
Научно - исследовательская работа 

Предмет: краеведение 

 

 

 

 

 

«Топонимия окрестностей  

поселка Шерловая Гора» 

 

 

 

 

Выполнили:  

Золотарев Глеб Викторович, 

учащийся 5 А класса  

МОУ: Шерловогорская СОШ № 47 

Россия, пгт. Шерловая Гора  

Борзинского района  Забайкальского края 

Вторушин Матвей Константинович, 

учащийся 5 А класса  

МОУ: Шерловогорская СОШ № 47 

Россия, пгт. Шерловая Гора  

Борзинского района  Забайкальского края 

Руководитель:  

Черных Наталья Витальевна,  

учитель химии и географии 

МОУ: Шерловогорская СОШ № 47 

Россия, пгт. Шерловая Гора  

Борзинского района  Забайкальского края 



2 
 

Введение 

       Топонимия служит ценнейшим источником для исследования 

географических названий.  В топонимике много спорного, что связано с 

давностью возникновения топонима, утраты его языковой принадлежности, 

поэтому трактовку некоторых топонимов можно принимать лишь как гипотезу. 

В топонимике отражается история и география родного края.  

      Трудность в работе по данной теме заключалась в нехватке материала и его 

разобщенности в разных источниках. Новизна работы заключается в том, что 

был составлен краткий словарик топонимов поселка Шерловая Гора 

(см.Приложение 3) 

Гипотеза: сведения о значении и этимологии топонимов расширяют знания об 

истории, географии, культуре малой Родины. 

Цель  работы:  исследование  топонимов окрестностей поселка  Шерловая 

Гора и определение принципа получения этих названий. 

Задачи работы:       

- познакомиться с  литературой по вопросу топонимики в целом и 

Забайкальского края  в частности; 

- отобрать топонимы, связанные с Шерловой Горой и рядом находящимися 

местами; 

- рассмотреть значение и этимологию данных топонимов; 

- выявить связь топонимов с историей поселка; 

- составить классификацию рассматриваемых топонимов. 

Объект исследования: топонимы поселка Шерловая Гора. 

Предмет  исследования:  языковые особенности топонимов, их связь с 

историей и географией поселка. 

Основные методы и приемы:    

• социологический опрос учащихся  средней школы №47; 

• анализ литературных и архивных источников информации; 

• интервью со  старожилами поселка; 

• исследование и обобщение полученных данных. 
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     Актуальность темы: изучение и сохранение местных топонимов – это 

верный путь к раскрытию новых страниц истории нашего поселка, которая 

позволит не потерять связь поколений, даст дополнительную информацию о 

природе, истории и географии родного края. Проведя анкетирование учащихся 

7 - 11 классов, а также учителей и взрослых жителей поселка (Приложение № 

1), мы увидели, что многие, особенно молодое поколение, с трудом могут дать 

объяснение названий некоторых объектов. А ведь без прошлого нет настоящего 

и будущего. В своей работе мы рассматриваем происхождение и 

словообразование топонимов нашего посёлка и близ лежащей территории. 

Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводу, что название не 

бывают случайными, они отражают особенности географических объектов. 

Многие названия объектов в окрестностях поселка произошли от бурятского 

или монгольского языков. Один из крупнейших специалистов области 

топонимики доктор исторических наук А. И. Попов писал: «Для точной 

характеристики того или другого местного названия или группы названий 

необходимо знать возможно полнее все языковые и исторические данные, 

относящиеся к исследуемой местности». Подводя итоги своей работы, мы 

можем сказать, что цель работы достигнута. Практическая значимость 

исследования: данный материал можно использовать на уроках географии 

России, русского языка и литературы, МХК, ИЗО, истории, региональной 

экологии, географии Забайкальского края,  при проведении интеллектуальных 

викторин во внеурочной деятельности, также  работа займет своё место в 

школьном музее. Ценность работы заключается в исследовании, проведенном 

авторами среди учащихся, учителей и жителей поселка с целью выявления 

знаний истории нашего поселения, истории возникновения многих названий.  
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Основная часть 

Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается 

с места рождения человека. Родное село, улица, на которой 

он живёт, город, страна – всё имеет свои имена. 

Э. М. Мурзаев 

Моя малая Родина… Что это? Малая Родина - это, где вы сделали свои 

первые шаги, произнесли слово «мама», и начали познавать свой мир. С 

познания родных мест начинается любовь к Родине, так как связывается с 

чувством любви к тому милому уголку земли, где ты родился, познал азбуку 

жизни. Куда бы ни забросила судьба человека, это чувство не покидает его. 

Чтобы лучше узнать свою Родину, необходимо изучать и малую родину - это 

наш поселок Шерловая Гора.   

      К названиям мы сейчас привыкли, и, конечно не задумываемся над таким 

вопросом. Мы знаем, что каждая страна, каждая область, каждый район, город, 

улица имеет свое название. Даже скала  или камень имеет свое название.  Все 

географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, 

озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Названия могут 

рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем жили наши предки. 

Из названий можно узнать и о том, какова была природа той или иной 

местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и 

птицы водились в лесу. За каждым словом стоят удивительные истории, часто 

легенды.   Проведя анкетирование учащихся 7 - 11 классов, а также учителей и 

взрослых жителей поселка (Приложение № 1), мы увидели, что многие, 

особенно молодое поколение, с трудом могут дать объяснение названий 

некоторых объектов. А ведь без прошлого нет настоящего и будущего.  

   Топонимика – наука о географических названиях. Она изучает 

происхождение, содержание географических названий. В топонимах 

сохраняется наша память о языке, об истории и географии. 

     Объектом исследования мы выбрали топонимы поселка Шерловая Гора  

неслучайно. Сразу возникает вопрос, для чего же их изучать? Топонимы – это 
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познание истории поселка, языковой особенности народов, проживающих в 

этих местах ранее. 

   В этом году мы начали изучать географию и столкнулись с большим 

количеством географических названий. Одни названия  нам понятны, знакомы. 

Другие же, особенно на первый взгляд  кажутся очень странными. Звучание 

многих названий вызывает представление о чем-то далеком и таинственном. От 

этого возникает стремление проникнуть в их сущность. Что означают, 

например название нашего поселка и рядом находящихся поселений? Какой 

интересный географический, исторический, этнографический смысл кроется в 

названиях возвышенностей возле Шерловой Горы, озер, и даже улиц нашего 

поселения?   Ответы на эти вопросы мы попытались найти в ходе своих 

исследований. При сборе  топонимов окрестностей  поселка и их объяснении 

мы  использовали научно-публицистические материалы, печатные труды 

ученых, публикации газет, данные Интернет – ресурсов, интервью с жителями 

поселка – старожилами. 

Топонимика[5] 

      Взгляните на географическую карту, она вся испещрена названиями стран, 

морей, островов, рек, озёр, городов, сёл. И это только малая часть 

существующих топонимов.    Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса, 

луга, поля, болота, изгибы и затоны рек, холмы и ямы, балки, части сёл и 

деревень. Такие названия, как правило, не зафиксированы в географических 

справочниках и редко встречаются в письменных документах, их хорошо знают 

лишь местные жители. В каждом селе можно записать, обычно, десятки таких 

названий.  

        Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не 

называл реку, озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. 

Названия могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем 

жили наши предки. Из названий можно узнать и о том, какова была природа 

той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, 
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какие звери и птицы водились в лесу.  За каждым словом стоят удивительные 

истории, часто легенды, а иногда и курьёзы. 

     Географические названия окружают нас с детства. С первых лет нашей 

жизни они повседневно и постоянно входят в наше сознание, начиная с 

названия города, села, улицы, где находится родной дом. Невозможно 

представить современный мир без географических имен. А возникли они  в 

глубокой древности; их истоки - в первобытном обществе. Тысячелетиями 

накапливались они, количество их росло. 

         Практически нет бессмысленных названий, ведь процесс наименования - 

 процесс народного творчества. Как сказал писатель К. Паустовский: 

«…названия говорят о характере народа, его истории, его склонностях и 

особенностях быта».  Географические названия и имена живут долго, сохраняя 

память о народе, давшем их, поэтому так велик интерес к их осмыслению. 

      Известный общественный деятель ХIХ века Надеждин Н.И. писал: « Земля 

есть книга, где история человеческая записывается в географической 

номенклатуре».  Желание прочитать эту «книгу» возникло у человека с давних 

времен.  

    Значение, происхождение, изменение географических названий изучает 

наука топонимика. Образное определение топонимики принадлежит русскому 

языковеду, критику Николаю Ивановичу Надеждину (1804–1856), который 

писал: «Первой страницей истории должна быть географическая ландшафтная 

карта, должна не только как вспомогательное средство, чтобы знать, где что 

случилось, но как богатый архив самих документов, источников». 

     Топонимика[3] (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, 

название) — наука, изучающая географические названия, их происхождение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика 

является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх 

областей знаний: географии, истории и лингвистики. 

     Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно 

лишь тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь 
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топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими 

названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на 

смену, во многих географических названиях сохраняются воспоминания об 

исторических событиях. Сама же топонимика – это отрасль более широкой 

науки – ономастики, входящей в число наук о языке и изучающей имена 

собственные.  

  Топонимия[4] — совокупность названий на какой-либо территории. 

Микротопонимия - совокупность местных географических названий для 

небольших объектов, известных только местным жителям. 

Виды топонимов[6] 

       Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище, 

обиталище).  

Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода).  

Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора).  

Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — 

городской).  

Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло).  

Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь).  

Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег. движение, 

путь).  

Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от греч. makros 

— большой).  

Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от греч. 

mikros — малый).  

Антропотопонимы - названия географических объектов, произведённых от 

личного имени (от греч. antropos - человек).  

Немного из истории Шерловой Горы 

     Первые упоминания о нашем поселке относится к 1723 году, когда 

нерчинский казак Иван Гурков нашел на склоне сопки Тут – Халтуй самоцветы. 
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За данное открытие через год он был награжден пятью рублями серебром. И 

началась добыча поделочных самоцветов (аквамарины, топазы, бериллы) в 

Забайкалье.  

      В 1932 году на юго-востоке Забайкалья началось строительство горно-

обогатительной фабрики, а вместе с ней и строительство горняцкого поселка 

Шерловая Гора. Это был поселок Заводский. Три двухэтажных дома, несколько 

саманных бараков, столовая, клуб, маленькая школа. Жителей в нем было очень 

мало. На руднике - три небольших шахтенки, работали там вручную.  До 50-х 

годов жители поселка жили в деревянных бараках, в которых не было 

центрального отопления и водоснабжения. Все дома отапливались с помощью 

печей. Самая знаменательная дата 1945 года для п. Шерловая Гора -  22 июня 

как сообщала газета «Забайкальский рабочий»- в строй вступила первая 

очередь Шерловогорской электростанции. В Шерловую Гору потянулись  

отовсюду люди, поселок начал расти, строиться. Люди в нем жили дружно, 

весело. В 1952 году в подарок международного праздника 1 мая отдел 

капитального строительства Шерловогорского комбината сдали в 

эксплуатацию первые два трехэтажных дома на 36 квартир. Это были первые 

благоустроенные дома для горняков.            

        К началу 60-х годов в поселке была одна центральная улица, а к 1967 году 

их насчитывалось уже 12. Были построены 2-3-4- этажные дома с центральным 

отоплением и водоснабжением. Появились: улица Большое Садовое Кольцо, 

улица Октябрьская, улица Ленина, улица Малое Садовое Кольцо, улица 

Дзержинского… Годы напряженного труда мужественных людей изменили  

неузнаваемо облик поселка горняков – Шерловой Горы. Кто бы мог подумать, 

что на месте прежнего пустыря, где  веками шумели ковыли, из новых 

красивых домов образовались ровные улицы.  

Исследовательская часть 

Мы  исследовали  3 группы топонимов.  

1 группа – ойконимы: 
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     Поселок Шерловая Гора (Приложение № 2) – название было связано с 

открытием в 1723 году, когда нерчинский казак Иван Гурков нашел на склоне 

сопки Тут – Халтуй самоцветы: аквамарины, топазы, бериллы, кварцы. И среди 

них черный турмалин – шерл (ширл),  от которого она стала называться 

Шерловой. Месторождений стало разрабатываться  с  1766 г. на горе Тут-

Халтуй, которая стала называться Ширловой, потом, с 1788г., - Шерловой, а по 

ней и поселок, расположенный у её подножия.  

    В 3 км от нашего поселка находится село, название которого связано с 

поселком. Ранее оно называлось Подхоз (подсобное хозяйство). Село  было  

основано  в  1946 году.  До  1982 года  село  находилось хозяйством в  

подчинении УРСа Министерства цветной металлургии, мясо - молочного 

направления. С 1982-1992 г.г.  село передано Шерловогорскому ГОКу 

подсобным  хозяйством Министерства цветной металлургии. После 

прекращения деятельности Шерловогорского ГОКа в 1992 году село перешло в 

агропромышленный комплекс Борзинского района с названием село 

Приозерное (Приложение № 2), от находящихся поблизости многочисленных 

озер.  

    Село Тасырхой – «каменный бугор» или «холм среди степей». Есть 

бурятское слово «тагархай» - «оторванный, разорванный». В данном случае 

название, видимо, получено от одинокого озерка, образовавшегося на месте 

бугра пучения. 

    Город Борзя – районный центр на юго – востоке Забайкальского края. 

Происхождение названия несколько: «бооржа» по – бурятски соленое озеро; 

«борса-ми» с эвенкийского убить медведя; первые русские переселенцы 

называли по протекающей рядом реке «борза», т.е. борзая – быстрая. 

2 группа – оронимы.  

    Гора Тут –Халтуй (Приложение № 2) в переводе с монгольского языка на 

русский означает «Место, где любят собираться звери», т.е. «притон зверей». У 

подножия этой горы и начал расти наш поселок. В народе эту гору именуют 

Пятисотка, а правильно она называется Трехголовая сопка. У неё три головы 
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(с востока на запад): Лукавая (её высота составляет 930 метров), Эта сопка 

оправдывала свое название тем, что когда находили прекрасные самоцветы и 

люди начинали отыскивать коренные месторождения, то хорошие кристаллы 

исчезали. Проходило время, и снова можно было на склонах этой сопки найти 

хорошие кристаллы. Гора как бы лукавила с людьми. Следующая «голова» - 

сопка Обвинская (высота 850 метров) или Гопеевская. На этой сопке была 

открыта крупная жила аквамарина, кварца, она получила название жила 

Новикова в честь советского геолога Сергея Владимировича Новикова, 

забайкальца по рождению, погибшего во время Великой Отечественной войны. 

И третья голова – сопка Мелехинская (высота 560 метров). Между 

Мелехинской и Обвинской лежит Золотой отрог, названный так от 

ломавшихся здесь бериллов. Ещё одно интересное название яма Миллионная 

(Приложение № 2). Располагается она на склоне Мелехинской сопки, в её 

вскрытии принимал участие академик А. Ферсман, который так описывает свои 

впечатления: “Все нами виденное кажется фантастическим сном. Но мы 

многократно своими руками ощупывали замечательные кристаллы крупных 

аквамаринов и убеждались в реальности их существования”. Из ямы за годы её 

эксплуатации поднято было до миллиона кристаллов аквамарина, берилла, 

кварца, топаза. Рядом с Трехголовой сопкой находится распадок, в народе 

называемый Поднебеска (Приложение № 2). Название тоже неслучайное. Мы 

нашли  информацию, что эти земли принадлежали иркутскому купцу Николаю 

Поднебесных, который с 1912 г. получил  Шерлову  гору в аренду за 10 тыс. 

руб. в год. Последний, хотя сам ничего не понимал в эксплуатации, тем не 

менее, вел осмысленно и более серьезно горные работы, получая и некоторое 

научное руководство профессора  П. Сущинского и пользуясь дешевыми 

китайскими рабочими. В результате его работ, а также работ читинского 

ювелира Зубрицкого в 1912—1915 гг. было добыто весьма значительное 

количество бериллов, поступавших главным образом на екатеринбургский 

рынок. Кристаллы образовывали гнезда, которые рабочие называли 
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“шерловыми копями”. Но в 1915 году уже шла мировая война, и Николая  

Поднебесных отвлекли от добычи самоцветов другие заботы. 

К концу 90-х годов склоны Трехголовой сопки стали снова активно 

раскапываться. Появилась жила Новая, которая протянулась через две первые 

сопки. 

    Один из отрогов Шерловой Горы назван Карамышевским – по имени 

известного горного инженера Александра Матвеевича Карамышева, 

работавшего здесь в 1788 – 1790 годах от Нерченского горного завода. 

   На западе от поселка раскинулся небольшой хребет  Адун – Челон 

(Приложение № 2), что в переводе означает «табун камней». Это выветрелые 

останцы по гребням гор издали напоминают стадо пасущихся животных. 

Забайкальский краевед  А.А.Мордвинов писал в 1842 году: «Название 

разговорное, которое происходит от монгольского Адагун – Чилагун (груда 

камней)». Издалека нагромождение причудливых скал посреди степи и правда 

напоминает скопление сказочных животных. Фантазия подсказывает в 

профилях гранитных скал (останцов выветривания) облик дракона, слона, 

кошки или птицы. Другие же похожи на юрту или братьев-богатырей, 

легендами о которых богата Даурская земля. Такую форму скалы Адон-Челона 

получили благодаря водной и ветровой эрозии. Дорога к Адун – Челону лежит 

через падь Лоха, ее также называют Лаха или Лака и переводится название с 

монголького как «рыба, сходная с гальяном».  

3 группа – гидронимы.  

На юго – западе от Шерловой горы расположилось озеро Хара – Нор 

(Приложение № 2), в народе называемое Соленое. У бурят Хара – Нор – черное 

озеро. Вода непригодна для питья, горьковато - соленая, берега заиленные, 

черного цвета, отличается большой мутностью, особенно при ветровом 

волнении, так как ил, большим слоем залегающий на дне, взмучивается и вода 

приобретает грязновато-серый цвет. Озеро загрязнено органическими 

веществами, нефтепродуктами, нитритами и др. 
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   Рядом с нашим поселком сформировался искусственный водоем, 

образованием которому дали стоки с отвалов, где в 90-е годы шла переработка 

руды артелями. Также в этом месте всегда пробегал ручей и вот эти все потоки 

в углублении образовали водоем, именуемый в народе Зелёнка (Приложение 

№ 2). Водоем загрязненный, летом он покрывается тиной, растет в большом 

количестве по берегам камыш и если посмотреть на водоем сверху, то он 

зеленоватого цвета, что соответствует названию. 
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Заключение 

        В своей работе мы рассмотрели  различные вопросы: о происхождении и 

словообразовании топонимов нашего посёлка и близ лежащей территории. 

Проанализировав собранный материал, узнав от местных жителей и из других 

источников историю происхождения некоторых из них, а также лично изучив 

некоторые географические объекты, мы пришли к выводу, что название не 

бывают случайными, они отражают особенности географических объектов.  

     Многие названия объектов в окрестностях поселка произошли от бурятского 

или монгольского языков. Формирование их тесно связано с историей 

общественного и экономического развития поселка, поэтому корни многих 

названий уходят в глубокую древность. История географических названий 

чаще всего не так уж проста, как это может показаться с первого взгляда. Один 

из крупнейших специалистов области топонимики доктор исторических наук 

А. И. Попов писал: «Для точной характеристики того или другого местного 

названия или группы названий необходимо знать возможно полнее все 

языковые и исторические данные, относящиеся к исследуемой местности». 

Подводя итоги своей работы, мы можем сказать, что цель работы 

достигнута. Практическая ценность работы: материал можно использовать на 

уроках не только географии России, русского языка и литературы, но и  МХК, 

ИЗО, истории, региональной экологии, географии Забайкальского края, при 

проведении интеллектуальных викторин во внеурочной деятельности, также  

работа займет своё место в школьном музее. 
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Приложение 

Приложение № 1 

Анкета 

1. Знаете ли вы, что означает топонимика, топонимы? 

2. Знаете ли вы, что означает название  нашего  посёлка? 

3. Знаете ли вы названия объектов, которые находятся близ нашего поселка и 

почему они так названы? 

4. Нужно ли знать топонимы (т.е. названия улиц, озер, рек, речушек, деревень) 

своего родного края и почему? 

Было опрошено 73 человека: 58  ученика МОУ СОШ № 47 – 7- 11 классы,  15 

учителей и взрослых жителей поселка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Черный турмалин - шерл         
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Поселок Шерловая Гора                                       

 

  

 Село Приозерное 

      

 

Яма 

Миллионная 

 

 

 

Гора Тут – Халтуй или Трехголовая сопка 

  

Распадок Поднебесных                                                  Адун - Челон 

                                                                                  

Отрог Карамышевский  
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Водоем Зеленка                                                         Озеро Хара - Нор 

 

Приложение  № 3 

Словарик топонимов окрестностей поселка Шерловая Гора 

Топонимы, группа Происхождение топонимов 

Ойконимы 

поселок Шерловая Гора 

 

Камень - черный турмалин – шерл 

(ширл) 

село Приозерное поблизости много озер 

село Тасырхой «каменный бугор» или «холм среди 

степей», название получено от 

одинокого озерка, образовавшегося 

на месте бугра пучения 

город Борзя «бооржа» по – бурятски соленое 

озеро; «борса-ми» с эвенкийского 

убить медведя; первые переселенцы - 

по протекающей рядом реке «борза», 

т.е. борзая – быстрая 

Оронимы 

гора Тут - Халтуй 

«Место, где любят собираться звери», 

т.е. «притон зверей» 

сопка Лукавая Гора как бы лукавила с людьми – 

прятала самоцветы 
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жила Новикова в честь советского геолога Сергея 

Владимировича Новикова, 

забайкальца по рождению, погибшего 

во время Великой Отечественной 

войны 

Золотой отрог названный так от ломавшихся здесь 

бериллов 

яма Миллионная поднято было до миллиона 

кристаллов аквамарина, берилла, 

кварца, топазов 

распадок Поднебесных в честь иркутского купца Николая 

Поднебесных, владевшего этой 

землей в 1912 г. 

отрог Карамышевский по имени известного горного 

инженера Александра Матвеевича 

Карамышева, работавшего здесь в 

1788 – 1790 годах от Нерченского 

горного завода 

скальный массив Адун - Челон «табун камней» 

падь Лоха с монголького как «рыба, сходная с 

гальяном» 

Гидронимы 

озеро Хара - Нор 

 

черное озеро 

водоем Зеленка вода зеленого цвета от покрывшей 

его тины 

 

 


