называется	 синтаксическим.	 Имена	 собственные,	 образованные	
таким	 способом,	 считаются	 сложными	 именами.	 В	 данной	 статье	 исследуется	
многокомпонентная	 основа	 собственных	 имен,	 встречающихся	 на	 территории	
Лачинского	 района.	 Также	 в	 статье	 дан	 анализ	 синтаксической	 структуры	
географических	 названий	 указанной	 местности.	 При	 изучении	 географических	
названий	 с	 лингвистической	 точки	 зрения	 следует	 обратить	 внимание	 и	 на	
проблему	участия	тех	или	иных	частей	речи	в	их	образовании.	Некоторые	части	
речи	активно	участвуют	в	создании	топонимов	и	гидронимов,	другие	—	пассивно.	
В	связи	с	этим	в	статье	исследуется	роль	частей	речи	в	образовании	топонимов	и	
гидронимов	 на	 территории	Лачинского	 района.	В	 сложных	 именах	 собственных	
–	 топонимах	 и	 гидронимах	 встречаются	 различные	 способы	 связи	 двух	 и	 более	
слов.	 Таким	 образом,	 в	 образовании	 ономастических	 единиц	 азербайджанского	
языка	 участвуют	 несколько	 лингвистических	 компонентов.	 Это	 многообразие	
может	 послужить	 источником	 для	 изучения	 различных	 периодов	 истории	
народа,	 происходивших	 в	 его	 жизни	 общественно-политических	 событий,	 его	
мировосприятия	 и	 взаимоотношения	 с	 окружающим	 миром.	 Язык	 сам	 по	 себе	
является	одним	из	важнейших	факторов	самобытности	народа.	С	этой	точки	зрения	
отдельные	компоненты	образованных	синтаксическим	способом	собственных	имен,	
в	том	числе	географических	названий,	представляют	собой	большую	историческую	
и	этимологическую	ценность.	Н.	Мамедов,	подчеркивающий	подобные	этнические	
особенности	 в	 географических	 названиях,	 пишет:	 «Географические	 названия	
являются	 ценным	 источником	 информации	 об	 историческом	 формировании	
этнического	состава	населения	в	том	или	ином	регионе,	направлении	их	этнического	
масштаба	 и	 ареала	 лингвистических	 отношений.	 Как	 правило,	 они	 играют	 роль	
этнодифференциальной	функции	в	смешанных	этнических	зонах,	в	полиэтничных	
условиях,	 в	 процессе	 расширения	 или	 распада	 разных	 этнических	 общностей»	
(Мамедов,	 1999,	 c.	 110).	 Данный	 процесс	 хорошо	 прослеживается	 в	 именах	
собственных,	 образованных	 синтаксическим	 способом.	 Профессор	 А.	 Гурбанов	
также	особо	отмечает	богатство	и	разнообразие	моделей	ономастических	единиц,	
созданных	аналитическим	путем	(Гурбанов,	2004,	c. 465).

Т.	Ахмедов,	 занимающийся	 изучением	 азербайджанских	 топонимов,	
подчеркивает	 следующее:	 «Ни	 одна	 простая,	 составная	 и	 сложная	
общеупотребительная	 лексическая	 единица,	 топоним	 или	 гидроним	 на	 первом	
этапе	прямо	не	обозначала	название	населенного	пункта,	при	создании	ойконимов	
использовались	 ранее	 существующие	 названия.	 В	 результате	 эллипсии	 они	
получили	статус	простого	ойконима»	(Ахмедов,	1991,	c.	 		172).	Это	высказывание	
вызвало	разногласия	среди	исследователей.

В	 названиях,	 образованных	 синтаксическим	 способом,	 можно	 найти	
отражение	древней	истории	общества.	Исследователи	отмечают	различные	случаи	
образования	топонимов,	гидронимов	и	других	собственных	имен	синтаксическим	
способом.	Сложные	имена	собственные	отличаются	от	сложных	слов,	существующих	
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в	 апеллятивной	 лексике.	 Есть	 группа	 образованных	 синтаксическим	 способом	
ономастических	 единиц,	 которые	 возникли	 путем	 объединения	 в	 одном	 слове	
нескольких	корней,	и	другая	группа,	в	которой	в	образовании	названия	принимают	
участие	 корни	 и	 суффиксы.	 Это	 подтверждает	 наличие	 двух	 направлений	 в	
образовании	сложных	названий:

1.	корень	+	корень
2.	корень	+	корень	+	суффикс	…	и	т.д.
Принимая	 во	 внимание	 эту	 характерную	 черту,	 А.	 Гурбанов	 пишет:	 «В	

некоторых	 случаях	 в	 эти	 синтаксические	 сочетания	 наряду	 с	 корнем	 входят	
суффиксы.	Поэтому	собственные	имена,	образованные	синтаксическим	способом,	
можно	разделить	на	две	группы:

1.	Имена,	образованные	чисто	синтаксическим	способом.
2.	Имена,	 образованные	 синтаксически-морфологическим	 способом»	

(Гурбанов,	2004,	c. 468).
Указанные	 характеристики	 могут	 быть	 применены	 также	 к	 топонимам	 и	

гидронимам.	При	изучении	названий	подобной	структуры	было	выявлено	множество	
различных	 моделей,	 которые	 требуют	 дальнейших	 исследований	 топонимов	 и	
гидронимов.	Иначе	 говоря,	 ограничиваться	 несколькими	 конкретными	моделями	
было	бы	ошибочно.

Известно,	 что	 при	 образовании	 большинства	 топонимов	 и	 гидронимов	
были	использованы	географические	номинации,	слова,	обозначающие	какие-либо	
особенности	рельефа	и	т.	д.,	в	связи	с	этим	они	могли	состоять	из	нескольких	слов.

Материал и методы
Материалом	 исследования	 являются	 топонимы	 и	 гидронимы	 Лачинского	

района.	 Они	 извлечены	 из	 топонимических	 словарей	 Н.	 Тапдыгоглу	 «Топонимы	
Лачина»	(2002)	и	«Азербайджанские	топонимы.	Энциклопедический	словарь»	(1999).	

Основным	 методом	 исследования,	 примененным	 в	 статье,	 является	
словообразовательный	 анализ,	 ориентированный	 на	 выявление	 способа	 и	
модели	словообразования	того	или	иного	топонима.	Этот	метод	последовательно	
использован	 при	 изучении	 топонимики	 и	 гидронимики	 Лачинского	 района	
Азербайджана,	отражая	особенности	их	словообразования.

Результаты и обсуждение
На	территории	Лачинского	района	также	встречается	достаточно	большое	

количество	географических	названий	с	синтаксической	структурой.	На	некоторые	
из	них	следует	обратить	особое	внимание:

I. Топонимы и гидронимы, образованные синтаксическим способом.
Как	уже	было	отмечено	на	территории	Лачинского	района	имеется	большое	

количество	топонимов	и	гидронимов,	образованных	исключительно	синтаксическим	
способом.	В	основном	они	подходят	для	следующих	моделей:

1)	корень+корень.	Например:	Гарыкаха	/	гары	+	каха,	Лачинкенд	/	Лачин	+	
кенд,	Тезекенд	/	тезе	+	кенд,	Шамкенд	/	шам	+	кенд,	Дамбулак	/	дам+булак,	Гошасу	
/	гоша+су,	Улудуз	/	улу+дуз,	Агоглан	/	аг+оглан,	Агбулаг	/	Аг	+	булаг,	Фаталипая	
/	Фатали	+	пая,	Малхалаф/мал	+	халаф,	Газидере	 /	гази	+	дере,	Туршсу	 /	турш	+	
су,	Чемберекенд	 /	Чембере+кенд,	Хагназар	 /	 хак(к)+назар,	Огулдере	 /	 огул+дере,	
Пирджахан	 /	 пир+джахан,	 Будагдере	 /	 будаг+дере,	 Мыгыдере	 /	 мыгы+дере	



12

Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі               Том 3, No4, 2024

ISSN 2957-5567 (Print) 2957-5575 (Online)

Кохнекенд	/	кохне+кенд,	Меликпея	/	мелик+пея,	Бозгюней	/	боз+гюней,	Гарасакгал	
/	Гара+сакгал,	Газангая	/	Газан+гая,	Гарагёль	/	Гара+гёль	и	т.	д.

2)	хотя	 модель	 «корень+корень+корень»	 является	 сравнительно	
малоиспользуемой	 формой	 образования	 чисто	 синтаксического	 способа,	 на	
исследуемой	территории	встречаются	топонимы	и	гидронимы	с	такой	структурой.	
Например:	Юхары	агбулаг	/	Юхары+аг+булаг.

Отметим,	 что,	 топонимы,	 образованные	 только	 синтаксическим	 способом	
по	второй	модели,	еще	достаточно	не	изучены.	Причина	в	том,	что	эти	названия	
часто	 встречаются	 в	 географических	 названиях,	 которые,	 как	 известно,	 обычно	
используются	 с	 суффиксом	 принадлежности.	 Использованные	 модели	 являются	
примерами	 синтаксически-морфологического	 образования	 названий.	 Указанные	
типы	 собственных	 имен	 порождают	 множество	 различных	 форм	 моделей.	 На	
территории	Лачинского	 района	 встречаются	 топонимы	и	 гидронимы	в	 основном	
следующих	моделей:

II. Топонимы и гидронимы, образованные синтаксически-
морфологическим способом.

1) Корень + корень + окончание
Айыбазары	 /	 Айы+базар+ы,	 Хачынялы	 /	 Хачын+ял+ы,	 Боздаган	 /	

Боз+даг+ан,	 Гаджишамлы	 /	 Гаджи+шам+лы,	 Велибейли	 /	 Вели+бей+ли,	
Караджанлы	/	Кара+джан+лы,	Арабкенди	/	Араб+кенд+и,	Каракечди	/	Кара+кеч+ди,	
Унаннову	 /	Унан+нов+у,	Ашагы	чичимли	 /	Ашагы+чичим+ли,	Юхары	чичимли	 /	
Юхары+чичим+ли,	Суарасы	/	Су+ара+сы,	Деирманяны	/	Деирман+ян+ы,	Залхагёлю	
/	Залха+гёл+ю,	Забухчайи	/	Забух+чай+и,	Хакаричайи	/	Хакари+чай+и	и	т.д.

2) корень + суффикс + корень
Кёрчабулаг	 /	 Кёр+ча+булаг,	 Агчаяз	 /	 аг+ча+яз,	 Союгбулаг	 /	 Сою+г+булаг,	

Агчакенд	 /	 Аг+ча+кенд,	 Алмалы	 дере	 /	 Алма+лы+дере,	 Алмалы	 чухур	 /	
Алма+лы+чухур,	Баллы	гая	/	Бал+лы+гая,	Ганлы	гедик	/	Ган+лы+гедик,	Гузгунлу	
дере	/	Гузгун+лу+дере,	Азгилли	даг	/	Азгил+ли+даг	и	т.д.

3) корень + суффикс + корень + окончание
Ардычлы	 кенди	 /	 Ардыч+лы+кенд+и,	 Дашлы	 кенди	 /	 Даш+лы+кенд+и,	

Гушчу	 кенди	 /	 Гуш+чу+кенд+и,	 Горчу	 кенди	 /	 Гор+чу+кенд+и,	 Кышлак	 кенди	
/	 кыш+лаг+кенд+и,	 Кызылча	 кенди	 /	 Кызыл+ча+кенд+и,	 Ахмедлы	 булагы	
/	 Ахмед+лы+булаг+ы,	 Чеменли	 чайи	 /	 Чемен+ли+чай+и,	 Агалар	 ушагы	 /	
Ага+лар+ушаг+ы	и	т.д.	

4) корень + корень + корень + окончание
Алтунтахта	 ашырымы	 /	 Алтун+тахта+ашырым+ы,	 Гызылбогаз	 дагы	

/	 Гызыл+богаз+даг+ы,	 Габагтепе	 дагы	 /	 Габаг+тепе+даг+ы,	 Бюльбюльдюз	
кенди	 /	 Бюль+бюль+дюз+кенд+и,	 Газыдере	 кенди	 /	 Газы+дере+кенд+и,	 Гарагая	
дереси	 /	 Гара+гая+дере+си,	 Минкенд	 чайи	 /	 Мин+кенд+чай+и,	 Ястыбулаг	
чайи	 /	 Ясты+булаг+чай+и,	 Хошгедик	 чайи	 /	 Хош+гедик+чай+и,	 Агоглан	 чайи	 /	
Аг+оглан+чай+и,	Айыбазар	чайи	/	Айы+базар+чай+и

5) корень + корень + суффикс + корень + окончание
Караджанлы	 кенди	 /	 Кара+джан+лы+кенд+и,	 Карагышлак	 кенди	 /	

Кара+гыш+лак+кенд+и,	 Деирманяны	 кенди	 /	 деирман+ян+ы+кенд+и,	 Кёрогул	
гаясы	/	Кёр+огул+гая+сы,	Кечибели	дагы	/	Кечи+бел+и+даг+ы,	Гаджиханлы	кенди	
/	Гаджи+хан+лы+кенд+и	и	т.	д.

Исследуя	 топонимы	 и	 гидронимы	 Лачинского	 района,	 мы	 столкнулись	
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с	 множеством	 различных	 моделей	 образования	 названий	 синтаксически-
морфологическим	 способом.	 При	 изучении	 синтаксических	 особенностей	
топонимов	и	гидронимов	обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	эти	названия	
имеют	форму	именных	 словосочетаний.	Как	известно,	 в	 азербайджанском	языке	
широкое	распространение	получили	в	основном	три	типа	именных	словосочетаний:

I	 тип	 именных	 словосочетаний.	 В	 данных	 словосочетаниях	 первый	
компонент	 является	 зависимым	 словом,	 которое	 обозначает	 какой-либо	 признак	
второго	компонента,	являющегося	главным	словом.	Первый	и	второй	компоненты	
связаны	между	 собой	при	помощи	примыкания.	То	же	 явление	наблюдается	и	 в	
именах	 собственных.	 Например: Юхары	 Агбулаг,	 Ашагы	 Чичимли,	 Тезекенд	 /	
Тезе-кенд,	 Агджаяз	 /	 Агджа-яз,	 Кохнекенд	 /	 Кохне-кенд,	 Бозгюней	 /	 Боз-гюней,	
Карасакгал	/	Кара-сакгал,	Туршсу	/	Турш-су,	Ашагы	Фараджан,	Кара	гёль	и	т.д.

II	 тип	 именных	 словосочетаний.	 Топонимы	 и	 гидронимы	 этого	 типа	
словосочетаний	встречается	гораздо	чаще.	Слова	в	этих	словосочетаниях	связаны	
по	 типу	 связей	 согласования	 и	 управления.	 Например:	 Хачынялы,	 Айыбазары,	
Деирманяны,	 Суарасы,	 село	 Велибейли,	 гора	 Габагтепе,	 река	 Забух,	 родник	
Ахмедлы,	озеро	Злха,	река	Чеменли	т.	д.	

III	 тип	 словосочетания.	 Топонимы	 и	 гидронимы	 этого	 типа	 встречаются	
очень	 редко.	 На	 территории	 исследуемого	 Лачинского	 района	 словосочетаний	 
III	 типа	 в	 названиях	 не	 было	 обнаружено.	 Таким	 образом,	 наиболее	
распространенной	 формой	 географических	 названий	 на	 указанной	 территории	
являются	словосочетания	II	типа.

Еще	одним	аспектом,	на	которое	следует	обратить	внимание	при	изучении	
географических	названий	с	лингвистической	точки	зрения,	является	вопрос	участия	
частей	речи	в	их	образовании.	Некоторые	части	речи	принимают	активное	участие	
в	образовании	топонимов	и	гидронимов,	а	другие	занимают	пассивную	позицию.	
Интересно	проследить	роль	частей	речи	в	образовании	топонимов	и	гидронимов	
Лачинского	района.

Известно,	 что	 ономастические	 единицы	 как	 языковое	 явление	 возникают	
позже,	 чем	 имена	 нарицательные.	 Нарицательные	 существительные	 составляют	
основу	всех	ономастических	единиц	языка,	даже	образованных	от	имен	собственных.	
Это	наиболее	очевидно	проявляется	в	топонимах	и	гидронимах.	Однако	первичное	
значение	 общеупотребительных	 слов,	 при	 преобразовании	 их	 в	 специальные	
ономастические	 единицы	 теряется.	 Большинство	 ономастических	 единиц,	 в	 том	
числе	и	топонимов,	образуются	в	основном	с	использованием	существительных.	
Топонимы	 и	 гидронимы,	 как	 простые,	 так	 и	 сложные	 и	 составные,	 состоят	
преимущественно	из	слов,	относящихся	к	этой	части	речи.	Например,	компоненты	
выражены	именем	существительным	(собственным	и	нарицательным)	в	топонимах	
Гарыкаха,	 Лачинкенд,	 Айыбазары,	 Шамкенд,	 Велибейли,	 Пирджахан,	 Алигулу,	
Малбинеси,	Гаргышлак,	Фаталипая,	Газидере,	Гыргы	гая,	Дервиш	гаясы,	Аждаха	
дюзю,	Довшан	дереси,	Араб	кенди,	Амир	тепеси,	Каха	кенди	и	др.	и	в	гидронимах	
Айыбазары	чайи,	Хакари	чайи,	Ахмедлы	булагы	и	др.	

Вторая	 по	 частоте	 использования	 часть	 речи	 после	 существительного	
–	 прилагательное.	 Прилагательное	 обозначает	 признак	 предмета,	 качество	
или	 состояние.	 При	 образовании	 топонимов	 первый	 компонент	 выступает	 как	
обозначение	 признака	 второго	 компонента.	 Например:	 топонимы	 Тезекенд,	
Боздаган,	Гарабейли,	Гошасу,	Агджакенд,	Караджанлы,	Улудуз,	Агоглан,	Карасакгал,	
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Бозгюней,	 Туршсу	 и	 др.,	 гидронимы	 Агоглан	 чайи,	 Карагёль,	 Ястыбулаг	 чайи,	
Хошгедик	чайи	и	др.	В	приведенных	примерах	явно	прослеживается	активная	роль	
прилагательных	в	образовании	географических	названий.	

Третьей	 частью	 речи,	 активно	 используемой	 в	 образовании	 топонимов	 и	
гидронимов,	является	наречие.	Следует	отметить,	что	наиболее	употребляемыми	
словами	 среди	 наречий	 являются	 слова-определения	 нижнее	 и	 верхнее.  
Значительная	 часть	 топонимов	 и	 гидронимов	 Лачинского	 района	 создана	 
с	 помощью	 этих	 слов.	 Например,	 Ашагы	 Чичимли,	 Юхары	 Чичимли,	 Юхары	
Агбулаг,	Ашагы	Фараджан	и	т.д.

Нельзя	 не	 упомянуть	 использование	 глаголов	 в	 образовании	 некоторых	
топонимов	 и	 гидронимов.	 В	 этом	 случае	 основным	 отличием	 является	 то,	 что	
топоним	или	гидроним	назван	в	честь	какого-либо	значимого	события.	Например,	
топонимы	Лачинского	района	Инакучан	Гая	 (“упавший	в	пропасть”)	и	Учан	Гая	
(“oбрушившаяся	 скала”)	 основаны	 на	 имевшем	 место	 конкретном	 событии.	 На	
основании	всего	вышеизложенного	можно	сделать	вывод,	что	другие	части	речи	
либо	 не	 участвовали	 в	 создании	 топонимов	 и	 гидронимов	 в	 Лачинском	 районе,	
либо	это	участие	было	незначительным.	Использование	частей	речи	в	приведенных	
примерах	соответствует	следующим	моделям:

1.	 Прилагательное	 +	 существительное:	 Карагёль,	 Ястыбулаг,	 Улудуз, 
Гошасу	и	т.д.

2.	Наречие	+	существительное:	Ашагы	Чичимли,	Юхары	Чичимли,	Юхары	
Агбулак	и	т.	д.

3.	Существительное	+	глагол:	Ат	учан	(скала),	Итгырылан	(гора).
4.	 Существительное	 +	 существительное:	 Аждаха	 дюзю,	 Довшан	 дереси,	

Малбинеси	и	т.	д.
5.	 Числительное	 +	 существительное:	 Биринджи	 ипек	 кенди,	 Биринджи	

тыгыг	кенди	и	т.	д.
Изложенный	 материал	 отражает	 грамматические	 особенности	 топонимов	

и	 гидронимов	 на	 территории	 Лачинского	 района	 и	 открывает	 перспективы	
их	 дальнейшего	 более	 детального	 их	 изучения	 в	 семантическом	 и	 культурно-
историческом	планах.

Заключение
Научная	 значимость	 статьи	 заключается	 прежде	 всего	 в	 том,	 что	 она	

посвящена	 изучению	 топонимов	 и	 гидронимов	 Лачинского	 района,	 недавно	
освобожденного	 от	 оккупации.	 Следует	 отметить,	 что	 изучению	 топонимов	 и	
гидронимов	этого	района	многие	годы	не	уделялось	должного	внимания.	Изучение	
топонимики	 и	 гидронимики	 этого	 района	 указывает	 на	 их	 азербайджанское	
происхождение	 и	 является	 ценным	 ресурсом	 с	 точки	 зрения	 изучения	 языка,	
истории,	обычаев	народов,	проживавших	на	данной	территории,	а	также	прежних	
и	нынешних	ландшафтных	компонентов.	Изучение	синтаксических	особенностей	
топонимов	и	гидронимов	Лачинского	района	Азербайджана	дает	исследователям	
богатый	материал	для	восстановления	истории	и	этимологии	этих	географических	
названий.
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Сумгаит, Әзірбайжан

ӘЗЕРБАЙДЖАН ЛАЧЫН АУДАНЫНЫҢ ТОПОНИМДЕРІ МЕН 
ГИДРОНИМДЕРІНІҢ СИНТАКТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аңдатпа.	 Агглютинативті	 типтегі	 тілдер	 қатарына	 жататын	 әзірбайжан	
тіліндегі	сөздер	әртүрлі	тәсілдермен	жасалады.	Осы	тілге	тән	аналитикалық	сөзжасам	
синтаксистік	сөзжасам	әдісіне	жатады.	Осындай	тәсілмен	жасалған	атаулар	құрама	
немесе	 күрделі	 сөздер	 деп	 саналады.	 Бұл	 мақалада	 Лачын	 аумағына	 қатысты	
арнайы	 атаулардың	 көпкомпонентті	 құрылымы	 туралы	 айтылып,	 географиялық	
атаулардың	 синтаксистік	 құрылымы,	 негізгі	 сөз	 тіркестеріндегі	 компоненттердің	
сөз	таптық	сипаты	зерттеледі.	Географиялық	атауларды	лингвистикалық	тұрғыдан	
зерттегенде	 назар	 аудартатын	 тағы	 бір	 аспект	 –	 олардың	 құрамында	 түрлі	 сөз	
таптарының	қатысу	мәселесі.	Кейбір	сөз	таптары	топонимдер	мен	гидронимдерді	
жасауда	белсенді	 түрде	қатысады,	ал	кейбіреулері	бұл	қатынаста	пассивті	болып	
келеді.	 Осылайша,	 мақалада	 Лачын	 ауданы	 топонимдері	 мен	 гидронимдерін	
жасаудағы	сөз	таптарының	рөлі	айқындалып,	аталмыш	ауданның	топонимдері	мен	
гидронимдерінің	 синтаксистік	 сөзжасам	 әдісіне	 жататын	 әртүрлі	 сөзжасамдық	
үлгілері	анықталады.	

Түйінді сөздер:	Лачын	ауданы,	күрделі	жалқы	есімдер,	топоним,	гидроним,	
синтаксистік	сөзжасам	әдісі.
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SYNTACTIC FEATURES OF TOPONYMS AND HYDRONYMS 
İN THE LACHIN DISTRICT OF AZERBAIJAN

Abstract.	 In	 the	Azerbaijani	 language,	which	belongs	to	 the	agglutinative	type	
of	languages,	there	are	different	ways	of	word	formation.	The	analytical	word	formation	
characteristic for it belongs to the syntactic way of word formation. Names formed in 
this way are considered compound or complex words. This article discusses the multi-
component	nature	of	the	formation	of	specific	names	related	to	the	territory	of	Lachin.	
It	examines	the	syntactic	structure	of	geographical	names,	including	the	part-of-speech	
classification	 of	 components	 in	 basic	 word	 combinations.	Another	 aspect	 that	 draws	
attention in the linguistic study of geographical names is the issue of the involvement of 
different	parts	of	speech	in	their	formation.	Some	parts	of	speech	play	an	active	role	in	
the	creation	of	toponyms	and	hydronyms,	while	others	are	more	passive	in	this	regard.	
Thus,	the	article	identifies	the	role	of	parts	of	speech	in	the	formation	of	toponyms	and	
hydronyms in the Lachin district and highlights various word-formation models that fall 
under the syntactic method of forming toponyms and hydronyms in this region.

Keywords:	 Lachin	 district,	 compound	 proper	 names,	 toponym,	 hydronym,	
syntactic way of formation.
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