
СЕКЦИЯ 4
Русская народная речь 

и литературный язык, региональная 
антропонимия и топонимия.

ГИДРОНИМЫ ПАЛЕОСИБИРСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

ж

АЛИШИНА Х.Ч., Тюменский госуниверситет.

Древнейшая история юга Тюменской области во многом 
еще остается загадкой для ученых. Данные топонимики, при 
строго научном подходе, относятся к числу важных и надеж
ных средств для установления этнического состава населения 
в древности и для выяснения его движения.

Анализируя этническую историю Западного Приуралья, 
В.Ф. Гснинг подверг критике гипотезу о приходе в Прикамье 
угорских племен на рубеже нашей эры из-за слабой аргумен
тированности и поставил вопрос о древних' палеосибирских 
группах населения. По его мнению, этническая принадлеж
ность отдельных групп, вторгшихся в Приуралье, была раз
лична. Возможно, часть этих групп была сибирского 
угро-самодийского происхождения...

Анализ имеющегося в нашем распоряжении топонимиче
ского материала позволяет выделить комплекс топоформан- 
тов на -КА, -ГА, -КЫ, -ГЫ, -ЧА, -БА, -ТА, -ДА, -ТО, -ДО 
и другие, характерные для бассейнов рек Енисей, Томь, Чу
лым.
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1. Речки Цыньга, Айга, Карга, Урчика в Тюменском, Юрга 
в Юргинском, Иска в Нижнетавдинском, Большая Синьга, 
Каньга в Ялуторовском, озера Айга, Мыйагы в Тюменском, 
Цагы, Йыгы в Вагайском, Гацка, Мытка, Айгы, Вацыгы. 
Увангы в Ярковском районах Тюменской области. Названия 
рек и речек с концовками -КА, -ГЛ, -ДЖА, представляющи
ми собой русскую переделку (морфологизацию) селькупских 
слов -КЫ, -КЕ, -ГЫ, -ГЕ "река” или -КЫККЕ, -КЕГГЕ "ре
чка" характерны, по мнению А.П. Дульзона, для районов ис
торического проживания древних самодийцев.

2. Речка Чакча, озеро Шыкца, Шыкча, болото Цакцы-баш 
в Тюменском, озера Торцы, Торцо-бурян в Ярковском, остров 
Люцю, озеро Кумцо в Ялуторовском, Шаршы-куль, Укша- 
куль, Куйшу-куль, Кыйша-куль в Вагайском районах Тю
м енской области . Т аки е типы н азваний  с конечны м и 
компонентами -ЧА, -ЧУ имелись и в языках южносамодий
ских племен камасинцсв, койбалов, маторов, тайгинцев, сой
отов, аринцев.

3. Речка Айба в Тугулымском районе Свердловской обла
сти, озера Умбы, Явызбы, Ярба-гуль в Тюменском районе, 
речки Пышма, Тюма, озеро Кыртыма в Тюменском, озеро 
Урлама в Ялуторовском, озера Пайма, Павмы Эмэ в Вагай
ском, речка Сармы, озеро Тымы в Ярковском районах Тю
менской области.

При освоении субстратных топонимов местным населением 
происходила замена непривычных звуков чужого языка, вы
падение звуков или их сочетаний, трудных для произноше
ния, более удобная перестановка звуков, переосмысление 
незнакомого слова и другие изменения. Так, аффриката "ч" 
в тоболо-иртышском диалекте сибирских татар обычно пере
ходит в "ц" или "ш". Гидронимы с южносамодийским исходом 
на -БА, -БЫ под влиянием местных языковых норм приобре
ли формант -МА, -МЫ.

4. Топонимы с конечной финал ней -ДА, -ДО восходят к 
селькупскому ТО, ТУ "озеро" или кстскому ДЕ "озеро". Т а
ковы в Тюменской области названия рек Конда, Тавда, Бал
да, Норда, Купланда, озер Ярты-баш (на карте XIX века это 
озеро проходит под названием Ярро-то), Равда в Ялуторов
ском, Варту-куль, Ентыкуль, Раута, Сунтугуль, Тарты-куль, 
Талты-куль, Шта-куль в Тюменском районах Тюменской области.
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5. Асса некое УЛЬ как топоформант: озеро Есауль Тюмен
ского, речка Карасулька Ишимского, речка Коктюлька Ялу
торовского районов Тюменской области.

6. В корпусе гидронимов в местах проживания сибирских 
татар встречаются единимые "енисейско-кетские" варианты 
общего названия реки: ЧЕТ - коттскос, ТЕТ - тумпокольскос, 
СЕТ - аринское, ШЕШ - сниссйско-кстскос. В Вагайском 
районе возле Тукузских юрт находится озеро Урчит-куль, в 
Ярковском районе возле Тарханских юрт (Кала) - озеро Тат 
(в качестве общего названия реки слово "таг" употребляли 
также чулымские тюрки, живущие по Енисею), в Тобольском 
районе - речка Ш еш -тамак, русское село Сетово, 
располагающееся на берегу реки.

Таким образом, мы рассмотрели несколько групп топо- 
формантов, входящих в состав современных географических 
названий Тюменской области. Наслоение иноязычных компо
нентов, многослойное™ языка географической карты являет
ся одним из факторов, осложняющих этимологизацию 
топонимов. Топонимы, представляя собой разновидность слов 
того или иного языка, во многих случаях являются единст
венными дошедшими до нас языковыми фактами, 
характерными для доисторического населения данной 
территории. А.П. Дульзон считал, что сохранение старых на
званий возможно только при условии, если старое население 
целиком или частично остается на своей старой территории, 
обеспечивая преемственность ономастики.
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