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Рецензируемая работа посвящена исследованию ономастического пространства Вос-
точной Сибири, а именно топонимической и этнонимической системам региона.

Автор представляет свой труд как принципиально междисциплинарное исследование,
выходящее далеко за пределы собственно лингвистического рассмотрения материала, уже
в заглавии указывая на то, что рассматриваться будут «историко-этнографические и истори-
ко-культурные аспекты» изучения ономастики, и подчеркивая, что «в топонимике любого
региона найдется множество лингвистических загадок, разгадать которые можно только при
привлечении данных археологии, этнографии и истории» (с. 4).

Последовательно воплощая постулируемый принцип, А. А. Бурыкин во Введении дает
описание этнического состава региона по данным археологии и этнографии, отдельные гла-
вы шестого раздела целиком посвящает вопросам этноархеологии и этнографии отдельных
территорий исследуемого региона, а в Заключении, опираясь на ономастический материал,
делает выводы, связанные с вопросами этногенеза и этнических контактов. Этноархеологи-
ческая и историческая информация также приводится автором в подтверждение собствен-
ных этимологических выводов на протяжении всего текста исследования. Опора
лингвистических выводов на этнографию и археологию, а этнологических – на лингвистику
нередко предоставляет возможность сделать выводы более доказательными, чем в исследо-
ваниях, основанных на рассмотрении материала в рамках одной дисциплины.

Следует отметить также широкое использование не только данных современной топо-
нимии и этнонимии региона, но и различных «сказок», отчетов, «расспросных речей», кар-
тографических материалов XVII–XIX вв., что позволяет сопоставить первоначальное
восприятие отдельных названий народов и географических объектов с тем, как эти названия
отражены на картах и в документах к сегодняшнему дню. Такое сопоставление дает возмож-
ность рассмотрения различных фонетических вариантов ономастических единиц, что, учи-
тывая сравнительно слабую изученность языков коренных народов региона даже к нынешнему
времени (на это сам автор неоднократно обращает внимание по ходу исследования), может
стать прочной основой реконструкции первоначального облика заимствованного слова. Ес-
тественно, языковой и культурный барьеры, существовавшие между русскими и представи-
телями коренных народов и в XVII–XIX вв., не всегда позволяют отнестись к записи
услышанных слов как к достоверной: по словам автора, «создается впечатление, что на мо-
мент появления русских землепроходцев на Юго-Восточной и Южной Чукотке, а также и на
Камчатке, между ними и местным населением существовал прочный языковой барьер. В ус-
ловиях действия такого языкового барьера за название реки, мыса, полуострова, поселения
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можно было принять все, что угодно, в том числе и наименование ближайших соседей, и
расстояние до соседней реки или поселения» (с. 93), но все же привлечение указанных доку-
ментов дает исследователю очевидные преимущества.

Собственно, в книге мы можем увидеть анализ последствий действия языковых барье-
ров, когда иноязычные по отношению к коренным народам первопроходцы и исследователи
принимают звание собеседника за имя, имя – за звание, просто неправильно переводят ус-
лышанное слово и т. п. В этом случае автор, опираясь на лингвистчиеский материал, может
делать выводы исторического и культурно-этнографического плана, указывая на то, что же
именно имели в виду иноязычные информанты, восстанавливая тем самым истинную кар-
тину социального, культурного и географического состояния региона. Рассмотрению такого
влияния языковых барьеров автор отдельно посвящает две главы-очерка: «Кем был колымс-
кий князец шаман Пороча и почему на Нелоге серебро “висит из яру”?» и «Бородатые люди
и лесистые острова в Восточной Арктике…», где реконструирует смысл неверно переведен-
ных на русский язык текстов, созданных на языках коренных народов Восточной Сибири,
отмечая, что верный перевод подобной информации дает возможность использовать ее как
надежный документальный источник.

В Предисловии автор проводит границу между «географической» и «лингвистической
топонимикой», указывая на то, что данные географической топонимики базируются на охва-
те широких территорий и малой глубине проникновения в языковой материал, следствием
чего являются «определенные вольности, а иногда и ошибки в обращении с ним (языковым
материалом. – Ю. К.)» (с. 9). Однако хотя автор предпочитает заниматься именно лингвисти-
ческой региональной топонимикой, регион, который он выбрал, представляется как раз че-
ресчур обширным, а учитывая сравнительно небольшой объем исследования (около 220
страниц), вряд ли можно надеяться на «фронтальное изучение всего массива географичес-
ких названий конкретного региона» (с. 9), за что так ратует автор. На этом фоне не удивляет
отрицательный результат авторских попыток локализовать расположение отдельной, напри-
мер, скалы по данным письменных источников на столь масштабной территории.

С другой стороны, жанр своего исследования А. А. Бурыкин характеризует как «очер-
ки», и это позволяет ему обращаться к неким «точечным» явлениям в топонимике региона,
четко локализованным во времени и пространстве. При этом заявленная междисциплинар-
ность подхода вкупе с таким определением жанра дает автору возможность уйти довольно
далеко от сферы собственно лингвистического исследования и посвящать отдельные главы
таким вопросам, например, как точное определение маршрутов русских первопроходцев по
Восточной Сибири. Так, раздел книги под названием «Неизвестные маршруты» по жанру
больше похож на описание путешествий, относящихся к сфере географической науки, но
автор реконструирует маршруты путешественников, умело опираясь на встречающиеся
в документах топонимы и этнонимы, делая ономастику вспомогательной дисциплиной по
отношению к географии.

А. А. Бурыкин особо подчеркивает, что данный труд не является словарем. Однако
некоторые части текста исследования повторяют структуру словаря (или топонимического
справочника), причем словарь этот «разбросан» по всему исследованию, что несколько
затрудняет поиск того или иного имени собственного. Кажется целесообразным помещение
всех словарных статей в конец книги в виде приложения или, учитывая невозможность выч-
ленения такой статьи из текста исследования, разработка указателя топонимов и этнонимов,
встречающихся в тексте. В книге также отсутствует библиографический указатель, несмотря
на большое количество цитат из чужих текстов и исторических документов и постраничных
сносок к ним. Это несколько затрудняет выяснение того, к каким источникам обращается
автор.

Стиль работы можно охарактеризовать как научно-популярный. Это проявляется, в ча-
стности, в обращениях к именам, например, А. Городницкого или О. Куваева (причем не как
ученых – специалистов в своей области, а как авторов художественных текстов), В. Шаламова и т. п.
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Определенное, вряд ли позитивное, влияние научно-популярного стиля можно видеть также
в некоторых вольностях, которые автор допускает в сфере критики оппонентов. Автор часто
называет выкладки оппонентов «абсурдными», обвиняет их в «необоснованном желании
лишь продемонстрировать свою эрудицию» и т. п. Очевидно, как специалист в своем вопросе,
А. А. Бурыкин имеет полное право на подобное мнение по отношению к несостоятельным
и необоснованным выводам, однако кажется, что резкие выпады отнюдь не помогают логич-
ному изложению рассуждений самого автора и несколько снижают общий стиль работы.
При этом, несмотря на избранный стиль, свои выводы автор делает с крайней осторожнос-
тью, часто указывая на то, что их не всегда можно считать окончательными, и явно приглашая
читателей-специалистов к дискуссии.

Если оценивать книгу в целом, можно сказать, что она производит довольно благопри-
ятное впечатление в первую очередь потому, что, как указывалось выше, автор последова-
тельно придерживается принципа подтверждения и дополнения лингвистических выводов
данными других наук, что делает его заключения весомыми и обоснованными. Избранные
автором стиль и жанр исследования, постоянно изменяющийся ракурс изложения – от топо-
нимического справочника до описания путешествий – делают книгу легко воспринимаемой
и просто интересной.

Ю. С. Костылев, магистрант кафедры русского языка
и общего языкознания Уральского госуниверситета

им. А. М. Горького (Екатеринбург)

А. В. Кузнецов. Тотемский ономастикон: Фамилии тотьмичей. Назва-
ния деревень. «Советские» ойконимы. Русские гидронимы. – Вологда:
ВГПУ, 2007. – 328 с.

Работы вологодского ономатолога А. В. Кузнецова хорошо известны топонимистам,
краеведам, историкам. Его деятельность лежит в сфере разработки научного подхода к ос-
мыслению местной топонимии в ее непосредственной связи с различными этнокультурны-
ми факторами. Не является исключением и новый ономастический труд автора, во многом
обобщивший исследования ономастики родной автору территории.

Принцип привязки к определенному региону лежит в основе большинства известных
ономастических словарей, однако обычно лексикографы сосредоточиваются на одном из
ономастических классов. При комплексном рассмотрении ономастикона исследуемой зоны
неминуемо возникает существенный проблемный вопрос: как лексикографически отразить
сложные взаимосвязи не только онимов одного класса (например, топонимов), но и разных
классов (например, топонимов и антропонимов). Рецензируемая книга А. В. Кузнецова ока-
зывается включенной в решение обозначенной выше проблемы: основная ее идея – объеди-
нить ономастический фонд сложившегося под влиянием различных, в том числе
этнокультурных, факторов региона, дать его исторический обзор, подготовить вспомога-
тельные карты местности. В словаре представлено более 1 500 онимов, привлечено значи-
тельное количество источников, как исторических, так и собственно ономастических,
в приложении приведены карты местности и схемы, позволяющие читателю наглядно уви-
деть привязку материала (преимущественно топонимического) к территории региона. Отме-
тим, что и в самом тексте словаря географическая определенность всегда присутствует, и это
относится не только к топонимам, но и к фамилиям: всегда точно указывается, где фамилия
бытует, а нередко – и где она возникла.


