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Ориентационные топонимы как система наивного членения пространства 
(на примере камчатских гидронимов)

В статье проанализировано актуальное заполнение фрагмента смыслового поля камчатских гидро-
нимических ориентиров (ориентационных топонимов). Топонимы формируют систему абсолютных ко-
ординат (верх — низ, север — юг, восток — запад, вдоль — поперек) или районируют пространство и 
помогают человеку определиться в нем по отношению к дороге, перевалу, жилищу и иным природным и 
рукотворным объектам, а также через осмысление пространственного расположения собственного физи-
ческого тела. 

Ключевые слова: топонимика, гидроним, принцип номинации, семантика.

Топонимическая система любого региона в настоящее время является одним из важ-
нейших источников объективных сведений о формировании этнолингвистического ланд-
шафта территории и перспективах его динамики. В процессе изучения регионального то-
понимикона через описание номинативных моделей, сформировавших географическую 
номенклатуру региона, раскрывается специфика культурно-исторической эволюции ло-
кальных этносов. 

Топонимическая система Камчатки являет собой сложное образование, в котором 
отражены не только языки народов Камчатки, но и общественно-экономические этапы 
и социально-исторические условия эволюции всех этнических групп. Новая (русская) 
топонимическая система Камчатки начала формироваться в XVIII—XIX вв., наслаиваясь 
на два древних исконных топонимикона: 1) систему ительменских топонимов; 2) систе-
му корякских и чукотско-корякских топонимов. Русское население активно адаптировало 
исконную географическую номенклатуру и создавало вторичную систему русских топо-
нимов. Параллельное функционирование русской и каждой из первичных топонимиче-
ских систем было повсеместным в период активного освоения и русской ассимиляции 
Камчатки. Однако в течение XVIII—XIX вв. славянская топонимия укрепила свои по-
зиции и практически вытеснила ительменские наименования, тогда как корякские то-
понимы законсервировались на длительное время. Топонимический субстратный слой 
современной географической номенклатуры полуострова представлен ительменскими и 
корякскими топонимами. С появлением и закреплением на Камчатке в середине XIX века 
эвенов топонимическая картина полуострова стала сложнее, поскольку в процессы 
межэтнической ассимиляции и культурно-языкового двуязычия включился третий, не-
славянский этнос. К концу XIX — началу ХХ века в топонимической системе Камчатки 
уже представлен собственно славянский слой наименований с ительменским субстратом, 
параллельные русско-корякские топонимы и новые эвенские топонимы. В современной 
топонимической системе Камчатки XXI века фиксируются славянские, корякские, эвен-
ские топонимы, причем для большей части корякских топонимов имеется русское па-
раллельное название, и в минимальном объеме ительменские топонимы [1; 2, с. 5—9; 3]. 

ПУБЛИКАЦИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛОЛОГА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ 

И ТОПОНИМИКИ КРАЯ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА МОИСЕЕВА
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До настоящего времени нет точных данных о количественном составе топонимикона 
Камчатки. По косвенным данным, на Камчатке насчитывается около 60 тысяч топонимов 
с учетом отмеченных на географической карте, занесенных в кадастр наименований и 
местных микротопонимов, бытующих только в устной форме. 

Мы обратились к описанию наименований водных объектов полуострова, образу-
ющих в совокупности гидронимическую подсистему в топонимической системе реги-
она. Полуостров Камчатка окружен водами Тихого океана, Охотского и Берингова мо-
рей, а сам полуостров покрыт густой сетью водных артерий. Именно водные объекты 
издревле играли системообразующую роль в жизнедеятельности человека на Севере, 
поскольку кормили человека, его собак и оленей, служили путями миграции и поставки 
строительного материала, выступали и как территориальные границы, и как ориентиры 
в пространстве, спасали человека и одновременно были источником опасности. В ги-
дронимах, несомненно, отражена не только прагматическая информация о ландшафте 
и истории освоения территории, но и топонимическая модель пространства в языковом 
сознании человека. В Камчатском крае насчитывается до 14 100 рек и ручьев, из кото-
рых большая часть не превышает 10 км в длину, только около 1% рек имеет протяжен-
ность свыше 100 км. Самые крупные реки полуострова — это р. Камчатка (758 км) и 
р. Пенжина (713 км). Мы проанализировали около 3000 наименований водных объектов 
с учетом вариантных отношений. Источником языкового материала послужили словари, 
историко-этнографическая литература о Камчатке [4; 5], Интернет-ресурсы, географиче-
ские карты Камчатки и полевые записи научно-образовательного этнолингвистического 
центра Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, в том числе 
произведенные автором. Среди 3000 гидронимов около 170 наименований (5%) мы вы-
делили в класс ориентационных топонимов, поскольку в их семантике имеется общий 
семантический множитель — ориентир в пространстве. Человек-номинатор порождал 
такие топонимы, чтобы районировать пространство на основе физического и культурно-
го опыта. Если пространство мыслится как реальное, с которым взаимодействует физи-
ческое тело в материальном мире, то номинатор определяется в нем как по направлениям 
частей света (юг — север и запад — восток), так и в системе вещных координат. Если 
пространство моделируется субъективно, то номинатор представляет пространство в си-
стеме виртуальных координат как обжитое — враждебное, свое — чужое и др. 

Множество топонимов-ориентиров организовано как полевая структура, ядро кото-
рой сформировано наименованиями водного объекта в соответствии с его расположе-
нием по азимуту. Точка отсчета для формирования внутренней формы этих топонимов 
объективна и не зависит от расположения человека в пространстве. Таких наименований 
не может быть много, поскольку не допускает метафоризации сам критерий номинации. 
Топонимическое пространство русских наименований имеет симметричную гармонич-
ную структуру, поскольку все смысловые ячейки заполнены гидронимами: р. Северная 
(впадает в Берингово море, Олют. р-н); р. Западная (Озерная2, Игдыг2, Игдых, Каланская) 
(впадает в Охотское море, Усть-Больш. р-н); р. Восточная (Озерная3, Коочь-агжа) (вос-
ток Камчатки, граница Караг. и Усть-Камч. районов). При отсутствии наименования реки 
пустую ячейку в четырехчленной ориентационной модели пространства занимает назва-
ние ручья: руч. Южный (правый приток р. Балыгинган, берет начало на южном склоне 
г. Будули, протекает у подножья г. Енкавтену, Быстр. р-н).

В противоположность славянским топонимам корякские наименования не образуют 
симметричной модели. Среди топонимов субстратного слоя нам встретилось только одно 
корякское наименование северной реки — р. Ойгенткаваям (правый приток р. Окылына-
ваям, бассейн р. Вывенка, Олют. р-н). Ительменские и эвенские наименования с семан-
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тикой ориентира по частям света нам неизвестны. Асимметрия системы координат в 
аборигенной топонимике может быть следствием контактирования языков, при котором 
стройная система топонимических пространственных координат славян оказалась более 
универсальной. 

Приядерная часть поля заполнена ориентационными топонимами, во внутренней 
форме которых зафиксировано расположение русла водного объекта по отношению к 
относительно статичной и объективной точке отсчета. Первая исходная ориентационная 
точка в семантике данных топонимов — дорога: водный объект протекает вдоль или по-
перек, выше или ниже дороги (по карте). Образ дороги импликативно отражен в семан-
тике топонимов-ориентиров. Корякские названия поперечных рек образованы от двух 
корней: ваач- (вач-, вас-, вочв-) или усьву- (усьыв) и ваям-: р. Ваачваям (левый приток 
р. Сухая, Олют. р-н); р. Васваям (левый приток р. Агваям, Олют. р-н); р. Вачваям (левый 
приток р. Импенвэем, бассейн р. Пенжина); р. Вочвиваям (правый приток р. Вывенка, 
Олют. р-н); р. Усьвуваям (Еуваям) (протекает через озеро Ывтыль-Гытхын, выше которо-
го называется Усьвуваям, впадает в залив Корфа, Олют. р-н, ниже озера называется Еу-
ваям); р. Усьывваям (правый приток р. Вытвырваям, впадающей в залив Тымлат, Караг. 
р-н). Название поперечного ручья встретилось один раз: руч. Вольва-Качылын (левый 
приток р. Качылын, бас. р. Воямполка (Жиловая), Тигил. р-н) — коряк., возможно, «по-
перечная щель».

Русские топонимы аналогичной семантики являются однокоренными: р. Попереч-
ная1 (левый приток р. Маимля, Усть-Камч. р-н) — таких рек на Камчатке несколько. С. П. 
Крашенинников записал для одной из Поперечных рек местное название Пичу; р. По-
перечная2 (долина р. Налачево, Елиз. р-н); руч. Поперечный1 (впадает в р. Щапина); руч. 
Поперечный2 (долина р. Налачево, Елиз. р-н).

Второй исходной точкой для формирования пространственных ориентиров высту-
пает само русло реки, по отношению к которому поименованы верхние водные объек-
ты (озера, ручьи, гейзеры). Славянские топонимы представлены однокоренным рядом: 
гейзер Верхний (долина р. Гейзерная) — назван в 1961 г. гляциологом В. Н. Виноградо-
вым потому, что этот гейзер расположен выше всех остальных по течению р. Гейзерная; 
оз. Верхнее (Култушное, Култучно, Долгое) (в г. Петропавловске-Камчатском) — в 1851 г. 
названо К. Дитмаром; оз. Вершинское (долина р. Налачево, Елиз. р-н); источники Вер-
шинские (минеральные) (долина р. Налачево, Елиз. р-н); руч. Верхний (долина р. Налаче-
во, Елиз. р-н); руч. Верховой (левый приток р. Димшикан, берет начало на юго-восточном 
склоне г. Раздельная, Быстр. р-н). Покажется необычным, но славянских названий ниж-
них водных объектов в камчатской топонимике нами не обнаружено.

В корякском языке это денотативное пространство поименовано пропорционально: 
оз. Гыргол-Гытхын (Олют. р-н; п-ов Говена) — чукот.-коряк. «верхнее озеро» — оз. Яо-
валь-Гытхын (Олют. р-н) — коряк. «нижнее озеро» или «отдаленное озеро», а также руч. 
Ывтыльваям (левый приток р. Ванэтат, бассейн р. Таловка, Пенж. р-н) — коряк. «ниж-
няя река». Также мы встречаем названия верхних и нижних рек, исходной точкой отсче-
та для них в процессе номинации мог выступить или иной водный объект, или дорога: 
р. Гырголваям (левый приток р. Найвалваям системы р. Энычанваям, бассейн р. Таловка, 
Пенж. р-н) — коряк.-чукот. «верхняя река» — р. Ивтываям (Тылговаям) (левый приток 
р. Вывенка, Олют. р-н) — коряк. «нижняя река»; р. Кинмаваям (левый приток р. Большая 
Кинмаваям, Караг. р-н) — коряк. «нижняя обходная река»; р. Ывтыль-Утваям (левый 
приток р. Уннэйваям, бассейн р. Таловка, Пенж. р-н) — коряк. «нижняя лесная река».

Одинаково редко встречаются названия боковых водных объектов: руч. Боковой (пра-
вый приток руч. Сумрачный, протекает на северной границе Быстринского парка, у под-
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ножья соп. Эггелла); р. Качилын (левый приток р. Воямполка (Жиловая), Тигил. р-н) — 
коряк. «боковая». Для этих гидронимов точкой отсчета стала возвышенность. 

Ближняя периферия поля топонимов-ориентиров наполнена названиями числовой 
семантики. Преобладают славянские топонимы. Первый ряд слов образуют многочис-
ленные названия источников и водопадов с порядковыми номерами, например: водопад 
№ 9 (в 6 км на северо-запад от вулкана Ичинская сопка); водопад № 13 (в 8 км на се-
веро-восток от вулкана Ичинская сопка); водопад № 22 (в 8,5 км на северо-восток от 
вулкана Ичинская сопка); источник № 3053 (холодный источник в центральной части 
Быстринского парка, в 7 км на северо-запад от г. Оччамо); источник № 3627 (холод-
ный источник в центральной части Быстринского парка, к югу от г. Перевал); источник 
№ 4966 (холодный источник в центральной части Быстринского парка, к востоку от г. Ба-
бав) и другие аналогичные наименования водопадов и источников.

Второй смысловой ряд представлен собственно порядковыми наименованиями 
озер, рек и ручьев: оз. Первое (в окрестностях Петропавловска-Камчатского, южнее озе-
ра Овального); оз. Второе (в окрестностях Петропавловска-Камчатского, южнее озе-
ра Овального); оз. Третье (в окрестностях Петропавловска-Камчатского, южнее озера 
Овального); р. Первая1 (впадает в Охотское море, Собол. р-н); р. Первая2 (впадает в Тихий 
океан, Усть-Камч. р-н); р. Четвёртая (впадает в Тихий океан, Усть-Камч. р-н); р. Пятая 
(впадает в Тихий океан, Усть-Камч. р-н); р. Шестая (впадает в Тихий океан, Усть-Камч. 
р-н); р. Тридцатая (впадает в Охотское море, Собол. р-н); руч. Первая речка (Совхоз-
ный, Малая речка, Фермерский) (в Петропавловске-Камчатском за сопкой Зеркальной в 
распадке между микрорайоном «Горизонт-юг» и 5-м километром) — так назывался в 
1940—1950-е гг.; р. Вторая речка (Кирпичная) (впадает в Халактырское озеро, берет свое 
начало в озере Плоском); р. Шестая речка (впадает в Охотское море, Пенж. р-н); руч. 
Первый, руч. Второй и руч. Третий (притоки ручья Крутоберегового, впадающего в реку 
Халактырка).

Третий ряд представлен немногочисленными корякскими порядковыми топонимами: 
р. Виткукинваям (левый приток р. Витварваям, впадающей в залив Тымлат, Караг. р-н) — 
«первая речка»; р. Нетахавкинваям (впадает в. Олюторский залив, между реками Пахача 
и Вывенка) — коряк. алют. диал. «вторая река».

К ближней периферии поля мы отнесли и метафорическое наименование, мотиви-
рованное как понятием числа, так и представлением об очередности событий: источник 
Первенец (в прошлом гейзер, в долине р. Шумная и устья р. Гейзерная) — назван в 1941 г. 
Т. И. Устиновой так потому, что это был первый обнаруженный ею гейзер.

Дальняя периферия поля топонимов-ориентиров заполнена наименованиями с се-
мантикой относительных пространственных координат, при определении которых точ-
кой отсчета выступает человек или тесно связанный с ним объект. Если по отношению 
к расположению самого человека в пространстве реки делятся на левые и правые, свои 
и чужие, то через соизмерение расстояния от номинатора до его жилища или конечной 
точки перемещения водные объекты именуются ближними и дальними, промежуточны-
ми и половинными. 

Осмысление образа пространства через телесную метафору порождает пару сла-
вянских антонимичных топонимов: р. Правая (левый приток р. Вахвина Левая, Мильк. 
р-н) — р. Левая (правый приток р. Еловка, Усть-Камч. р-н). Для представленных на Кам-
чатке гидронимов северных народов не характерно противопоставление по принципу 
«правый — левый», в то же время мы фиксируем единичные близкие по мотивировоч-
ному признаку наименования притоков: р. Андавеем (Ангидаван) (левый приток р. Пен-
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жина, верховье) — эвен. «правосторонняя». В прошлом у эвенов, так же как у паланских 
коряков, было принято определять приток реки по течению не вниз, а вверх.

Эмоционально-образный принцип ориентации в пространстве отражен в следующих 
аборигенных наименованиях: р. Гевухейвеем (левый приток р. Пенжина) — чукот. «зна-
комая река»; р. Гимнинвеем (правый приток р. Хаймикина, между реками Пенжина и 
Парен, Пенж. р-н) — коряк.-чукот. «моя река»; р. Энчинвэем (правый приток р. Большая 
Аянка, бассейн р. Пенжина) — коряк., возможно, «их река». В кругу славянской топони-
мии мы не встретили аналогичных наименований.

Человек именующий мыслит себя в центре мира и, как следствие, системы топо-
нимических координат, в чем проявляется антропоцентричность позиции номинатора. 
Топонимические координаты в этом случае воспринимаются как относительные, для их 
толкования важно определить, по отношению к чему поименован водный объект, что 
выступает точкой такого относительного отсчета, своеобразным нулевым километром. 
Первый ряд образуют аборигенные названия дальних рек и ручьев, которые поимено-
ваны таковыми относительно жилища человека: р. Ганкуваям (левый приток р. Талов-
ка, Пенж. р-н) — коряк.-чукот. «тамошняя дальняя река»; р. Гнунваям (Мамиканваям, 
Анотванна) (о. Карагинский) — коряк. «серединная, дальняя река»; р. Гнунуваям (пра-
вый приток р. Кинкиль, Тигил. р-н) — коряк. «серединная, дальняя река»; р. Гнунугуваям 
(приток р. Правая Лесная, Тигил. р-н) — коряк. «дальняя река»; р. Орановаям (правый 
приток р. Ткаправаям, Пенж. р-н) — коряк., возможно, «дальняя река»; р. Уетучан (бас. 
р. Пылговаям, Олют. р-н) — коряк. «дальняя»; руч. Ыяаваям1 (левый приток р. Воямпол-
ка, Тигил. р-н) — коряк. «дальняя река»; руч. Ыяаваям2 (правый приток р. Кутина, Тигил. 
р-н) — коряк. «дальняя река». 

Второй ряд включает славянские однокоренные топонимы, точкой отсчета для них 
является не только жилище, но и другой водный объект: оз. Дальнее (в северо-восточном 
направлении от Петропавловска-Камчатского) — названо по удаленности от Синичкино-
го озера; р. Дальняя (правый приток р. Тигиль); руч. Дальний (левый приток р. Козырев-
ская, Мильк. р-н), р. Середочная (левый приток р. Вахвина Левая, Мильк. р-н); р. Сред-
няя (впадает в Берингово море, Караг. р-н).

Третий ряд содержит топонимы, мотивировочный признак которых связан с образом 
метрической членимой дороги (дорога, делимая на участки), — это половинные и про-
межуточные водные объекты: источники Промежуточные (горячие источники в 8 км к 
юго-западу от с. Анавгай); р. Евдырвеем (левый приток р. Аянка, бассейн р. Пенжина) — 
чукот. «река, расположенная на полпути»; р. Шияхтау1 (Налачева, Налычева, Кошенич) 
(впадает в Авачинский залив, Елиз. р-н) — ительм. «река на полпути»; р. Половинная 
(Половинка2, Шияхтау2) (левый приток р. Плотникова, бассейн р. Большая, Усть-Больш. 
р-н) — названия рек Половинка, Половинная, возникшие в XIX в., являются распростра-
ненными на Камчатке, Колыме и Чукотке; р. Половинка1 (в восточном направлении от 
Петропавловска-Камчатского).

Четвертый ряд представлен топонимами, поименованными по образу цельной доро-
ги, по которой движется номинатор: руч. Виньвыпиль (левый приток р. Малый Тигиль, 
берет начало с безымянной горы в северной части Срединного хребта) — коряк. «тропа»; 
р. Оклан (Аклан) (правый приток р. Пенжина) — коряк.-чукот. «студеный путь, студеная 
дорога»; р. Аккалан, Околон, Окалан, Еткола, Околаваем (Утхолок, Утхолока) (впадает 
в Охотское море, Тигил. р-н) — вероятно, от коряк.-чукот. «студеный путь, студеная до-
рога»; р. Ляотылян (правый приток р. Гнунугуваям, бассейн р. Правая Лесная, Тигил. 
р-н) — коряк. «найденный, увиденный путь»; р. Уйвинвываям (правый приток р. Рекин-
ники, Пенж. р-н) — коряк. «река дальней дороги»; р. Лекасын (Пенагын) (левый приток 
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р. Таловка, Пенж. р-н) — коряк. «место возвращения»; руч. Яйтнаваям (правый приток 
р. Куйвиваям, Пенж. р-н) — коряк., возможно, «река возвращения домой»; р. Эмоте-
лянваям (правый приток р. Уннэйваям, бас. р. Таловка, Пенж. р-н) — коряк., возможно, 
«река, по которой вытянулся путь»; р. Аталалканваям (правый приток р. Палана, Тигил. 
р-н) — коряк. «река-ущелье, по которой проходила нартовая дорога».

Пятой точкой отсчета как в славянской, так и в корякской топонимической системе 
координат становится перевал, что мотивировано геолого-географическими условиями 
региона. Корякские топонимы: р. Инноваям (правый приток р. Палана, Тигил. р-н) — 
коряк. «река перевала»; р. Инняпиль (правый приток р. Инноваям, бассейн р. Палана, 
Тигил. р-н) — коряк. «маленький перевал»; руч. Инылхивэем (левый приток р. Эвечвэем, 
бассейн р. Ургываям, между реками Воямполка и Палана, Тигил. р-н) — коряк. «пе-
ревальная река»; р. Таны-Энылкинваям (правый приток р. Уйвэем, бассейн р. Кахта-
на, Тигил. р-н) — коряк.-чукот. «река, текущая от перевала»; р. Энильхиваям (правый 
приток р. Култушная, Олют. р-н) — коряк. «перевальная река». Славянские топонимы: 
оз. Перевальное1 (в северной части Быстринского парка, к северо-востоку от г. Будули); 
оз. Перевальное2 (долина р. Налачево, Елиз. р-н); р. Перевалочная (Пежаныч) (впадает в 
оз. Столбовое) — в XVIII в. по этой реке шел водный путь через Камчатский полуостров 
от устья реки Столбовая до устья реки Камчатка; р. Перевальная (впадает в Кроноцкое 
озеро с северо-запада) — названа в 1909 г. горным инженером С. А. Конради и топогра-
фом Н. Г. Келлем в связи с тем, что в верховьях реки находится перевал в бассейн р. Ща-
пина; руч. Перевальный1 (левый приток р. Козыревка, берет начало с безымянной горы в 
центральной части Козыревского хребта, Быстр. р-н); руч. Перевальный2 (правый приток 
р. Кетачан, берет начало на южном склоне г. Ангре, Быстр. р-н); руч. Перевальный3 (до-
лина р. Налачево, Елиз. р-н).

Шестая точка отсчета для корякских и эвенских систем относительных координат — 
переправа: р. Дегданна (левый приток р. Кулкев Окат, бассейн р. Хайрюзова, Тигил. р-н, 
берет начало между г. Диландя и г. Круглая) — эвен. «переправная»; р. Ирнтоваям (о. Ка-
рагинский) — коряк. «река переправы»; р. Рэваям (правый приток р. Виайраваям, Пенж. 
р-н) — коряк. «река переправы»; р. Тауч (левый приток р. Крутогорова, бассейн р. Круто-
горова, Собол. р-н) — возможно, эвен. «переправа»; р. Эрвэем (левый приток р. Кинкиль, 
Тигил. р-н) — коряк. «переправная река, река с переправой»; р. Эруваям (правый приток 
р. Карага, Караг. р-н) — коряк. «переправная река».

Седьмой ряд образуют топонимы, при образовании которых точкой отсчета выступа-
ет вся река или отрезок реки: место причаливания, устье, участок берега или весь берег, 
приток в реке: р. Коочь-агжа (Озерная3, Восточная) (восток Камчатки, граница Караг. и 
Усть-Камч. районов) — ительм. «Еловское устье», потому что через реку проходит путь 
от побережья залива к верховьям р. Еловка; р. Хейван Правый, Левый (притоки р. Кол-
пакова, Собол. р-н) — возможно, коряк. «местечко»; р. Анапка (Анапкой) (Карагинский 
залив) — коряк. «место причаливания». И. С. Вдовин считает это название эскимосским 
Анапкай, обозначающим «ветреное место», что маловероятно, так как этимологически 
слово не раскрыто; р. Апука (Эпук) (впадает в Олюторский залив, Олют. р-н) — коряк. 
«устье реки»; р. Калнето (левый приток р. Морошечная, Тигил. р-н) — коряк. «при-
ток реки»; р. Кинмехваям (левый приток р. Кахэуваям, бассейн р. Карага, Караг. р-н) — 
коряк., возможно, «у задней стены река»; р. Ваюваям (левый приток р. Пахача, Олют. 
р-н) — коряк. «развилка»; р. Коныкууль (левый приток р. Белая (Пальматкина), бассейн 
р. Пенжина) — коряк., возможно, «единственный ручей, протока».

Восьмой ряд представлен топонимами, которые поименованы по границе между 
лесом и тундрой или собственно по тундре: р. Емылкын Чвэнтатгын (правый приток 
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р. Белая, верховье, бассейн р. Тигиль) — коряк. «граница тундры и лесотундры», на кар-
те названия не имеет; р. Илыилькиваям (левый приток р. Таловка, Пенж. р-н) — коряк., 
возможно, «тундровая река»; р. Ильгилькиваям (левый приток р. Каванэйваям, Пенж. 
р-н) — коряк. «тундровая»; р. Ильгильхиваям (левый приток р. Белая, бассейн р. Пен-
жина) — коряк. «тундровая река»; руч. Натаваям (правый приток р. Хайоклан, бассейн 
р. Пенжина) — коряк. «тундровая река»; р. Тундровая (левый приток р. Еловка, Усть-
Камч. р-н).

Девятый ряд представлен гидронимами, ориентированными по характеру равнин-
ной местности: р. Полевая (долина р. Налачево, Елиз. р-н); р. Долиновка (правый приток 
р. Камчатка, Мильк. р-н); руч. Долинный (впадает в р. Халактырка в районе поселка До-
линовка); руч. Луговой (впадает в руч. Озерный); руч. Целинный (в окрестностях Петро-
павловска-Камчатского).

Итак, мы рассмотрели актуальное заполнение фрагмента смыслового поля камчат-
ских гидронимических ориентиров (ориентационных топонимов). Поле имеет одноядер-
ную структуру с четким разграничением центра и периферии. Топонимы ядерной части 
формируют систему абсолютных координат, заданную объективными дихотомическими 
противопоставлениями типа верх — низ, север — юг, восток — запад, вдоль — поперек. 
Топонимы периферийного сектора поля, наоборот, районируют пространство и помо-
гают человеку определиться в нем по отношению к дороге, перевалу, жилищу и иным 
природным и рукотворным объектам, а также через осмысление пространственного рас-
положения собственного физического тела. В недискретном смысловом пространстве 
языка периферия поля топонимических ориентиров и координат сближается с зонами 
таких полей, как жилище, дорога, телесный мир, вода и др., потому что пространство 
мыслится не пустым, а заполненным и размеченным объектами естественного и искус-
ственного происхождения.
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Список сокращений

Быстр. р-н — Быстринский район
Елиз. р-н — Елизовский район
Караг. р-н — Карагинский район
Мильк. р-н — Мильковский район
Олют. р-н — Олюторский район
Пенж. р-н — Пенжинский район
Собол. р-н — Соболевский район
Тигил. р-н — Тигильский район
Усть-Больш. р-н — Усть-Большерецкий район
Усть-Камч. р-н — Усть-Камчатский район
алют. диал. — алюторское диалектное
ительм. — ительменское
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коряк. — корякское
коряк.-чукот. — корякско-чукотское
чукот. — чукотское
чукот.-коряк. — чукотско-корякское
эвен. — эвенское
г. — гора
о. — остров
оз. — озеро
п-ов — полуостров
р. — река
руч. — ручей
с. — село
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O. A. Glushchenko

Orientation toponyms as a system of naive space division 
(by the example of Kamchatka hydronyms)

The article analyzes the immediate filling of a fragment of the semantic field of the Kamchatka hydronymic 
orientations (orientation toponyms). Place names or toponyms form the system of absolute coordinates (top — 
down, North — South, East — West, along — across) or regionalize the space and help a person find himself in it 
in relation to the road, the pass, housing and other natural and man-made objects, but also through the understand-
ing of the spatial arrangement of his own physical body.

Key words: toponymy, hydronym, nomination principle, semantics.
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