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Вопросы национальной единения татарского народа являются 

предметом активного обсуждения ученых .всех направлений. В связи с этим,
А

справедливо заметить особую актуальность изучения топонимов, которые 

представляют собой языковые памятники, сохранившиеся до наших дней и 

открывающие возможность найти ответы на многие вопросы различных 

областей исследования.

Получение объективных результатов при исследовании топонимии того 

или иного региона требует комплексного использований данных истории, 
археологии, фольклора, этнографии, географии и ряда других наук. 

Поскольку в исследованиях данных областей наук, прежде всего в 

диахроническом плане, приводится большое количество топонимов. Для 

топонимики, как междисциплинарной науки, необходимо подтверждения 

лингвистических данных выводами смежных наук, что дает возможность 
расширить спектр исследований языковых процессов, произошедших и 

происходящих в том или ином ареале.

Тема диссертации Хисамова Олега Ришатовича является актуальной 

для современного этапа развития языкознания в целом', диалектологии и 

топонимики в частности, когда изучение народных географических терминов 

представляет большой интерес. Актуальность, научная новизна и ценность 

исследования определяются следующими приоритетными факторами:
А

обращением к нерешенной, довольно сложной проблеме комплексного 

научного исследования ландшафтной лексики восточного диалекта 

татарского языка; обстоятельным анализом аппелятивов; представлением 

татарской диасистемы Западной Сибири в ареальном аспекте.



Автор справедливо отмечает, что географическая лексика влияет на
А

формирование всей топонимической системы языка, а народные 

географические термины включены в систему в форме топонимических 

формантов и в качестве основного элемента. В топонимах и геотерминах 

отражаются представления народа,- его материальная и духовная культура, 

также природные особенности той или иной территории. Следовательно, 

начинать ареальное исследование любой топонимической системы должно 

именно с изучения географических терминов и образованных от них 

топонимов.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
*

проводится специальное комплексное ареальное исследование тюрко

татарской географической лексики Западной Сибири, на основе 

разработанной О. Р. Хисамовым авторской методики и также впервые 

определяются ареалы распространения тех или иных топонимов и 

географических терминов.
/

Также актуальность исследования связана с тем, что в татарском 

языкознании отсутствует специальный комплексный анализ ареального 

характера данного типа лексики этого региона. В предыдущих работах были 
изучены географические названия отдельных областей или отдельных 

районов данных областей. До сих пор остаются неизученными некоторые 

ареалы распространения тех или иных топонимов и геотерминов, их 

генетических, семантических особенностей. Изучение языков Сибири 

методами ареальной лингвистики способствует более глубинному раскрытию 

лингвистических особенностей ареала и имеет весомое общелингвистическое 
значение. Ареалы языковых явлений и некоторые типы изоглосс отображают 

ьяжные процессы в общелингвистическом плане. Использование приемов 

ареальной лингвистики на территориях, отдалённых от центральных зон 

распространения, дает возможность восстановить языковые особенности 

давно исчезнувших языков..



Нельзя не отметить еще одну положительную черту данного 

исследования: большая часть топонимического и диалектологического 

материала диссертационного исследования собран лично автором во время
ч

полевых экспедций в течении 12 лет: с 2009 по 2021 год совершено 13 

' экспедиций в регионы проживания сибирских татар и смежные регионы, в 

числе которых Курганская, Тюменская, Новосибирская, Омская, Томская и 

Иркутская области. В Курганскую и Тюменскую области были организованы 

-  по 4, в Новосибирскую область -  2 и в остальные области -  по одной 

экспедиции. Также в работе представлен широкий ряд узколокальных 

географических аппелятивов, что подчеркивает уникальность исследования.

Положения, выносимые на защиту, имеют четкую формулировку и они 

убедительно доказаны в работе.

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

' возможностью использования ее материалов и положений в дальнейших 

исследованиях в области топонимики, диалектологии и ареальной 

лингвистики. Основные положения работы, а также материалы, вошедшие в 

«Словарь географических терминов Западной Сибири» и в «Словарь 

топонимов Западной Сибири», могут быть применены при разработке 

специальных курсов и дисциплин в высших учебных заведениях.

Целостную, методологически обоснованную лингвистическую 

концепцию, которая представлена в данном исследовании, можно с полным 

основанием рассматривать как теоретическую базу для последующих работ 

по ареальным исследованиям в топонимике.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационного

исследования, опубликованные работы (включая 2 монографии,

коллективную монографию, 3 учебных пособий и 45 научных статей, из
/

которых 18 опубликованы в изданиях, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации) дают представление об основных положениях 
диссертации.



Диссертация состоит из введения, в котором подробно представлен 

обзор исследовательских традиций, на которых основано исследование. 

Здесь последовательно описана методология, прослежены факторы новизны 

и актуальности, охарактеризованы предмет и объект анализа, корректно 

сформулированы цели и задачи работы, представлены положения, 

выносимые на защиту. Основная же часть состоит из 3 глав, разделенных на 

< параграфы. Далее следует заключение, библиографический список. 

Диссертационное сочинение завершают приложения.

Первая глава «Научно-теоретические аспекты исследований 

географической лексики Западной Сибири» состоит из 5 параграфов. В ней 

раскрываются теоретические и методико-методологические основы 

исследования.

Диссертант отмечает, что первостепенную роль в образовании

топонимов играют географические термины, которые выполняют
*

доминирующую функцию в этимологических изысканиях; они позволяют 

, увидеть отличия и структуру географических названий. Именно поэтому 

исследования по топонимики должны начинаться со сбора и систематизации 

местных географических терминов..

Автор сопоставляет понятие видовые и родовые термины топонимики с 

понятием основные (элементы ядра) и периферийные элементы из ареальной 

лингвистики.

Хисамов О.Р. использует классические лингвистические методы и

приемы исследования, вместе с тем центральным методом в работе является

ареальный метод. Считаем, что акцентирование внимание на ареальном

' методе является наиболее удачным, поскольку в данной методике

учитывается специфика объекта исследования и интегральный характер

предмета исследования. Выбранная методология позволила автору

разработать свою . специфическую методику анализа географических
/

аппелятивов, которая дала возможность наиболее подробно и достоверно 
исследовать тюрко-татарскую географическую лексику Западной Сибири.



Вторая глава «Экстралингвистические факторы формирования тюрко

татарской топонимической системы Западной Сибири», состоит из трех 

параграфов. В ней устанавливаются экстралингвистические факторы 

формирования топонимической системы Западной Сибири. Диссертант 

приходит к выводу, что сибирские татары образованы путем объединения 

местных тюркских племен и в их формировании значительную роль сыграли 

кимаки и кипчаки, позже произошло присоединение к ним бухарцев,
А

ногайцев, однако в единую нацию сибирские татары объединиться не успели. 

, Считается, что примерно с конца XVIII века сибирские татары начинают 

вхождение в единое с волго-уральскими татарами информационно
культурное пространство и на сегодняшний день они являются относительно 

небольшой, но достаточно яркой, самобытной частью большой татарской 

нации.

Действительно, следует отметить, что топонимическая система 

местности всегда состоит из элементов, возникновение которых относится к 

различным периодам и к различным языкам, также они подвержены 

частотным изменениям под влиянием новых народов, языков и некоторым 

' искажениям под воздействием времени. Подобная изменчивость обусловлена 

тем, что географические термины и топонимические единицы довольно тесно 

связаны как с сугубо лингвистическими, так и с экстралингвистическими 

реалиями. Исходя из этого, как справедливо отмечает автор, 

лингвистические исследования в области топонимии требуют обязательного 

учёта исторической и этнической характеристики региона распространения
iисследуемых лексем.

Третья глава называется «Географическая терминология как основа 

топонимической системы Западной Сибири» и состоит из трех параграфов.

' Здесь анализируются тюрко-татарские географические термины и 

образованные от них топонимы Западной Сибири, выявляются физико- 

географические особенности Западной Сибири. Эта глава, где идет работа 
непосредственно с собранным эмпирическим материалом. Именно в этой



главе исследуются географические термины, которые были собраны автором

во время многочисленных экспедиций.

Автор подчеркивает интегральный характер топонимики, как научной

дисциплины. В топонимических единицах находит отражение уникальности

природы той или иной территории, в том числе в тех, в основу которых
/

заложены географические термины. Диссертант придерживается мнения, что 

лингвистические исследования географических названий (в частности
t}

топонимов на основе географической номенклатуры) необходимо начинать с

анализа географических особенностей местности.

Следует подчеркнуть что автор классифицирует все термины на

родовые и видовые (основные и перефирийные элементы). Как результат

анализа огромного языкового материала, диссертант делает вывод о том, что

в Западной Сибири огромное количество водоемов, и вследствии этого

имеется значительное число гидронимов и гидрографических терминов.
/

Диссертантом установлено что родовых терминов, обозначающих водные 

объекты в количественном отношении меньше, чем видовых, но они 

распространены в более широком ареале и имеют больше фонетических 

вариантов. Действительно, выходе анализа отчетливо прослеживается, что 

видовые термины имеют более узкий ареал использования, потому что 

принадлежат отдельным диалектам или даже говорам и в основном 

используются в ареале распространения этого говора.

В заключении работы приведены концептуальные выводы, 

определяющие научную и методологическую ценность работы, а также 
намечены траектории дальнейшего изучения заявленных языковых фактов.

В двух приложениях приводятся составленные диссертантом «Словарь 

тюрко-татарских топонимов Западной Сибири», «Словарь тюрко-татарских 

географических терминов Западной Сибири».

Также считаем необходимо подчеркнуть выводы автора о неоспоримом 

положении диалекта сибирских татар (восточного диалекта) в диалектной 
системе татарского языка. Несмотря на то, что ряд ученых рассматривают



I

восточный диалект как самостоятельный язык, проведенный в данной работе 

анализ диалектов сибирских, татар и географической лексики в данных 

диалектов показывает, что в их развитии большую роль сыграл татарский 

литературный язык. Вопреки наличию большого количества перефирийных 

элементов основные единицы языка ясно иллюстрируют общность 

восточного диалекта с другими диалектами татарского языка и литературным 

татарским языком. Таким образом, в работе уверенно констатируется, что 

диалекты сибирских татар входят в диалектную систему татарского языка.

Несмотря на высокую научную значимость проведенного

исследования, отдельные его фрагменты вызывают вопросы. Однако  ̂все они 

носят технический и стилистический характер:

1. В пункте 22 . заключения утверждается, что «среди

гидрографических терминов наблюдается количественное преобладание 

видовых терминов над родовыми. Но в составе гидронимов родовых 

терминов больше, чем видовых». Имеются ли количественные показатели 

данных сравнений?

2. В ходе анализа в диссертации проводится сравнительный анализ 

географических терминов с параллелями в других тюркских языках. Есть ли 

подобный сопоставительный анализ с лексическими единицами других 

неродственных языков? И к к-Дким выводам привёл подобный анализ?

3. В параграфе 2.1 «Топонимические материалы в исторических и 

фольклорных источниках и научных трудах» рассматриваются 

географические термины в отдельных жанрах фольклора (в частности, в 
дастанах, сказках). В связи с чем возникает вопрос: чем обусловлен выбор 

этих, определенных жанров, встречаются ли географические термины в 

других жанрах устного народного творчества, и с чем это связано?

По своей актуальности, методологическому уровню, степени 

обоснованности научных положений и выводов, новизне, теоретической и 

практической значимости;' диссертационная работа соответствует 

, требованиям, установленным постановлением Правительством Российской



Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения 

о порядке присуждения ученой степени»), а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора филологических наук по

11.09.2022
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