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  «Из чего же вырастает огромная человеческая       

любовь ко всему, что умещается в одном слове – 

Родина? Патриотизм начинается с любви и 

уважения к тому, что завещано отцами, дедами,  

предками. Любовь к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной 

речи начинается с малого – с любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своей школе. И ещё – с 

уважения к таким же чувствам людей, которые 

тоже любят свой дом, свою землю, родное слово. 

       Совершая дела великие, мы должны знать, 

откуда пошли и как начинали. Дела наши в 

совокупности с прошлым, в совокупности с 

окружающим миром природы и огнём домашнего 

очага выражается дорогим словом Отечество. 

Любить Отечество невозможно заставить, 

любовь надо воспитывать…»  

                                               академик Д.С. Лихачёв 

 

       Так считал выдающийся учёный XX века академик Д.С. Лихачёв. И 

сегодня мы разделяем его мнение. Любовь к Отечеству начинается с малой 

Родины, с того места, где каждый из нас родился! У каждого населенного 

пункта своя история и свое лицо. Даже в их названиях есть что-то 

таинственное и завораживающее. 

Для чего нам нужно знать историю родного края? Каждый из нас имеет 

глубокие родовые корни, которые уходят вглубь веков. Прошли тысячелетия, 

сменилось бесчисленное множество поколений. Забыты имена. Пусть не 

сохранились имена наших далеких предков, но они были. Пусть канули в лету 

их деяния, помыслы, их чаяния и надежды, но мы должны знать, как они жили, 

чем занимались. Мы хотим изучать, почему эти или те места так названы, что 

означают эти имена и названия. В этом нам поможет наука топонимика. 

Топонимика – наука, занимающаяся изучением географических 

названий (от греческого «топос» — место, местность, «онома» — имя). Она 

объясняет, как возникли географические названия, какой заключен в них 

смысл и как они изменяются. Чтобы понять значения географических 

названий необходимо обратиться к истории. Топонимы возникли в 

исторически обусловленных условиях; их появление, изменения и 

исчезновения связаны с развитием и изменением тех или иных явлений 

исторического процесса, они своевременно реагируют на изменившиеся 

общественно-политические события. Иногда топоним оказывается 

свидетелем давно минувших событий. 

Топонимика – это отрасль более широкой науки – ономастики, входящей 

в число наук о языке и изучающей имена собственные. 

Топонимия – совокупность названий на какой-либо территории. 

Микротопонимия – совокупность местных географических названий для 

небольших объектов, известных только местным жителям. 

В соответствии с названием науки, изучаемые ею слова называют 

топонимами; топоним – синоним словосочетания «географическое 

название». 

 

 
 



Основное и главное значение и назначение географического названия — 

фиксация места на поверхности земли. 

Наиболее приемлемая классификация для топонимов нашего села: 

деление географических названий по объектам номинации: 

 
 

I. Оронимы (от греч. oros — гора) — имена элементов рельефа и его 

форм: гор, холмов, вершин, бугров, равнин, плато, низменностей, впадин, 

долин и т. д. 

Отроги Малого Хингана - относительно короткий и узкий горный хребет, 

отходящий от крупной горной цепи, главная горная система ЕАО, вытянутая 

в северовосточном направлении в Облученском районе. Название 

эвенкийского происхождения от слова «хинган» со значением «хребет с 

крутыми, обрывистыми склонами». Возможен и вариант от монгольского 

слова «хян-ган» - «гребень горы». Первая часть названия «Малый» 

характеризует его небольшую высоту в сравнении со своим «собратом» 

Большим Хинганом на территории Китая. Чаще всего отроги образуются 

вследствие эрозионного расчленения гор местными водотоками. 

Помпеевский хребет - горная цепь с высотой до 1013 м. (г. Царь) в 

Октябрьском и Облученском районах. Названия даны в честь Помпея 

Поликарповича Пузина, командира Амурского пешего казачьего батальона, 

отвечающего за первые сплавы русских людей по Амуру. 

Змеинка – скалистая сопка, расположенная в трёх км. от села Радде в сторону 

села Башурово. Названа местными жителями из – за большого скопления на 

ней многих разновидностей змей. 

Никитинский спуск – склон (бугор) скалистой сопки в районе местности 

Дичун, который получил название по фамилии трагически погибшего 

пограничника Никитина. 

Десятка -  дорожный подъём на скалистую сопку в 11,5 км. от села Радде, 

который получил название по 10 – му участку линии инженерно – технических 

сооружений левого фланга пограничной заставы Радде. 

 



Лобаниха – распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Лобанова, 

по его фамилии образовано название распадка. 

Кузнечиха – распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Кузнецова, 

по его фамилии образовано название распадка. 

Хариха – распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Харина, по его 

фамилии образовано название распадка. 

Муратиха – распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Муратова, 

по его фамилии образовано название распадка.  

Михалиха – распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Михалёва, 

по его фамилии образовано название распадка. 

Туловчиха - распадок, урочище. Находилось в пользовании казака Туловцова, 

по его фамилии образовано название распадка. 

       II. Гидронимы (от греч. hydros — вода) — имена рек, ручьев, родников, 

озер, морей, океанов, водохранилищ, каналов. 

 

Амур - река, одна из крупнейших рек России и мира, имеющая длину 584 км. 

от устья р. Хинган до устья р. Тунгуски.  Река известна у маньчжуров под 

именем Сахалин-Ула - "река черной воды", у монголов Хара-Мурэн - "Черная 

река", у китайцев Хэй-Шуй - "черная река", или Хэйлунцзян - "река черного 

дракона", у эвенков - Тамур или у нивхов Дамур - "большая река". Более 

вероятно, что название Амур произошло от нивхского Дамур. Известно, что 

нивхи (гиляки) являются прямыми потомками древнейшего населения 

бассейна Амура, и название этой реки, безусловно, появилось на их языке. 

Русские же казаки, первые доставившие известия о р. Амуре, услышали это 

название от племен на Охотском побережье, скорее всего от удских эвенков, 

которые усвоили это слово от аборигенов Приамурья. 

 



Лагар – левый приток р. Амур, разделяющий село Радде на два края (части). 

В переводе с языков туземных народов означает «дурно пахнущее место». С 

эвенкийского языка - «чертово место», так как весь год здесь дуют ветра, летом 

сильный гнус, зимой - морозы, вечная мерзлота. 

Кочковка - левый приток р. Амур, название дано по месту протекания реки – 

в низине, где много кочек, бугорков, поросших травой или мхом. 

Солонечная - левый приток р. Амур, название дано по фамилии казака 

Солонцова, который проживал в селе Радде, имел угодья в районе этой реки, 

где охотился. 

Белая – левый приток р. Амур, название дано   по мутновато – белому оттенку 

цвета воды. Предположительно он образуется из - за процесса размытия 

известняка в верховьях реки. 

 

 

 



Средняя – горная река, входящая в состав Амурского бассейнового округа. 

Название получила  по месту расположения между (по середине) реками. 

 

Лобаниха - левый приток р. Амур, название дано по фамилии казака 

Лобанова, семья которого проживала в селе Радде,  имел угодья в районе этой 

реки, где охотился и занимался пчеловодством. 

Дичун – левый приток р. Амур. Группа гольдов из большого рода дичулей 

обитала в то время на одной из горных речек, впадающих в Амур, в южной 

гористой местности Облученского района. Русские казаки дали ей искажённое 

от Дичули название – Дичун. 

      На берегу реки проживали семьи староверов, одна из последних – семья 

Дряпочка. Староверы охотились в тайге, занимались бортничеством, 

собирательством дикоросов, земледелием. 

Помпеевка - левый приток р. Амур, который берёт свое начало в горной цепи 

Помпеевского хребта. 

Старикова –  горная река (правая и левая), входящая в состав Амурского 

бассейнового округа. Река Старикова рождается в предгорьях Помпеевского 

хребта, протекает по извилистому руслу длиной 18 км. вдоль необычайно 

красивых берегов, впадает в Амур. Название дано по фамилии казака 

Старикова. Уровень водных запасов в основном поддерживается летне-

осенними обильными и затяжными осадками, весенними талыми снегами и 

грунтовыми водами. Ледостав начинается уже в конце октября месяца, а 

теплые лучи апрельского солнца растапливают и вскрывают лед. 

      На берегу реки проживали семьи староверов, одна из последних – семья 

Фёдора Красилова. Староверы охотились в тайге, занимались бортничеством 

(сбором мёда диких пчёл), собирательством дикоросов, земледелием, 

выращивали в большом объёме коноплю, из которой производили масло и 

пеньку (конопляные верёвки). 



 

Берёзовая - левый приток р. Амур. Название дано по основной 

лесообразующей породе в местах протекания реки –  маньчжурской берёзе. 

 

III. Имена растительных сообществ: лесов, парков, лугов, степей, 

пожен (полей), сенокосов. 

 

 
 

Маньчжурка – сельскохозяйственные угодья вдоль берега реки Амур. Во II 

половине XX века земли использовали для выращивания зерновых культур, в 

настоящее время это сенокосные угодья. Название китайское, образовано 

компонентами: мань – полный; чжоу – округ, область. Маньчжоу – полная 

область. 



 

Орловка - сельскохозяйственные угодья, название образовано по фамилии 

казака Орлова, семья которого имела лесные урочища и разрабатывала их, 

освобождая от деревьев и кустарников, выкорчёвывая пни. 

Мишкино - сельскохозяйственные угодья,  название образовано по имени 

одного из  казаков - Михаила, семья которого имела лесные урочища и 

разрабатывала их, освобождая от деревьев и кустарников, выкорчёвывая пни. 

IV. Ойконимы (от греч. oikos — жилище, обиталище) - имена 

населенных пунктов: городов, сел, деревень, разных станций, поселков, 

хуторов, колхозов, совхозов и т. д. 

Радде - населённый пункт (село) назван в честь Густава Ивановича Радде, 

учёного, естествоиспытателя, который и выбрал это место для основания 

казачьей станицы в 1858 году. 

      1858 год - это массовый сплав примерно 500 казаков и двух тысяч солдат 

сибирских линейных батальонов. Сплавляясь с Верхнего Амура на Средний, 

высаживались на обозначенных уже вехами в местах будущих станиц. Первой 

из них, примерно в 40 километрах ниже по Амуру от устья Хингана, вблизи 

которого уже в 1857 году стояла станица Пашковская, казаки и солдаты 

заложили станицу Раддевскую. Именно    так      велел     назвать ее   генерал- 

губернатор Н.Муравьев, высоко оценив труд русского ученого-натуралиста 

Г.И.Радде, изучавшего здесь флору и фауну Малого Хингана.  

 

 
 

    Раддевская сразу же была назначена центром Раддевского казачьего округа.  

    Вот что рассказал о ней Сергей Максимов, писатель, побывавший в 

станицах батальона в 1863 году: «Станица Раддевская прислонилась к двум 

горам - отрогам Хингана, между которыми образовалась падь: каменистая, с 

пещерами - как выразились казаки. Поля пошли влево, вверх по реке по 

низменности. Избы бревенчатые, станица большая, место выбрано удачно. 



Хинган правого берега невысок, одинаковы с ним горы и левого берега. Казаки 

распахали пашню, осенью (с Покрова) ходили в хребты за соболями». 

 

 
       В 60-70-е годы XIX века шел процесс образования поселений, выделенных 

из состава сложившихся ранее выселенных  пунктов. Отдельные из них дали 

начало новым селам: 1874 год – Башурово, 1880 год - Марьино, 1881 год - 

Сторожевое. Все  выселки образованы переселившимися казаками из станицы 

Радде.  

       1879 год – Раддевское станичное общество: 
 Наименование  Расстояние от 

станичного 

правления 

Число 

жителей в 

поселках и 

станицах 

Число домов в 

поселках и 

станицах 

Какие 

учреждаются 

общества 

Поселок Сторожевский 21 душ обоего 

пола – 295 
51 В каждом 

поселковое 

общество 

причисляется 
Раддевскому 

станичному 

обществу 

Поселок Башуровский 12 душ обоего 

пола –122 
16 

Станица Радде - душ обоего 

пола – 600 
107 станичное 

Выселок Марьинский 13 душ обоего 

пола – 61 

6 Причисляется к 

станице Радде 

Почтовая станция Дичун 22 душ обоего 

пола – 12 
2  причисляется 

Раддевскому 

станичному 

обществу Почтовая станция 

Помпеевка  
44 душ обоего 

пола – 42 
4  

  

Марьино - населённый пункт (село), название произошло от слова «марь» - 

(от эвенкийского – поросль карликовой берёзы, болото), сильно увлажнённое 

пространство, покрытое осоково – багульниковыми кочками, либо мхом, 

поросшее мелкой кустарниковой берёзой (ёрником) и редкостойными 

лиственницами. 

     В 1880 году образовался выселок Марьинский,  переселившимися казаками 

из станицы Радде. Выселок Марьинский находился в 13 км. вниз по течению 



Амура от села Радде, число жителей – 59, домов 7. Для того чтобы наладить 

земледелие жители выкорчёвывали деревья конями и распахивали пашни. 

Занимались охраной границы, рыболовством, охотой и земледелием. Сеяли 

пшеницу, ячмень, гречиху и другие культуры. Каждая семья работала на себя.  

Жили дружно, помогали друг другу.   В 1929 году закрыли границу и 

поставили пограничную заставу.   

     В 1930 году на территории села Марьино был организован колхоз «Искра 

Хингана». С 1933 по 1950 годы председателем колхоза «Искра Хингана» был  

Забегайлов Алексей Григорьевич. В 1947 году колхоз получил переходящее 

красное знамя. 

     В 1937 году в с. Марьино открылась начальная школа. Это был жилой дом,  

приспособленный под школу. Одна классная комната, в которой стоял стол 

для учителя,  столы и табуретки для учащихся. Обучались сразу дети с 1 по 4 

класс.  

      В 1957 году произошло соединение колхозов «Красный Дичун» и «Искра 

Хингана». В связи с трудным обслуживанием населения села Марьино, так как 

туда не было дороги и малой численностью населения – 12 семей, село   было 

ликвидировано и оставшиеся жители постепенно переселялись в село Радде.  

На месте села Марьино был организован полевой стан. Село Марьино 

Раддевского сельского Совета в сентябре 1967 года было исключено из 

учетных данных административно-территориального деления 

     В настоящее время в селе Радде у пограничной заставы находится памятник 

В.М. Денисову, погибшему при защите государственной границы в 1944 году.  

Ефрейтор В.М. Денисов, вступил в неравную схватку с пятью нарушителями 

границы, но и им не удалось уйти, они были задержаны пограничниками, 

прибывшими на выстрелы. Похоронен Василий Денисов был в селе Марьино, 

а в 1973 году его прах бал перенесен в с. Радде. 

 

 
     



       V. Годонимы (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло) - имена улиц, 

площадей, переулков, проездов, мостов в городах, поселках, больших селах, 

станциях, где уже сложилась такая номенклатура. 
 

Центральная – улица в с. Радде протяжённостью 1,075 км. Расположена в 

центре населённого пункта, отсюда и получила своё название. 

Набережная – улица в с. Радде протяжённостью 1,227 км. Расположена вдоль 

берега р. Амур параллельно ул. Центральной. Название получила по своему 

месторасположению – на берегу реки. 

Денисова – улица в с. Радде протяжённостью 0,519 км. Расположена 

параллельно ул. Центральной. Названа в честь пограничника ефрейтора 

Василия Михайловича Денисова, который в феврале 1944 года предотвратил 

нарушение государственной границы СССР ценою своей жизни. Возле 

пограничной заставы с. Радде расположен обелиск В.М. Денисову.  

 

Дома на улице были построены в 1985  году для переселенцев из центральных 

областей Советского Союза, название присвоено в 1989 году. 

Пограничная – улица в с. Радде протяжённостью 0,661 км. Расположена 

параллельно ул. Набережной. Своё начало она берёт у пограничной заставы, в 

70-е годы XX века на улице были построены 2 дома, в которых проживали 

семьи офицеров – пограничников. 

Черёмушки – улица в с. Радде протяжённостью 0,345 км. Улица расположена 

перпендикулярно ул. Центральной и ул. Набережной.  Это самая  зелёная 

улица села Радде, на ней по обильно произрастала черёмуха. Поэтому её 

назвали красивым названием «Черёмушки» от слова «черёмуха». 



 

 

Днепропетровская –– улица в с. Радде протяжённостью 0,859 км. Берёт своё 

начало на окраине с. Радде, является въездом в населённый пункт. В 1985  году 

дома на улице помогали воздвигать студенты из строительного отряда 

Днепропетровского государственного медицинского института. По названию 

города Днепропетровска улица в 1989  году получила своё название. 

Интернациональная –– улица в с. Радде протяжённостью 0,186 км. 

Расположена параллельно ул. Днепропетровской. Дома на улице построены в 

1985  году для переселенцев из разных областей Советского Союза, 

преимущественно на ней проживали армяне.  

Нагорная –– улица в с. Радде протяжённостью 0,486 км.  Расположена 

параллельно ул. Днепропетровской у подножия сопки (горы), отсюда и 

получила своё название. Дома на улице построены в 1986 - 1987  годах для 

переселенцев из разных областей Советского Союза и жителей села. 



Амурский –– переулок в с. Радде протяжённостью 0,163 км. Соединяя ул. 

Пограничную и ул.  Набережную, выходит к Амуру, отсюда и получил своё 

название.  

Школьный –– переулок в с. Радде протяжённостью 0,110 км. Соединяет ул. 

Центральную и ул. Денисова. В нём с 1972 года расположена сельская школа. 

Переулок назван по месту нахождению школы.   

 

      По лингвистическому признаку около 72% всех современных 

географических названий в селе Радде и его окрестностях русского 

происхождения, около 23% названий выводятся из языков тунгусо-

маньчжурского происхождения (язык эвенков, маньчжуров, нивхов, монголов, 

гольдов) и 5 % названий китайского происхождения.  Русские названия 

возникли гораздо позже, чем все остальные. Самую большую группу русских 

топонимов составляют названия, связанные с освоением и заселением 

казаками Приамурья во II половине  XIX века. 

 

  Исследование топонимов села Радде и его окрестностей на предмет их 

словообразования показало, что они образованы различными способами: 

    1. Субстантивационный способ. Субстантивация (от лат. substantivum 

«существительное») — это переход в разряд имен существительных других 

частей речи (прилагательных, глаголов, причастий и др.).  

     К субстантивации относят собственные имена: топонимы, названия 

станций, улиц, населённых пунктов и др.  

      Например, субстантивированные прилагательные в форме И.п. – ул. 

Набережная, ул. Денисова, пер. Амурский, село Марьино. 

      2. Суффиксальный способ. Можно выделить как наиболее продуктивные 

следующие суффиксы:  

       - их -: например, Хариха (распадок, урочище), Муратиха 

(распадок,урочище), Лобаниха (река).        

- ов -, - ев -, - к -: например, Кочковка (река), Берёзовая (река),Черёмушки 

(улица), Десятка (дорожный подъём), Помпеевка (река), Орловка 

(сельскохозяйственные угодья). 

- ин -, - ск -: например, Никитинский (спуск), Змеинка (сопка) 

        3. Образование сложных слов путём сложения двух самостоятельных 

слов  с помощью соединительной гласной - о:  например, ул. 

Днепропетровская (сложное слово, имеющее в своём составе два слова: Днепр 

– название реки, петровская – от фамилии советского партийного и 

государственного деятеля -  Григория Петровского). 

Исследуя морфологические особенности топонимов села Радде и его 

окрестностей, обнаружили, что в оформлении топонимов используются такие 

части речи как, например: 

1. имена существительные: река Амур, река Кочковка, ул. Черёмушки, 

село Марьино, дорожный подъём Десятка. 

2. имена прилагательные: река Белая, река Берёзовая, ул. Центральная, 

ул. Нагорная, Помпеевский хребет. 

        По своему составу топонимы могут быть: 

-  однословными (Марьино (село), Помпеевка (река), Денисова (улица), 

Амурский (переулок), Хариха (урощища); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


-  двухсловными  (Помпеевский хребет, Никитинский спуск); 

-  трёхсловными (отроги Малого Хингана). 

 

Исследованиями содержания географических названий занимается 

интереснейшая область лингвистики, выделившаяся в самостоятельную 

область на стыке географии, естествознания, истории, филологии и ряда 

других наук. Название ее топонимика – наука о географических названиях – 

топонимах. Топонимы вызывают глубочайший интерес не только у ученых, но 

и у каждого любознательного человека. Они возникали в конкретных 

исторических условиях, их происхождение тесно связано с общественной 

жизнью и языками народов, населяющих те или иные местности.   
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