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ГИДРОНИМЫ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА1 

Исследования топонимики той или иной местности позволяет по-
нять культурное и историческое содержание ранее существовавших 
объектов человеческого мира. Топонимы – это не только наименования 
объектов окружающего мира, в своей семантике они содержат культур-
но-историческую информацию.  

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокуль-
турная специфика образов пространства и времени в языковом сознании представителей селькупско-
го, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях контактного взаимодействия». 
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Топонимика Парабельского района привлекает большое число иссле-
дователей по разным причинам, в том числе, своей малой изученностью. 
Топонимику нужно изучать, так как она представляет собой совокупность 
различных знаний о местности, во-первых, а во-вторых, большой пласт 
человеческой культуры, проживавших на данной территории. Ведь куль-
туру можно рассматривать как средство приспособления человеческого 
общества к окружающему миру и приспособление природы к обществу. 

Гидронимы являются одним из классов топонимов, включающие в 
себя имена собственные географических водных объектов, водоемов, 
водотоков или их частей. Исследованием и изучением гидронимов за-
нимается наука гидронимика, раздел топонимики. На данный момент не 
создана единая система классификации гидронимов, однако в основе 
значительной части систем классификации находится принцип отраже-
ния двух значимых признаков:  

1) физические или географические особенности водных объектов и 
окружающей среды;  

2) взаимоотношения с человеком и его деятельностью.  
По виду (типу) водных объектов гидронимы классифицируют на 

следующие группы:  
а) потамонимы: реки, ручьи. Наиболее многочисленная и разнооб-

разная группа гидронимов на сегодняшний день;  
б) лимнонимы: озёра, пруды, водохранилища. Занимает второе ме-

сто по численности;  
в) гляционимы: ледники, снежники, наледи;  
г) гелонимы: болота, болотистые местности;  
д) пелагонимы: моря и их части;  
е) океанонимы: океаны. Являются самой малочисленной группой 

гидронимов. [4] 
По мнению А.П. Дульзона, топонимы длительное время хранят 

специфику субстратного языка даже после перехода автохтонного насе-
ления на русский язык [1, с. 35].  

Топонимы, возможно именовать, хранителями информации о коренном 
населении. Поскольку мотивация названия тех или иных географических 
объектов дают представления о направленности интересов коренного насе-
ления по отношению к этим объектам, а также специфику материальных 
условий жизни и исторического развития коренного населения [1, с. 46]. 

В статье проводится анализ наименований водоемов Парабельского 
района Томской области. 

Парабельский район расположен в центральной части Томской об-
ласти и располагается с юго-запада на северо-восток. Северная граница 
связана с Каргасокским районом, восточная – с Верхнекетским райо-
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ном, южная и юго-западная – с Колпашевским и Бакчарским районами, 
западная – с Новосибирской областью.  

Парабельский район находится в таежной зоне, которая обладает 
рядом специфических черт: находится на самом севере лесной зоны в 
весьма жестких и суровых климатических условиях, в данной местности 
количество осадков варьируется от 200 до 750 мм в год, в некоторых 
районах до 1000 мм [2, с. 25–27]. Несмотря на незначительное количе-
ство осадков, испаряется еще меньше. Вечная мерзлота почв препят-
ствует активному испарению осадков.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 
большую площадь таежной зоны занимают водные объекты: болота и за-
болоченные редколесья, озера и реки. Площадь района 35 845,69 км², из 
которых леса составляют 64,6  %; болота – 30,2  %; земли, используемые 
в сельском хозяйстве – 1,6  %; кормовые угодья – 1,4  %. [2, с. 29–31]. 

Особым ресурсом в районе являются подземные воды. Наиболее 
крупные водные артерии, протекающие по территории района: Обь, Па-
рабель и Пайдугина. 

В районе представлена часть гидронимов это: потамонимы, лимно-
нимы, гелонимы.  

Исследование гидронимов позволяет проверить гипотезы об исто-
рии заселения района, путях миграции различных народов и даже этно-
генезе. Благодаря анализу гидронимики появляется возможность вы-
явить и проследить древнейшие пути сообщения, определить совокуп-
ность этносов, проживавших на данной территории, воссоздать места 
обитания животных и растений.  

Все гидронимы района могут быть разделены на несколько подгрупп: 
– гидронимы, названия которых содержат указания на окружаю-

щую флору: озеро Осиновое, река Туя, ключи Березняки, болото Мали-
новая Грива; 

– гидронимы, названия которых указывают на видовой состав рыб, оби-
тающие в них: озеро Линево, озеро Окунево, озеро Чебачье, озеро Щучье; 

– гидронимы, названия которых указывают на их размеры и форму 
на карте: озера Большое и Малое Юнгино, озеро Среднее, озеро Малое, 
Орлиное болото (согласно опросам информантов, данное болото полу-
чило свое название из-за формы, напоминающей орла); 

– гидронимы, названия которых указывают особенности дна и бе-
реговой зоны: озеро Коряжское, озеро Песчаное, озеро Палинское; 

– гидронимы, названия которых отражают свойства воды: озеро 
Гнилое, река Черная, ручей Быстрый, озеро Мирное; 

– гидронимы, заимствованные из селькупского языка: река Корза 
(сельк. ловушка для рыбы, запор), болото Паньджа (сельк. безлесое 
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болото), река Таволга (сельк. кротовая река), река Чарус (сельк. широ-
кое устье) [3, c. 37–40]; 

– гидронимы, указывающие на заимствование из других языков, но 
их этимология не установлена однозначно: река Парабель (русск. пара-
две, бель– (сельк.): река, но такого слова нет), река Чузик (чу-река 
(сельк.) –зат: река (кеты)), река Сочига, река Кенга (канг-река: дорога 
(кетск.), кеенга-страна предков (сельк.)), озеро Пурта (от сельк. пур-
утка, щука; то-озеро), река Урья (урий-протока (хант.), ур или же ор – 
сила (сельк.)) [3, с. 37–49]. 

Гидронимы Парабельского района содержат указания на свойства и ка-
чества воды в водоеме, особенности дна и береговой зоны, сведения о насе-
ляющих водоем рыбах, характере течения, форму и размер водоема и т. д. 
Наряду с русскими наименованиями водных объектов на территории Пара-
бельского района широко представлены гидронимы, имеющие селькупско-
го происхождение, что отражает историю заселения данного региона. 
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ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ И НЕПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ  
ПОСЕССИВНЫХ ФОРМ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ2 

Категория посессивности как семантическая универсалия вызывала 
и вызывает интерес у лингвистов. Тем не менее, у учёных не сложилось 
единого понимания её содержания. Камнем преткновения в научных 

                                                      
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-04-00406 «Типология 
категории посессивности на материале языков обско-енисейского ареала». 


