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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная топонимическая (архивная) практика является обязатель-
ным этапом обучения академического бакалавра филологии и предусмат-
ривается учебным планом направления подготовки 45.03.01 – Филология 
(профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)»); ей 
предшествуют курсы «Практикум по региональной топонимике» и «Ос-
новной язык (теоретический курс)», предполагающие проведение лекци-
онных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем. Про-
хождение данной практики необходимо в качестве предшествующей фор-
мы учебной работы для освоения учебных дисциплин «Основной язык 
(теоретический курс), «Основы УНИД», а для специализирующихся в об-
ласти топонимики – для подготовки курсовой работы / выпускной квали-
фикационной (бакалаврской) работы.  

Архивная практика – вид учебной практики, предполагающий про-
ведение студентами учебно- и научно-исследовательской работы в услови-
ях архива лаборатории региональных топонимических исследований ка-
федры русской филологии, архива библиотек, этнографических центров и 
др. Архивная (камеральная) практика носит стационарный (с дислокацией 
студентов на специальных базах) характер.  

В топонимической (архивной) практике принимают участие студен-
ты-филологи первого курса, обучающиеся по указанному направлению. 
Архивная практика – изучение объекта (топонимики), предполагающее ис-
следовательскую работу в хранилищах топонимической информации 
г. Нерюнгри.  

Объекты практики: хранилища топонимической информации 
г. Нерюнгри (библиотеки, архив Музея истории освоения Южной Якутии), 
архив кафедры русской филологии.  

Продолжительность практики – 2 недели, трудоемкость 3 ЗЕТ, 108 
часов. 

 
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Топонимическая практика является составной частью учебного про-

цесса подготовки филологов высшей квалификации.  
Целями топонимической (архивной) учебной практики являются:  
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1) закрепление и углубление теоретических знаний по курсу «Прак-
тикум по региональной топонимике»;  

2) овладение методиками систематизации, архивной обработки то-
понимического материала;  

3) пополнение топонимического архивного фонда кафедры русской 
филологии.  

В результате прохождения учебной практики студент должен полу-
чить представление о топонимической системе республики и региона, 
овладеть методиками систематизации и обработки топонимических дан-
ных с использованием традиционных методов и современных информаци-
онных технологий. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Топонимическая практика – это важная форма учебно-

воспитательной и самостоятельной научной работы студентов. В процессе 
проведения топонимической практики реализуются задачи, которые опре-
делены потребностями и основными направлениями развития современно-
го российского общества, необходимостью формировать у филолога не 
только профессиональные знания и умения, но и патриотическое сознание, 
а также способствует профессиональной и социальной адаптации студен-
тов. 

Задачами топонимической (архивной) практики являются:  
1) актуализация теоретических знаний, полученных при изучении 

курса «Практикум по региональной топонимике»;  
2) приобретение навыков комплексной обработки топонимического 

материала;  
3) овладение навыками архивной каталогизации, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий;  
4) приобретение обучающимися навыков оформления топонимиче-

ских материалов для словарей;  
5) умение составления отчета по практике с последующей публичной 

защитой на итоговой конференции.  
Примечание: В соответствии с научными планами кафедры задачи 

практики могут быть более сложными, в частности, - изучение современ-
ного состояния топонимии на исследуемой территории. В качестве задачи 
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может быть выдвинуто изучение отдельных тематических, лексико-
семантических, словообразовательных групп и т.д. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен приобрести следующие профессиональные компетенции: ПК-1 спо-
собность применять полученные знания в области теории и истории ос-
новного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории ком-
муникации, филологического анализа и интерпретации текста в собствен-
ной научно-исследовательской деятельности; ПК-4 владение навыками 
участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных се-
тях) представления материалов собственных исследований (табл. 1). 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  
- получить навыки обработки топонимического материала (ПК-1);  
- уметь составлять тексты научного содержания (отчет студента) 

(ПК-1);  
- уметь защитить свой отчет по практике (ПК-4). 

Таблица 1 
 

Коды компе-
тенций по 
ФГОС  

Компетенции  
  

Планируемые результаты 
обучения  

профессиональные компетенции 
ПК-1 способность применять полу-

ченные знания в области теории 
и истории основного изучаемо-
го языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуни-
кации, филологического анали-
за и интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской деятельно-
сти 

– знать основные методы анализа 
языкового материала, основную 
терминологию по дисциплине 
«Основной курс (теоретический 
курс)»; 
– уметь проводить комплексный 
анализ топонимического материа-
ла (на фонетическом, семантиче-
ском, словообразовательном, 
грамматическом уровнях); клас-
сифицировать топонимы, прове-
рять данные в словарных статьях 
на аутентичность; 
– владеть навыками работы в биб-
лиотеках и поисковых порталах 
Интернета, навыками составления 
топонимических карточек.  
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ПК-4 владение навыками участия в 
научных дискуссиях, выступле-
ния с сообщениями и доклада-
ми, устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) пред-
ставления материалов соб-
ственных исследований  

– знать жанры представления 
научной информации; особенно-
сти монологической речи;  
– уметь отбирать материал и гото-
вить сообщения по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к сообщени-
ям;  
– владеть навыками участия в 
научных выступлениях с сообще-
ниями устного представления ма-
териалов собственных исследова-
ний.  

 
Топонимия Южной Якутии в научных трудах  

и научно-популярных изданиях1 
 

Топонимическая система Якутии в целом и Южной Якутии в частно-
сти формировалась в течение ряда столетий в сложных географических, 
исторических и лингвистических условиях на территории, которая посто-
янно служила местом соприкосновения и сосуществования родственных и 
неродственных этнических этносов. Поэтому географические названия не-
однородны по происхождению и времени возникновения. Процесс форми-
рования топонимии Южной Якутии связан с историей народов, населяю-
щих регион, их языком, бытом, культурой (Багдарыын Сюлбэ, 1985. С. 16). 

С приходом русских землепроходцев географические названия под-
верглись искажениям, другие забылись и заменились новыми, попутно по-
явились случайные и непонятные названия. «Все новообразования, обу-
словленные русской колонизацией, являются искажениями первичных 
аборигенных топоизоглосс» (Давыдова, 2003. С. 3).  

В связи с вышесказанным целесообразно начать наше исследование 
с нормативных документов, чтобы проследить, какие созданы условия гос-
ударством для возрождения топонимии народов Севера, в том числе и 
Южной Якутии.  

Государство на протяжении многих лет игнорировало географиче-
ские названия аборигенов, не занималось вопросами регулирования поряд-
ка наименований и переименований объектов. Исследователи не уделяли 

1 Малашенко О.В. Выпускная квалификационная работа «Проблемы и перспективы изучения топонимии 
Южной Якутии». Нерюнгри, 2011. С.21-45. 
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должного внимания изучению национальной топонимики, а более тща-
тельно относились к описанию официальных русских географических 
названий.  

Т.В. Давыдова в научном труде «Этнотопонимика как часть куль-
турного наследия народов Севера» обращается к законодательному аспек-
ту изучения топонимии Севера и отмечает: «В довоенный и послевоенный 
периоды на процессы наименования и переименования географических 
объектов влияла идеологическая направленность, а большая часть положе-
ний нормативно-правовых актов, косвенно касающихся национальной то-
понимии, носила декларативный характер» (Давыдова, 2003. С. 10). 

В выстроенной хронологии исследовательница обращается к норма-
тивным актам и их содержанию:  

1. «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и об-
щественных деятелей административно-территориальным единицам, насе-
ленным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим 
объектам» (Свод законов, 1957. С. 405).  

2. «О дальнейшем совершенствовании порядка наименования и пе-
реименования административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов РСФСР» (Свод законов, 1980. С. 62).  

1990-е годы стали временем проведения реформ. Среди народов Се-
вера усиливается интерес к культурному и социальному «портрету» своего 
этноса, активизируется стремление познать его духовный мир, определить 
свое место в историческом процессе, в ряду других этносов. Коренные из-
менения, закрепленные на законодательном уровне, произошли в этноязы-
ковой политике государства. В связи с этим, по утверждению Т.В. Давы-
довой, - конец 1990-х годов ознаменовался исправлением ошибок и пере-
косов, ранее допущенных в топонимической практике СССР, взят курс на 
возращение к национальной топонимике, восстановление национальных 
названий коренных народов Севера (Давыдова, 2003. С.12). В обозначен-
ное время были приняты следующие законы: 

1. «О языках народов Российской Федерации» (Закон РСФСР, 
1991, № 50). 

2. «О наименованиях географических объектов» (ФЗ, 1997, № 
51). 

Повышенный интерес к топонимике Якутии также связан с приняти-
ем статуса независимости республики, когда при активной поддержке 
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населения 27 сентября 1990 года была провозглашена Декларация о госу-
дарственном суверенитете. 

Тем не менее, приходится констатировать, что большая часть топо-
нимических материалов утеряна, забыта и трудно восстановима. Эта ситу-
ация в топонимике Севера усугубляется положением родных языков або-
ригенов. По словам Т.В. Давыдовой, «основной тенденцией развития язы-
ковой ситуации на Севере является повсеместное вытеснение родных язы-
ков русским без стадии двуязычия» (Давыдова, 2003. С. 17). 

«Первоочередной задачей, - по мнению Т.В. Давыдовой, - является 
сохранение и использование этнотопонимов в обиходе молодого поколе-
ния и наших потомков, придание названиям официального статуса» (Да-
выдова, 2003. С. 19). Эта задача зафиксирована в постановлении Всерос-
сийской научно-практической конференции «Творческий потенциал наро-
дов Севера в ХХI веке», которая проводилась 13-15 ноября 2003 года в 
Санкт-Петербурге на базе Института народов Севера РГПУ имени А.И. 
Герцена. 

А теперь обратимся к научным и научно-популярным источникам в 
области исследований топонимии Южно-Якутского региона. 

Первая работа по якутской топонимике была написана А.Д. Стрело-
вым в 1925 г. В ней автор, отмечая актуальность изучения «языка земли», 
представил описание более 150 якутских топонимов. 

Неоценимый вклад в области сохранения аборигенного (эвенкийско-
го) языка внесли научные труды основателя тунгусоведения Г.М. Василе-
вич. Исследовательнице принадлежит ряд работ: «Очерк грамматики эвен-
кийского (тунгусского) языка» (1940), «Древние этнонимы Азии и назва-
ния эвенкийских родов» (1946), «Ессейско-чиригдинские эвенки» (1948), 
«Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка» (1948), «Эвенки (к 
проблеме этногенеза тунгусов и этнических процессов у эвенков)» (1968), 
«Эвенки: Историко-этнографические очерки (ХIХ - начало ХХ в.)» (1969) 
и др. 

В своей исследовательской деятельности Г.М. Василевич обращается 
и к вопросам топонимии. Так, в работе «Топонимика Восточной Сибири» 
языковед выделяет топонимы тунгусского и нетунгусского происхожде-
ния, их распространение с юга на север. В число географических названий, 
описываемых Г.М. Василевич, входят и топонимы юга Якутии.  

Г.М. Василевич выделяет топонимы тунгусского происхождения, 
классифицирует их следующим образом: «собственно тунгусская топони-
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мика составляется из двух групп: названия, обозначающие различные яв-
ления природы, понятия, предметы, действия, и названия родов, предста-
вители которых жили на той или иной реке» (Василевич, 1958. С. 324). Та-
ким образом, за основу взят лексико-семантический аспект. Например: 
названия, данные по сходству, по какому-либо признаку: Чулман (Чулба, 
Чулбан) – «кварц», Токарикан – «извилистая»; названия, связанные с 
промыслом: Орочон – «домашний олень», Анамдяк – «место, где водятся 
лоси»; название рода Килен/Килян: Килян – приток Муи в бассейне 
Олекмы, Килян – приток Муи в бассейне Алдана; названия, обозначаю-
щие в эвенкийском языке явления природы: Бирикян – «речка», Амнунна 
– «каменистая россыпь», Юктэ – «ключ» (Подробнее об этом см.: Василе-
вич, 1958. С. 324-334). 

Вторую группу, по мнению Г.М. Василевич, составляют топонимы – 
эвенкийские слова, оформленные топонимическими суффиксами –нгна 
(нгдра, нгра, нгда – диалектные варианты); -кит («место, где происходит 
действие, выраженное в основе»); -кан (значение уменьшения). В данном 
случае топонимы рассматриваются в словообразовательном аспекте. В ка-
честве примеров топонимов, относящихся к названной группе, приводятся 
следующие тополексемы: Гускэнгрэ – «волчья», Делингнэ – «тайменная», 
Оллонгро – «рыбная», Курбаликит – «река, протекающая среди крупных 
камней»; Курумкан – «маленькая река, возле которой играли свадьбу, от-
мечали праздник или торжество» (См.: Василевич, 1958. С. 324-334). 

Топонимы нетунгусского происхождения Г.М. Василевич классифи-
цирует следующим образом. Во-первых, за основу выделения топонимов 
взята единичность названий (это относится к большим рекам: Олекма 
(эвенк. Олокно)), во-вторых, одноструктурность с позиции словообразова-
ния. К данной группе относятся названия объектов, широко распростра-
ненных по всей зоне тайги. Обозначенные топономинации представляют 
собой: а) однослог или двуслог, оканчивающийся на м: в бассейне Алдана 
– Гонам, Гоным, Сутам; б) названия рек, одно- и двуслоги, оканчиваю-
щиеся на –р и на –ра: р. Тунгир – приток Олекмы, р.Учур – приток Алда-
на; р. Аллара Балаганнях – правый приток р. Токко; в) названия рек, 
оканчивающиеся на –ма (признак по материалу и цвету): р. Мома - в си-
стеме Алдана (См. Василевич, 1958. С. 324-334). 

Г.М. Василевич, проведя обширное исследование, отмечает, что од-
ни и те же топонимы встречаются на разных территориях и «распростра-
нение одних и тех же топонимов интересно как материал для определения 
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расселения и этногенеза народа» (Василевич, 1958. С. 330). В качестве 
примера мы приводим топонимы, относящиеся к югу Якутии: р. Томбо – 
приток Алдана, р. Томбо – в верховьях Енисея, пос. Томпо – на Ангаре, 
пос. Томпо на р. Алдан (Василевич, 1958. С. 332).  

Работа «Топонимика Восточной Сибири» написана в связи с про-
блемой этногенеза тунгусов. Поэтому, естественно, в ней обращено вни-
мание на территориальное распространение топонимов тунгуссоязычного 
происхождения, но слабо показана их этимология. Данную точку зрения 
разделяет В.А. Кейметинов, который говорит о том, что «Г.М. Василевич 
не уделяла должного внимания этимологии тех или иных топонимов и гео-
графических терминов» (Кейметинов,1996. С. 17). 

Наиболее известные работы по топонимии Якутии принадлежат ос-
новоположнику якутской топонимии М.С. Иванову – Багдарыын Сюлбэ. 
Всего им написано более 15 научных и научно-популярных книг, в том 
числе две книги на русском языке. В основу исследовательской работы по-
ложены записи автора по топонимике Якутии, выполненные при поездках 
по различным районам республики, материалы, собранные во время спе-
циальных полевых исследований, а также при работе над географической, 
историко-этнографической и лингвистической литературой.  

В своей самой известной работе «Топонимика Якутии (краткий 
научно-популярный очерк)», изданной в 1985 году, отмечая сложность и 
неоднородность топонимии Якутии, ученый выделил следующие топони-
мические пласты: самодийский, юкагирский, тунгусо-манчжурский, тюрк-
ский, монгольский и русский (Багдарыын Сюлбэ, 1985. С. 4). 

Топонимике БАМа и Южной Якутии Багдарыын Сюлбэ посвятил в 
своей книге главу, в которой автор подтвердил, что большинство геогра-
фических названий Южной Якутии имеют тунгусо-манчжурское проис-
хождение (Нерюнгри – Нирунгри – «хариусная» - нгра – аффикс, обозна-
чающий названия рек, озер, гор; Олонгро – «рыбная»; Беркакит – Бэкэкит 
– «место, где охотятся на животных самострелами»: бэркэн – «самострел», 
а аффикс –кит – «место, где происходит действие, выраженное в основе»; 
Джелинда – «тайменная»: джели – «таймень», а –нгда – вариант аффикса -
нгра; Иенгра – «ветвистая» : ийэ+-нгра; Иекян: ийэ + -кан; Анамдяк – 
«место, где убили лося и ели его в течение длительного времени»: анам – 
«лось», а аффикс – дяк – «место длительного действия»; Орочен – «олен-
ный, оленевод», Чульман – «кремень», «кварц», «нефрит»; Марха – «ку-
старник»; Мархачан; Чара – «мелкота воды, мель, отмель»; Джелтулах – 
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«водоворотная», Кодар – «скала, утес, камень») (Багдарыын Сюлбэ, 1985. 
С. 22-31).  

Подводя итог, можно сказать о том, что в работе Багдарыына Сюлбэ 
рассмотрено 19 топонимов Южно-Якутского региона. Среди них: гидро-
нимов – 9, ойконимов – 9, оронимов – 1. Топонимы проанализированы в 
этимологическом и частично в словообразовательном аспектах. 

В научно-популярных изданиях «Наши имена» и «Имена говорят» 
профессор Н.Г. Самсонов говорит о собственных именах на картах много-
национальной республики и города Якутска, их информационном потен-
циале, смысловом содержании и языковом оформлении. Н.Г. Самсонов 
отмечает, что «процесс наименования имеет свои закономерности и обу-
словлен, в первую очередь, историческими причинами, поэтому имена мо-
гут пролить свет на многие вопросы, связанные с историей Якутии. Ос-
новная задача – установить первоначальное значение названий населенных 
пунктов» (Самсонов, 1989. С. 3). 

Ознакомившись с топонимическими названиями во время диалекто-
логических экспедиций, автор говорит о том, что «каждое из названий 
несет определенную информацию: географическую, историческую, линг-
вистическую, в большинстве случаев и ту, и другую, и третью одновре-
менно, поэтому названия населенных пунктов в книге будут рассматри-
ваться в лингво-историческом плане» (Самсонов, 1989. С. 4). 

Проанализировав научный труд «Наши имена» Н.Г. Самсонова, 
можно говорить о том, что данная работа является комплексным исследо-
ванием. В его основе следующие аспекты: социально-исторический, гео-
графический, этимологический, лексико-семантический, морфолого-
словообразователь-ный. 

Собранный топонимический материал был классифицирован по лек-
сико-семантическому принципу, а именно: ойоконимы русского и абори-
генного происхождения были поделены на тематические группы. Среди 
аборигенных топонимов, относящихся к югу Якутии, можно отметить:  

1. зооойконимы: Джелинда (эвенк. джели – «таймень») – «место, где 
водятся таймени»; Нерюнгри (от эвенк. неру – «хариус») – «богатая хари-
усом»; Кыллах (якут. – «звериный»); 

2. названия, передающие занятость населения, полезные ископаемые 
местности: Беркакит (от эвенк. бэркэн – «самострел») – «место, где охо-
тились самострелами»; Орочен (от эвенк. орон – «олень») – «оленевод»; 
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Чульман (от эвенк. чульба – «кремень, кварц») – «место, где находятся за-
лежи кремния и кварца»;  

3. названия, указывающие на происхождение от гидронимов, водных 
объектов: Кюеллэй – (якут. - «озеро»);  

4. названия, данные по рельефу местности Куранах (якут. – «сухой», 
«пустой», «порожний»);  

5. фитоойконимы: Бестях (якут. – «сосновый»), Харыялах (якут. – 
«еловый»), Хомустах (якут. – «камышовый»). 

Далее Н.Г. Самсонов говорит о том, что «большую роль в образова-
нии географических названий играют аффиксы из якутского, эвенкийского 
и эвенского языков», и выделяет ряд продуктивных топоформантов: 

1) -лаах (-таах, -даах, -наах и др.), якутский аффикс обладания: 
Сыгыннах, Харбалах, Ыллымах, Саскылах, Эбелях, Харыялах; 

2) тунгусские конечные форманты, часть которых совпадает по фор-
ме и значению с подобными якутскими: -кан (с уменьшительным значени-
ем): Кырбыкан, Бирикян; -чан (с уменьшительным значением): Кабак-
тачан; -кит (указывает на место действия): Беркакит, Якокит; -чи (ука-
зывает на обладание чем-либо): Кятчи; -нда (-ндя) (указывает на большой 
размер): Жилинда, Кюндя; -ча: Беченча. 

Русские по происхождению ойконимы Н.Г. Самсонов тоже условно 
поделил на несколько тематических групп, среди них названия по рельефу 
местности, по физико-географическому признаку: Нагорный, Серебря-
ный Бор. 

Проведенные Н.Г. Самсоновым топонимические исследования явля-
ются хорошим подспорьем для составления словаря наименований насе-
ленных пунктов Республика Саха (Якутия).  

Проанализировав работы Багдарыына Сюлбэ и Н.Г. Самсонова, 
можно отметить общность обозначенных трудов. Во-первых, объектом ис-
следования у обоих авторов являются одни и те же топонимы юга Якутии: 
Нерюнгри, Чульман, Беркакит, Якокит, Джелинда, Орочен и др. Во-
вторых, географические названия рассмотрены в этимологическом и сло-
вообразовательном аспектах.  

В методологическом плане ценными для всей тунгусо-манчжурской 
топонимики являются работы известного исследователя топономинаций 
тунгусского происхождения В.А. Кейметинова, автора книг «Аборигенная 
(эвенская) топонимика Якутии» (1996) и «По тропам тысячелетий (геогра-
фическая лексика эвенского языка и топонимика как свидетельство специ-
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фической духовности предков современных эвенов)» (2000). В его работах 
материал эвенкийской топонимики тщательно сверен не только с трудами 
тунгусов, но также с архивными и научными источниками. Это позволило 
автору произвести скрупулезный анализ семантики и этимологии геогра-
фических названий тунгусского происхождения на огромной территории.  

В.А. Кейметинов квалифицирует топонимы Южной Якутии как 
эвенкийско-эвенские. Подобная гибридность происхождения является 
следствием, во-первых, близкой родственности эвенского и эвенкийского 
языков, а во-вторых, весьма условного разделения мест расселения эвенов 
и эвенков (Кейметинов, 2000. С. 171). В связи с этим исследования 
В.А. Кейметинова, содержащие новые подходы к объяснению географиче-
ских названий аборигенов Якутии и сопредельных с нею территорий, ока-
зывают большую помощь в расшифровке эвенкийских топонимов – назва-
ний местностей, гор, водоемов юга Якутии. 

Книга «Аборигенная (эвенкийская) топонимика Якутии» создана на 
основе знания специфики эвенского языка. Исследователь формирует свою 
научно-исследовательскую базу с привлечением народных знаний и науч-
ных сведений из экологии, астрономии, психологии и социологии. В обо-
значенном труде автор фрагментарно затрагивает топонимы юга Якутии. 
Так, анализируя гидроним Алдан, В.А. Кейметинов приводит несколько 
вариантов этимологии, ссылаясь на труды разных исследователей. Тунгу-
совед говорит о том, что большинство топонимистов склонны отнести 
гидроним Алдан к бурятскому, монгольскому и якутскому слову алтан, 
означающему «золото» или «медь». Однако якутский исследователь 
И.Е. Иванов полагает, что Алдан, как топоним, произошел от эвенкийско-
го алдун, означающего «каменистое место». В.И. Уваровский, исследова-
тель ХIХ века, утверждает, что эвенки реку Алдан назвали Олдон, эвены 
Олдан, что в переводе на русский язык и в том и в другом случае означает 
«с боку текущая» (Кейметинов, 1996. С. 130). По мнению автора книги, 
гидроним Алдан, аборигенный по происхождению, отражает доцивилизо-
ванное тотемическое представление эвенов и эвенков об окружающем ми-
ре. Поэтому последний вариант этимологии гидронима Алдан, по мнению 
В.А. Кейметинова, является наиболее адекватным. 

При анализе топономинации Амга В.А. Кейметинов также ссылается 
на различные источники. Во-первых, на работу Э.К. Пекарского, который 
делает акцент на трех вариантах написания гидронима Амга (якутском, 
русском и эвенкийско-эвенском). Во-вторых, на труд Е.И. Иванова, кото-
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рый отметил эвенкийское происхождение гидронима: Амга – «рот», 
«уста», в смысле «устье реки, начало долины». В.А. Кейметинов отмечает, 
что «никто не сумел дать правильную транскрипцию этого слова, а также 
не сумел достаточно убедительно объяснить, почему все-таки устье только 
этой реки, а впоследствии и саму реку эвенки и эвены назвали именно так» 
(Кейметинов, 1996. С. 54). 

Монография «По тропам тысячелетий» В.А. Кейметинова является 
расширением и углублением работы «Аборигенная (эвенская) топонимика 
Якутии». В данном труде произведен лингвистический анализ с акценти-
рованием внимания на выяснение семантики и этимологии каждого тер-
мина, шире использован комплексный подход исследования путем привле-
чения в оборот различных архивных, научных, фольклорных источников.  

В работе «По тропам тысячелетий» В.А Кейметинов обращается к 
топонимам юга Якутии. В обозначенном труде географические названия 
рассматриваются с точки зрения их происхождения, то есть в этимологи-
ческом аспекте. Исследователем была выявлена специфика топонимики 
тунгусского, в первую очередь эвенского и эвенкийского происхождения; 
выяснена семантика и этимология топонимов. Таким образом, были про-
анализированы следующие топонимы: 

- Элгинское месторождений углей (Нерюнгринский район), проис-
ходит от названия озера Эльгей (якут.) – «находящееся в междуречьи». 
Географические термины элгэ, элгэн в эвенкийском и эвенском языках ис-
пользуются для обозначения географических понятий, они приняты в 
якутском языке и означают в переводе «междуречный».  

- Гора Мевочан с эвенкийского переводится как «сердце», «сердеч-
ко». Термином «мевочан» или «меван» эвены обозначают горы, напоми-
нающие своей конфигурацией сердце животного, установленное острием 
вверх. Данные термины употребляются как общие географические терми-
ны и как конкретные оронимы.  

- Поселение Якокут в Алданском улусе образовано от эвенкийского 
иакокит, означающее «ведущее к якутам».  

- Нуча, гидроним Алданского улуса, образован от эвенского ньуч. 
Ньуч в переводе с охранением семантических вариантов эвенского слова 
означает: 1) липкий, навязчивый как древесная смола; 2) настойчивый; 3) 
упорный; 4) волевой. Кроме того, так эвены называют русских. 

Наряду с этимологическим описанием, топонимы рассматривались 
на морфологическом и словообразовательном уровне. Так, этимологию 
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горного хребта в Становом нагорье Кадар В.А. Кейметинов раскрывает в 
двух вариантах: 1) «Любая скала, куда может спрятаться горный баран от 
хищников. 2) «Скала, расположенная на подножье горы и возвышающаяся 
над рекой, куда может спрятаться горный баран от хищников». Слово «ка-
дар» образовано от основы глагола каддай, означающего в переводе на 
русский язык «прижать», присоединением аффикса –р, образующего су-
ществительное со значением обобщения, -а- соединительное гласное. В 
переводе на русский язык с сохранением собственной этимологии слова 
«кадар» означает «прижатие», «вытеснение». Левый приток реки Тимптон 
Горбыллах Нерюнгринского улуса образовано от прилагательного горби, 
что означает «дальний, отдаленный». Гидроним Бирикян образован от 
общетунгусского бир (бира) – «река», присоединение аффикса –кан обра-
зует существительное с уменьшительным значением – «речка», «маленькая 
речка».  

Топонимы рассматриваются В.А. Кейметиновым и на фонетическом 
уровне. В структуре топонима Патом узнаваемо сохранились фонетиче-
ские особенности словообразования эвенкийского и эвенского языков, в 
частности, чередования звуков б и п вполне допустимы в различных диа-
лектах эвенского и эвенкийского языков, и аффиксы –ма (-мэ), -май(-мэй), 
-га, -ба(-бэ) нередко встречаются в словообразовании и эвенкийского, и 
эвенского языков.  

При этимологизации топонимов Якутии исследователь обозначил 
проблему, которая звучит следующим образом: «Многие топонимы, под-
вергшиеся влиянию языков других народов, не могут быть расшифрованы 
только путем лингвистического анализа» (Кейметинов, 2000. С. 12). По-
этому топонимы во второй монографии рассматриваются с учетом нацио-
нальных особенностей мировосприятия и мышления в целом эвенов и 
эвенков. В этом и состоит отличие второй исследовательской работы от 
первой. 

На сегодняшний день существуют полярные точки зрения по поводу 
книг В.А. Кейметинова. Так, У. Винокурова, доктор социологических 
наук, кандидат психологических наук утверждает, что «предпринятый ав-
тором комплексный подход к изучению топонимики позволяет высказать 
мнение о научной значимости и достоверности данной работы» (Виноку-
рова, 1996. С. 7). Представленная В.А. Кейметиновым работа получила по-
ложительную оценку доктора географических наук, академика Академии 
наук РС (Я), заместителя директора Института мерзлотоведения М.К. Гав-
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риловой, отметившей новизну, актуальность возрождения географических 
представлений предков эвенов и эвенков. Ценность трудов В.А. Кеймети-
нова в методологическом плане отметил Б.И. Леханов: «Исследования В.А. 
Кейметинова, содержащие новые подходы к объяснению географических 
названий аборигенов Якутии и сопредельных с нею территорий, оказыва-
ют большую помощь в расшифровке эвенкийских топонимов – названий 
местностей, гор, водоемов юга Якутии» (Леханов, 2004. С. 146).  

Исследователем топонимии А.А. Бурыкиным была опубликована 
критическая статья «По тропам времен – без компаса и карты?», где автор 
говорит о научной несостоятельности вышедших в свет книг 
В.А. Кейметинова, о незнании исследователем аборигенных языков и 
эвенских диалектов. Автор критической статьи отмечает, что объяснение 
эвенских названий, приведенное Кейметиновым, является плагиатом. Ре-
цензент утверждает: «Позитивной части отклик на книги В.А.Кейметинова 
иметь не может - они полностью лишены того, что может быть полезно 
читающему. Поэтому данная рецензия и состоит из критических замеча-
ний» (Бурыкин, http://ethnonet.ru. 2000).  

Частично топонимы Якутии рассмотрены в «Топонимическом слова-
ре Северо-Востока СССР» В.В. Леонтьева и К.А. Новиковой, который 
включает описание географических названий северных районов Якутии 
(верховья Индигирки и левого берега Колымы).  

Авторы словаря обозначили проблему, связанную с изучением топо-
нимов отдельных регионов Северо-Востока: «Историческое прошлое Се-
веро-Востока СССР весьма сложно, поэтому сложны и его топонимы, при-
надлежащие различным языкам и эпохам. Мы встречаем здесь юкагирские, 
эскимосские, чукотские, корякские, эвенские, эвенкийские топонимы, а 
также более поздние – якутские и русские. Кроме того, имеется значитель-
ное количество древних, субстратных топонимов из неизвестных нам язы-
ков, происхождение которых трудно установить» (Леонтьев, Новикова, 
1989. С. 8). 

Продолжая свою мысль, авторы говорят о том, что одни названия 
исчезали с исчезновением или переселением отдельных групп коренного 
населения на новые места, другие адаптировались иноязычным населением 
при частичном сохранении прежних обитателей. Часто случалось так, что 
новая территория осваивалась другими пришельцами тогда, когда на ней 
уже не было прежних жителей, перенять было не у кого, поэтому появля-
лись новые, свои (Леонтьев, Новикова, 1989. С. 9). 
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В обозначенном словаре не затрагиваются топонимы юга Якутии, но 
в работе описаны топонимы, являющиеся одноструктурными и одноко-
ренными по отношению к топонимам Южно-Якутского региона: Алалай-
ка – в основе эвенкийский апеллятив алая – «перевальная, переходящая 
через что-либо»; Аргаскит – от эвенк. аргаскин – «прямая дорога через 
сопку»; Аян Малый – аян от якут. айан – «дальняя дорога, путь, тракт» и 
другие.  

Языковед Благовещенского педагогического университета Е. Кали-
нина разделяет выше изложенную точку зрения. Исследовательница 
утверждает, что достоверные топонимические этимологии могут быть по-
лучены только при сопоставлении с этимологизированным именем топо-
нимического материала. Продолжая мысль, филолог отмечает: «Массовый 
анализ словообразования топонимов, принадлежащий к одним моделям, 
позволяет произвести их верное членение на морфемы, выделить их осно-
вы и форманты. Важным моментом является учет значения исконных 
эвенкийских суффиксов, позволяющих достоверно осуществить объясне-
ние того или иного топонима» (Калинина, 2006. С. 33). 

Е.В. Калинина считает, что «серьезной проблемой является совре-
менное состояние эвенкийского этноса и соответственно эвенкийского 
языка, которое определяется как глубоко кризисное» (Калинина, 2006. С. 
32). Такой же точки зрения придерживается филолог Благовещенского пе-
дагогического университета Г.В. Быкова. Исследовательница говорит о 
том, что в условиях длительного сосуществования двух локальных культур 
– русской и эвенкийской – шло взаимное влияние на оба языка: ассимиля-
ция и подавление аборигенного и обогащение элитного русского. Продол-
жая свою мысль, Г.В. Быкова отмечает, что «носителями русского языка не 
предпринимались попытки теоретически осмыслить и зафиксировать эти-
мологическое значение сотен, тысяч эвенкийских слов (топонимов), во-
шедших в словарный фонд русского литературного языка» (Быкова, 2006. 
С. 10). 

Эту же мысль высказал и исследователь эвенкийской топонимии 
Б.И. Леханов, доцент кафедры ПиМНО ТИ (ф) ЯГУ в г. Нерюнгри (теперь 
Северо-Восточный федеральный университет). В беседе о вопросах топо-
нимии юга Якутии Б.И. Леханов выразил опасение о том, что эвенкийский 
язык находится на гране исчезновения. Это связано с двумя фактами: 1) на 
территории Южной Якутии происходит подавление эвенкийского языка 
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русским; 2) отсутствуют грамотные учителя, вследствие чего эвенкийский 
язык в школах преподается не на должном уровне. 

В соавторстве с П.С. Максимовым им был написан ряд работ: «Иен-
гра – наш дом родной» (1997), «Люди и олени» (1998), «О путях накопив-
шихся проблем» (1998). Топонимия Южно-Якутского региона нашла от-
ражение в исследовательской работе Б.И. Леханова и П.С. Максимова 
«Топонимы эвенков юга Якутии» (2004). Проводя этимологический анализ 
топонимов, ученые опирались на знание трех главных наречий: северного, 
южного, восточного.  

По утверждению Б.И. Леханова и П.С. Максимова, северное наречие 
распространено среди эвенков севера Красноярского края и севера Иркут-
ской области. К южному наречию относятся говоры эвенков бассейна реки 
Подкаменной Тунгусски, левого берега Енисея, верхнего течения Лены, 
районов Прибайкалья. Восточное наречие включает баргузинский говор (в 
Прибайкалье), олёкминскую группу говоров (тунгирский, каларский, ток-
кинский), алданскую группу говоров (томмотский, джелтулакский, зейско-
буреинский, сахалинский). И у каждого наречия свои фонетические нюан-
сы (Леханов, Максимов, 2004. С. 146).  

С учетом выше сказанного и основываясь на методологии 
Г.М. Василевич, В.И. Цинцус, В.А. Никонова, С.И. Николаева, Багдарыы-
на Сюлбэ, В.А. Кейметинова, исследователи проанализировали в этимоло-
гическом и семантическом аспектах 100 географических названий (среди 
них 40 наименований – гидронимы). Б.И. Леханов отмечает, что «подав-
ляющее большинство топонимов Южной Якутии имеют эвенкийское, в 
широком смысле – тунгусо-манчжурское происхождение» (Леханов, Мак-
симов, 2004. С. 146). 

Учеными были объяснены и расшифрованы гидронимы крупных рек 
региона и часто встречающихся наименований речек: Амедичи – от слова 
«амут» означает озеро, река имеет много озер; Куртах переводится как 
желудок оленя, а конкретнее как сычуг; Дёгогучи – дёго - «камень», т.е. 
каменистая речка; Холодникан – от эвенк. солокит - «идти вверх по тече-
нию», т.к. по этой речке проходит древняя оленья тропа, направляющая в 
верховья рек Тимптона и Иенгра; Самокит – саман – место, где проводи-
лось шаманом камлание и другие.  

Трудность составили названия мелких речек, которых насчитывается 
сотни. Как утверждают Б.И. Леханов и П.С. Максимов, «некоторые гидро-
нимы трудно объяснить на современном эвенкийском языке, они были да-
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ны другими народами или их истоки слишком древние, которые не удер-
жалось в народной памяти» (Леханов, Максимов, 2004. С. 152).  

Подобной точки зрения придерживаются и исследователи-
топонимисты из Благовещенска. Е. Калинина говорит о том, что этимоло-
гический анализ топонимов является сложной лингвистической задачей. 
Причины этого – сильные искажения, которые претерпели географические 
названия в передаче на русский язык, либо очень древнее происхождение 
топонима, затрудняющее его мотивировку в современном эвенкийском 
языке (Калинина, 2006. С. 32). 

Исследователи Б.И. Леханов и П.С. Максимов также указывают на 
тот факт, что ряд топонимов, в частности гидронимов, мог возникнуть еще 
в домонгольский, дотюркский, дотунгусский период истории древних ко-
чевников, то есть в период алтайской языковой праосновы. Об этом кос-
венно свидетельствует и то, что некоторые географические названия и 
гидронимы эвенков юга Якутии имеют аналоги на якутском языке. 

«Важным в топонимических исследованиях в методологическом 
плане, - по мнению Б.И. Леханова и П.С. Максимова, - является учет об-
щих корней, этногенетическое взаимодействие предков современных 
народов» (Леханов, Максимов, 2004. С. 153). Эту мысль подтверждает В.А. 
Никонов, который говорит о том, что при выявлении этимологии, нужно 
учитывать тот факт, что на небольшой территории сталкиваются топонимы 
разных языковых пластов. Многие гидронимы, как самые древние топони-
мы, принадлежат еще более ранним языкам неведомых семей (Никонов, 
http://www.planeta-imen.narod.ru. 1966). 

В исследовательской работе Б.И. Леханова и П.С. Максимова топо-
нимы юга Якутии проанализированы в этимологическом (с учетом осо-
бенностей северного, южного и восточного наречий эвенкийского языка) и 
семантическом аспектах. Обозначенный труд является ценным материалом 
для изучения топонимов эвенкийского происхождения, а также при со-
ставлении топонимического словаря. 

Топонимике Алдана посвящена статья кандидата филологических 
наук А.Н. Мыреевой «Гидронимы Алданского района». В данной работе 
языковед раскрывает этимологию гидронима Алдан в трех вариантах, 
ссылаясь на таких авторов, как Багдарыын Сюлбэ, В.А. Кейметинов и А.В. 
Петунин. В обозначенной работе А.Н. Мыреева этимологизирует названия 
притоков р. Алдан и говорит о том, что «притоки реки Алдан на террито-
рии района носят эвенкийские, якутские и русско-якутские названия» 
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(Мыреева, 2004. С. 26). В статье также представлена этимология названий 
других крупных рек Алдана и их притоков. Среди них река Элькон – от 
эвенк. элкэн «осторожный» или элгу, элгэ «острога-гарпун с соскакиваю-
щим наконечником», в говоре алданских эвенков «наконечник стрелы»; 
Ыллымах – от эвенк. эллама «угольный». В работе также представлены 
названия некоторых маленьких рек, пересекающих трассу на западе от го-
рода Алдан, и их притоков: Пуричи – от эвенк. пуричи – «имеющая лабаз 
на сваях»; Икаллыгут – от эвенк. икэ «петь, плясать», икэллигут – «место, 
где пели и плясали, водили хоровод» и др. 

Филологом всего было рассмотрено 67 гидронимов, выявлена их 
этимология: Селигдар – от эвенк. сэлэ «железо», сэлэгдэр «имеющая же-
лезо»; Имакан – эвенк. имакан «маленькая наледь»; Орто Сала – от якут. 
орто «средний», салаа «приток, ветвь»; Бильлях – якут. биллээх «имею-
щая тайменей»; Нюра – русск. женское имя Нюра; Талая - русск. талая; 
Кирестях – от русск. крест, якут. кириэстээх «имеющая крест»; Амбар-
дах – от русск. амбар, якут. амбаардаах «имеющая амбар, сруб»; Малая 
Юхта – русск. малая, эвенк. юктэ «холодный ключ, текущий из-под зем-
ли»; Малый Дальконяк – русск. малый, от эвенк. дэлкэн «настил на сва-
ях», дэлкэннээх «имеющая настил на сваях» и другие.  

Частично А.Н. Мыреевой рассмотрены топонимы в словообразова-
тельном аспекте: Пурикан – от эвенк. пури – «крытый корьем лабаз на 
сваях для хранения продуктов и одежды», -кан – уменьшительно-
ласкательный суффикс; Ниречиллях – от эвенк. нирэ «болотистая поляна 
в лесу, проталина в прибрежных зарослях» + якут. аффикс –лээх, по значе-
нию совпадающий с эвенкийским –чи, в результате получилось «имеющий 
болотистые поляны»; Кудулах – от эвенк. куду «солончак, солонец» и 
якут. аффикс –лаах, кудулаах – «имеющий солончак». 

А.Н. Мыреева обращает внимание на то, что в работе отмечены 
названия не всех рек. Не рассмотрены были маленькие реки и речки, неко-
торые озера, которых эвенки никак не назвали в виду небольшого значения 
их в хозяйственной деятельности (Мыреева, 2004. С. 28).  

Сотрудниками Нерюнгринской Централизованной библиотечной си-
стемы А.Е. Копыриной и С.А. Черепановой был составлен «Топонимиче-
ский словарь Нерюнгринского района», который состоит из 102 топони-
мов, из них 46 гидронимов, 7 ойконимов, 1 ороним и 49 микротопонимов 
Нерюнгринского района. Составители в своей работе ссылаются на иссле-
дования Г.М. Василевич, Багдарыына Сюлбэ, А.В. Глушкова. Также велась 
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работа по сбору информации, раскрывающей этимологию топонимов. В 
качестве информанта выступила К.И. Макарова – носитель эвенкийской 
культуры, заместитель директора ГОУ «Экспериментальная школа-
интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-
культурологического профиля». 

Топонимы в выше обозначенном словаре рассмотрены, во-первых, в 
этимологическом аспекте. Сотрудники библиотеки акцентируют внимание 
на происхождение и диалектный фон топонимов. Например: Хатыми 1. 
Происходит от слова «сата-ми» (иенгринский говор-як. сатаа) – «уметь, 
суметь». 2. «Чата» (верхнее-алданско-зейский диалект) – 1) грязь, ил (на 
берегу); 2) глина (сланец); 3) каменный уголь; 4) горящие угли; 5) чата – 
название реки. 3. «Чата-ми» – (подкаменно-тунгусский диалект, его гово-
ры) – обмазать. Берега и дно реки Хатыми во многих местах илистые, и в 
бассейне реки имеются много озер и болот. Во-вторых, с точки зрения сло-
вообразования и отмечают продуктивность аффикса –нгра. Например: 
Иенгра – от эвенк. ийэ – «рог» + аффикс –нгра, обозначающий названия 
гор, рек, озер, местностей, данные по характерному для них предмету, ука-
занному в основе слова, переводится как «ветвистая», имеющая много 
притоков, напоминающая рога оленя. Нерюнгри – от эвенк. нерие, ниру – 
«хариус» + -нгра, переводится как «хариусная». В-третьих, большая часть 
топонимов указана с географической привязкой. Например: Иекян — гора 
в северной части Амгинского хребта, на правом берегу в верховьях р. Амга 
(приток р. Алдан). Иекян: ийэ + -кан (Копырина, Черепанова, http:// 
www.nerungri.net. 2005). 

Совершенно иной подход к вопросу о топонимии Якутии, в частно-
сти к гидронимам, осуществил опытный турист А.В. Глушков в своих ра-
ботах «Голубые дороги Якутии» (1984) и «По рекам и горам Якутии» 
(1990). Это своеобразные справочники-путеводители по рекам Южной 
Якутии, в числе которых Алдан, Аллах, Амга, Гонам, Тимптон, Унгра, 
Чульман и др. Они содержат географические справки; способы транспор-
тировки; предостережения об опасностях, трудностях, препятствиях, уров-
нях сложности водного маршрута; рассказывает о специфических особен-
ностях и скорости течения рек; о разнообразии растительного, животного 
мира, ихтиофауне рек; населенных пунктах, встречающихся на пути; опи-
сание водных маршрутов подкрепляется легендами, историческими справ-
ками о реках.  
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Гидронимы в работах А.В. Глушкова представлены в описательно-
географическом аспекте. Частично представлена этимология: Алдан – от 
эвенк. «береговая наледь»; Алгама – от эвенк. «благословение»; Амга – от 
эвенк. амнга – «падь, ущелье»; Томпон – от эвенк. «водоворот»; Учур – от 
эвенк. учир – «вихрь, вьюн»; Чульман – от эвенк. чулма – «кварц»; Арга-
Сала – от якут. аргаа-салаа – «западный приток»; Борулах – от якут. бо-
руу – «хвощ» и другие.  

Начиная с конца 90-х годов и особенно активно – последние 4 года 
исследовательскую работу по топонимии Южно-Якутского региона прово-
дят сотрудники кафедры русской филологии Технического института (фи-
лиала) Якутского государственного университета (теперь уже Северо-
Восточного федерального университета). С 2008 по 2011год исследование 
выполнялось при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Лексико-
графическое описание топонимии Южно-Якутского региона». 

За обозначенный период филологами было собрано 788 топонимов. 
Среди них ойконимы (названия населенных пунктов, в том числе нежи-
лых), гидронимы (названия рек, озер и ручьев), оронимы (названия гор), 
несонимы (названия островов).  

В свет вышло более 20 статей о топонимах юга Якутии, рассмотрен-
ных в различных аспектах. 

В семантическом аспекте топонимы рассмотрены в статье 
Л.В. Николаевой и А.Н. Крюковой «О семантике гидронимов Южной Яку-
тии» (2004). Филологами была предложена семантическая классификация, 
основу которой составляют отапеллятивные гидронимы (река Суланичан 
– «красноватая река» (эвенс.); река Сигикаг – «густой лес» (эвенк.); ост-
ров Халтан – «голое озеро» (якут.)) и топонимы, образованные от имен 
собственных (ключ Шахтинский, остров Унгринское, река Монай). В 
ходе исследования языковеды пришли к выводу, что из всех топонимиче-
ских групп самыми трудными для выяснения этимологии оказываются 
названия водных объектов: река Аян-Юрях. 

Этимологический, словообразовательный и лексико-семантический 
аспекты рассмотрены в статье Е.В. Меркель и С.В. Игониной «Гидронимия 
Нерюнгринского района» (2008). Проведя комплексный анализ, филологи 
пришли к выводу, что влияние русского языка на аборигенные топонимы 
привело к изменениям в структуре и звучании названий. А трудности тол-
кования аборигенных топонимов объясняются временем возникновения 
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ряда географических имен. Например: Аччыгый-Нохот (этимология то-
понима нохот не выяснена). 

В работе «Лексико-семантические группы гидронимов Нерюнгрин-
ского района» (2009) сотрудники кафедры русской филологии: С.В. Иго-
нина, Е.В. Меркель, Л.А. Яковлева пришли к выводу, что в основе лекси-
ко-семантической интерпретации лежит классификация топонимов, исхо-
дящая из принадлежности названий к нарицательным словам и антропо-
нимам, к которым они апеллируют. Также в состав топонимической лекси-
ки входят наименования водных объектов, исторически мотивированные 
сходством с другим объектом, так называемые метафорические географи-
ческие термины: река Иенгра - от эвенкийского «ийэ» – «рог»; река Гор-
быллах – от эвенкийского «гарби» - «имя» и рода Гэрбикэн – «именитый» 
и др. 

Словообразовательному аспекту в изучении топонимов юга Якутии 
посвящена статья Л.Д. Ядреевой и Л.А. Яковлевой «Вариантное употреб-
ление гидронимов Алданского района РС (Я)» (2009). Проведя анализ 171 
гидронима, филологи заключают, что возникновение ряда вариантов топо-
нимических наименований связано, в первую очередь, с их освоением рус-
ским языком. В связи с этим многие названия подверглись искажениям, 
заменились новыми названиями. Например: Анамдяк / Анамжак ; Кюе-
льях / Кюельлях / Кюельлах; Кирестях / Киреях / Кирях и др. 

Важной работой сотрудников кафедры русской филологии СВФУ 
является научная статья С.В. Игониной, Е.В. Меркель, Л.А. Яковлевой 
«Ойконимы Алданского района» (2009). Этимологический аспект изуче-
ния позволил филологам раскрыть происхождение и толкование 44 назва-
ний населенных пунктов: Каталах, Мундуруччу и др. 

Различные классификации оронимов Алданского района рассмотре-
ны в статье С.В. Игониной и Л.А. Яковлевой «Оронимия Алданского рай-
она РС (Я)» (2009). В основе классификации - главные принципы номина-
ции: состав и объект именования, семантика топонимов, их словообразова-
тельные модели, этимология: голец Турук – от якутского «круглый»; гора 
Бир-Тас – от якутского «глухая гора» и др. 

Одной из продуктивных работ кафедры русской филологии СВФУ 
является статья С.В. Игониной и Л.Д. Ядреевой «Оронимия Олёкминского 
района РС (Я)» (2010). Проведя исследование 39 наименований орообъек-
тов, филологи выяснили, что наименования топонимов образовывались по 
наиболее заметному признаку: особенностям рельефа, физико-
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географическим особенностям, местоположению, специфике животного и 
растительного мира: хребет Янкан – от эвенкийского «маленькая сопка, 
голец»; гора Тарагай – от якутского «плешивая»; гора Орон-хайа - «оле-
нья гора» от эвенкиского «олень» и якутского «гора» и др. 

Авторский коллектив в работе с топонимическим материалом обра-
щается к таким проблемам региональной топонимии, как ассимиляция 
аборигенных языков и трансформация топонимов: А.Н. Крюкова и Е.В 
Меркель «Топонимия Нерюнгринского района» (2007), Е.В. Меркель, Л.А. 
Яковлева «Взаимодействие топонимических систем» (2008), Л.Д. Ядреева 
и Л.А. Яковлева «Этнонимы в топонимии Южно-Якутского региона» 
(2010); переименование географических объектов (Л.А. Яковлева и Л.Д. 
Ядреева «К вопросу о лингвистическом аспекте переименований топообъ-
ектов на территории Олёкминского улуса РС (Я)» (2010)) и др. 

Научную значимость, итог многолетней работы представляет труд 
коллектива кафедры - «Словарь топонимов Южной Якутии». Это первая 
попытка полного освещения географических названий региона, так как то-
понимия Южной Якутии еще не была объектом специального многоас-
пектного научного исследования.  

Данная работа позволяет зафиксировать и сохранить топонимы вы-
шеуказанного региона как памятники истории и культуры нескольких 
народов, языки которых явились источником для географических наиме-
нований: якутов, эвенков и русских.  

Основным фактором, влияющим на отбор тех или иных топонимов, 
стала степень известности наименования (величина, экономическая значи-
мость, историческая ценность\примечательность). За рамками словаря 
остались микротопонимы, то есть названия небольших объектов, напри-
мер, некоторых ручьёв, болот, заболоченных мест.  

Характеристика каждого топонима представлена в словарной статье, 
которая имеет следующую структуру: 

1. Заголовочное слово - современное официальное название в исход-
ной форме, которое сопровождается нормативно-грамматическими поме-
тами: указывается ударение, род и склонение.  

2. Толкование (толково-энциклопедическая зона) - сведения о роде 
объекта, его координации на местности (в некоторых случаях и с некото-
рой краткой характеристикой). При описании рода объекта использовались 
сокращения, список которых приводится в начале словаря. 
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3. Историко-этимологическая справка - сведения о происхождении 
названия, его этимология (с указанием источников).  

4. Иллюстрация. В этой части словарной статьи приводятся примеры 
употребления топонимов в речи – в большинстве случаев документиро-
ванные. Основные источники – художественные тексты, газетные статьи, 
публикации в Internet.  

Сотрудники кафедры русской филологии отмечают, что не каждая 
словарная статья достигает необходимой полноты. Отсутствие информа-
ции заставило для ряда названий ограничиться лишь скупой этимологиче-
ской справкой.  

Прозрачные топонимы раскрываются по упрощенной структуре сло-
варной статьи: официальное наименование, географическая привязка, сво-
бодная (часто буквальная) передача значения.  

Также составители словаря обращают внимание на то, что охвачены 
не все топонимы юга Якутии; остается огромное количество топонимов, 
этимология которых не ясна, что указывает на необходимость дальнейшей 
работы по изучению местных географических наименований. 

Эту мысль подтверждает Н.Г. Самсонов: исключительный интерес 
представляет топонимия Якутии, на территории которой издавна происхо-
дили многосторонние этнолингвистические контакты, обусловившие бо-
гатство ее топонимии. Именно здесь происходят большие демографиче-
ские изменения и, как следствие этого, появляются новые и исчезают мно-
гие местные названия. Одни из них давались когда-то аборигенами края, 
другие – русскими землепроходцами, осваивавшими Якутию. Это ставит 
перед учеными задачи, связанные с интенсификацией топонимических ис-
следований. Отсюда необходимость быстрейшей лингвистически точной 
фиксации географических названий, создание полных региональных топо-
нимических картотек, справочников, атласов и словарей (Самсонов, 1989. 
С. 49). 

На основе проведенного анализа отмечена идентичность проблем ре-
гиональной топонимии вообще и топонимии Южно-Якутского региона в 
частности. Выделены следующие проблемы: 

1. влияние русского языка на аборигенные топонимы приводит к 
возникновению вариантов названий географических объектов: пос. Рус-
ская речка / Русско-Реченский / Нучча уруйэтэ; пос. Саныяхтах / Саныях-
тах / Саныгыяхтах, р. Некуя Малая / Неакуя Малая / Някуя; г. Халынг-
Мус-Дянгыта / Халыынг / Халынг и др.; 
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2. современное кризисное состояние аборигенных языков юга Яку-
тии, которые включены ЮНЕСКО в группу исчезающих; 

3. сохранение значительного количества неэтимологизированных 
топонимов, а также топонимов с затемненной этимологией, что предопре-
деляют дальнейшую перспективу изучения топонимии Южно-Якутского 
региона: р. Люгли, р. Орюс-Миеле, р. Письмо, пос. Лопуховский и др. 

Перспективой изучения топонимии юга Якутии можно считать и 
внедрение экспериментальных методов исследования топонимов. Благо-
приятными условиями для дальнейшей работы в изучении топонимии юга 
Якутии могут стать гранты по обозначенной теме, связь с местным сооб-
ществом, сотрудничество с музеями и библиотеками, этноцентрами, СМИ, 
вузами, специализирующимися в области региональных топонимических 
исследований. 
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Комплексный анализ топонимов в структуре словарной статьи 
 
В работе над словарными статьями берем за основу структуру «То-

понимического словаря Приморья» О.Л. Рублевой, который по объекту 
описания можно назвать энциклопедическим, дающим экстралингвистиче-
скую информацию, и лингвистическим, в котором даются значения топо-
лексем, особенности употребления, структурные свойства, сочетаемость; 
по функции данный словарь является дискриптивным и нормативным од-
новременно, т.е. при полном описании топонимической лексики и фикса-
ции всех имеющихся употреблений дается норма употребления того или 
иного топонима. Необходимо также отметить, что иллюстративная зона в 
словарных статьях выделена для удобства курсивом. 

Первой зоной словарной статьи является зона названия, которая со-
стоит из заголовочного слова (современного официального названия) с 
нормативно-грамматическими пометами (ударение, род, число, склонение) 
(Рублева, 2002. С. 301-303). В этой же зоне указаны имеющиеся варианты 
наименований с функционально-стилистическими пометами, а также при-
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ведены сведения о переименовании. Например, город Алдан до 1939 года 
был поселком Незаметным; поселок Ленинский Алданского района до 
1962 года имел названия Сталинский, это название было дано поселку в 
январе 1931 года, 20 октября 1932 года поселковый Совет Сталинский был 
переименован в Нижне-Сталинский. 

Приведем отмеченные на территории Алданского района варианты 
употребления топонимов: 
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топонимов. Это, в первую очередь, связано с промышленной деятельно-
стью Алданского района. Проводя разведку месторождений полезных ис-
копаемых, геологи давали русские названия тем тестам, где располагалась 
перевалочная база экспедиции. Кроме того, в топонимии Южной Якутии 
существуют названия гибридного происхождения: 

1) слова с эвенкийской основой и русским суффиксом (Эльконка, 
Юхточка, Селигдарск, Канкунский); 

2) слова с русской основой и эвенкийским суффиксом (Слюдакай); 
3) русское определение и слово аборигенного происхождения 

(Большая Юхта, Большой Аян, Верхний и Нижний Куранах, Усть-
Селигдар и др.). 

Как правило, при составлении семантической классификации нами 
за основу берется классификация, предложенная Э.М. Мурзаевым в статье 
«Классификация названий», который выделяет следующие группы назва-
ний: названия, данные по каким-то признакам рельефа; названия, данные 
по признакам водных объектов; фитотопонимы, т.е. имена, данные по ви-
дам растений; зоотопонимы, т.е. имена, данные по видам животных; ант-
ротопонимы, т.е. названия, восходящие к именам, фамилиям, прозвищам 
людей; производственные топонимы; торгово-транспортные названия; со-
циальные названия; этнотопонимы, т.е. географические названия, восхо-
дящие к именам народов, родов, племен; идеологические названия, отра-
жающие мировоззрение господствующих классов (Мурзаев, 1982. С. 93-
98). 

Например, семантический анализ ойконимов Алданского района 
позволил выделить следующие лексико-семантические группы: 

1) Названия, передающие признак объекта 23 (24 %): Безымянный, 
Верхний и Нижний Куранах («сухой, пустой, порожний»), Ыллымах («ме-
сто опалённых деревьев»), Каталах (1. «сухая река»; 2. «река, имеющая 
соль»), Эмельджак (место, куда приехали; место прибытия), Кутана («топь, 
трясина»), Угаян («сильные люди»), Улу («великий, почтенный, важный, 
священный»), Бай («богатый, имеющий богатство»), Неречи («имеющая 
болотистые поляны в прибрежных зарослях»), Сухой-Глубокий, Надеж-
ный-Боковой, Солнечный, Открытый, Раздольный, Горелый, Дружный, 
Опытный, Пустынный, Белая Гора, Крутой, Снежный. 

2) Производственные ойконимы, передающие занятость населения, 
полезные ископаемые 15 (15,6 %): Алдан (золото), Эльконка (место, где 
изготавливают острогу-гарпун), Чельбю (кварц), Усть-Селигдарск, Серге-
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лях («местность, имеющая коновязь»), Укулан («имеющая рыболовную 
вершу»), Сланцевый, Хрустальный, Слюдакай, Верхний Селигдарск, Золо-
той, Архейский (археология), Орочен I, Орочен II, Хайысардах («место, 
где ходят на лыжах или изготавливают лыжи»). 

3) Названия, данные по антропонимам, ойконимы-посвящения 10 
(10,4 %): Алексеевск, Ленинский, Добролет, клх.им. Кирова, Лопуховский, 
Милюкина, Ефремова, Чкалова, Тихобразова, Максимовское. 

4) По физико-географическому признаку 14 (14,6 %): а) названия, 
данные по признакам рельефа: Перевальный (во втор. знач.), Маристый, 
Коса, Канкунский, Каменистый, Валунистый, Тас-Юрях; 

б) по пространственной ориентации: Таежный-Дорожный, Цен-
тральный, Лесной, Восточный, Боковой, Туора (поперек), Северный.  

5) Ойконимы, прямо указывающие на происхождение от гидронимов 
8 (8,3 %): Томмот (незамерзающий), Большая Юхта, Юхточка, Большой 
Аян, Амурский, Перекатный, Заречный, Озерный. 

6) Названия, в основе которых лежит метафорический перенос 7 (7,3 
%): Верхняя Амга (уста, пасть, рот), Большой и Малый Нимныр (прогла-
тывающий), Тобук (колено), Лапчатый, Турук («круглый»), Колтыкон 
(кривой). 

7) Фитоойконимы 6 (6,3 %): Чагда (сосна), Бэс (сосна), Суон-Тит 
(толстая лиственница), Рябиновый,Сосновый, Хвойный. 

8) Зооойконимы 5 (5,2 %): Лебединый, Хатыстыр (осетровое место), 
Мундуруччу (место, где много гальянов), Крохалинный, Джеконда (река, 
где много окуней). 

9) Названия, отражающие идеологические и культурологические 
особенности 4 (4,2 %): Красная Звезда, Нимгеркан (гость), Ударник, 
Им.ЯЦИК. 

10) Этноойконимы 3 (3,1 %): Якокит, Якокут, Американский. 
11) Слова, обозначающие типы поселений, которые перешли из 

нарицательного имени в собственное имя конкретного объекта 1 (1 %) – 
Поселок (поселок). 

В четвертой зоне, зоне словообразования, приводятся производные 
от топонима прилагательные (если они возможны) и названия жителей, 
образованные от топонима. При этом рассматриваются структурно-
словообразовательные типы топонимов. Анализ, как правило, проводится с 
опорой на классификацию Л.И. Маршевой, которая дана в работе «Струк-
турные и номинационные типы в диалектной топонимии Липецкой обла-
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сти». В топонимической системе Южной Якутии выделяется три типа то-
пооснов: простые, сложные, составные.  

Например, среди простых ойконимов Алданского района имеются 
топонимы, состоящие из одного корня с нулевыми формантами (Алдан, 
Томмот, Нимныр, Чагда, Чельбю, Ыллымах, Туора, Чкалова, Тихобразова 
и т.д.); простые ойконимы с аффиксами (Алексеевск, Эльконка, Якокит, 
Орочен, Хайысардах). В этой группе выделяются следующие продуктив-
ные аффиксы: -ск, служащий для образования названий городов, здесь 
служит для образования названия села Алексеевск; -к в значении «умень-
шительность» (Эльконка); -очк уменьшительно-ласкательный (Юхточка); -
кит/-кут указывает на принадлежность к местности (Якокит, Якокут); -лаах 
(-даах) – суффикс обладания (Сергелях, Каталах); -тыыр с указанием на 
место (Хатыстыр); -кан с уменьшительно-ласкательным значением (Ним-
геркан); -нда с указанием на большой размер, в случае с Джеконда – боль-
шое количество; -чэн уменьшительность, но в названии Орочен указывает 
на деятеля (оленевод); -кай уменьшительно-ласкательный (Слюдакай). 
Существуют суффиксально-префиксальные названия (Безымянный, Зареч-
ный), простые плюральные ойконимы (Неречи).  

Среди сложных выделено название Мундуруччу (мунду – гольян, 
уру – охапка, чу – суффикс мн.числа – сложение, сопровождающееся суф-
фиксацией. 

Группа составных ойконимов, состоящих из двух слов, разделяется 
на две подгруппы: имеющие зависимый компонент определение-
прилагательное (Верхняя Амга, Верхний Куранах, Нижний Куранах, Белая 
Гора, Тас-Юрях, Большая Юхта, Большая Юхта, Большой Аян, Красная 
Звезда, Большой Колтыкон, Верхний Селигдарск; состоящие из двух лек-
сических вариантов (Усть-Селигдар, Сухой-Глубокий, Таежный-
Дорожный, Надежный-Боковой, Суон-Тит). 

Среди ойконимов Алданского района обнаружено одно название, 
образованное способом аббревиации – поселок имени ЯЦИК (Якутского 
Центрального Исполнительного комитета). 

Наглядно структурно-словообразовательная классификация может 
быть представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 
Структурно-словообразовательная классификация топонимов 

(по Маршевой Л.И.) 
 

Типология топонимов Примеры 
I. Тип простых топонимов:  
1. с нулевым формантом АМГА′ (эвенк. амнга – «рот, пасть, уста»); ГОНА′М 

(эвенк. нгоным – «длинный»); ХАХА′Н (якут. хаhаан - 
«запасать что-либо») 

2. с аффиксами:  
- простые суффиксальные названия АМНУННАКТА′ (эвенк. амнунна – «имеющая наледь 

или выносы камней на устье горной реки (на кото-
рых летом обычно задерживается нерастаявший 
лёд» и аффикс -кта (значение «собирательности»); 
СУРУКТА′Х (якут. сурук – письменная, -таах – суффикс 
со значением обладания)  

- суффиксально-префиксальные 
названия 

п. Безымянный, п. Заречный 

- простые плюральные названия на территории Южной Якутии не выявлен 
3. субстантивированные названия. п. Золотой, п. Лебединый, руч. Сосновый 
II. Тип сложных топонимов:  

1. сложение слов/основ ХАЛЫ′НГ – МУ′С – ДЯНГЫТА′ (якут. халыҥ – «тол-
стый», муус – «лед, ледник», эвенк. дьаангы – «сопка-
голец с нетающим снегом на вершине, безлесная гора»; 
ИЛИ′Н-САЛА′ (якут. илин – «восток, восточный», салаа 
– «приток, протока») 

2. сложение с суффиксацией, Мундуруччу (мунду – гальян, уру – охапка, чу – суффикс 
мн.числа) 

3. сокращение основ. оз. Коминтерн – коммунистический интернационал 
III. Тип составных топонимов:  
1. сущ.+прил. п. Верхняя Амга, п. Верхний Куранах, п. Большой Ним-

ныр 
2. числ.+сущ. c. Нерюктяйинск I 
3. лексические варианты Сухой-Глубокий, Таежный-Дорожный, уч. Надежный-

Боковой 
IV. Предложно-падежный тип на территории Южной Якутии не выявлен 
1. образованные способом аббревиа-

ции  

п. имени ЯЦИК (Якутский Центральный исполнитель-

ный комитет), с.

 

 

 

     

2. трансонимизация  
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Основные требования к составлению топонимических карточек 
 
На карточке отражаются все сведения о топониме (историческая 

справка, географическая привязка, лингвистический анализ, карта-схема, 
культурно-историческая справка). 

Топонимическая карточка имеет следующую структуру: 
 

Заголовочное слово 
(топоним) и его варианты 

Географическая привязка 

Фонетическая транскрипция 
 
Словообразовательный анализ 
 
Этимологический анализ 
 
Грамматическая помета 
Карта-схема 
 

Культурно-историческая справка 

ФИО исполнителя  Дата  

 
1. Заголовочное слово (словосочетание) и варианты 
Название географического объекта с заглавной буквы в форме име-

нительного падежа крупно и четко записывается в левом верхнем углу ли-
цевой стороны карточки и подчеркивается. В составных топонимах все 
слова, в том числе и служебные, пишутся с заглавной буквы.  

Постановка ударения обязательна (в составных топонимах во всех 
словах, имеющих ударение). Ударение ставится также на простых одно-
сложных топонимах (Тúт). 

При записи составных названий необходимо выяснить, входит ли 
географический термин в состав топонима, или же существуют различные 
варианты топонима. 

Вслед за названием, через запятую, пишется номенклатурный тер-
мин, относящийся к данному географическому названию. 
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2. Географическая привязка 
Каждое название, зафиксированное на карточках, должно иметь гео-

графическую привязку – указание на местоположение географического 
объекта. Географическая привязка записывается в правой верхней части 
карточки после заголовочного слова. Географическая привязка представ-
ляет собой соотнесение данного географического объекта с другими объ-
ектами.  

3. Фонетическая транскрипция 
Дается с указанием всех позиционных и комбинаторных изменений в 

слове (словосочетании).  
4. Словообразовательный анализ производится по следующим пунк-

там: 
1) указание производящей базы (топооснова); 
2) указание словообразовательного топоформанта; 
3) указание словообразовательной модели; 
4) указание продуктивности основы и форманта.  
5. Этимологический анализ производится по следующим пунктам: 
1) Выяснить происхождение слова – русское/ эвенкийское/ якут-

ское. 
2) Определить исходное значение слова, установив, какие назва-

ния других предметов и их признаков, связанные с данным предметом, 
легли в основу его наименования. 

3) Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые из-
менения.  

6. Грамматическая помета включает фиксацию формы родительно-
го падежа и формы прилагательного от названия географического объекта, 
а также наименования жителей по названию населенного пункта.  

На оборотной стороне карточки должны быть помещены следующие 
сведения: 

7. Схема. Расположение топонима относительно других географиче-
ских объектов. Постановка ударения во всех топонимах на схеме обяза-
тельна. 

8. Культурно-историческая справка включает исторические сведе-
ния о топониме, топонимические легенды, толкования названия местным 
населением (или самим собирателем), краткая характеристика физических 
особенностей географического объекта.  
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Образец карточки  
 

Нéрюнгри, г. –  на правом берегу р. Чульман, в 70 км от впадения ее в Тимптон 
[н'ếр'унгр'и]  
ПЩ база 
СО топоформант 
Значение  
СО модель 
Продуктивность  

представлена топоосновой нерие (с эвенк.) «хариус» 
суффикс –нгри- (-нгра-) 
формант указывает на принадлежность гидрониму 
основа существ. + суффикс 
модель продуктивная (Иенгра) 

Происхождение  
Исходное значение 
Звуковые изменения 

С эвенк. 
Наименование дано по гидрониму Нерюнгри – «Хариусная река» 
 

Нерюнгри – … – нерюнгринский – нерюнгринцы 

 

 

Город был преобразован в 1975 
г. из поселка геологов. Известен добы-
чей коксующегося угля. 

Существует легенда, рассказы-
вающая о том, что город находится в 
долине смерти. Когда-то на это место 
приходили умирать старые и больные 
животные. 

ФИО Дата  

 
Оформление отчетных документов по практике 

 
К формам отчетности по практике относятся: 
- дневник по практике; 
- картотека топонимов/ подготовленные словарные статьи; 
- отчет обучающегося по практике. 
Дневник практики должен включать:  
- информацию о целях и задачах практики; 
- сведения о форме и месте проведения практики; 
- содержание практики в соответствии с ее календарно-тематическим 

планом; 
- перечень выполненной студентом работы и анализ ее результатов. 
Отчет по практике представляет собой специфическую форму 

письменной работы, позволяющую студенту обобщить свои знания, уме-
ния, навыки, приобретенные за время прохождения практики. Научно-
учебный отчет составляется коллективно с обозначением участия каждого 
студента в составлении отчета/индивидуально по научным темам. Реко-

ю 

Нерюнгри 

 с п.Чýльман 

Серéбряный Бóр 

Беркакúт 
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мендуемый объем – 15-20 страниц. Отчет по практике включает комплекс-
ный анализ топонимов, подготовленные словарные статьи/ картотеку то-
понимов.  

Примерная структура отчёта по практике: 
1. Введение 
− Объект и предмет исследования. 
− Цели и задачи исследования. 
− Сведения о месте и времени прохождения практики. 
2. Практическая часть (общее количество проанализированных 

топонимов, количество составленных топонимических карточек; выводы 
по проведенному лингвистическому анализу топонимов: 

− основные способы словообразования топонимов, продуктив-
ность моделей словообразования; 

− происхождение топонимов, их исходное значение,  
− характер исторических (семантических, фонетических, слово-

образовательных) изменений в слове, является ли народная этимология ис-
тинной в большинстве случаев) и др.). 

3. Общие выводы, замечания и предложения по практике. 
4. Приложения.  
Картотека топонимов/ подготовленные словарные статьи. Кар-

тотека топонимов / словарные статьи сдаются в печатном и электронном 
виде. Проверяется соответствие всех разделов картотеки установленным 
требованиям, необходимый минимум сдачи подготовленных словарных 
статей топонимов.  

 
Критерии оценки прохождения практики и защиты отчётов 
 
Основными критериями оценки практики являются: активность сту-

дента в процессе практики; производственная дисциплина студента; уст-
ные ответы студента при защите отчета по практике; своевременность и 
качество выполнения заданий по практике; своевременность и качество 
выполнения отчетных материалов по практике.  

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. Формы отчетности по 
итогам практики (сдача дневника практики, отчета практики, топонимиче-
ских карточек, защита научно-учебного отчета). Отчет по практике заслу-
шивается на отчетной конференции по практике на 1-2 неделе 3 семестра.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

Таблица 3 
Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной практике: топонимической (архивной) 
 

Ко
ды 

Компетенции 
выпускника по 
направлению 
подготовки 

45.03.01 – «Фи-
лология»  

как совокупный 
ожидаемый ре-
зультат по за-

вершении обуче-
ния по ООП 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы студента-выпускника по направ-

лению подготовки 45.03.01 – «Филология» по ООП ВО 
(Содержательные формулировки заданий) 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 
Написание 
вводной части 
отчета 
 

Проведение 
практического 
исследования 
 

Оформление 
отчета по прак-
тике 

Защита ре-
зультатов 
практики 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК
-1 

способность при-
менять получен-
ные знания в об-
ласти теории и 
истории основно-
го изучаемого 
языка (языков) и 
литературы (лите-
ратур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и интер-
претации текста в 
собственной 
научно-
исследователь-
ской деятельности 

Формулировка 
цели и задач 
полевого ис-
следования, 
обоснование 
актуальности и 
новизны, де-
монстрирова-
ние умения 
подводить 
микровыводы и 
заключитель-
ные выводы по 
работе, умест-
но использо-
вать в работе 
терминологию 
по теме иссле-
дования. 

Использование 
существующих 
методов при 
сборе и анализе 
топонимиче-
ского языково-
го материала.  
Нахождение 
разных вариан-
тов решения 
задачи иссле-
дования. 
Оформление 
результатов 
практической 
части исследо-
вания. 
Аргументация 
собственной 
точки зрения.  

Оформление 
результатов 
научного ис-
следования с 
учетом требо-
ваний к тексту 
научного стиля 
и письменных 
норм совре-
менного рус-
ского языка.  

Оформле-
ние доклада 
и презента-
ции о ре-
зультатах 
научного 
исследова-
ния с уче-
том норм 
современно-
го русского 
языка. 

ПК
-4 

владение навыка-
ми участия в 
научных дискус-
сиях, выступления 
с сообщениями и 
докладами, устно-
го, письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных 
сетях) представ-
ления материалов 
собственных ис-
следований 

   Выступле-
ние с докла-
дом по теме 
исследова-
ния с уче-
том воспри-
ятия ин-
формации 
на слух, с 
соблюдени-
ем регла-
мента вы-
ступления. 
Ведение 
дискуссии 
по теме. 
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Размещение 
материала 
исследова-
ния в ин-
формацион-
ных сетях. 

 
Таблица 4 

Критерии оценки практики 

Требования к 
профессиональной 

подготовке 
Признаки проявления Признак не 

проявляется 

Признак 
проявляется 

частично 

Признак 
проявляется 

в полном 
объеме  

способность 
применять 
полученные знания 
в области теории и 
истории основного 
изучаемого языка 
(языков) и 
литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и 
интерпретации 
текста в 
собственной 
научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-
1) 

Корректная, обоснован-
ная формулировка акту-
альности и новизны ис-
следования 

0 б. – 5 б. 

Точная формулировка 
цели и задач исследова-
ния 

0 б. – 5 б. 

Уместное использова-
ние в работе терминоло-
гии по теме исследова-
ния 

0 б. – 5 б. 

Корректное оформление 
микровыводов и общих 
результатов научного 
исследования 

0 б. – 10 б. 

Аргументация 
промежуточных и 
итоговых выводов, 
собственной точки 
зрения 

0 б. – 5 б. 

Применение основных 
методов анализа 
языкового 
(топонимического) 
материала 

0 б. – 10 б. 

Оформление текста 
отчета и доклада в 
соответствии с нормами 
русского литературного 
языка 

0 б. – 5 б. 

Оформление 
топонимических 
карточек 

0 б. – 5 б. 

Глубокий анализ и 
обработка информации, 
имеющейся в местах 
хранения 
топонимической 
информации 

0 б. – 10 б. 

Создание текста отчета 
и доклада в 
соответствии с 

0 б. – 5 б. 
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особенностями научного 
стиля 

Степень 
самостоятельности 
итоговых выводов при 
выполнении 
исследовательского 
задания, в отборе 
материала для доклада и 
презентации по теме 
задания 

0 б. – 5 б. 

владение навыками 
участия в научных 
дискуссиях, 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных 
сетях) 
представления 
материалов 
собственных 
исследований (ПК-
4) 

Качество доклада (пол-
нота раскрытия темы 
исследования, последо-
вательность)  

0 б. – 5 б. 

Защита основных поло-
жений исследования с 
соблюдением регламен-
та выступления. 

0 б. – 5 б. 

Грамотное, уверенное 
ведение дискуссии по 
теме исследования 

0 б. – 5 б. 

Размещение материала 
исследования в инфор-
мационных сетях 

0 б. – 5 б. 

Создание текста доклада 
с использованием 
методов и приемов 
устной коммуникации, с 
учетом особенностей 
монологической речи 

0 б. – 5 б. 

Бонусные баллы Наличие публикации 
материалов работы в 
местных СМИ 

0 б. – 5 б. 

Максимальное количество баллов 100 б. 
 
Компетенции оцениваются членами комиссии по факту проявления 

17 признаков при защите отчета по учебной топонимической (архивной) 
практике, представленных в таблице 1. 

Критерии оценки: 
- признак не проявляется; 
- признак проявляется частично; 
- признак проявляется в полном объеме. 
Максимальное количество баллов за каждый признак – от 5 б. до 

10 б. Оценка проявления каждого признака варьируется от 0 б. до 10 б. 
Максимальное количество баллов при оценке проявления признаков 

сформированности компетенций – 100 б. 
Минимальное пороговое значение при оценке результатов учебной 
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топонимической (архивной) практики – 55 б. 
Каждый член комиссии заполняет лист оценки защиты учебной то-

понимической (архивной) практики. Результаты защиты заносятся в итого-
вый лист оценки защиты учебной топонимической (архивной) практики. 

Итоговая оценка производится по шкале соответствия по четырех-
балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно» с выставлением буквенного эквивалента. Шкала оцени-
вания приведена в таблице 5. 

Таблица 5 
Шкала оценивания для 

итогового расчета баллов 

Буквенный эквивалент оценки Оценка Сумма баллов 

A - превосходно 5 95-100 
B - отлично 5 85-94,9 

C - очень хорошо 4 75-84,9 
D - хорошо 4 65-74,9 

E - удовлетворительно 3 55-64,9 

FX - неудовлетворительно с возможной пере-
сдачей 

2 0-54,9 

 
Тематика научных исследований: 

1. Отражение быта и верований эвенков в топонимии Южно-Якутского регио-
на. 

2. Промысловые обряды в топонимике Южной Якутии. 
3. Космогонические представления эвенков Южной Якутии. 
4. Шаманизм в топонимике Южной Якутии. 
5. Тотемизм в топонимике Южно-Якутского региона. 
5. Структура топонимов.  
6. Этимология топонимов.  
7. Языковые пласты региональной топонимики (этимологический аспект).  
8. Система номинации водных объектов. Характеристика групп (термины, 

классификация). 
9. Система номинации населенных пунктов. Характеристика групп (термины, 

классификация). 
10. Системные отношения в топонимике. 
11. Вариантность топонимов. 

Порядок подведения итогов практики 
В период практики применяются следующие формы контроля: 

а) промежуточный контроль осуществляется руководителем практики; 
б) средством итогового контроля является зачет с оценкой. 
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 Для получения зачета студент должен представить на кафедру в письменном ви-
де дневник, отчёт по практике, приложения. 
 Результаты работы подводятся на итоговой конференции по практике, которая 
организуется на 1-3 неделе сентября 3 семестра. На конференции студенты представ-
ляют свои материалы по практике и защищают отчёт по практике перед комиссией.  

В состав комиссии по приему отчетов по практике входят: руководитель практи-
ки от выпускающей кафедры, преподаватели выпускающей кафедры, зав. выпускаю-
щей кафедрой. 
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