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Аннотация. В статье впервые проводится анализ русскоязычных ойконимов, зафиксированных на террито-
рии Республики Саха (Якутия), и определяется их соотнесенность с пространственно-культурным кодом, зало-
женным в топонимической системе региона. Актуальность работы обусловлена недостаточностью исследований 
словообразовательных моделей и конструкций ойконимов в контексте изучения пространственно-культурного 
кода Республики Саха (Якутия). С использованием различных методов лингвистического анализа (метод сплош-
ной выборки, описательный метод, метод формантного анализа, метод структурно-словообразовательного ана-
лиза) описаны и систематизированы основные структурно-словообразовательные топонимические модели офи-
циальных названий населенных пунктов, находящихся на территории Якутии. Установлено, что топоосновами 
для образования русскоязычных ойконимов являются традиционные для русской топонимической системы име-
на собственные (антропонимы, потамонимы, этнонимы, агиотопонимы) и апеллятивы разных тематических 
групп, преимущественно имена существительные и прилагательные. Это позволяет говорить о том, что образо-
вание ойконима осуществляется путем топонимизации апеллятива и трансонимизации. Продуктивными для сло-
вообразовательного процесса в ойконимиконе Якутии стали топоформанты -ск-, -к-, -ово, отмечены также ойко-
нимы с нулевым топоформантом и образованные способами сложения, сложения с суффиксацией и субстанти-
вации. Всего описано девять структурно-словообразовательных моделей, которые распределяются по трем ос-
новным типам: адъективные, субстантивные, композитные. Не вошедшие в эти группы ойконимы объединены в 
отдельные структурно-словообразовательные модели – калькированные и экстрасистемные. 
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Abstract. The article is the first one to analyze the Russian-language oikonyms documented on the territory of the 
Sakha Republic (Yakutia) and to determine their correlation with the spatial and cultural code embedded in the region’s 
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I. Введение. Между географическим назва-
нием и географическим объектом всегда стоит 
человек, который продуцирует и использует в 
процессе коммуникации языковой знак, отсыла-
ющий к запечатленному в языке пространствен-
ному коду культуры. Топоним как лингвистиче-
ская категория подчиняется законам языка – об-
разуется с помощью традиционных и нетради-
ционных топооснов и топоформантов, но за 
каждым, на первый взгляд, формальным слово-
образовательным элементом, формирующим 
языковой знак, стоит понятийное функциональ-
ное свойство обозначаемого им объекта.

По мнению А.С. Самигуллиной, простран-
ственный код, наряду с другими базовыми кода-
ми культуры, обеспечивает не только физиче-
скую идентификацию субъекта в простран-
ственно-временном континууме, но и способ-
ствуют созданию культурных ценностей, кото-
рые и формируют нацию в плане самосознания 
и мировоззренческих установок и прескрипций 
[Самигуллина, 2007: 82]. Поэтому каждый то-
поним – это важнейший элемент, участвующий 
в пространственной организации языковой кар-
тины мира, и источник этнолингвистической, 
исторической информации, позволяющий полу-
чить сведения о материальной и духовной куль-
туре народа, создавшего его. 

Русские землепроходцы, осваивая территорию 
нынешней Республики Саха (Якутия), перенима-

ли уже существующие аборигенные топонимы, 
адаптируя их в соответствии с русскими способа-
ми словообразования, а новым территориям дава-
ли свои имена. В результате применение тради-
ционных для русского языка топооснов и топо-
формантов при образовании географических на-
званий Республики Саха (Якутия) не только ока-
зало влияние на язык автохтонного населения, 
привело к изменениям в топонимической ситуа-
ции в регионе, но и способствовало формирова-
нию пространственно-культурного кода. 

Данное исследование выполнено в рамках 
лингвокультурологического направления линг-
вистической науки, в котором объединяются на-
учные принципы и методы языкознания и смеж-
ных с ним наук, в первую очередь исторической 
географии и истории культуры.

Объектом исследования является топони-
микон Республики Саха (Якутия) в его истори-
ческом развитии и современном состоянии. 
Предметом определены русскоязычные ойко-
нимы – та часть топонимической системы, ко-
торая имеет важнейшее общественное значе-
ние, активно используется в ежедневной ком-
муникативной практике.

Своеобразие ойконимии проявляется в сфере 
номинации. В процессе создания имени соб-
ственного города, деревни, поселка задейство-
ван гораздо больший круг источников, чем при 
номинации объектов физической географии: 
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рек, озер, гор и т. п., поскольку селения являют-
ся объектами принципиально иного характера и 
не находятся в прямой зависимости от природ-
ных условий. Отражение природных реалий в 
названии поселения – лишь один из возможных 
мотивов именования, помимо него в основе но-
минации населенного пункта может лежать 
историческое событие, имевшие место при его 
основании, имена первопоселенцев или вла-
дельцев, название церкви, ремесла жителей, от-
ношение к другим поселениям. 

Теоретической основой исследования стали 
труды А.В. Суперанской – известного специа-
листа в области ономастики и, в частности, то-
понимики [Суперанская, 1985], Н.В. Подольской 
– автора словаря типовых восточнославянских 
топооснов, в котором также представлен их сло-
вообразовательный анализ [Подольская, 1983]. 
В качестве модели для анализа ойконимов Ре-
спублики Саха (Якутия) была использована 
классификация, разработанная Н.Ю. Забелиным 
[Забелин, 2007]. Кроме того, в работе учитыва-
лись теоретические положения, представлен-
ные в трудах В.А. Никонова [Никонов, 2011], 
А.В. Уразметовой [Уразметова, 2017], Т.В. Фе-
дотовой [Федотова, 2012]. 

Топонимическая система Республики Саха 
(Якутия) подробно представлена в трудах 
М.С. Иванова–Багдарыына Сюлбэ – основателя 
ономастических исследований в Республике 
Саха (Якутия) [Багдарыын Сюлбэ, 2004], 
Н.М. Иванова (Багдарыын Нъ.С. Уола) [Иванов, 
2014], В.Д. Монастырева [Монастырев, 1993]. 
Огромный вклад в исследование тунгусской то-
понимии Якутии внесла ученый-этнограф 
Г.М. Василевич. Результатом ее экспедиций в 
разные районы Якутии в 40‒50 годы прошлого 
века стал «Эвенкийско-русский словарь» [Васи-
левич, 2005]. О топонимии тунгусского (эвен-
ского) происхождения имеются фундаменталь-
ные работы В.А. Кейметинова [Кейметинов, 
1996], юкагирской лексике и юкагирским топо-
нимам Северо-Востока Азии посвящены труды 
Г.Н. Курилова [Курилов, 2001]. Имеется диссер-
тация К.Ф. Гриценко, представителя томской то-
понимической школы, которая в свое время про-
анализировала более трех тысяч названий рек и 
озер Якутии [Гриценко, 1968]. О способах обра-
зования русских ойконимов и освоении заим-
ствованных в русский язык географических на-

званий писал Н.Г. Самсонов [Самсонов, 1989]. 
Анализ некоторых топонимов Якутии представ-
лен в «Топонимическом словаре Северо-Восто-
ка СССР» В.В. Леонтьева и К.А. Новиковой [Ле-
онтьев, Новикова, 1989]. Современные исследо-
вания географических названий и составление 
комплексного словаря топонимов Южной Яку-
тии проводятся Е.В. Меркель [Меркель].

Актуальность исследования обусловлена 
рядом факторов: во-первых, недостаточностью 
исследований словообразовательных моделей и 
конструкций ойконимов в контексте изучения 
пространственно-культурного топонимическо-
го кода Республики Саха (Якутия); во-вторых, 
важностью получаемых результатов для смеж-
ных с лингвистикой дисциплин историко-куль-
турологического цикла, прежде всего для общей 
и исторической топонимики, исторической лек-
сикологии, ареальной лингвистики, историче-
ской географии. Выполненное исследование 
может быть определено как исследование в об-
ласти региональной топонимии.

Научная новизна исследования определяется 
первичностью структурно-словообразователь-
ного описания ойконимикона Якутии в лингво-
культурологическом аспекте. Описаны и систе-
матизированы основные словообразовательные 
топонимические модели официальных назва-
ний населенных пунктов, находящихся на тер-
ритории Якутии. 

Топонимы как часть лексической системы 
языка «являются продуктом исторического, 
общественного развития и несут в себе черты 
национальной культуры, национального само-
сознания. В них раскрываются разные стороны 
его истории, отражается быт, верования, чая-
ния, фантазия и художественное творчество, 
исторические контакты» [Ермолаева, Приходь-
ко, 2007: 433].

Познание местной географической термино-
логии во всем ее богатстве, точной дифферен-
циации и многообразии может служить важным 
средством воспитания сознательного восприя-
тия окружающей природы, познания своего 
края и воспитания любви к нему [Никонов, 
1966]. Помимо происхождения названий, топо-
нимика изучает их историю, причины измене-
ний, условия появления. В связи с тем, что каж-
дый топоним возникал в определенный истори-
ческий период, накладывая свой отпечаток на 
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топонимию, по ним можно проследить историю 
того или иного региона. Каждая эпоха характе-
ризуется своим набором географических назва-
ний, которые образуют «топонимические пла-
сты» [Сударь, 2004]. 

Цель работы – описать основные структурно-
словообразовательные модели русскоязычных 
ойконимов Республики Саха (Якутия), участвую-
щих в формировании пространственного куль-
турного кода региона. Задачами определены сле-
дующие исследовательские действия: 1) выявить 
основные русские топоосновы, использованные 
при образовании ойконимов Республики 
Саха (Якутия); 2) определить наиболее продук-
тивные топоформанты, входящие в состав ойко-
нимов РС (Я); 3) охарактеризовать словообразо-
вательные модели ойконимов РС (Я).

Практическая и теоретическая значимость 
исследования заключается в том, что содержа-
щиеся в нем топонимические сведения и ре-
зультаты работы могут быть использованы в 
качестве методической основы и сопостави-
тельного материала при дальнейшем изучении 
и описании топонимической системы региона в 
целом, при разработке вузовских спецкурсов, в 
учебной и краеведческой работе в школе.

II. Материалы и методы. Материалом для 
анализа стали официальные ойконимы из Реестра 
зарегистрированных в АГКГН географических 
названий населенных пунктов на 16.12.2022 [Ре-
естр], описанные в «Словаре топонимов Респу-
блики Саха (Якутия): населенные пункты» [СТ, 
2022]. Сбор языкового материала осуществлял-
ся методом сплошной выборки, анализировался 
с помощью основного описательного метода. 
Данный метод предусматривает использование 
отдельных приемов, помогающих более деталь-
ной интерпретации топонимического материа-
ла: 1) выявление исходного апеллятива или пер-
вичного имени собственного, лежащего в основе 
географического названия, и выделение топоос-
новы; 2) прием формантного анализа, позволяю-
щий выделить наиболее продуктивные топо-
форманты; 3) прием словообразовательного 
анализа, предполагающий рассмотрение слово-
образовательных моделей.

Анализ русской ойконимии исследуемого 
региона предпринят с позиций таких подходов, 
как структурно-словообразовательный, позво-
ляющий моделировать деривационные типы и 

процессы при формировании русского топони-
микона, и прием реконструкции первоначаль-
ных мотивов и источников номинации русских 
топонимов.

III. Результаты и обсуждение. По мнению 
А.В. Уразметовой, топонимическая система 
представляет собой не простую сумму топони-
мических единиц, объединенных территориаль-
ным признаком, а такую совокупность географи-
ческих названий, для которых характерен фактор 
времени, языковой фактор, а также ландшафтно-
географическое, этнокультурное, историческое, 
хозяйственно-экономическое и языковое един-
ство территории. Следовательно, любая топони-
мическая система обладает рядом характерных 
признаков: территориальностью, разновозраст-
ностью, многоязычностью, организованностью 
и упорядоченностью [Уразметова, 2017: 15]. 

На сегодня в лингвистической науке уста-
новлены следующие пути создания топонимов: 
1) слово родного языка пересматривается, а за-
тем переходит из разряда имен нарицательных в 
разряд имен собственных; 2) происходит изме-
нение самого имени собственного; 3) готовые 
топонимы заимствуются из другого языка; 
4) топонимы конструируются из существующих 
в языке нарицательных слов. Имена нарица-
тельные и имена собственные не всегда исполь-
зуются в той форме, в какой они существуют в 
языке, а формируются в топоним при помощи 
определенных морфем, и этот способ образова-
ния топонимов для ономастических систем 
определенных языков является одним из веду-
щих, в частности для русского языка. При изу-
чении этого способа в топонимике появились 
такие термины, как топооснова и топоформант, 
а также метод их изучения – формантный. Он 
заключается в выявлении топонимического 
форманта имени, не всегда равного апеллятиву. 
Формантный метод топонимического анализа 
позволяет выделить в топонимах массово по-
вторяющиеся элементы: топоосновы, топони-
мические аффиксы. Изучением продуктивности 
и территориального размещения русских суф-
фиксов занимался В.А. Никонов. 

Топооснова, или основа топонима, – это 
смысловой компонент географического назва-
ния (даже если в данном языке смысл, т. е. связь 
с именем нарицательным или другим собствен-
ным именем не вполне очевидна). Топоосновы в 
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чистом виде не существуют. Они обязательно 
дополняются до целых слов, оформляются с по-
мощью топоформантов. Даже если топооснова 
полностью омонимична целому топониму, то 
топоформант в структурном плане все равно 
присутствует в качестве нулевого. Топоформан-
ты, или топонимические форманты, – это слу-
жебные элементы, которые участвуют в постро-
ении топонимов [Суперанская, 1985: 101–102]. 

Территориально организованные наборы то-
пооснов и топоформантов, правил и способов 
их соединения друг с другом, а также специфи-
ка восприятия определенных топонимических 
образований формируют топонимические си-
стемы. Так как топонимическая система являет-
ся частью лексико-грамматической системы 
языка, то топоформанты в этой системе являют-
ся обычными для русского языка структурными 
элементами [Забелин, 2007]. 

Для определения основных русских структур-
но-словообразовательных моделей ойконимов, 
распространенных на территории Республики 
Саха (Якутия), важно выявить основные топоос-
новы, которые несут в себе главный смысловой 
компонент географического названия, а также 
определить наиболее частотные вспомогатель-
ные элементы – топоформанты, участвующие в 
образовании исследуемой группы онимов. Мето-
дом сплошной выборки из «Словаря топонимов 
РС (Я): населенные пункты» было выявлено 119 
ойконимов, имеющих русскую топооснову, а 
также 13 географических названий, при образо-
вании которых были использованы русские сло-
вообразовательные элементы. 

В ходе исследования мы установили, что для 
топонимической системы Якутии характерны 
следующие пути возникновения ойконимов: 

– наделение лексических единиц статусом 
топонима без утраты при этом общей произво-
дящей основы апеллятива: 1) нарицательные 
имена существительные различных тематиче-
ских, лексико-семантических групп и типов пе-
решли в разряд имен собственных в результате 
перемещения общеупотребительной бытовой 
лексики, относящейся к разным сферам дея-
тельности человека: Авиапорт, Аэропорт, Заря, 
Звездочка, Комсомол, Нефтебаза, Амбарчик, 
Партизан, Склад, Стойка, Столбы, Ударник); 
2) нарицательные имена прилагательные послу-
жили названиями таких населенных пунктов, 

как Алмазный, Дорожный, Заречный, Казачье, 
Лебединый, Колымское, Ленинский, Мирный, 
Нагорный, Новый, Полярный, Светлый, Сол-
нечный, Смородичный, Тополиное, Удачный;

– возникновение ойконимов на основе ан-
тропонимов и прежде всего фамилий известных 
личностей (Киров, Фрунзе, Чернышевский, 
Черский, Чкалов, Ярославский) – трансоними-
зация, по определению А.В. Суперанской [Су-
перанская, 1987: 46]; 

– введение в структуру ойконима имени соб-
ственного-субстрата (по терминологии Т.В. Фе-
дотовой [Федотова, 2012], заимствованного из 
аборигенных (по определению Н.Г. Самсонова 
[Самсонов, 1989]) языков, особых географиче-
ских определений верхний / нижний, старый / 
новый, большой / малый, в результате чего об-
разуются гибридные ойконимы,  совмещающие 
топоосновы русского языка и якутского, эвен-
кийского, эвенского или юкагирского (Большой 
Нимныр, Большой Хатыми, Верхний Куранах, 
Верхняя Амга, Старая Табага);

– конструирование ойконимов из существу-
ющих в языке лексических единиц с помощью 
специальных топоформантов. Большой пласт 
топонимической русскоязычной лексики Яку-
тии возник в результате актуализации, когда в 
качестве топоосновы были использованы:             
1) лексико-семантические группы слов: церков-
ная лексика (Павловск, Петропавловск, По-
кровск, Покровка, Троицк), бытовая лексика 
(Березовка, Солянка, Сосновка, Еланка); 2) они-
мы, которые выступили мотивирующими еди-
ницами для новых географических названий: 
антропонимы (Антоновка, Андреевский, Вла-
димировка, Воронцово, Капитоновка, Михай-
ловка, Окоемовка, Михалкино, Петровка), пота-
монимы (Вилюйск, Ленск, Олекминск, Олек-
минский, Верхневилюйск, Верхоянск, Нижне-
колымск, Нижнеянск, Колымское). 

В результате можно констатировать, что в об-
разовании русскоязычных топонимов Республики 
Саха (Якутия) участвуют следующие топоосновы: 

– имена собственные (антропонимы, в том 
числе фамилии известных личностей, геогра-
фические наименования);

– имена нарицательные различных тематиче-
ских групп, принадлежащие к разным частям 
речи (в первую очередь существительные и 
прилагательные).
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Несмотря на значительную степень языко-
вого варьирования топонимов в пределах од-
ной топонимической системы Республики 
Саха (Якутия), формантный метод позволил 
установить, с помощью каких топоформантов 
образованы русскоязычные географические 
названия, а структурно-словообразовательный 
анализ показал, что в большинстве своем ис-
следуемые ойконимы образованы типичными 
для топонимической системы русского языка 
способами (табл.)

Ойконимы, которые возникли без структур-
ных изменений апеллятивов, А.В. Суперанская 
называла ойконимами с нулевым топоформан-
том, «превращающим основу в топоним» [Су-
перанская, 1985: 103]. Топонимическая систе-
ма Якутии имеет и такие ойконимы. К ним от-
носятся следующие названия населенных пун-
ктов: Авиапорт, Амбарчик, Аэропорт, Заря, 
Звездочка, Комсомол, Нефтебаза, Партизан, 
Победа, Промкомбинат, Склад, Стойка, Стол-
бы, Устье.

Словообразовательный способ Топооснова Топоформант Примеры топонимов

Суффиксальный имена собственные 
(антропонимы, 
потамонимы, этнонимы, 
агиотопонимы), 
апеллятивы (бытовая 
лексика, религиозно-
культовая лексика)

-ск- Андреевский 
Вилюйск 
Колымское 
Ленск 
Никольский 
Олекминск 
Олекминский
Павловск 
Покровск 
Якутск

-к- Антоновка 
Березовка
Владимировка
Еланка 
Зырянка
Капитоновка 
Михайловка 
Окоемовка 
Петровка 
Покровка 
Солянка
Троицк

-ово Ермолово
Ефремово
Селиваново
Чапаево
Воронцово
Кочегарово

-ин- Тимкино
Михалкино

-инк- Бердинка
Золотинка

Таблица. Структурно-словообразовательная характеристика 
русских географических наименований

Table. Structural word-building characteristics of Russian geographical indications
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Следует отметить такую топонимическую за-
кономерность, как возникновение названий насе-
ленных пунктов по рекам с уточнителями ниж-
ний и верхний, а также образование сложных (по 
определению Н.Ю. Забелина – композитных [За-
белин, 2007]) ойконимов с определителями боль-
шой, старый, новый и др. А.В. Суперанская вы-
деляет обязательные топоосновы (императив-
ные), которые непременно должны встретиться в 
составе географических названий, и необяза-
тельные (факультативные), случайно вошедшие 
в топонимию [Суперанская, 1985: 103]. Реперту-
ар обязательных основ ограничен. К их числу, по 
мнению исследователя, относятся типовые опре-
деления (большой, средний, малый, верхний, 
нижний, северный, южный, восточный, запад-
ный, новый, старый и т.п.). Исследуя топоними-
кон Якутии, Н.Г. Самсонов также отмечал: «зона 
распространения русского топонимического пла-
ста ограничена в основном вдоль больших рек, 

по верхнему и среднему течениям Лены, а также 
по северным рекам. Русские поселенцы первые 
селения называли аборигенными наименования-
ми рек и других водоемов. Когда же вдоль реки 
появлялось несколько селений, им присваива-
лись русские названия или аборигенные по мест-
ности с определениями нижний, верхний, сред-
ний, большой / малый и т. д.» [Самсонов, 1989: 
17]. К этой группе топонимических единиц от-
носятся ойконимы Абага центральная, Большой 
Нимныр, Большой Хатыми, Верхний Куранах, 
Верхняя Амга, Нижний Бестях, Нижний Кура-
нах, Нюя Северная, Русское Устье, Серебряный 
Бор, Старая Табага. Среди перечисленных выше 
ойконимов не все имеют русскоязычную топоос-
нову, однако, вслед за Н.Г. Самсоновым, мы 
включили их в корпус исследуемых топонимиче-
ских единиц по первому слову в словосочетании 
(кроме топонима Абага центральная, в котором 
оно является вторым). К ним примыкают ойко-

Сложение с суффиксацией 
(сложносуффиксальный) 

имена собственные 
(антропонимы, 
потамонимы), 
апеллятивы

-ск- Верхневилюйск
Верхнеколымск
Верхоянск
Нижнеколымск
Нижнеянск
Оленегорск
Петропавловск

Сложение имена собственные 
(потамонимы) 

– Усть-Куйга 
Усть-Мая
Усть-Миль
Усть-Нера
Усть-Оленек
Усть-Чакры
Нефтебаза

Субстантивация имена прилагательные – Алмазный
Дорожный
Заречный
Казачье
Лебединый
Ленинский
Мирный
Новый
Полярный
Пригородный
Светлый
Смородичный
Солнечный
Тополиное
Удачный
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нимы с лексическим элементом усть: Усть-Нера, 
Усть-Оленек и др. Усть – часто встречающийся в 
названиях городов и других населенных пунктов 
на территории России лексический элемент ‒ 
восходит к понятию «устье» и свидетельствует о 
том, что данный населенный пункт расположен в 
месте впадения реки в другую реку, озеро, водо-
хранилище или море.  

По структуре ойконимы распределяются на 
две подгруппы: однословные (Амга, Владими-
ровка и др.) и композитные (Белая Гора, Граф-
ский Берег, Серебряный Бор, Теплый Ключ, 
Охотский Перевоз, Крестовский Лесоучасток и 
др.). Также наименования населенных пунктов 
можно разделить на три группы по принадлеж-
ности ойконима к той или иной части речи: 
1) номинативные (ойконим-существительное – 
Авиапорт, Заря, Золотинка); 2) адъективные 
(ойконим-прилагательное – Андреевский, Каза-
чье, Колымское, Новый, Чукочья);  3) композит-
ные (сочетание ойконима-существительного и 
ойконима-прилагательного – Верхняя Амга, 
Охотский Перевоз, Крестовский Лесоучасток; 
сочетание ойконимов-существительных с лек-
сическим элементом усть – Усть-Янск, Усть-
Куйга, Усть-Мая, Усть-Оленек).

Изучение корпуса выявленных ойконимов 
позволило описать основные структурно-слово-
образовательные модели русскоязычных ойко-
нимов Республики Саха (Якутия). Применив 
классификационную модель, разработанную 
Н.Ю. Забелиным на материале урбанистиче-
ской системы г. Москвы, и расширив ее за счет 
результатов, полученных при структурно-сло-
вообразовательном анализе, мы выделяем сле-
дующие структурно-словообразовательные мо-
дели ойконимов: 

1) адъективные однословные, представлен-
ные именем прилагательным с неизмененной 
топоосновой, образованные способом субстан-
тивации (Алмазный, Лебединый, Ленинский) ‒ 
18 ойконимов; 

2) адъективные однословные, представлен-
ные именем прилагательным, образованным 
суффиксальным способом, с топоосновой – 
именем собственным (Андреевский, Колым-
ское) ‒ 4 ойконима; 

3) субстантивные однословные, представ-
ленные именем существительным, образован-
ным суффиксальным способом с помощью то-

поформантов -ск-, -к-, -ин-, -инк-, -ово с топоос-
новой – нарицательным существительным (Бе-
резовка, Походск) и именем собственным 
(Ленск, Павловск) – 25 ойконимов; 

4) субстантивные однословные, представ-
ленные именем существительным, образован-
ным сложносуффиксальным способом с участи-
ем топоформанта -ск-, с топоосновой – именем 
собственным (Верхневилюйск, Нижнеколымск) 
‒ 6 ойконимов; 

5) субстантивные однословные, представ-
ленные именем существительным с неизменен-
ной топоосновой – нарицательным существи-
тельным (Аэропорт, Звездочка, Комсомол) ‒ 17 
ойконимов;

6) субстантивные однословные, представ-
ленные именем существительным с неизменен-
ной топоосновой – именем собственным (ан-
тропонимом) (Фрунзе, Чернышевский, Чер-
ский, Чкалов, Ярославский) – 7 ойконимов;

7) композитные, представляющие собой сло-
восочетания прилагательных или существитель-
ных в разных вариантах, с топоосновой – нари-
цательным существительным (Графский Берег, 
Серебряный Бор, Теплый Ключ) – 13 ойконимов;

8) калькированные – Солянка от як. Тустах 
(як. туус ̒ сольʼ), Белая гора (от як. үрүҥ ̒ белыйʼ; 
хайа ʻгора, горныйʼ) ‒ 2 ойконима. 

9) экстрасистемные – ойконимы, которые не 
подчиняются системным закономерностям (Затон 
ЛОРПа, Промкомбинат, 8-й км) – 8 ойконимов.

IV.  Заключение. Формантный анализ позво-
лил сделать вывод о том, что в образовании рус-
скоязычных топонимов Республики Саха (Яку-
тия) участвуют следующие топоосновы: 

– имена собственные (антропонимы, в том 
числе фамилии известных личностей, геогра-
фические наименования);

– имена нарицательные различных тематиче-
ских групп, принадлежащие к разным частям 
речи (в первую очередь существительные и 
прилагательные).

Структурно-словообразовательный анализ 
показал, что русскоязычные ойконимы на тер-
ритории Якутии в основном образованы при 
помощи аффиксации и в первую очередь суф-
фиксальным способом. Этот процесс осущест-
вляется путем топонимизации апеллятива, ког-
да источником ойконима служит имя нарица-
тельное, и трансонимизации, когда источником 
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нового имени собственного служит другое имя 
собственное. 

Наиболее продуктивными в образовании 
русскоязычных ойконимов являются топофор-
манты -ск-, -к-, -ово (Антоновка, Вилюйск, Ер-
молово), что соответствует русской топоними-
ческой системе: в свое время В.А. Никонов 
установил, что до 94% русских или освоенных 
русским языком топонимов суффиксальны [Ни-
конов, 2011]. При этом топоосновы представле-
ны достаточно широко: имена собственные (ан-
тропонимы, потамонимы, этнонимы, агиотопо-
нимы), апеллятивы (бытовая лексика, религиоз-
но-культовая лексика). 

Среди русскоязычных ойконимов есть группа 
слов с нулевым формантом: Воин, Столбы, Заря, 
Дорожный, Мирный, Тополиное и др. Это явле-
ние – характерная особенность русской топони-
мии в целом и Восточной Сибири в частности. 
Продуктивность этих лексико-семантических 
образований подтверждается их достаточно 
большим количеством и распространенностью 
на территории Республики Саха (Якутия). 

Менее частотными являются ойконимы, об-
разованные такими способами, как сложение 
(Усть-Куйга, Усть-Мая, Усть-Оленек) и сложе-
ние с суффиксацией (Верхневилюйск, Нижнеко-
лымск, Верхоянск, Петропавловск, Оленегорск). 
Здесь наблюдается интересный феномен: назва-
ния в русском языке возникли в результате сое-
динения русского корня и корней аборигенных 
языков, причем аборигенные корни – это назва-
ния водоемов, как правило, рек. К этому же фе-
номену можно отнести и ойконимы-словосоче-
тания, где одно из слов (чаще всего прилагатель-
ное) – типичные для русской топонимической 
системы, являющиеся, по мнению А.В. Супе-
ранской, императивными топоформантами, гео-
графические определения, а второе – слово-суб-
страт одного из аборигенных языков. Это такие, 
например, названия, как Верхний Куранах, 
Верхняя Амга, Нижний Бестях, Нижний Кура-
нах, и примыкающие к ним другие композитные 
ойконимы: Абага Центральная, Большой Ним-
ныр, Большой Хатыми, Нюя Северная.   

Примерами словотворчества советского пе-
риода становления топонимической системы 
Якутии являются ойконимы, полученные путем 
субстантивации: Алмазный, Мирный, Поляр-
ный, Солнечный и др. 

Проведенное исследование позволило опи-
сать основные структурно-словообразователь-
ные модели русскоязычных ойконимов Респу-
блики Саха (Якутия). По характеру топоосновы, 
типу топоформанта, способу образования мы 
составили девять моделей, внутри которых 
можно выделить три основных по частеречной 
принадлежности ойконима и его структуре: 
адъективные, субстантивные, композитные. 
Кроме того, наличие пусть и малого количества 
ойконимов, но не единичных, дало возможность 
говорить о такой непродуктивной модели, как 
калькированные. Единичные неординарные ой-
конимы формируют модель экстрасистемных. 

Присутствие в топонимиконе Якутии ойко-
нимов русского происхождения, образование 
названий населенных пунктов с помощью рус-
ских топоформантов в какой-то степени отража-
ет историю Якутии и свидетельствует об изме-
нениях топонимической ситуации в регионе, о 
формировании особого пространственного 
культурного кода на территории Республики 
Саха (Якутия).

Работа над топонимиконом Республики Саха 
(Якутия) будет продолжена. Предстоит описать 
пласт вошедших в топонимическую систему рус-
ского языка ойконимов аборигенного происхож-
дения, в том числе образованных с помощью рус-
ских топоформантов, также в перспективе плани-
руется обратиться к анализу других видов топо-
нимов – территориально-муниципальным наиме-
нованиям (названиям наслегов, улусов, районов) 
– и в результате комплексного анализа составить 
целостное представление о топонимической си-
стеме Якутии и определить основные закономер-
ности ее формирования с учетом исторических, 
культурных и лингвистических особенностей.
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