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В настоящее время ономастика является одной из молодых и активно 

изучаемых областей лингвистики. Обширная литература, существующая 

по данной проблеме, говорит о том, что повысился интерес к вопросам 

ономастики как в нашей стране, так и за рубежом. Свидетельством тому 

являются научные труды последних лет.

Ономастические исследования прежде всего помогают раскрыть 

новые грани языка. До недавнего времени статус топонимики определялся 

понятием «пограничной науки», науки на стыке географии, истории и 

языкознания. Существует мнение, что топонимика -  это синтез 

лингвистики, географии и истории. Однако, эта точка зрения вызывает 

сомнения. Поскольку, представители исторических наук занимаются лишь 

некоторыми типами географических названий, которые относятся к их 

области исследования, и не имеют существенной ценности для 

географических исследований. То же можно сказать о ученых-географах, 

объектом исследований которых являются лишь определенные топонимы, 

которые отличаются от названий, исследуемых историками. По 

определению А.В. Суперанской, с мнением которой мы солидарны, только 

лингвисты могут и должны анализировать все типы географических 

названий в их связи друг с другом, с прочими собственными именами и со 

всей системой языка, в которой они создаются и употребляются. Все 

сказанное позволяет сделать вывод о том, что "топонимика -  это отрасль 

лингвистики, изучающая историю создания, преобразования и 

функционирования географических названий".

По количеству и по качеству представленных в ней разновременных 

культур Россия, по всеобщему признанию, являет собой уникальную
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страну, тем не менее, ряд регионов продолжает оставаться малоизученным 

этнокультурным пространством. Между тем, в ономастиконе таких 

регионов отчетливо прослеживаются достаточно очевидные историко- 

культурные пласты, соотнесенные с последовательно сменявшимися 

историческими периодами. В этом плане национальные ономастиконы -  

важный этноязыковой источник, данные которых могут оказаться 

полезными не только для ономатологов.

Ученые напоминают о недостаточной интенсивности и отсутствии 

систематического характера работ, проводимых по ономастике. Особую 

тревогу вызывает состояние незафиксированного топонимического 

материала, возможность безвозвратной потери ценнейших данных. Сбор и 

последующее изучение топонимов имеют значение как в собственно 

лингвистическом отношении, так и с точки зрения лингвоэтноэкологии.

В данном плане можно только поприветствовать исследование Олега 
Ришатовича Хисамова, которое посвящено исследованию топонимического 

материала Западной Сибири, весьма важного для понимания 

закономерностей формирования тюрко-татарской топонимии в целом. С 

одной стороны, оно позволяет решить ряд задач классификации 

топонимических единиц; с другой -  выявляет вопросы, связанные с 

происхождением сибирских татар через раскрытие этнических процессов, 

происходивших на данной территории в течение многих столетий.

Как справедливо отмечает автор, Западная Сибирь является зоной 

контакта разнообразных этнических образований, соответственно, местный 

топонимический материал отражает этноисторические контактные 

отношения, характерные для разных этапов истории исследуемого региона.

Топонимические исследования на периферии, где часто происходит 

консервация языковых особенностей, позволяют восстановить лексические 

единицы даже исчезнувших языков. В то же время, изучая лингвистические 

реалии определенного говора, диалекта, наречия и ареала в составе общего 

поля того или иного языка, можно ввести в научный оборот фактический
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материал ареального типа, который способствует более полному изучению 

словарного и звукового состава языка как целостной системы.

Общеизвестно, что база, на которой строится научное исследование, 

должна быть самой надёжной, верной, проверенной, чтобы выводы были 

достоверными. По этому поводу в своё время популяризатор науки, 

президент Лондонского королевского общества, член-корреспондент 

Петербургской академии наук Томас Генри Гекели говорил: «Вечная 

трагедия науки: уродливые факты убивают красивые гипотезы». В данном 

аспекте труд Олега Ришатовича Хисамова не вызывает никаких сомнений, 

ибо вся работа построена на огромном фактическом материале (более 1000 

географических терминов и около 3000 топонимов), лично им собранном в 

течение более десяти лет в 13 топонимических экспедициях в регионах 

проживания сибирских татар и смежных с ними областях -  в 300 сельских 

населенных пунктах 25 районов Тюменской, Омской, Томской, 

Новосибирской, Курганской, Иркутской областей. Немаловажно, что сбор 

материала происходил именно из уст носителей диалектов, прежде всего из 

речи охотников, рыбаков, агрономов, бригадиров, лесозаготовителей и 

собирателей ягод и орехов, т.е. тех лиц, для которых знание названий 

географических объектов жизненно необходимо.

Диссертант отмечает, что топонимы, образованные от географических 

терминов и природных признаков, будучи более древними, составляют 

основу топонимической системы любого ареала, так как сохраняют 

первоначальные особенности языка. Географическая лексика влияет на 

формирование всей топонимической системы языка, а народные 

географические термины включены в систему в форме топоформантов и в 

качестве основного элемента. Топонимы и геотермины также отражают 

особенности того или иного региона, демонстрируют менталитет народа, его 

культуру, быт, обычаи и т. д., а также специфику той или иной территории. 

Автор уверен, что ареальное исследование любой топонимической системы
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необходимо начинать именно с изучения географических терминов и 

образованных от них топонимических единиц.

В настоящее время имеются отдельные труды по топонимии некоторых 

областей и районов Западной Сибири, но специальные комплексные работы, 

посвященные ареальному описанию географической лексики данного 

региона, отсутствуют. Остаются пробелы в определении ареалов 

распространения тех или иных топонимов и географических терминов, их 

генетических, структурных и семантических особенностей. Также требуют 

основательного решения вопросы, связанные с интерпретацией исконных 

геофондов, ареальных дистрибуций, локальных или периферийных 

изменений исконных лексем, семантических сдвигов и т. д. Эту лакуну 

диссертация благополучно заполняет.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает 

сомнений. Она состоит в том, что в нем впервые проводится специальное 

комплексное ареальное исследование тюрко-татарской географической 

лексики Западной Сибири на основе разработанной автором методики; 

определяются ареалы распространения тех или иных топонимов и 

географических терминов; в научный оборот вводится большой фактический 

материал ареального типа.

Материалы и выводы исследования могут быть применены для 

дальнейшего изучения географической лексики как в рассматриваемом, так и 

в других регионах, что определяет теоретическую ценность диссертации. 

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.
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Значительная степень обоснованности научных положений,

доказываемых в рассматриваемой работе, обеспечивается глубоким анализом 

научных источников, позволяющим сформировать прочную 

методологическую базу исследования.

Во введении диссертации, где концептуально представлен обзор 

исследовательской традиции, на которой основано исследование,

последовательно описана методология, прослежены факторы новизны и 

актуальности, охарактеризованы предмет и объект анализа, корректно 

сформулированы цель и задачи работы, обозначены выносимые на защиту 

положения. Далее следуют разделенные на параграфы 3 главы, заключение, 

список использованной литературы (всего 514 названий) и два приложения. 

Структура работы определяется поставленными целью и задачами.

Распределение материала по главам представляется 

аргументированным и логичным. Первая глава «Научно-теоретические 

аспекты исследований географической лексики Западной Сибири» состоит из 

пяти параграфов, где раскрываются теоретические и методологические 

основы исследования. Подробно рассматриваются разработанность

проблемы с точки зрения диалектологии, ареальной лингвистики и 

топонимики; теоретические вопросы и методологическая база изучения 

географического лексикона; особенности тюрко-татарской географической 

терминологии Западной Сибири; описываются особенности имен

нарицательных и имен собственных, их отличия друг от друга; диалектная 

система сибирских татар. Глубокая и всесторонняя проработка 

теоретических положений, получивших признание в современной 
отечественной и зарубежной лингвистике, позволила автору представить 

обоснованные выводы.

Во второй главе «Экстралингвистические факторы формирования

тюрко-татарской топонимической системы Западной Сибири», состоящей из

трех параграфов, определяются факторы формирования топонимической

системы исследуемого региона. Анализируются исторические и
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фольклорные источники, в которых зафиксированы ономастические 

единицы; приводится короткий обзор научных работ по данным 

направлениям; подробно описывается административно-территориальное 

деление Западной Сибири, начиная с XVI в. по сегодняшний день, места 

компактного расселения тюркского населения региона, их миграции; 

историческая топонимия исследуемого региона. Приводятся сведения о 

тюркских заселениях региона и государственных образованиях в Западной 

Сибири. Описываются племена, заселявшие эти края, границы 

государственных владений; этнические корни и сегодняшнее разделение 

сибирских татар на этнические группы.
В состоящей из трёх параграфов третьей главе «Географическая 

терминология как основа топонимической системы Западной Сибири» 

анализируются тюрко-татарские географические термины и образованные от 

них топонимические единицы рассматриваемого региона. Выявляются 

физико-географические особенности Западной Сибири; анализируются 

географические термины, обозначающие водные объекты, и образованные от 

них топонимы. К слову, анализу гидрографических терминов отведено 

достаточно большое место. Рассмотрены, например, термины, обозначающие 

реки; болота; искусственные водные объекты; разные участки водоёмов, их 

качества и маленькие водоемы, которым не дают собственных названий; 

родники и другие водные источники; характер дна и берегов водных 

объектов. Анализируются географические термины, служащие для 

обозначения различных видов лесов. По широте охвата фактического 

материала, его классификации и глубине анализа, на наш взгляд, третья глава 

выгодно отличается от первой и второй.

Композиционная стройность диссертации достигается за счет

цельности в подаче материала, а скрупулёзность анализа обуславливает

комплексный и системный характер исследования. Все главы снабжены

подробными и логически правильно построенными выводами. Они

опираются на обширный фактологический материал, который отличается
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глубиной отбора и точностью анализа. Данное обстоятельство явилось 

надежной основой достоверности сделанных соискателем выводов.

В заключении диссертации приведены концептуальные выводы, 

определяющие научную и методологическую ценность работы, а также 

намечены траектории дальнейшего изучения заявленных феноменов. В 

работе много интересных рассуждений, положений и тезисов, которые 

послужат отправными точками новых исследований, в связи с чем можно 

отметить ее значимый научный потенциал. Заключение дает цельное и 

завершённое представление об основных выводах и итогах работы.

В приложениях приводятся составленные диссертантом «Словарь 

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

географических терминов Западной Сибири».

Высоко оценивая общий уровень диссертации, отмечая 

фундаментальность её научной базы, считаем уместным указать на 

некоторые недостатки и высказать пожелания, которые, на наш взгляд, 

окажутся полезными в дальнейшей научной деятельности соискателя.

1. Отрадно отметить, О.Р. Хисамов обращает внимание на такой

существенный момент, что «необходимо учитывать взаимосближение

смежных языков. Так, в результате диффузии через значительный

промежуток времени часто, находящиеся в одном ареале неродственные

языки, типологически оказываются ближе друг к другу, чем к языкам своей

языковой семьи, находящимся в других ареалах. Это приводит к тому, что

при близких языковых отношениях происходит диффузия языковых явлений

из одного класса в другой. Подобная картина характерна и для

географических терминов» (с. 14 АДД). Автор отмечает, что

«...топонимическая система Западно-Сибирского региона включает три

основных пласта, распространенных по исследуемой территории: славянский

(русскоязычный), тюрко-татарский и угорский» (с. 4 АДД). Также диссертант

пишет, что на территории Западной Сибири проживает и большое

количество других, не тюркских (ханты, манси, самодийские) народы, но в
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диссертации крайне редки примеры из этих языков. Вышеобозначенные 

диссертантом тезисы и обозначенные нами позиции, на наш взгляд, 

нуждаются в глубоком и широком лингвистическом анализе.

2. На наш взгляд, недостаточно отражена в диссертации проблема

функционирования топонимических единиц в разных жанрах устного 

народного творчества татар Западной Сибири: пословицах, поговорках, 

песнях, сказках. Интерес представляет и топонимический фольклор, хотя в 

диссертации в единичных случаях представлен материал такого характера: 

см. «2.1.2. Топонимы в фольклорных текстах

сибирских татар” (с. 107-114); о происхождении названия села Тахтамышево 

(с. 112); предание о происхождении села Акбалык Колыванского района 

Новосибирской области (с. 112). В этом разделе много говорится о 

фольклоре, его особенностях, нежели о проблеме функционирования 

топонимов и их особенностях. Был бы уместен анализ участия

антропонимических единиц в топонимах, а также об особенностях 

использования географической лексики в литературных произведениях.

3. В третьей главе анализируются «народные географические термины, 

обозначающие водные объекты, и образованные от них топонимы» (с. 187- 

258), которые являются природными объектами. С какой целью в эту 

классификацию включены гидрографические термины, обозначающие 

искусственные водные объекты (с. 240).

4. В Приложении 1 «Словарь тюрко-татарских топонимов Западной 

Сибири” (с. 352-512) представлен достаточно большой, разнообразный и 

интересный материал. Но, к сожалению, примеры не переведены на русский 

язык, не даётся их этимология. Например: Абаша йылга. Речка на 

территории д. Кайнаул Усть-Ишимского района Омской области (с. 352). 

Абыс отрау. Остров на территории д. Янтык Тюменского района Тюменской 

области (с. 352). Правда, встречаются единичные случаи: \Уак күр. 

Местность на территории д. Юртобор Ярковского района Тюменской

области. Дословно: “кладбище очень маленьких людей” (с. 511). \¥әрте гүл.
8



Озеро на территории д. Янтык Тюменского района Тюменской области. От 

слово wdpme “бурундук” (с. 512).

5. Работа не лишена некоторых стилистических, технических и других 

погрешностей.

Отмеченные недостатки и недочёты не умаляют проделанную автором 

диссертации огромную и скрупулёзную работу не только по сбору, 

классификации, но и профессиональному анализу топонимических единиц 

исследуемого региона. Отчасти они носят дискуссионный характер.

Полученные результаты имеют немаловажное значение для 

тюркологии и общего языкознания в целом, но особенно для татарского 

языкознания: они вносят большой вклад в теорию и практику лексикологии, 

топонимики, сравнительно-сопоставительного, сравнительно-исторического 

языкознания, этимологии, диалектологии, ареальной лингвистики.

Достоверность обсуждаемых в диссертации результатов 

обеспечивается достаточным как по объему, так и по характеру 

иллюстративным материалом. Примененные методы соответствуют 

поставленной цели и задачам.

Рассматриваемая диссертация является завершенной самостоятельной 

работой. По актуальности исследуемой проблемы, решенным задачам, 

научной новизне, теоретической и практической значимости она оставляет 

благоприятное впечатление, а затронутые в ней проблемы имеют важное 

значение для ономастики. Исследование характеризуется внутренним 

единством, связной логикой изложения. Автор диссертационного сочинения 

Хисамов О.Р. уверенно доказывает правомерность собственного подхода и 

предлагает с помощью совокупности современных филологических методов 

решение значимой проблемы по географической лексике татарского языка на 

фоне глубоко проанализированной исследовательской традиции.

Автореферат и публикации по теме (2 монографии, коллективная 

монография, 3 учебных пособиях и 45 научных статей, из которых 18
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опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр 

ВАК Минобрнауки РФ) отражают основное содержание диссертации.

Аппарат исследования свидетельствует о достоверности полученных 

данных. Как диссертация, так и автореферат работы оформлены с 

соблюдением необходимых требований; диссертация соответствует паспорту 

специальности.

Таким образом, диссертация «Тюрко-татарская географическая лексика 

Западной Сибири: ареальный аспект» соответствует требованиям пп. 9-14 

«Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 года с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, а её автор, Олег 

Ришатович Хисамов, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.02 -  Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык).
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