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ВВЕДЕНИЕ 

 

В дилогии А.И.Чмыхало "Дикая кровь" и "Опальная земля" широко 

представлены собственные имена: в ономастикон первого романа входит 500 

словарных статей, второго – 276  . При этом практически нет омонимии (под 

онимами-омонимами мы понимаем одинаковые имена, обозначающие 

разных действующих лиц произведения или разные топообъекты), 

исключение составляет имя Иван (Иван Брюховецкий, Иван Дзиковский и 

Ивашко Айканов названы только именем) и Мерген, употребляющееся для 

обозначения Мергена-тайши и как прозвище начального князя киргизов 

Ишея. Антропоним Константинко используется по отношению к сыну 

воеводы Герасима Никитина в "Дикой крови" и атамана Родиона Кольцова в 

"Опальной земле". 

Антропонимы и топонимы составляют основу ономастикона, но в 

произведениях есть собственные имена, выходящие за их рамки: Сибирский 

приказ, названия киргизских аймаков – родов: Алтырский, Алтысарский, 

Езерский и Тубинский и нек. др. 

Антропонимы в "Дикой крови" составляют 203 словарные статьи в 

"Опальной земле" - 159, т.е. в целом они представляют большую часть 

онимов. 

Общее количество действующих лиц в дилогии составляет около 

полутысячи человек. Автор искусно вплетает их в разные стороны сюжета, в 

тексте практически нет накладок, за исключением одного случая: в "Дикой 

крови" Артюшко Шелунин повествует о своем брате Жданке, с которым они 

пришли в Сибирь в поисках убийцы отца и который умер, не вынеся 

лишений: "За ним мы и потянулись с братом Жданкой. Однако не вынес 

Жданко лютого холода и голода, по пути приказал долго жить" (с.123). А 

дальше мы вдруг узнаем, что Артюшко Шелунин вместе со своим братом 

живет в Бугачевской деревне: "давно не виделись, с той самой поры, как 

Артюшко из города перебрался в Бугачевскую деревню, где срубили 

избушки на двоих с братом и посеяли хлеб" (Д.К., с. 258). 



Большое количество антропонимов связано с тем, что в дилогии 

поименованы не только главные герои, но и т.н. "фоновые" персонажи, не 

принимающие участия в перипетиях сюжета. Такой прием служит приданию 

достоверности повествования. Антропонимы фоновых персонажей делятся 

на две группы: обозначающие подлинных исторических лиц, которые, с 

одной стороны, служат маркерами изображаемого времени, с другой — 

имеют познавательную ценность: император  Китая Консю, Красноярские и 

Томские воеводы (см. словарную статью воевода), "крестьянский царь" 

Симеон — Степан Разин и др.; и антропонимы "людей из толпы", которые 

повторяются в повествовании, приобретают собственные характерные черты: 

например, острожный воротник, Оверко Щербак хром и любопытен; братья 

Потылицыны драчливы и незадачливы и т.д. Такой прием придает 

повествованию известную кинематографичность. 

Некоторые подлинные имена исторических лиц в системе 

художественного произведения звучат как говорящие, например, (Василь) 

Многогрешный — украинский полковник, забивший до смерти свою 

любимую жену, выступивший со своим братом — гетманом Демко против 

Москвы и глубоко раскаявшийся. 

Многие имена казаков того времени подлинные. По словам А.И. 

Чмыхало, он их заимствовал из казачьих списков на хлебное, соляное и 

денежное жалование архивов Москвы и Красноярска. 

Романы А.И. Чмыхало "Дикая кровь" и "Опальная земля" имеют разные 

социальные основы, но они связаны общими героями, местом и временем 

повествования. Таким образом, часть антропонимов и топонимов являются 

общими (см. словарные статьи личное имя, река, гора, озеро, кряж и т.п.). С 

другой стороны, каждый художественный текст имеет собственную как 

лексическую, так и ономастическую систему. Так, общие антропонимы 

имеют в романах разные наборы вариантов, некоторые отличия 

мотивированы "взрослением" героев, так Феклуша — наиболее частотный 

антропоним для именования героини "Дикой крови" — заменяется Фекла в 

"Опальной земле", Иренек в "Опальной земле" именуется князем, Лопсан из 

тайши становится ханом и т.д. В "Опальной земле" меньше антропонимов-

архаизмов. Общая ономастическая система значительно богаче в "Дикой 

крови" (правда, нельзя забывать, что нами расписана только вторая часть 

"Опальной земли", действие которой проходит в Сибири, первая же часть 

романа, посвященная Украине, нами не рассматривалась).  

Топонимическая система романов имеет некоторую качественную 

специфику. Так в "Дикой крови" противопоставлены Большой город и 

Малый город, в "Опальной земле" Большой острог и Малый город, в "Дикой 

крови" юрта начального князя именуется Белой и Большой, в "Опальной 

земле" — Большой. В целом в "Дикой крови" упоминается больше 

историзмов и архаизмов в названиях городов, используется старое название 

реки — Ужа, в "Опальной земле" современное — Туба и др. 



Некоторые онимы разработаны параллельно. Так зоонимы — клички 

лошадей там и там делятся по масти, но набор их несколько разнится (см. 

словарную статью зоонимы). 

В целом ономастикон "Опальной земли" значительно "осовременен" по 

сравнению с ономастиконом "Дикой крови". Это можно трактовать как 

замысел писателя показать движение времени, а можно как большую 

проработку текста первого романа. 

На ономастическую систему "Опальной земли" оказал влияние 

украинский мотив. Так именование царя более свободно: народу с царем 

Алексеем Михайловичем есть царь Алексей и царь Алеха;  наследник 

именуется Василием Многогрешным Петрухой, топоним Москва 

приобретает третье значение: Русь, Российское государство, в последнем 

романе приводится много макротопонимов (см. словарную статью 

макротопонимы). 

Под отдельным антропонимом (словарной единицей ономастикона) мы 

понимаем то собственное имя или их сочетание, которым обозначается герой 

произведения; в состав антропонима могут входить и имена нарицательные 

("Иногда такие слова, как номенклатура родства, номенклатура профессий, 

обозначение жителя по местности или обозначение человека по его 

национальной принадлежности, титулатура и прочее, называют 

околоономастической лексикой.  Такие слова постоянно 

сопровождают имена личные" – Суперанская А.В., Суслова А.В. 

Современные русские фамилии. – М.: Наука, 1981. С.16): Бехтен, Дага, 

Варвара, Верещага; князец Бурчан, нехристь Курта, бабка Прасковья; 

Шанда Сенчикеев, Петр Протасьев; воевода Никифор Нащекин, воротник 

Оверко Щербак; Василий Федорович Масальский; воевода Архип Федорович 

Акинфов, князь боярин Дмитрий Михайлович Пожарский – таким образом 

имена могут быть как простые, так и составные. 

Один из основных планов произведения – показать противостояние 

русской и инородческой (термин употребляется за неимением другого 

совокупного именования жителей дорусской Сибири без каких-либо 

оценочных созначений) культуры в Сибири, сложный процесс их сближения. 

Русских и инородческих героев в дилогии одинаковое количество – по 61 в 

"Дикой крови", в "Опальной земле" русских   , инородцев  . В "Опальной 

земле" задействован еще один ономастический пласт – украинский, что 

связано с основным героем романа – "черкасом" Василем Многогрешным, 

казачьим полковником с Украины, высланным с детьми в Красноярский 

острог. Среди действующих лиц второй части романа украинцев только 

четверо: Василь, брат его жены Юхим и дети Митяйко и Пронко, но в 

сознании Василя и Юхима всплывают многие картины прошлого, таким 

образом число героев-украинцев в произведении. 

Однако среди топонимов большая часть – с инородческой топоосновой, 

в результате в целом инородческие антропонимы и топонимы вместе с 

экзотизмами и варваризмами через язык рисуют картину, показывающую 

кучку русских казаков в чужеродном окружении. 



Русские имена в дилогии имеют значительно большую вариативность, 

чем инородческие. 

Антропонимы романа "Дикая кровь" представлены в 203 словарных 

статьях, из них инородческие – 89 на 61 действующее лицо, таким образом 

среди инородческих имен вариативность составляет 31,5%, русские же имена 

помещены в 114 словарных статей на 61 действующее лицо, т.е. 

вариативность равна 46,5%. 

Распространенный вариант русского имени – это сочетание имени и 

фамилии и одной фамилии: Ондрей Дубенской – Дубенской (Дубенский), 

Алексей Сумароков – Сумароков, Андрей Бунаков – Бунаков, Зиновий 

Литосов – Литосов, Петр Протасьев – Протасьев, Роман Старков – 

Старков. Эти варианты чисто текстовые, они помогают избежать 

тавтологии; закреплены такие личные имена за эпизодическими лицами 

повествования.  

Часть вариантов построена на использовании фамилии и имени и одного 

имени: Артюшко Шелунин – Артюшко, Васька Еремеев – Васька (Василий), 

Гришка Осипов – Гришка, Ивашко Айканов – Ивашко, Ондрюшко Сорокин – 

Ондрюшко, Оверко Щербак – Оверко, Тимошко Лалетин – Тимошко, Ульянко 

Потылицын – Ульянко, Якунко Торгашин – Якунко и Трифон Еремеев – 

Трифон. Эти варианты относятся  не только к фоновым персонажам, но и к 

центральным героям повествования, наиболее частотны из них одни имена. 

Они также служат для разнообразия речи. Но нельзя не заметить, что первую 

группу вариантов составляют именитые граждане, вторую же – простые 

казаки, исключение, пожалуй, только одно: Степанко Коловский – Степанко 

– именование боярского сына. Таким образом, эти варианты имеют и 

стилистическое различие. 

В личных русских именах есть и другие стилистические различия. Так 

формы имени с суффиксом -к- используются в дилогии для именования 

простых казаков, посадских, гулящих людей и т.п. – героев низших сословий: 

Артюшко Шелунин, Бориско Ульянов, Васька Еремеев, Гришка Осипов, 

Мишутка Ярлыков, Ондрюшко Сорокин, Семейко Яковлев, Ивашко Айканов, 

Кирилка и др. Воеводы, атаманы, князья и даже боярские дети не именуются 

такими вариантами, они называются следующим образом: имя, отчество, 

фамилия и околоономастическое слово – титулатура (воевода Архип 

Федорович Акинфов, воевода Герасим Петрович Никитин, атаман 

Дементий Андронович Злобин, воевода Миайло Федорович Скрябин, князь 

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, князь боярин Дмитрий Михайлович 

Пожаркский); имя, отчество, фамилия (Василий Федорович Масальский, 

Иван Лаврентьевич Салтыков, Родион Матвеевич Стрешнев, Никита 

Андреевич Вельяминов), слово-титулатура, имя и фамилия (пятидесятник 

Дмитрий Тюменцев, воевода Никифор Нащекин, воевода Олферий Баскаков, 

атаман Родион Кольцов), фамилия и слово-титулатура (атаман Кольцов, 

воевода Акинфов), одна фамилия (Никитин, Злобин, Загряжский, Скрябин), 

одно имя (Герасим, Родион), имя и отчество (Архип Федорович, Дементий 



Андронович, Михайло Федорович, Родион Иваныч), в единственном случае 

используется только отчество (Андронович). 

Когда же приводится вариант имени с суффиксом -к- по отношению к 

«именитым» людям, создается эффект пренебрежения, например, Феклушка 

Степанкина (в речи Константинки Никитина), атаман Родионко (в речи 

Артюшки Шелунина), (целовальник) Харька (в речи Верещаги), Васька 

Многогрешшный (в речи Загряжского). Этот же стилистический эффект 

приобретают русские личные имена в устах инородцев: поп Митька (в речи 

Курты), воевода Данилка (в речи Шанды), (атаман) Родионко (в речи Бабука 

и Мунгата). 

Такие же имена, обозначая детей, имеют уменьшительно-ласкательное 

созначение: Степанка, Ермилка, Пронко, Митяйка, Илейка, особое имя как 

детское употреблено Верещагой по отношению к атаману Родиону Кольцову 

– Родька. При этом имя младшего сына Ивашки – Степанка, а имя сына 

боярского Коловского – Степанко (разные финами: -а и -о). Однажды Харга-

Варвара называет своего сына не Степанкой, а Стенькой, но, очевидно, 

чтобы не совпасть со Степаном Разиным, который в романе именуется как 

Стенька, ребенка называют Стенько: "Что тебе Стенько, то и мне твоя 

тетка Ойла" (с.266). Есть в романе и другие деминутивные имена с 

положительной (ласкательной) окрашенностью: Феклуша, Феклушенька (уже 

в "Опальной земле" она чаще зовется Феклой), Степанушко.  

Околоономастические нарицательные имена в русских антропонимах 

могут быть титулатурными: князь, боярин; могут обозначать профессию, 

должностное или социальное положение человека: целовальник Харя, палач 

Гридя, острожный воротник Оверко Щербак, челядник Киприянко; могут 

обозначать принадлежность к этносу: Ивашко-киргиз, иноземная девка 

Санкай, черкас (т.е. украинский казак) Юхим, нехристь (безверь) Курта (в 

речи русских); иногда же эти слова обозначают какую-либо внешнюю черту 

человека: кривой (одноглазый) Курта (в речи русских), кривой Федька. В 

некоторых случаях околоономастическое имя придает пейоративную 

(отрицательную) окрашенность: безверь Курта, кривой Федька, киргизятин 

Ивашко. 

В дилогии используются дохристианские славянские имена, иногда, 

очевидно, созданные писателем: Жданко, Семейко, Гридя, Верещага (имя-

прозвище). Эти имена мы рассматриваем как историзмы. Как архаизмы  

фигурируют в дилогии формы личного имени с суффиксом -к-, 

оканчивающиеся на -о: Вахрушко, Жданко, Ивашко, Артюшко, Тимошко и 

др. Также как архаизмы второго порядка (т.к. и в общей стилистической 

тональности произведения они воспринимаются как архаические, а не просто 

являются архавизмами по отношению к современному русскому языку) – это 

использование родительного падежа имени отца (с притяжательным 

значением) в значении отчества (в "Дикой крови" таких форм нет, они есть в 

"Опальной земле"): Родион Иванов, Константин Родионов, Василь Игнатов. 

В общей стилистической тональности исторического романа 

диалектизмы, просторечия также служат созданию исторического колорита. 



Примеры диалектных вариантов личного имени: Родивон (Родион), Олферий 

(Алферий), Ондрей или Ондрюшко (от Андрей и Андрюшко), Оверко (от 

Аверий), Якунко (от Яков), Вахрушко (от Варфоломей), Ивашко (от Иван), 

Илейка (от Илья), Стенька (Степан), Харя (Харитон). Просторечные 

варианты имен: Андронович (использование в качестве именования одного 

отчества), Михайло, (Родион) Иваныч, (Василь) Игнатович. 

Некоторые варианты имени выступают в анализируемых произведениях 

в характерологической функции, т.к. реализуются в речи отдельных 

персонажей, так Родиона Кольцова Родивон называет только Верещага 

("Дикая кровь"); Фекла («Опальная земля») единственная называет 

Многогрешного русифицированным именем Василий Игнатьевич (варианты 

имени в романе: Василь, Василь Гнатович, Василь Игнатович), правда в 

последней сцене возникает новый вариант этого имени в ее устах, уже 

сдвинутый в сторону украинизмов: Василь Игнатьевич. Только воевода 

Данило Григорьевич Загряжский в "Опальной земле" использует устаревшие 

партронимы (Василь Игнатов – Василий Игнатьевич Многогрешный, Родион 

Иванов – Родион Иванович Кольцов, Константин Родионов – Константин 

Родионович Кольцов); поскольку воевода - лицо официальное, и использует 

эти варианты отчеств он в официальной обстановке, то эта индивидуальная 

черта создает стилистический эффект употребления имени в деловой речи. 

Варьируются русские имена в дилогии в зависимости от изменения роли 

персонажа: так, например, сын Куземки и Санкай в Красноярском остроге 

зовется Илейка (Илья), в улусе он именуется уже как Илке или Илке-нойон. В 

"Дикой крови" действует сестра Ойлы – Харга, затем она же, будучи 

крещена, именуется Варварой. С другой стороны, Санкай, принявшая при 

крещении имя Глафирия, русским именем не называется в дилогии. 

Некоторые собственные имена имеют в анализируемых произведениях 

большое количество вариантов, так 9 вариантов именования имеет атаман 

Кольцов: атаман Родион Кольцов, Родион Иванович Кольцов, атаман 

Кольцов, Родька, Родион, Родивон, Родионко, Родион Иваныч, Родион 

Иванов, 8 вариантов воевода Загряжский: Данило Григорьевич Загряжский, 

Данило Григорьевич, Загряжский, воевода Данило Загряжский, Данило 

Загряжский, Данилка, воевода Данилка Загряжский и т.д. Некоторые же 

антропонимы центральных героев вариантов не имеют, например, Куземко. 

Инородческие имена в дилогии представлены киргизскими 

(алтырскими, алтысарскими, езерскими и тубинскими), монгольскими, 

маньчжурскими (джунгарскими) и др. именами. В наши дни многих из этих 

народов не существует (см. статьи аринцы, арины, енисейские кыргызы, 

хакасы, качинцы в "Енисейском энциклопедическом словаре" – Красноярск: 

Русская энциклопедия, 1998). Но какой же язык в большей степени является 

наследником старой сибирской языковой культуры? Киргизы (кыргызы в 

другом орфографическом варианте, более распространенном в исторической 

литературе, вероятно, таким образом пытающейся их отграничить от 

современных – "тяньшанских" киргизов) населяли юг Сибири с начала нашей 

эры по 1703 г., когда они по неизвестной нам причине в большинстве 



откочевали в Джунгарию, где не смогли сохраниться как самостоятельный 

этпос и растворились среди монголов и манчжуров. Эта трагическая 

загадочная страница истории многочисленного народа волнует нас до сих 

пор, в дилогии рассказывается о предшествующих событиях. Впоследствии 

на основе слияния качинцев, аринов (род ара) и остатков родов киргизов 

сложилась народность хакасы. Поэтому, именно хакасский язык должен быть 

ближе других инородческому языковому пласту в дилогии. 

Однако, антропонимы дилогии во многом носят вымышленный 

характер. Так в словаре В.Я. Бутанаева "Хакасские личные имена" (Абакан: 

Хакасия, 1996) отмечены из них только 8.  

Словарь В.Я. Бутанаева "составлен на основе данных ревизских сказок 

по хакасским родам за 1858г. (Государственный архив Республики Хакассии, 

ф И-2) и полевых сборов" (В.Я. Бутанаев, указ. раб., с.8), хотя отсутствие их в 

словаре ни о чем не говорит, т.к. "у хакассов бытовала своя система личных 

имен, количество которых превышало несколько тысяч. Многочисленность 

их объясняется тем, что, во-первых, младенца не называли по имени 

умерших, и, во-вторых, что любое слово могло стать антропонимом" 

(Бутанаев В.Я., указ. работа, с.1). 

Интересно этот факт бытования личного имени обыгрывается в романе 

"Дикая кровь". Ивашко, один из главных героев произведения, киргиз, не 

знающий своих родичей и приехавший на Красный Яр из Москвы, 

приглашен на охоту киргизскими князцами, среди которых одного 

незнакомого ему ранее зовут Юруктой. После отъезда князца выясняется, что 

это его отец – Айкан Ишеев. Герой спрашивает: "Но почему вы зовете отца 

Юруктой?" – "А он и есть юрукта – сборщик ясака" (с.273).  

Исторические личности обозначены А.И.Чмыхало одним из русских 

вариантов их подлинных имен: Иренек (см. в ССЭ, ЕЭС - Иреняк), Ишей, 

Номча, Гомбо Эрдени, Лопсан, Данжин.  Надо признать, что как написание, 

так и произношение этих имен в русской традиции не устоялось. Даже имя 

Чингизхана имеет орфографические варианты Чингиз-хан, Чингис-хан ( три 

варианта даются  А.И.Чмыхало). 

Некоторые из антропонимов, используемых в произведениях, явно более 

позднего, нежели время действия, происхождения: так Ойла – это хакасский 

вариант русского имени Ольга, Тойна – вариант имени Тоня, однако русские 

имена вошли в хакасский язык только после крещения хакасов ("Процесс 

насильственной христианизации населения Хакассии начался… в середине 

ХVIII в." – Бутанаев В.Я., указ. раб., с.6). 

Некоторые киргизские князья в романе имеют фамилию (Ивашка 

Айканов, Айкан Ишеев, Шанда Сенчикеев и др.), хотя процесс появления 

фамилий относят обычно к более позднему времени ("Со второй половины 

ХVIII в., в связи с учетом ясачного сбора, среди хакасов были введены 

фамилии. Они произошли от имен глав семейств, имевших самостоятельное 

хозяйство" – Бутанаев В.Я., указ раб., с.6), все "фамилии" являются 

трансформацией имени отцов князей (Ивашка – сын Айкана, Айкан – сын 

Ишея, Шанда – сын Сенчикеея и т.д.). В этом видится прямая аналогия по 



форме с архаическими отчествами (патронимами) в романе: Родион Иванов, 

Константин Родионов, Василь Игнатов ("Опальная земля"). Фамилии же 

русских воевод, атаманов, князей и боярских детей и даже некоторых 

простых казаков не мотивированы именами отцов: воевода Данила 

Григорьевич Загряжский, атаман Дементий Андронович Злобин, князь 

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, боярский сын Степанко Коловский, казак 

Тимошко Лалетин и др. В этом отношении двойственно имя одного из 

главных героев "Дикой крови" – Ивашки, как и его положение – киргиза по 

рождению, воспитанного русскими казаками: с одной стороны, он именуется 

как Ивашка Айканов (сын Айкана), с другой, его называют Иван Архипыч – 

отчество по имени приемного русского отца воеводы Архипа Акинфова. 

Инородческие имена имеют постоянные приложения - 

околоономастическую лексику ("Названия фольклорных героев отличаются 

от современных хакасских имен. Они, как правило, двух или трехсловные. 

Богатыри носят титулы: хан-царь, тайчы-царевич… мерген-стрелок… 

Например: "Ах хан - Белый царь; Алтын-хан – золотой царь…" – Бутанаев 

В.Я. Указ соч., с.5): хан, батор, тайша, контайша, зайсан, княгиня, князец 

(см. статью Ономастикона Околоономастическая лексика антропонимов): 

Тушету-хан, Алтын-хан; Церен-батор, Дага-батор; Сенге-тайша, Лопсан-

тайша; контайша Богатур; Байту-зайсан; князец Бабук, князец Бехтен; 

Дурал-табун; княгиня Абакай. Сформированные таким образом имена 

соотносятся с русскими формульными именами: атаман Дементий 

Андронович Злобин, пятидесятник Дементий Тюменцев. Как 

околоономастическая лексика выступают в инородческих именах слова 

старик и старый: старик Торгай и старая Тойна, которые напоминают 

фольклорный постоянный эпитет. Интересно, что в восточной культуре на 

уровне слова-титула выступает выделение людей преклонного возраста. 

Особым образом в дилогии именуется шаман: Айдыр, шаман Айдыр, 

длиннокосый шаман Айдыр, где указывается постоянный эпитет и 

обозначение социального статуса человека – шаман. 

Варианты личных имен типа: Бабук – князец Бабук, Абакай – княгиня 

Абакай, Торгай – старик Торгай и подобные выступают в дилогии как 

текстовые, т.е. кроме названия служат для устранения тавтологии. Составные 

именования девка Санкай, нехристь Курта, одноглазый Курта принадлежат 

русской речи и строятся по другим законам – законам, действующим в 

русской антропологической системе дилогии. В русской речи возникают и 

некоторые варианты инородческих антропонимов: Иженей – Иженейка, 

Ойлан – Иланка, Иренек – Еренячко; Харга – Варвара, Санкай - Глафирия. 

В большей части инородческих имен у русских возникает 

стилистическое наслоение: такое имя воспринимается как пейоративное со 

значением пренебрежения, как уничижительное (ср. поп Митька в речи 

Курта с Санькой, воевода Данилка Загрепский в речи Шанды и др.; таким 

образом, через личные имена обозначены две враждующие стороны, 

стремящиеся унизить противника); вторая же группа вариантов связана с 



крещением инородцев и принятием ими параллельно с уже имеющимися 

христианского имени. 

В женских именах писателем задействовано фоностилистическое 

средство языка. Так сестры-качинки названы Ойлой и Харгой, одна из сестер 

любимая, другая — нелюбимая. Русскому читателю не нужно рассказывать 

какая кто, достаточно услышать их имена Интересно, что портрета Харги 

нигде не приводится, вообще о ней ничего особого не говорится ("ухватиста" 

в работе), но она показана на фоне женственной, очаровательной Ойлы. Как 

выглядит по сравнению с ней Харга, нам понятно по ее имени. (После 

крещения она приняла имя Варвара). 

Интересно используется писателем пара именований: Алтын-хан как 

династическое имя правителей северо-монгольского (Халхасского) 

княжества, находившегося в верховьях Енисея с конца ХVI в. по середину 

ХVII в., и Белый царь, обозначающее русского царя Алексея Михайловича. 

Оба антропонима вошли в хакасский национальный фольклор, но 1-ый 

используется в тексте через транскрипцию, второй – в виде кальки (Ах хан – 

Белый царь). Немногие антропонимы в дилогии имеют переводы: Харга – 

‘ворона’ ("Дикая кровь", с.266), Мерген – ‘стрелок’ ("Дикая кровь", с.377), 

Алтын-хан – ‘золотой царь’ ("Дикая кровь", с.131, 191): "А имя мое 

качинское – Харга, что по-русски значит "ворона", "Тебя звали Ишей, но ты 

носил прозвище Мерген, что по-монгольски означает "стрелок", "Но они 

слепы, словно щенята, и глупы, если верят старому хорьку Гомбо Эрдени, 

присвоившему себе громкий титул Золотого царя", "И выходит так, что 

Алтын-хан по-нашему Золотой царь?" Отсутствие переводов в большей 

мере противопоставляет инородческие и русские имена. 

Топонимы составляют приблизительно половину всех собственных 

имен анализируемых произведений. Но частотность топонимов значительно 

меньшая, чем у антропонимов. Более 10 употреблений в "Дикой крови" 

имеют 88 онимов, из них топонимов только 14: Енисей, Ерба, Чулым, 

Абакан, Белый Июс, Уйбат, Упса, Киргизская земля, Киргизская степь, 

Красный Яр, Томск, Енисейск, Канский  острожек, Сибирь. 

Топонимы в дилогии служат, прежде всего, для определенности места 

действия (локальная функция), но, следуя основной жанровой 

стилистической тональности произведений, они дают представление о 

времени действия и даже имеют определенную коннотативность 

(стилистическая функция). 

Разнообразны в дилогии гидронимы (48 в "Дикой крови" и 19 в 

"Опальной земле"). Особое место гидронимов определяется их 

действительной значимостью в ориентации на месте человека того времени. 

Интересно это интерпретируется в романе "Опальная земля": Ойла, не зная, 

где находится ее брат Маганах, так формулирует свою тревогу: "Не знаю, из 

какой реки он пьет теперь воду" (О.З., с. 76). Таким образом, гидронимы 

одновременно выполняют и локальную, и стилистическую функции 

(архаизация языка произведения). 



Среди топонимов есть историзмы, обозначающие ушедшие из 

действительности (материальные явления прошлого): остроги (Качинский, 

Красноярский, Канский, Ломовской, Ачинский, Енисейский и др.); башни, 

ворота Красноярского острога (Алексеевская башня – Алексеевские ворота, 

Покровская башня – Покровские ворота); ушедшие из языка обозначения 

локальных понятий Сибири: землица Киргизская, землица Тубинская, земля 

Киргизская, порубежье Киргизское; исчезнувшие из языка топонимы с 

исчезновением топообъектов: деревня Лодейки. 

Представлены  в дилогии и архаизмы — замененные в современном 

русском языке топонимы: река Ужа  (старое название реки Тубы), Уральский 

камень (Урал), Саянский камень (Саяны, Саянские горы), Береговая улица 

(совр. улица Дубровинского), Бугачевская деревня (совр. Бугач), остров 

Татушев (совр. русифицированное название — остров Татышева). 

Используются в тексте и просторечные устаревшие названия — 

городские хоронимы: Алексеевский край (совр. Алексеевка), Покровский 

край (совр. Покровка). 

Некоторые топонимы из-за особой формы околоономастического слова 

приобретают деминутивное значение: Канский острожек (остро эта 

номинация воспринимается читателем в связи с описанием зверского 

разгрома Канска князцем Шандою), речка Неня, речка Кемчик и др. 

(усиливается деминутивное значение гидронимов за счет 

фоностилистических их свойств), городок Веприк. 

Некоторые топонимы не являются реальными, а представляют собой 

чисто поэтические онимы. Но все они хорошо вписаны автором в 

ономастическую систему, и вычленить их без специальных значений 

невозможно. 

Ономастическая лексика дилогии фиксирована в специальных 

словарных статьях Ономастикона. Она представляет собой обозначение 

специального  статуса лица (от титулатуры до рода занятий): царь Алексей 

Михайлович, воевода Акинфов, отец Димитрий, Бошехту-хан, Бах-нойон, 

палач Гридя, целовальник Харя и др.: почетные именования (в восточной 

культуре):  длиннокосый шаман Айдыр, старик Торгай; выделение человека 

по этническим признакам: Ивашко-киргиз, киргизятин Ивашко; близкие к 

фольклорным постоянным эпитетам характерные признаки: кривой 

(одноглазый) Курта, рыжий Артюшко Шелунин и др. Это – обозначения 

топообъектов: река, озеро, степь, хребет, лог, урочище и др. Часть из них – 

устаревшие слова: порубежье, острог, землица, башня и др., часть придает 

топониму коннотативную окрашенность: городок, речка. В "Дикой крови" 

топообъекты или сибирские, или принадлежат европейской части страны, в 

"Опальной земле" — сибирские, "россейские" и украинские. В Сибири 

нередки т.н. вторичные топонимы, например, г. Куйбышев Новосибирской 

области. В Ономастиконе для точной географической соотнесенности 

топообъекта даются пометы: рос., укр.  

Околоономастическая лексика служит архаизации текста, четкой 

"понимаемости" (см., например, единственный случай употребления 



топонима без квалификационного маркера – Кабухай, который сразу 

допускает разночтения), выполняет стилистическую функцию. Так, 

например, в дилогии известны два красноярских палача: Гридя и Федька, 

однако околоономастическое слово употребляется только перед первым 

именем, что создает образ; не все инородческие властители имеют 

околоономастическое слово князец, нет его у Айкана — сына Ишея, великие 

правители – Номча, Сенчикей и др. А князьями поименованы только 

начальный князь киргизов Иренек и кровавый Шанда. 

Околоономастические слова в дилогии стабильны и частотны, они 

придают определенное своеобразие повествованию, сближают язык 

произведений с языком народным, фольклорным. 

Таким образом, ономастическая система дилогии представляет собой 

прямое соответствие стилеобразующему пласту лексической системы 

произведений: это историзмы, архаизмы, экзотизмы, диалектизмы, 

просторечия и авторские неологизмы. 

Онимы в дилогии можно рассматривать в трех аспектах: как 

поэтические (далеко не все из них реальны; из вариантов именования 

реальных исторических лиц писателем выбирается чаще  один, например, 

Иренек, а не Иреняк, русифицированный вариант Еренячко); как следующие 

основной стилистической тональности произведений — созданию 

исторического колорита; как образующие внутреннюю ономастическую 

систему в дилогии и каждом тексте в отдельности. 

Издание состоит из собственно словаря  дилогии А.И. Чмыхало, куда 

вошла лексика периферии литературного языка (историзмы, архаизмы, 

литературные диалектизмы, литературное просторечие, этнографизмы) и 

внелитературная лексика (устаревшие слова, стоящие за пределами 

пассивного словарного запаса современного русского литературного языка, 

диалектизмы, авторские неологизмы, этнографизмы, связанные с 

освещением жизни автохтонов юга Приенисейской Сибири), и 

ономастикона  (антропонимов, топонимов, хрононимов и др.). В Словарь 

отобрана лексика, представляющая специфику анализируемых 

художественных текстов, ономастикон также играет значительную роль в 

стилистике дилогии. 

 

МИ КР ОСТ Р У КТ У Р А  СЛ ОВ А Р Я  

 

В ономастиконе представлен оним; его разрядные и квалификационные 

признаки, системные связи, определяемые произведением (варианты, 

противоположные именования, именования одного тематического ряда), 

иллюстративный материал (для частотных не более 10 иллюстраций). 

Системные разрядно-тематические связи онимов отражены и в отдельных 

словарных статьях на околоономастические слова (город, гора, река, башня и 

т.п.) или в специальных словарных статьях (имена личные русские, имена 

личные инородческие, околоономастическая лексика антропонимов, 

околоономастическая лексика топонимов, хрононимы, зоонимы и др.) 



В ономастиконе в значительной степени дублируется система помет 

Словаря внелитературной лексики дилогии (см.: Самотик Л.Г. Словарь 

исторической прозы А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1999. – 610с.), которые 

используются в близком значении: ист. – в системе антропонимов – 

дохристианские русские имена, в системе топонимов – слова, обозначающие 

ушедшие из действительности топообъекты; арх. – устаревшие формы 

личных имен или замененные другими словами в современном языке 

топонимы; экзот. – личное имя автохонов Сибири; ионояз. – рус. – 

происхождение топоосновы; отнесение к несибирской системе (пометы рос. 

– топообъект расположен в европейской части страны, и укр. – топообъект 

расположен на Украине),  с нашей точки зрения значимо, т.к. в Сибири и 

крае есть т.н. вторичные топонимы. 

Онимы представлены в орфографических вариантах: Чингиз – Чингис – 

Чингизхан, и в орфографическом варианте дилогии даже в том случае, если 

он вызывает сомнения: Цветущий лог, месяц Сбора кандыка, месяц Большого 

бурундука и т.п. 

У антропонимов пометы представлены следующими блоками: 

квалификационным (антр.), по отнесению к группе русских антропонимов 

(без особой пометы), инородческих (экзот.) и украинских (укр.); по 

отнесению к устаревшей лексике (ист., арх.); по коннотативной 

окрашенности (деминут., пейорат., презр. и др.), принадлежность к народной 

речи (диал.). 

У топонимов пометы распределены по следующим группам: 

квалификационные (топ., гор. хрононим, гидроним-потамоним и др.), по 

происхождению топоосновы (инояз. –  рус.), по принадлежности (рос., укр). 

Сибирские топонимы специальной пометы не имеют. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

Д.К. — "Дикая кровь" (Красноярск, 1986) 

О.З. — "Опаленная земля" (Красноярск, 1988) 

 

 

антр. — антропоним 

арх. — архаизм 

букв. — буквально 

вар. — вариант 

гидр. — гидроним 

гор. — городской 

груб. — грубое 

деминут. — деминутивное 

детск. — детское 

диал. — диалектное 

добр. — добродушное 

дохрист. — дохристианское 

зоон. — зооним 

инор. — "инородческое" 

инояз. — иноязычное 

ирон. — ироничное 

ист. — историзм 

книжн. — книжное 

ласк. — ласкательное 

народ.-поэт. — народно-поэтическое 

неодобр. — неодобрительное 

оттопон. — оттопонимистическое 

почтит. — почтительное 

презр. — презрительное 

пренебр. — пренебрежительное 

прост. — просторечное 

псевд. — псевдоним 

разг. — разговорное 

рос. — российское 

рус. — русское 

с. — страница 

совр. — современное 

топ. — топоним 

укр. — украинское 

уменьш. — уменьшительное 

уничиж. — уничижительное 

урб. — урбаноним 



устар. — устаревшее 

фамильярн. — фамильярное 

церк. — церковное 

шутл. — шутливое 

экзот. — экзотизм 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Романы "Дикая кровь" и "Опальная земля" писались легко, на одном 

дыхании. Правда этому предшествовала серьезная работа по сбору нужного 

материала. Как-никак со времени описываемых событий прошло около 

четырех веков.  

Мне очень помог мой собственный жизненный опыт. Я сибиряк по 

рождению, детство и юность провел в непосредственном общении с 

киргизами, казахами, ойратами. В зрелые годы жил в Хакасии, часто бывал 

в Забайкалье, Туве, Калмыкии. Постепенно накапливалось знание языков 

этих народов на бытовом уровне, их обычаев, пословиц, поговорок, песен и 

сказаний.  

Но ведь одно дело знать, а другое - использовать это фольклорное 

богатство в своих книгах. И вот здесь-то начался поиск выразительных 

средств, прежде всего языка произведений. Как передавать живую речь 

моих героев? Была опасность впасть в архаичность, что затруднило бы 

восприятие романов современным читателем. Однако нельзя было писать 

историческое повествование и языком второй половины 20 века.  

Я нащупал третий путь, по которому и пошел. В раздумья героев, в 

монологи и диалоги осторожно вкрапливал элементы народных говоров, 

объясняя их не сносками, а прямо в тексте, по ходу повествования. 

Каждому представителю племенных и социальных групп соответствовали 

категории характеров и словаря.  

Насколько удалось создать языковую гармонию, понятную 

сегодняшнему читателю, судить не мне, а исследователям моего 

творчества, которых я сердечно благодарю за вдумчивый и кропотливый 

труд.  

 

Анатолий Чмыхало  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОНОМАСТИКОН 

 

 

Абакай, антр., экзот. См.: княгиня Абакай. 

А пока Абакай, почтительно придерживая под локоть, увела к себе 

молодая жена Иренека… (Д.К., с. 39). О поездке Абакай к Ишею тотчас 

узнали князья, кочевавшие в просторных долинах двух Июсов (Д.К., с.39). 

…он кивком сдержанно приветствовал почтенную Абакай (Д.К. с. 38). сет, 

ничего уже не осталось у нее от прежнего, разве что змеиная хитрость еще 

жила в ней, и Абакай часто, может быть, даже слишком часто пускала ее в 

ход (Д.К., с. 38). Завела разговор не сама Абакай – не в ее привычке было 

говорить раньше других… (Д.К., с. 41). Слушая Абакай, некоторые из 

князцов кисло морщились, невольно подумывая, что больше всего хочется 

этого дальнего и страшного переселения ей самой, так коротка, заранее 

продумана была ее не очень внятная речь (Д.К., с. 42). У Абакай вдруг 

заплясали костлявые руки, она зашлась в хриплом кашле и внезапно умолкла, 

словно подавясь собственным языком (Д.К., с. 42). Отхлебывая маленькими 

глотками холодный шипучий кумыс, Ишей сладко думал о том, что хорошо 

бы теперь отрешиться от всех забот, лечь в тени юрты и уснуть, как уже 

спала, утопая в мягких коврах и подушках, немощная Абакай (Д.К., с. 44). 

Изерчей не согласился со своей матерью Абакай (Д.К., с. 130). Провожая 

внуков в Красный Яр, древняя Абакай, пришептывая смятыми губами, 

говорила: — Непривязанный медведь не пляшет — это хорошо знают люди 

Белого царя (Д.К., с. 234-235). ЛИБ: Абахай —  дама, красавица. 

княгиня Абакай, антр., экзот. См.: Абакай. 

В гости к Ишею неожиданно явилась старая княгиня Абакай с сыном 

Табуном и внуками (Д.К., с. 36). …на двугорбом, богато убранном верблюде 

мерно, будто отсчитывая верблюжьи шаги, покачивалась киргизская княгиня 

Абакай, вдова мудрого Кочебая, когда-то делившего власть над степью с 

Ишеевым отцом Номчей и самим Ишеем (Д.К., с. 37). Он не раз норовил 

вырвать у Ишея начальную власть над Киргизской землей, для того и 

заигрывал с Ишеевыми супротивниками и женился в джунгарах на родной 

племяннице княгини Абакай (Д.К., с. 40). 

(река)Абакан, гидр.- потамоним, инояз. 

А когда, натешившись битвой вдоволь, враги уходили, стоны, плач и 

проклятия долго слышались в опустевших долинах Абакана и Уйбата, 

Енисея и Июсов (Д.К., с. 98). Да будет известно тебе, что по Абакану-реке 

пришел к нам монгольский Мерген-тайша (Д.К., с. 99). …молча думал о 

Киргизской земле, что вольно разместилась по Енисею и Абакану, по Ербе и 

Нине, по Урюпу и Июсам (Д.К., с. 127). Я проскакал с полдня от реки 

Абакана, сопровождая монголов до третьей стоянки (Д.К., с. 174). Первая 

ночевка монголов была на реке Абакане, у горы Изых-Таг, в том месте, где 

река прибивается к нависшей над ней угрюмой скале (Д.К., с. 179). Дага-

батор показал на обрывисто падающую в Абакан скалистую гору Изых-таг 

(Д.К., с. 179). Теперь, когда настойчивый Тушету-хан стоял на Кемчике, 



Лопсан с неведомой ему прежде покорностью просил у русских построить 

острог на Абакане… (Д.К., с. 242). Тем временем Маганах и Мукуш 

торопили своих коней на юг, к понизовьям Абакана, где укрепленным 

лагерем стояло монгольское войско (Д.К., с. 318). Чуть повыше того места, 

где у могучих скал Енисей встречается с любимым своим сыном Абаканом, 

на холме Ах-Тигей стоял высокий, крытый золотисто-желтой материей 

шатер Алтын-хана… (Д.К., с. 320). И никак не мог постоянно занятый хан 

выкроить час, чтобы принять посла красноярского воеводы, юрта которого 

стояла далеко от Ах-Тигея, в тенистой тополевой роще на левом песчаном 

берегу стремительного Абакана (Д.К., с. 320).  

А потом свернете с джунгарской дороги, переправитесь через Абакан-

реку и попадете к койбальскому племени (О.З., С. 224). А когда они вплавь 

переправились через Енисей и Абакан, с желтого хребта Саксар приметили 

скачущие по всей степи группы конных разведчиков и пылящие отряды 

киргизских воинов (О.З., с.  236). 

Абалак, антр., экзот. 

Она стояла безмятежно, щекою припав к литому плечу своего 

обожаемого внука Абалака (Д.К., с. 44). Абалак и его брат Емандарак сразу 

далеко отступили из круга и отвернулись (Д.К., с. 140). Выручать Табуна из 

острога приехали Абалак и Емандарак, а с ним девять молодых, самых 

осанистых и отчаянных в степи воинов (Д.К., с. 234). — Иренек. Его назвал 

Ишей умирая, — сказал Шанда. — Иренек, — подтвердил Абалак, выросший 

в крепкого и сильного батора (Д.К., с. 243). Обучением войска занимались 

молодые, расторопные киргизские князцы, а более всех — Абалак, 

неуклонно веривший, подобно Иренеку, в грядущие победы воинственных 

киргизов (Д.К., с. 287). Абалак дневал и ночевал в лагерях вместе с воинами, 

хотя его собственный улус был на виду, а молодая жена томилась в холодной 

постели, напрасно поджидая мужа (Д.К., с. 288). И вдруг вспомнил: завтра 

ему нужно на Божье озеро, к князцу Абалаку (Д.К., с. 313). И еще разведал 

он, что Иренек с Абалаком подбивают Шанду идти грабить ясачных (Д.К., с. 

331). …Иренек в ночь уехал на Июсы, где Абалак неусыпно готовил к боям 

киргизское войско (Д.К., с. 336). Иренек ехал впереди войска с Абалаком… 

(Д.К., с. 337). 

отец Автамон, антр., церк. 

Да и не повенчал бы он, Димитрий, — их повенчал бы любой другой 

поп, тот же священник Покровской церкви отец Автамон (Д.К., с. 256).  

Айдыр, антр., экзот. См.: шаман Айдыр, длиннокосый шаман Айдыр. 

Айдыр камлал в юрте до изнеможения… (Д.К., с. 44). И хотя Айдыр 

все-таки добился своего — больной почувствовал себя много лучше, — 

Ишей принял Атаяха еще лежа в постели (Д.К., с. 99). Жены, сыновья и 

дочери Ишея с суеверным трепетом и страхом следили за всемогущим вещим 

Айдыром, который ветром несся через многие горы и степи за злыми и 

добрыми духами (Д.К., с. 212). ЛИБ: Айдар – почетный титул хана. 

длиннокосый шаман Айдыр (антр., экзот.). См.: Айдыр, шаман 

Айдыр. 



Мунгат сам видел их и тогда позвал знаменитого на всю степь 

длиннокосого шамана Айдыра, чтобы тот помог избавиться от надоедливых 

худых гостей (Д.К., с. 44). …куда вы будете теперь лазать, духи, которых в 

свое время так долго уговаривал длиннокосый шаман Айдыр? (Д.К., с. 76). 

И лишь длиннокосый шаман Айдыр, проездом случившийся здесь, с 

недоверием посмотрел на счастливого Маганаха (Д.К., с. 96). Начальному 

князю в тот день нездоровилось, к нему даже звали знаменитого шамана 

шаманов длиннокосого Айдыра, который камлал над Ишеем без отдыха от 

зари до зари, изгоняя злые болезни (Д.К., с. 99). Древний длиннокосый 

шаман Айдыр, почитаемый всеми родами земли, сказал Иренеку: — Тебе 

приказали духи собрать народ воедино, как собирается сарана в торсунки 

(Д.К., с. 333). 

шаман Айдыр, антр., экзот. См.: Айдыр, длиннокосый шаман Айдыр. 

И опять в его окуренной можжевельником Большой юрте в 

присутствии самых близких родственников больного неистово камлал 

великий шаман Айдыр (Д.К., с. 209). 

Айкан, антр., экзот. См.: Айкан Ишеев, Юркута.  

...появился старший сын Ишея Айкан, улус которого стоял в низине, у 

самых камышей пресного озера Балыклыкуль, и племянник начального князя 

Итпола (Д.К., с. 39) — Белый царь может послать в нашу землю 

неисчислимое войско с огненным боем, — осторожно вставил в разговор 

Айкан, который до этого сидел в стороне и ни с кем не проронил ни слова 

(Д.К., с. 41). — Я узнаю, что нужно этому гостю, он с важной вестью — 

спешит, — поднимаясь, предупредительно сказал Айкан, крупноголовый, 

плечистый старший сын Ишея (Д.К., с. 43) ... спешный верховой ... пролетел 

мимо выскочившего ему навстречу Айкана и остановил разгоряченного, 

рвавшего поводья коня перед Ишеем, едва не стоптав самого начального 

князя (Д.К., с. 43). — Надо было посылать Айкана, — с перехватившей горло 

горечью и раскаяньем сказал Ишей (Д.К., с. 68) ... когда немного погодя, 

приоткрыв полы, в юрту осторожно заглянул Айкан, отец поднял слабую 

руку, запрещая входить (Д.К., с. 100). Ты похож на своего отца, а моего брата 

Айкана (Д.К., с. 174). Ивашко не стал спрашивать, почему с ним говорит 

Итпола, а не сам Айкан... Итпола , наверное, не замедлит назвать цену, и та 

цена установлена не только им, но и другими князцами алтысаров, в том 

числе и самим Айканом (Д.К., с. 174). ...Ишей стынувшими губами попросил 

всех выйти из юрты, разрешив остаться только Айкану и Иренеку (Д.К., с. 

213).  

Юхим не знал, что перед этим начальный князь киргизов посылал на 

Красный Яр своего родного брата, старика Айкана, с предложением о мире 

(О.З., с. 239). Родной брат Айкан, старший сын Ишея, опустился на корточки 

у очага и, потирая загрубелые руки, сказал: — Пролитое из чашки как 

подберешь? (О.З., с. 110). Айкан только что вернулся из тайги от кыштымов 

– киргизских данников (О.З., с. 112). А Данжин по унылому виду Айкана уже 

понял, что того постигла неудача (О.З., с. 112). — Они не понравятся 

солнцеликому Бошохту-хану, — с достоинством ответил Айкан (О.З., с. 112). 



Айкан крючковатым пальцем разгладил на рыхлом лице седые усы… (О.З., с. 

112) Не веришь мне, спроси у ясачного сборщика Айкана (О.З., с. 121).  

Айкан Ишеев, антр., экзот. См.: Айкан, Юрукта. 

Киргизов и джунгар представлял на переговорах Айкан Ишеев (Д.К., с. 

407). Ср.: буквально — Айкан, сын Ишея. 

Айканов. См.: Ивашко А.(Д.К.,О.З.) 

аймак. См.: Езерский а., Алтысарский а.( Д.К.) 

Акинфов. См.: Архип Федорович Акинфов (Д.К.) 

Алексеевская башня, топ., убран. - городской хороним, ист. 

…не прошло и трех лет, как были приведены в порядок острожные 

стены, и рядом со старым острогом вырос новый с Алексеевской, 

Покровской и Енисейской башнями. На Алексеевскую башню была поднята 

большая ломовая пушка, защищавшая подходы к Красному Яру со степи 

(Д.К., с. 251). И Гришка дал вовремя стрекача с раската Алексеевской башни 

(Д.К., с. 253).  

Он видел деловитые перемещения казаков на острожных стенах, 

развернутую в его сторону большую ломовую пушку на площадке 

Алексеевской башни (О.З., с. 317). Почти одновременно распахнулись 

ворота Алексеевской и Покровской проезжих башен (О.З., с. 337). 

Алексеевские ворота, топ., урб. - гор. хороним, ист. 

Казаки конной сотни у Алексеевских и Покровских ворот — пики и 

сабли наголо (О.З., с. 326). 

Алексеевский край, топ., урб. – гор. хороним, арх.  

Церковь была не такой уж большой по сравнению со знаменитыми 

московскими храмами, имела придел Алексея – божьего человека, отчего 

юго-западная часть посада, звалась теперь Алексеевским краем (Д.К., с. 21). 

Однажды Васька перехватил Ивашку на потонувшей в сугробе дороге в 

Алексеевском крае и шепнул: — Стой на том! (Д.К., с. 218). Отсюда 

Константинко потащил отяжелевшего Шанду в Алексеевский край (Д.К., с. 

262). В Алексеевском краю пробовали голоса первые петухи (Д.К., с. 306). 

Алексей, божий человек, антр., ист. 

Церковь была не такой уж большой по сравнению со знаменитыми 

московскими храмами, имея придел Алексея — божьего человека, отчего 

юго-западная часть посада звалась теперь Алексеевским краем (Д.К., с. 21). 

царь (государь) Алексей Михайлович, антр., ист. См.: Белый царь, 

Белый хан. 

Еще в 1647 году тишайший царь Алексей Михайлович настрого 

повелел красноярцам на месте старого острога поставить новый (Д.К., с. 121). 

Царь Алексей Михайлович грозился резать носы и пороть ноздри за курение 

и продажу табака (Д.К., с. 156). Степанко же с подчеркнутой беззаботностью 

смотрел в очаг и терпеливо ждал, когда хитрый монгол… спросит о здоровье 

великого государя всея Руси Алексей Михайловича… (Д.К., с. 165). Что 

Алтын-хан — царь, что Алексей Михайлович — царь, а мало ли кто кому 

клялся на верность… (Д.К., с. 165). Здоров ли государь всея Руси Алексей 

Михайлович? (Д.К., с. 166). Государь Алексей Михайлович под страхом 



смертной казни запретил продавать пищали иноземцам, а также порох и 

дробь (Д.К., с. 183). Слава Богу, великий государь Алексей Михайлович 

гораздо здоров (Д.К., с. 324). 

царь Алексей Михайлович, антр. См.: Белый царь, царь Алеха, царь 

Алексей. 

Василь не поверил тому, что царь Алексей Михайлович повелел 

вернуть славного кошевого из Сибири и осыпать его милостями (О.З., с. 127). 

Нету царя на Руси, окромя Алексея Михайловича (О.З., с. 127).  

царь Алексей, антр., ист. См.: царь Алеха, царь Алексей Михайлович. 

Царь Алексей —  добрый человек, я его знаю (О.З., с. 193). 

Алексей Сумароков, антр. См.: Сумароков. 

Герасима Никитина на Красном Яру сменил Алексей Сумароков (Д.К., 

с. 398). 

царь Алеха, антр., ист. См.: царь Алексей, царь Алексей Михайлович. 

Хоть Василь и не царь Алеха, а все же мог сохранить Дзиковскому 

жизнь, если бы Иван попросил его об этом (О.З., с. 294). 

Алтай, макротопоним. 

…сам идет во главе многотысячной армии в Монголию или Алтай… 

(О.З., с. 296). Как знать Шанде, что мир и тишина здесь более всего нужны 

джунгарам, ведущим успешные переговоры о добрососедстве с русскими на 

Алтае? (О.З., с. с.183).  

Алтын, антр., экзот. - династическое имя. См.: Алтын-хан, Золотой 

царь, Алтын-царь. 

— А ну как убегу от вас к Алтыну? — задиристо спросил Степанко 

(Д.К., с. 116). Или забыл Алтын, что они есть государевы холопы на все 

времена?.. Воеводе то надобно, чтобы Алтын отошел с Киргизской земли… 

Ваш Алтын лучше бы не шел к киргизам, а попросил бы Москву выдать ему 

его племянника (Д.К., с. 168). Он сильный, и если ему будет нужно, 

разгромит Алтына и Богатура-контайшу и еще другие народы (Д.К., с. 175). 

…киргизы их, Степанку Коловского с товарищами, к царю Алтыну и к 

племяннику его Мерген-тайше не пустили… (Д.К., с. 191). Будь я Алтыном, 

выпорол бы племянничка любезного… (Д.К., с. 191). 

Алтын-хан, антр., экзот.- династическое имя. См.: Алтын, Золотой 

царь, Алтын-царь, Гомбо Эрдени. 

Почуяв слабость давнего врага — джунгар, или, как их еще называли, 

черных калмыков, глава государства Алтын-ханов Гомбо Эрдени запугивал 

киргизов опустошительными набегами, вынуждая их постоянно платить 

дань-албан (Д.К., с. 36). Усиливались русские — Киргизская орда посылала 

ясак им, приходили за албаном джунгары и люди Алтын-хана — они сполна 

получали свое (Д.К., с. 36). ... ветер с верховий Черного Июса — от джунгар, 

с Белого Июса — от монголов Алтын-хана, ветер с севера — от казаков 

Белого царя (Д.К., с. 37). Отец сорок раз прав, изменяя шерти, но он по 

природе своей недостаточно властен и решителен, чтобы снова и снова 

смертельной лавиной обрушить на русских все улусы Киргизской орды, все 

равно с кем — с Алтын-ханом ли, с контайшой ли джунгарским (Д.К., с. 38). 



И если казаки защитят нас от Алтын-хана (Д.К., с. 41). ... не так ли тянутся к 

Киргизской земле русские, да держат их на аркане что сами киргизы, что 

Алтын-хан и джунгарский контайша (Д.К., с. 45). Почему он не оперся на 

железные плечи Алтын-хана и джунгарского контайши? (Д.К., с. 69). Ишей 

размышлял о том, что значит столь внезапный приход племянника Алтын-

хана — Мерген-таши в Киргизскую степь. Но, может быть, своевольный 

Мерген-тайши явился к киргизам без непременного позволения Алтын-хана, 

тогда нужно неотложно просить помощи у Алтына Гомбо Эрдени (Д.К., с. 

100).  

Алтын-хан, антр., экзот. См.: Лопсан, Галдан. 

Киргизские степи тоже были чисто выметены монгольскими Алтын-

ханами, потом с усердием принялся за них джунгарский Сенге-тайша (О.З., 

с. 103). У джунгар есть, правда, и другие, даже долее испытанные средства, 

чтобы держать киргизов в полном повиновении, и одно из них – разгромить 

киргизские аймаки беспощадным ударом, как это в свое время сделал Сенге с 

монголами Алтын-хана (О.З., с. 264).Киргизы платили дань Алтын-хану 

Лопсану, киргизы плакали кровью (О.З., с. 267).  

ИБЛ: Алтын-хан — золотой хан. 

Алтын-царь, антр., экзот. - династическое имя. См.: Алтын-хан, 

Алтын,Золотой царь.  

Хватит! Не то у меня казаков убудет. С кем тогда воевать Алтын-

царя? (Д.К., с. 154). . 

Алтысарский аймак, топ., ойконим-комоним. 

Будь Шанда во главе хотя бы одного из четырех аймаков, а то ведь 

заурядный старейшина рода, да еще и не самого большого, и не самого 

сильного в Алтысарском аймаке (О.З., с. 266). Сырым и холодным духом 

опахивала лиственничная тайга, она то и дело перерезала дорогу, которая 

вела на юг, к улусам Алтысарского аймака (О.З., с. 262-263). Они 

торопились в Алтысарский аймак к князцу Талаю и сыну его Конкоше 

(О.З., с. 264). Я видел множество скакунов в Алтысарском аймаке (О.З., с. 

298). 

Алтысарский улус, топ., ойконим-комоним. 

Да, пожалуй, и затмил бы он рассказами о собственных подвигах 

смелые речи и храбрые поступки князца Алтысарского улуса (О.З., с. 219).  

Алтыры, топ., ойконим-комоним. 

…он стремился в Алтыры, чтобы еще раз утвердить себя как 

победителя, мудреца и властелина (О.З., с. 264). Один раз за ним увязался 

Данжин-тайша, который был доволен праздником в Алтырах (О.З., с. 267). 

Шанда в Алтырах соглашался на триста коней, но в Большой юрте не было 

Данжин-тайши, и Шанда урезал свою долю до ста двадцати голов (О.З., с. 

299). 

Алтысары, топ., ойконим-комоним. 

Однако для того нужно было сосредоточить всю власть на Алтысарах, 

на что князцы других улусов не согласились бы (Д.К., с. 129). 

Андреевич. См.: Никита Андреевич Вельяминов (Д. К.) 



Андрей Бунаков, антр. 

Не смог сделать этого и сменивший его на воеводстве Андрей Бунаков 

(Д.К., с. 121). 

Андрей Дубенской (Дубенский), антр. См.: Ондрей Дубенской, 

Дубенской. 

Со времен Андрея Дубенского, первого красноярского воеводы, казаки 

называли остров по имени аринского князца Татуша, стоявшего здесь в 

зимнее время несколькими юртами и загонами для скота (Д.К., с. 7). У 

слияния с Енисеем Качи, реки вертлявой, блудной, на золотистом песчаном 

мысу в 1628 году Андрей Дубенский поставил острог, который назвали 

Качинским (Д.К., с. 20). …тогда Куземко уговаривал себя, что Верещага 

никак не мог разбойничать на Волге, потому что со времен Андрея 

Дубенского безвыездно живет на Красном Яру (Д.К., с. 305).  

Андронович, антр., прост. См.: атаман Дементий Андронович 

Злобин, атаман Дементий Злобин, Дементий Андронович, Дементий Злобин, 

Злобин. 

Известно, Андронович. Однако ты говори, а Васька пусть запишет 

(Д.К., с. 192). 

Арей, гидр.- потамоним, инояз.  

На реки Арей и Качу Никитин отрядил Дмитрия Тюменцева с 

полусотней пеших казаков, на канскую дорогу – Трифона Еремеева (Д.К., с. 

359).   

(рыжий)Артюшко, антр, арх. См.: Артюшко Шелунин. 

— Чо! — опять закуражился Артюшко и крупными саженями поплыл 

к каменистой полоске Телячьего острова (Д.К., с. 6). Позабыв о себе и о 

рыжем Артюшке, дед неотступно следил за дощаником (Д.К., с. 7). Палач 

сердобольно вздохнул — мол, что с вами делать, с разбойниками, — и 

спросил у Артюшки: — Сызнова? (Д.К., с. 23). Артюшко скосил рот в 

невеселой, с горчинкой, усмешке (Д.К., с. 23). У крыльца, словно что-то 

вдруг вспомнив, остановился, скривил тонкие губы и уколол Артюшку 

острыми глазками (Д.К., с. 23). — Упрел телом, — дернув головой, 

простодушно ответил Артюшко (Д.К., с. 23). Теперь, задрав вихрастую 

рыжую голову, беспутный Артюшко смотрел на воеводу, словно на икону 

(Д.К., с. 25). Рыжая голова Артюшки высоко взметнулась над козлом и 

повернулась взглянуть на челобитчиков (Д.К., с. 27). Артюшко же с той 

стороны, куда ей падать, стоит, глазами лупает как ни в чем не бывало. А 

пойдет дерево вниз — Артюшко вывернется, как бы вырастает из-под земли 

рядом с Куземкой, и зубы щерит (Д.К., с. 122).   

Уж не понадобилось ли то рыжему Артюшке? (О.З., с. 96). — 

Добром прошу, стой! — захлебнулся Артюшко на яростном ветру (О.З., с. 

96). Полюбопытствовал, кого же тут прихватил Артюшко (О.З., с. 96). — 

Тю-тю, так мы тебе и поверили, — лихо присвистнул Артюшко (О.З., с. 97). 

И даже рассердился на Артюшку, что тот понес чепуху (О.З., с. 97). — По 

ущелью бы обошел, — отряхивая снег с полушубка, заметил Артюшко (О.З., 

с. 96). Артюшко стоял в карауле у порохового погреба… Не было дела до 



того, что Артюшке здесь и холодно, и голодно… Проклиная постылую 

казачью службу, Артюшко не сразу заметил, как кто-то вышел на крыльцо 

острожной избы… Артюшко встрепенулся и проговорил с длинным 

позевом: — Чего не спишь, дедушко – соседушко? (О.З., с. 99). 

(рыжий)Артюшко Шелунин, антр., арх. См.: Артюшко. 

Верещага сразу узнал рыжего: это же Артюшко Шелунин, первый 

матерщинник и заводила бражников в Покровском краю (Д.К., с. 6). Вскоре 

десятский подвел к крыльцу присмиревшего Артюшку Шелунина, который 

с учтивостью раскланялся с Ивашкой и стрельцом… (Д.К., с. 23). Первым 

судили Артюшку Шелунина (Д.К., с. 25). Покинувший острог Ивашко не 

видел, как вскоре за ноги стащили с козла полумертвого, окровавленного 

Артюшку Шелунина… (Д.К., с. 28). Куземко валил лес и обрубал у сосен 

сучья на косогоре в паре с Артюшкой Шелуниным (Д.К., с. 122). С 

Куземкой потащился в кабак Родион, да по пути к ним пристал Артюшко 

Шелунин (Д.К., с. 155). Среди них Куземко увидел рыжего Артюшку 

Шелунина и, отчаянно работая локтями, стал пробиваться к нему (Д.К., с. 

258). — Воеводам он говорил напраслину! — кричал Артюшко Шелунин, 

размахивая сорванным с головы помятым колпаком (Д.К., с. 341). На этот раз 

судьба сжалилась над воеводою: на легком плотике с верховий Енисея 

сплавился пеший казак Артюшко Шелунин (Д.К., с. 359). 

…совсем рядом — за метелью не разобрать — в грозном гуле 

непогоды послышался ему знакомый голос казака Артюшки Шелунина 

(О.З., с. 95). Долго не раздумывая, Юхим взял себе в товарищи рыжего 

Артюшку Шелунина (О.З., с. 165). В первом из них нетрудно было узнать 

самого атамана, вторым был казак из Бугачевской деревни — 

АртюшкоШелунин (О.З., с. 239). Если джунгар насчитывалось около 

шестидесяти, то красноярцев – всего двое, черкас Юхим да казак из 

Бугачевской деревни Артюшко Шелунин (О.З., с. 304). Рыжий Артюшко 

Шелунин, рыбача на Енисее, поймал на перемет мертвое тело (О.З., с. 307). 

— Артюшко Шелунин батька хвалил, — сказал Митяйко (О.З., с. 328). 

Арыкпай (Тюленев), антр., экзот. 

На Красный Яр был послан тубинский князец Арыкпай Тюленев, 

прикочевавший на Июсы с полуденного лесного озера Тазикуль (прежнее 

название озера Кызыкуль) (Д.К., с. 244). Арыкпай ото всей Киргизской степи 

бил челом красноярскому воеводе Герасиму Петровичу Никитину — просил 

неотложно прислать на помощь воинских людей (Д.К., с. 244). Арыкпай 

подавленно выслушал тяжелое, что каменный жернов, воеводское слово, 

пообещал передать его начальному князю (Д.К., с. 246). Под Красный Яр 

подошло еще два рода — улусы Итполы и тубинца Арыкпая, у этих князцов 

здесь тоже родственники (Д.К., с. 247). Ивашко подумал, что это и есть глава 

третьего прикочевавшего под Красный Яр улуса — тубинский князец 

Арыкпай (Д.К., с. 269). Он забрал в аманаты князцов Итполу и Арыкпая, 

чтобы не дать им уйти следом за Шандой и чтобы заставить крупные 

киргизские улусы платить ясак Москве (Д.К., с. 332). Итполу и Арыкпая 

воевода до сих пор в аманатах держит, потому что их улусы ему без счета 



соболей возят (Д.К., с. 373). На эти деньги начальный князь надеялся 

выкупить у красноярского воеводы князцов Итполу, Арыкпая и прочих 

аманатов (Д.К., с. 376). А еще воевода смекнул, что может иметь немалую 

выгоду для себя от аманатов Итполы и Арыкпая (Д.К., с. 389). Тогда воевода 

принялся за Арыкпая, этот оказался податливее, сошлись на ценах в полтора 

сорока соболей (Д.К., с. 391). Все было на мази, но уже к вечеру того же дня 

Арыкпай попросил сторожа аманатской избы позвать воеводу (Д.К., с. 391). 

гора Арха, топ., ороним, инояз.  

Ветер нещадно сек лицо крупным, как бисер, песком, отчаянно гудел в 

ушах, как гудит перед ненастьем лесистая гора Арха в междуречье Июсов 

(Д.К., с. 103). 

воевода Акинфов, антр. См.: воевода Архип Федорович Акинфов, 

Архип Акинфов, Архип Федорович. 

Пасынок я воеводы Акинфова (Д.К., с. 9). …этому научили Ивашку 

холопы воеводы, вывезенные Акинфовым на Москву (Д.К., с. 10). Еще при 

воеводе Акинфове Атаяха вместе с матерью и малолетними братьями взял в 

аманаты атаман Дементий Злобин (Д.К., с. 105).  

Архип Акинфов, антр. См.: воевода Архип Федорович Акинфов, 

воевода Акинфов, Архип Федорович. 

За сноровку меня еще Архип Акинфов гораздо хвалил (Д.К., с. 14). 

Наверное, это было уже потом, когда мать умерла, а Ивашко приемышем 

жил у Архипа Акинфова (Д.К., с. 22). А при Архипе Акинфове Иженей был 

под Красным Яром? (Д.К., с. 106). — Когда Архип Акинфов вешал аманатов, 

среди них был шаман, — задумчиво проговорил Родион (Д.К., с. 156). Годков 

сорок тому Архип Акинфов повелел удавить на острожной стене всех 

тубинских да киргизских аманатов, а было их восемь душ (Д.К., с. 390). 

Своих сестер – родных дочерей Архипа Акинфова – Ивашко разыскать не 

смог (Д.К., с. 412). А при воеводе Архипе Акинфове атаман Дементий 

Злобин улусишки киргизские разорял (Д.К., с. 9).  

Архип Федорович, антр. См.: воевода Архип Федорович Акинфов, 

воевода Акинфов, Архип Акинфов. 

Тогда и повелел Архип Федорович на виду у киргизов тех князцов 

повесить, а заодно с ними и полоняников (Д.К., с. 10).  

воевода Архип Федорович Акинфов, антр. См. воевода Акинфов, 

Архип Акинфов, Архип Федорович. 

.А на Красный Яр съехал с воеводою Архипом Федоровичем 

Акинфовым (Д.К., с. 192). 

Архипыч. См: Иван Архипыч (Д.К.)  

Аскиз, гидр.- потамоним, инояз. 

Замолкли просторные степи по Абакану и Уйбату, по Аскизу, Ербе и 

Нине (Д.К., с. 333).  

Астрахань, топ., ойконим-астионим., рос. 

Вспоминали далекие от Красного Яра родные места, Волгу-матушку, а 

ее знал Верещага, что свои пять пальцев, от самых верховий речных до 



татарской Астрахани (Д.К., с. 303). По слухам, одна из них, старшая, в 

Астрахани померла от холеры… (Д.К., с. 412).  

атаман. См.: а.Дементий Андронович Злобин, а.Дементий Злобин; 

а.Кольцов, а.Родион Кольцов, а.Родионко (Родионка) (Д.К.) См.: а.Михайло 

Злобин, а.Мишка Злобин, а.Михаил Злобин; а.Родион Кольцов(О.З.). 

Атаях, антр, экзот. 

Их было трое, и старшим у них был сын езерского князя Иженея — 

Атаях. Размахивая над головой длинным копьем с привязанным к древку 

черным конским хвостом, Атаях пронзительно кричал: — Люди! Кочуйте за 

Июсы, в горы и тайгу! (Д.К., с. 97). Весть о новом вторжении монголов в 

Киргизскую степь привез Ишею его зять, сын Иженея Атаях… Ишей принял 

Атаяха лежа в постели. Когда Атаях, почтительно склонив голову, вошел в 

юрту и поприветствовал хозяина, Ишей разглядел на нем стальной панцирь и 

калмыцкий боевой шлем. Атаях поправил на груди панцирь и сделал 

решительный шаг к Ишею (Д.К., с. 99). Начальный князь бессильно 

откинулся на подушки и … заговорил так тихо, что Атаях едва разобрал его 

слова (Д.К., с. 100). — У тайши семьсот конных цириков, — продолжал 

Атаях… (Д.К., с. 100). Испуганный Атаях хотел было окликнуть его, но 

морщинистые тонкие губы Ишея раскрылись и с трудом прошептали: — 

Пусть Иженей откочевывает на Июсы. Атаях встрепенулся и устремился к 

выходу (Д.К., с. 100).  

Афонтова гора, топ., ороним, рус. 

Мой всю ночь по кустам шастал и опять подался за боры к Афонтовой 

горе (Д.К., с. 58). …уж потом посылать новокрещена под Афонтову гору за 

дровами… (Д.К., с. 111). — Беда стряслась, — беспокоился Ивашко, все 

чаще поглядывая то в сторону Кум-Тигея, то на лысую Афонтову гору, 

отвесно уходящую одним склоном в Енисей (Д.К., с. 237). Над холмом Кум-

Тигей и над Афонтовой горой почти в одно время рванулись в небо белые 

сигнальные дымы (Д.К., с. 345). Едва над Афонтовой горой поднялся 

сигнальный белый всплеск дыма, в городе ударили сполох (Д.К., с. 369). 

Сперва на Афонтовой горе погас костер, а через короткое время с верховий 

Енисея прискакал расторопный дозорщик из тех, кто редко попадает впросак 

(Д.К., с. 370). Тот дым сразу увидели караульщики на Афонтовой горе и 

сами разожгли костер (Д.К., с. 398). Ночью под Афонтовой горой, у самого 

берега Енисея, рокотали шаманские бубны (Д.К., с. 409).  

(холм) Ах-Тигей, топ., ороним, инояз. 

Чуть выше того места, где у могучих скал Енисей встречается с 

любимым сыном своим многоводным Абаканом, на холме Ах-Тигей стоял 

высокий, крытый золотисто-желтой материей шатер Алтын-хана… (Д.К., с. 

320). …юрта, которая стояла далеко от Ах-Тигея, в тенистой тополевой роще 

на левом песчаном берегу стремительного Абакана (Д.К., с. 320). 

Ачинск, топ., ойконим-астиони, инояз. См.: Ачинский город, 

Ачинский острог. 

Да кого послать к Ачинску? (Д.К., с. 193). …надумал Скрябин послать 

их под Ачинск ловить того князца (Д.К., с. 194). Казаки караулили князца на 



виду у Ачинска в открытой бурям голой степи (Д.К., с. 204). — Бери-ко 

людей и скачи к Ачинску ловить князца. — Две недели стоял под Ачинском 

Ивашко с казаками, пока не узнал, что Шанда кочует у Божьего озера вместе 

с Иренеком (Д.К., с. 331). 

Непонятным было лишь одно: зачем поджигатели разъехались в разные 

стороны – к Ачинску и за Енисей (О.З., с. 106). Шанде терять нечего – рано 

или поздно, а придется платить за Ачинск собственной головой (О.З., с. 114). 

Едва Шанда управился с Ачинском, его внимание привлек строящийся 

острог, который нужно было разорить и сравнять с землей во что бы то ни 

стало (О.З., с. 174).Как-никак, а за Шандою числились дерзкие нападения на 

Ачинск и Томск, набеги на подгородные красноярские деревни и заимки 

(О.З., с. 219). Ходил Шанда под Томск, ходил и под Ачинск, сходить бы и 

под Красный Яр и тогда можно спокойно помирать (О.З., с. 231). Начальный 

князь послал отряд Шанды под Ачинск и Томск (О.З., с. 323). 

Ачинская степь, топ., ороним, инояз.. 

В годы своей цветущей молодости он счастливо жил в Ачинской 

степи за Байкалом (О.З., с. 175). 

Ачинский город, топ., ойконим-астионим, арх.  

В Ачинский город послан (Д.К., с. 186). 

Ачинский острог, топ., убан.- гор. хороним., ист. 

Пошто не перехватить, если послать казаков к Ачинскому острогу 

(Д.К., с. 193). В угожем месте встречи Бережа с Чулымом воевода Яков 

Тухачевский поставил Ачинский острог, а было то в 1641 году (Д.К., с. 203).  

Шанде не грозили войной и русские, хотя по справедливости следовало 

бы строго взыскать с него за сожженный Ачинский острог и многие другие 

душегубства (О.З., с. 119). Беспощадный разгром Ачинского острога и 

стремительный бросок к Томску – вот что высоко поднимало Шанду в глазах 

джунгар и родовой знати Киргизской земли (О.З., с. 120). Князец Шанда 

Сенчекеев, разгромивший Ачинский острог, хотел взять штурмом и это 

строящееся укрепление (О.З., с. 182).Шанда часто закачал головой и стал 

торопливо, чтоб собеседник не перебил его, говорить о том, какие пушки 

взял он в Ачинском остроге, и еще о многом другом (О.З., с. 268). Ведь это 

он в разговоре с Шандой как бы вскользь упомянул Ачинский острог… 

(О.З., с. 316) В Ачинском остроге тоже было несколько пушек, а что с ними 

сделалось? (О.З., с. 318) …тот самый Шанда, которого Иренек посылал под 

Томский и Ачинский остроги (О.З., с. 345). 

 

бабка (приворотница, колдунья). См.: б. (п.,к.) Прасковья (Д. К.) 

Бабожи-батор, антр., экзот. 

Ты должен знать, сын Шанды, что мой славный род ведет начало от 

несравненного Бабожи-батора, я сумею защитить себя! (О.З., с. 181)  

Бабук, антр., экзот.См.: князец Бабук, Бабук Татушев. 

У Бабука было морщинистое безбородое лицо, вернее — борода была, 

но настолько редкая, что ее трудно было разглядеть… (Д.К., с. 53). На князе, 

как и на его брате, лицом и статью похожем на Бабука, ладно сидел новый, 



слегка засаленный казачий кафтан — инородцы уже были зачислены на 

службу Белому царю (Д.К., с. 53). Бабук с низким поклоном об руку 

поздоровался с гостями, зыркнул на скуластого Бугача, и тот мигом вынес и 

постелил на траву кошму, белую, обшитую по краю красными и синими 

лентами. Бабук почтительно, опять же с поклоном, спросил, как здоровье у 

Верещаги и Ивашки (Д.К., с. 54). — Я продам—, — сказал Бабук, 

разглядывая Федорку и прикидывая, стоит ли тот названной воеводой цены 

(Д.К., с. 54). Обстоятельного разговора с Бабуком как-то не вышло (Д.К., с. 

54). Ивашко подумал было, что это Бабук или его брат (Д.К., с. 54). 

Рыскавшие днем и ночью по хребтам и увалам казачьи дозоры не раз 

нападали на явный след петлявшего по степи беглеца, но, обрадовавшись 

удаче, тут же вгорячах теряли его, пока, наконец, Бабук не схватил братского 

в заросшем бояркой овраге на прибрежном лугу и, перепуганного насмерть, 

не привез в город (Д.К., с. 59). У самого Енисея на вытоптанном скотом 

суходольном пастбище Маганаха встретил невысокий смуглый аринец Бабук 

(Д.К., с. 81).  

князец Бабук, антр., экзот. См.: Бабук, Бабук Татушев. 

— Князец Бабук с братом Бугачом, — на ухо Ивашке уважительно 

шепнул Верещага (Д.К., с. 53). Наконец, его, голодного, истратившего 

последние силы, повязал ремнем и увез к себе в улус князец Бабук (Д.К., с. 

232).  

Бабук Татушев, антр., экзот. См.: Бабук, князец Бабук. 

А пока что посылай за Бабуком Татушевым, толмачом поедет… (Д.К., 

с. 193). 

Ср.: буквально – Бабук, сын Татуша. 

Бадалык, топ., прир. хороним, инояз. 

В декабрьскую холодную ночь разорвала его на Бадалыке волчья 

свадьба (Д.К., с. 353).  

Бадалык(гора), топ., ороним, инояз. 

Бадалык-гора. Но мы туда не пойдем (Д.К., с. 52). Улус Курты в то 

время стоял неподалеку от города, сразу же за горой Бадалык (Д.К., с. 88). 

Неглубоким синим распадком качинец направил коня к вершине Бадалыка, 

на которой одиноко росла сучковатая кудрявая березка (Д.К., с. 88). Она 

(степь) хорошо просматривалась с Кум-Тигея на несколько верст: до самого 

Бадалыка и вправо — до стойбища аринского князца Татуша (Д.К., с. 187). 

— И дозорничать будем, — не унимался Артюшко. — Разве что за 

Бадалыком» (Д.К., с. 187). Перевалив Бадалык, целиною спустились в тот 

самый распадок, где Куземко круто поспорил с Куртой (Д.К., с. 189). 

(река) Базаиха, гидр.- потамоним, инояз. 

А лог тот под гривастым хребтом, что от устья реки Базаихи на 

несколько верст идет на восток (Д.К., с. 120). И вдруг над рекой Базаихой 

повалил дым (Д.К., с. 120). 

Но на Базаихе нетронутый травостой (О.З., с. 196). Перед ним внизу, в 

раскачивающихся тальниках и в песчаных отмелях, играя на солнце, 

стремилась к Енисею река Базаиха (О.З., с. 198-199). Только поигрывала 



камнями на перекате Базаиха, и не было ей никакого дела до людского лиха 

(О.З., с. 199). С Базаихи Юхим отправился на ближние луга (О.З., с. 200). Что 

вечером прошлого дня полковничьи дети с Илейкой проехали прямиком на 

Базаиху, то всем известно (О.З., с. 200). Кто не знал его истинных намерений, 

тот непременно удивился бы: парнишки потерялись на Базаихе, а Юхим 

ищет их на левобережье Енисея (О.З., с. 207). Переговариваясь вполголоса, 

киргизы бросили парнишек поперек седел, и призрачная цепочка всадников 

потянулась каменным ущельем в верховья Базаихи (О.З., с. 213). Люди 

косили да сгребали сено, а она, будто шальная, носилась на коне между 

городом и Базаихой (О.З., с. 247). Ехать сперва вверх по Базаихе, прямо, 

прямо, а за Черною сопкой у болотца повернуть в степь! (О.З., с. 290) Родион 

рассказал, как вчера послал Овдейку в тайный караул в устье Базаихи (О.З.. 

с.308). 

Речка Базыр, гидр.- потамоним, инояз. 

Весной 1664 года алтысарские улусы кочевали на землях кызыльского 

племени по стремительным речкам Парне и Бозыру, Кадату и Урюпу (Д.К., 

с. 286).  

Байкал, гидр.- лимноним, инояз. 

В годы своей молодости он счастливо жил в Ачинской степи за 

Байкалом (О.З., с. 175).  

Байту, атр., экзот. См.: Байту-зайсан. 

Байту говорил много и вкрадчиво, часто повторялся, и все-таки цель 

его приезда к киргизам пока была неясной (Д.К., с. 289).                   

Байту-зайсан, атр., экзот. См.: Байту. 

Между тем, пока озадаченный Дага-батор гадал, что же произошло с 

Иренеком, начальный князь вел разговор с послом по имени Байту-зайсан… 

Байту-зайсан не хотел, чтобы кто-то знал о переговорах джунгар с 

киргизами, а особенно посланец извечного врага Джунгарии — Алтын-хана 

(Д.К., с. 288-289). Уронив на скрещенные руки свежевыбритую в темени 

голову, Иренек внимательно слушал Байту-зайсана… Она быстро 

схватывала и переводила кусок певучей речи Байту-зайсана, не понятый 

мужем, и начальный князь снова опускал голову (Д.К., с. 289). Почему бы 

Байту-зайсану не сказать прямо о цели приезда. Байту-зайсан, обжигаясь, 

выкатил пальцами из очага красный уголек и принялся раскуривать трубку 

(Д.К., с. 289). Вернувшись к себе в шатер, он уже не застал Байту-зайсана, 

посланца могущественного Сенге-тайши (Д.К., с. 290). Передав Конкоше 

коня, Иренек заторопился к вышедшему из юрты Байту-зайсану. — Доброе 

седло украшает лошадь, умные речи украшают человека, — сказал Байту-

зайсан, медленно раскачиваясь над костерком… — Да будут бесконечны 

твои дни, Байту-зайсан (Д.К., с. 388). 

Байту (зайсан). Во взгляде Байту Иренек уловил насмешку (О.З., с. 

297).В одном из них Иренек узнал своего давнего знакомого Байту, 

джунгарского зайсана… (О.З., с. 297) — Двое дружных сойдутся — и вода 

между ними не протечет, — с готовностью ответил Байту-зайсан…(О. З. 

с.297)  



озеро Балыклыкуль, гидр.- лимноним, инояз. 

 …появился старший сын Ишея Айкан, улус которого стоял в низине, у 

самых камышей пресного озера Балыклыкуль, и племянник начального 

князя Итпола (Д.К., с. 39).  

гора Балыхтаг и Балых-таг, топ., ороним, инояз. 

Нужно было поторапливаться, чтобы к ночи попасть на Чулым, где у 

подножия лысой лобастой горы Балыхтаг стоит родственный качинский 

улус, в который пастух заезжал еще по пути в город (Д.К., с. 95). Он только 

расспросил своего ученика о Красном Яре, о приезде Атаяха в улус у горы 

Балых-таг и еще о многом, что сегодня казалось ему важным (Д.К., с. 104). 

Живой души не встретили и до Балыхтаг, и потом – до тихой степной речки 

Тумны (Д.К., с. 115).  

гора Бараба, топ., ороним, инояз. 

В этой стороне Уйбатской степи кочевал Конкоша, но теперь его улус 

стоял у скалистой горы Бараба (Д.К., с. 349). 

Баскаков. См.: Олферий Б. 

Бато, антр., экзот. См.: Бато-нойон. 

И духам — покровителям славного рода Бато — было угодно 

надоумить его переселиться со всем улусом подальше на заход солнца, в 

процветающую Ойланову землю (О.З., с. 175). Измучился Бато, 

исстрадался… На Красном Яру жил у Бато внук, которого нужно было 

любой ценой вернуть в улус его родичей… Несколько раз доверенные люди 

нойона посылались к мальчику Илке, дарованному судьбой продолжателю 

знатного рода Бато, но похитить наследника так и не удалось (О.З., с. 176). 

Когда же расцвеченные и усиленные слова Церен-батора дошли до самого 

Бато, он пригласил советника к себе (О.З., с. 176). Батор говорил, а хитрый 

его взор неотрывно следил за каждым движением, за каждым вздохом и 

взглядом страждущего Бато… И еще Бато думал о том, что никто не видит 

его старческих слез — и это было хорошо, хотя слезы не унижают 

человека… Вздыхая и постанывая, старый Бато повернулся лицом к двери 

(О.З. с.177). А потом Бато снова поразмыслил о себе уже старом и в 

отчаянии схватился за редкие волосы (О.З., с. 178).  

Бато-нойон, антр., экзот. См.: Бато. 

Во всей южной Сибири, в Монголии и Джунгарии люди были 

наслышаны о совестливых словах и справедливых поступках благородного 

Бато-нойона (О.З., с. 175). Бато-нойон уходил от воинственных 

маньчжурских племен, а попал под бок к не менее воинственным русским 

(О.З., с. 175). К тому же крепко обидели красноярцы благодушного Бато-

нойона, взяв в плен его единственное утешение – прекрасную дочь Санкай 

(О.З., с. 175). Бато-нойона не радовали ни табуны, умножавшиеся с каждым 

годом, ни особые почести, оказываемые ему степными князьями, зайсанами и 

нойонами (О.З., с. 176). Одно время Бато-нойон, страдая от великой заботы, 

неделями не показывался улусным людям и не принимал никаких гостей 

(О.З., с. 176). Церен готов устроить это тонкое и не совсем безопасное дело, 

если ему полностью доверяет Бато-нойон (О.З., с. 177). …Загряжский не 



только не отдаст его деду, но и посадит Илке в тюрьму, как аманата, и 

заставит Бато-нойона ежегодно платить в острог большой ясак (О.З., с. 177). 

И от этой привычной мысли Бато-нойону стало еще тоскливее (О.З., с. 177). 

— Цирик-нарасун, — прошептал сквозь дрему счастливый Бато-нойон и 

услышал лай собак и цокот копыт мчащихся во весь опор коней… Сквозь 

бешеный конский топот и задорные крики воинов до Бато-нойона явственно 

донеслись бесстыдные мужские слова: — Ворона, на гуся равняясь, себе ногу 

сломала (О.З., с. 178) 

батор. См.: Дага-б. (Д.К.); Бабожн-б., Церен-б.( О.З.) 

батько. См.: б.Хмель (О. З.) 

башня. См.: Алексеевская б., Енисейская б., Качинская б., Покровская 

б., Спасская б. (Д.К.). См.: Покровская б., Алексеевская б.( О.З.) 

Урочище Бей-Булук, топ., микротопоним-хотоним, инояз. 

Он не огорчится, если все это станет прахом, и не порадуется, если в 

источнике Торча окажется живая вода, а в урочищах Оспа, Бей-Булук и 

Ташеба станет тесно скоту (Д.К., с. 385).  

Белая юрта, топ., микротопоним, ист. , экзот. Юрта начального 

князя.См.: Большая юрта. 

Сегодня в отмеченной хвостатым знаменем и убранной снаружи снегом 

Белой юрте начального князя Иренека… сидели двое (О.З., с. 108)..Разве не 

ждет его нойонская Белая юрта? (О.З., с. 216) Совсем юный князец со 

стальными пластинами на груди проворно нырнул в Белую юрту (О.З., с. 

237). У Белой юрты начального князя все чаще мелькала островерхая шапка 

джунгарина (О.З., с. 238). Даже Белая юрта начального князя показалась 

отлитой из чистого серебра (О.З., с. 257). И не подумав, что уже поздно, ночь 

кончается, князец направился к Иренеку в Белую юрту (О.З.. с.258). В Белой 

юрте начального князя было жарко (О.З., с. 258). Она бросилась в Белую 

юрту и преклонила перед мужем колени (О.З., с. 301). 

Белогорье, топ.,рус. 

Еле приметная горная тропка забирала все вверх к синевшему впереди 

Белогорью (О.З., с. 224). 

Белое озеро, гидр.- лимноним, рус.(калька) 

Начиная свой путь в бесконечных камышах Белого озера, она долго 

шарится по жирным черноземам, подмывая дернистые берега, пока не 

сливается с алмазной водой горных Июсов (Д.К., с. 203). …где-то впереди 

должна быть темная лесистая подкова Можарских гор вокруг серебристого 

камышового мелководья озера Белого (Д.К., с. 312).                 

Едва Юхим спустился с округлого бугра к забитым снегом камышам 

Белого озера, он и его проводник, старый кызылец, заметили на своем пути 

двух всадников на косматых монгольских конях (О.З., с. 113). Когда у Белого 

озера заглушающе загремят выстрелы, пусть знает воевода Данилка 

Загряжский: то гневается имеющий железные ребра князь Шанда (О.З., с. 

117). Шли вверх по замысловатым полукольцам бедового Бережа, все в 

сторону Белого озера, верста за верстою отдаляясь от Красного Яра и 



мирных подгородных кочевий (О.З., с. 165). Ни на Белом озере, ни на Июсах 

Шанды нет. Пропал Шанда (О.З., с. 167).  

Белый Июс, гидр.- потамоним, инояз (полукалька). См.: Июсы, Белый 

и Черный Июсы. 

Улус Ишея стоял на берегу искрометного Белого Июса… (Д.К., с. 36). 

Иренеку уже тридцать с лишком, родился он, помнится, в год Человека здесь 

же, на берегу золотоструйного Белого Июса (Д.К., с. 37). Они прошли, 

пожалуй, всего шагов триста… по каменистому склону холма… , поросшему 

осокой берегу Белого Июса (Д.К., с. 60). Тогда казаки на мглистом рассвете 

двинулись в дорогу вдоль извивов Белого Июса, затем по речной старице 

круто отвернули к холмам, замыкавшим долину справа (Д.К., с. 62). 

Возвращаясь домой, Иренек и Итпола ехали по берегу Белого Июса, по 

скатывающемуся в реку пойменному логу (Д.К., с. 63). Боясь нового прихода 

русских, Мунгат поспешил откочевать от Белого Июса (Д.К., с. 76). Едет 

себе, поглядывает на серебрянные петли Белого Июса, да слушает своего 

давнего любимца Маганаха (Д.К., с. 77). Желтую степную зарю он встретил 

уже далеко от Билекуля, в холодных логах с тронутыми росой сочными 

травами, тянувшимися к Белому Июсу (Д.К., с. 79). Улус начального князя 

теперь, как и прежде, стоял в урочище Кирижек-обо, на пологом берегу 

Белого Июса… (Д.К., с. 333). 

Юхим и Чологай, окутанные волосяными арканами, сидели на берегу 

Белого Июса, под похожей на острие клинка горою Онно с каменным 

сундуком на вершине (О.З., с.  237). Обтекая кусты и отдельные деревья, 

конная и пешая ватага кинулась к Белому Июсу… (О.З.. с.238) 

Телохранители поскакали за ним каменистым берегом Белого Июса и 

свернули в лог… (О.З., с.  297) По другую сторону Белого Июса пастухи 

заворачивали табун, оттуда доносились топот и фырканье лошадей (О.З., с. 

280).  

Ср.: противоп. Черный Июс. 

Белый и Черный Июсы, гидр.- потамоним, инояз (полукалька) См.: 

Июсы. 

Киргизская земля начиналась у заболоченного Саянского камня и 

уходила далеко на север по Енисею, по Белому и Черному Июсам (Д.К., с. 

36). В богатом травами междуречье Белого и Черного Июсов, прикрытый 

раскидистыми осокорями, тальником и черемухой, на перекрестье многих 

степных дорог стоял улус Иренека (О.З., с. 108). 

Белый хан, антр. - династическое имя, экзот. См.: Белый царь. 

Шанда пуще подтянул под себя ноги и вдруг игриво, как бы дразнясь, 

запел:  Что за топор, он, как сабля, остр, 

 Дерево рубит – щепа летит! 

 Сорок племен воедино собрав,  

 Силой своей Белый хан знаменит(Д.К., с. 250). 

Белый царь, антр., - династическое имя, экзот. См.: Белый хан, царь 

Алексей Михайлович. 



Когда Белый царь сердится на киргизов, он говорит, что у него много 

воинов (Д.К., с. 115). Но случилось так, что пришли воинские люди Белого 

царя (Д.К., с. 128). Помнит хан, как пятнадцать лет назад приходил к нему 

русский посол, который вручил Гомбо Эрдени письмо от Белого царя и 

дорогие государевы подарки (Д.К., с. 138). А два года спустя Алтын-хан 

отправил своих испытанных послов к Белому царю (Д.К., с. 138) … Степанко 

шел к Алтын-хану с каким-то важным словом воеводы, а может, и самого 

Белого царя (Д.К., с. 166). Если признать, что Алтын-хан – холоп Белого 

царя, то нужно просить прощения за все прошлые и настоящие вины (Д.К., с. 

167). Ведь это Белый царь радеет о мире (Д.К., с. 175). Ведь это Белый царь 

заставил Алтын-хана убраться с вашей земли… Ты хочешь, чтобы я не 

прямил Белому царю? (Д.К., с. 175). Ты не изменяй Белому царю, живи, если 

хочешь, на Красном Яру (Д.К., с. 176).                         

Зачем ему огорчать Белого царя? (О.З., с. 110) А Башохту-хан был и 

остается верным миру с Белым царем (О.З., с. 113). Разве контайша ровня 

нищему Белому царю? (О.З., с. 115). Он предал Белого царя! (О.З., с. 228) 

Шанда охотно согласился с ним. Белый царь — сильный царь (О.З., с. 232). 

Береговая улица, урб.- годоним,арх. 

Так, никого не встретив, прошли они Береговой улицей, что тянулась в 

тонких песках по обрыву вдоль Енисея, и завернули в высокие тесовые 

ворота (Д.К., с. 18). 

(река) Береж, гидр.- потамоним, инояз. 

А другие улусы ушли на Божье озеро, на Береж и Урюп… (Д.К., с. 

247). Слева поблескивала в дымке узкая полоска реки Парны, справа, на 

другом конце долины, матово светилась река Береж (Д.К., с. 310). Мы 

пойдем в долину Парны и Бережа (Д.К., с. 364).  

Березовка-речка, гидр.- потамоним, рус. 

У меня тоже заимка неподалеку, на Березовке-речке (Д.К., с. 71). На 

востоке можно было хорошо разглядеть заречную деревню Лодейки и даже 

высокие башенки и строения мужского монастыря на реке Березовка (Д.К., с. 

186). Переедем Березовку-речку и на Лывном мысу станем ждать (Д.К., с. 

276). 

Бехтен, антр, экзот. См.: князец Бетхен. 

Завистливый Бехтен почему-то всегда опаздывал к битве, зато 

поспевал к дележу добычи (Д.К., с. 40). — Откуда он возьмет здесь столько 

войска? — настороженно вскинул ушастую голову Бехтен, расстегивая 

глубоко врезавшийся в живот широкий пояс наборного серебра (Д.К., с. 41). 

Ишей словно ждал утробного густого голоса Бехтена, тут же решительно, 

как он умел иногда делать, а иначе какой бы он был начальный князь, 

оборвал вспыхнувший спор (Д.К., с. 41). — Говори ты, Бехтен. Грузный, как 

медведь, Бехтен удивленно вздрогнул, вскинул большеухую голову… (Д.К., 

с. 129). Бехтен только собирался думать, а ему, оказывается, уже нужно что-

то говорить. Промолчать было нельзя – Бехтена сурово осудят за это 

князцы… (Д.К., с. 129). Это выводило самолюбивых киргизов из себя, 

особенно надменного и подозрительного Бехтена, он брезгливо морщился, 



водя длинными ушами… (Д.К., с. 137). Бехтен уже глубоко сожалел, что, 

соблазненный Дага-батором, вместе с молодежью поехал к Алтын-хану 

(Д.К., с. 138). Ишей прозорлив, он предвидел это и злорадно смеется теперь 

над одураченным Бехтеном и над другими князцами, послушавшимися 

медоречивого Дага-батора (Д.К., с. 138). Иренек взглянул и привскочил и, 

взвизгнув от нетерпения, толкнул Бехтена в широкую спину (Д.К., с. 139).  

князец Бехтен, антр., экзот. См.: Бетхен. 

К вечеру, будто ненароком, сюда приехал скорый на сборы тучный 

телом князец Бехтен со своей родней… (Д.К., с. 39). И совсем не случайно в 

числе первых почти следом за Абакай, примчался алтысарский князь Бехтен 

со всем своим хитрым и лукавым потомством (Д.К., с. 40).  

(река) Биджа, гидр.- потамоним, инояз. 

Воины опять надели панцири и боевые шлемы, разведчики-ертаулы, 

подобно копьям, выдвинулись навстречу монголам к езерским и алтысарским 

рекам Бидже, Бире, Уйбату (Д.К., с. 242). 

(озеро) Билекуль, гидр.- лимноним, инояз. 

Кочевой караван направился к голому южному берегу озера, а там 

оставалось перевалить через бугор, и внизу откроется большое озеро 

Билекуль и на его берегу – облюбованное Мунгатом место нового улусного 

стойбища (Д.К., с. 78). Осколок круто падавшего за холмами багрового 

солнца рассыпал огненные бляшки по голубым плесам Билекуля, 

прижавшегося к гряде зубчатых, как хребет осетра, и островерхих, как 

боевые шлемы, гор (Д.К., с. 78). А пока орда спорила, добиваясь общего 

согласия, в долине озера Билекуль киргизские дозоры встретились с 

посольством монголов (Д.К., с. 101). Он разметался по степи, словно 

крылатый богатырский конь, и когда с ходу кинулся в светлое озеро 

Билекуль, то вода в озере забурлила и выплеснулась на камышовые берега 

большими, выше юрт, валами (Д.К., с. 103). И тогда Маганах пустил коня по 

тропке, которая лежала повыше, на каменных буграх, дугою огибавших 

Билекуль (Д.К., с. 103). Это был Мунгатов улус, в паническом страхе перед 

монголами он спешно перекочевал сюда с озера Билекуль (Д.К., с. 115). 

Теперь, когда он несколько наладил свои отношения с русскими, ему не 

нужно таиться от них – идти на далекое озеро Билекуль (Д.К., с. 181). 

Бирюса-река, гидр.- потамоним, инояз. 

Для ставления укрепления на Большой Кемчуг и Бирюсу-реку был 

послан сын Дементия Злобина – Михаил (Д.К., с. 359). 

(речка, река) Биря, гидр.- потамоним, инояз. 

Воины опять надели панцири и боевые шлемы, разведчики-ертаулы, 

подобно копьям, выдвинулись навстречу монголам к езерским и алтысарским 

рекам Бидже, Бире, Уйбату (Д.К., с. 242). На чистоструйной речке Бире, где 

издавна кочевал качинский род бирюсов, нашли лишь один крохотный улус 

(Д.К., с. 334). 

бог. См.: б.Кудай (Д.К., О.З.)  

(контайша) Богатур, антр., экзот. 



Но за последние годы русские укреплялись на Енисее, а помогавший 

Ишею в борьбе с ними контайша Богатур, верховный правитель 

Джунгарии, что кочевал в Великой монгольской степи за Саянами, заметно 

ослаб… (Д.К., с. 36). Богатур прислал ко мне своих людей (Д.К., с. 42). 

Богатур старается защитить свой народ, зовет нас к себе, в Великую степь, 

со всеми нашими аймаками и улусами (Д.К., с. 42). …Богатур-контайша 

слишком слаб в войнах, чтобы помогать нам людьми и оружием (Д.К., с. 

128). Единственно, кто мог сейчас защищать киргизов, это дядя Атаяха, 

джунгарский контайша Богатур… (Д.К., с. 137). Он сильный, и если ему 

будет нужно, разгромит Алтына и Богатура-контайшу и еще другие народы 

(Д.К., с. 175). Месяц назад получила Абакай весть из Джунгарии о смерти 

своего дорогого племянника Богатура-контайши (Д.К., с. 238).Но не сама 

внезапная смерть великого родича обеспокоила княгиню – всяк умирает в 

свое время, Абакай тоже скоро умрет, — ее обеспокоило, каким будет 

приемник Богатура (Д.К., с. 235). 

Богдан Хмель, антр., укр. См.: батька Хмель, Зиновий Богдан. 

Спой-ко думу про Богдана Хмеля… Спел бы про батьку Хмеля, да 

обидятся другие гетманы (О.З., с. 351).  

Богоматерь, антр., теоним. См.: Богородица, пресвятая Богоматерь 

…бегали за попом Яковом, чтоб прочитал у Покровских ворот 

молитву, обязательно с выносом иконы Богоматери и до вечерней зари, не 

позже (О.З., с. 335). И в один из дней застала она Пронку перед иконой 

Богоматери, малец на коленях отбивал поклоны (О.З., с. 145).  

пресвятая Богоматерь, антр., теон.им. См.: Богородица, Богоматерь 

 И прежде чем заговорить, он трижды истово перекрестился на 

пресвятую Богоматерь (Д.К., с. 191). 

Богородица, антр., теоним. См.: Богоматерь, пресвятая Богоматерь. 

Тонко пахло ладаном возле обернутой рушником иконы Богородицы… 

(О.З., с. 245) …никому не нужным оказался соборный поп Яков с кадилом и 

Богородицей (О.З., с. 336). 

божий человек. См.: Алексей, б. ч.(Д. К.) 

Божье озеро, гидр.- лимноним, рус. 

А другие киргизские улусы ушли на Божье озеро, на Береж и Урюп… 

(Д.К., с. 247). Начальный князь Иренек стоял всем своим улусом на степном 

берегу Божьего озера, где в воду далеко врезается каменистая, поросшая 

карликовым ельником стрелка (Д.К., с. 287). В положении улуса было и то 

преимущество, что здесь смыкаются долины Божьего озера и реки Парны, 

Уракская степь и Солтонские горы, что позволяло киргизскому войску 

быстро отрываться от противника, сбивая его со следа, а затем появляться 

внезапно там, где противник этого не ожидал (Д.К., с. 287). Киргизское 

войско стояло несколькими лагерями на мысах вокруг Божьего озера (Д.К., 

с. 287). Божье озеро лежало тихое под слоем льда и снега, покров еще только 

темнел и лишь кое-где со слабым звоном обрушивался в воду (Д.К., с. 290). 

Маганах, только что вернувшийся с Божьего озера, где его учили воевать, 

встретил казаков как дорогих, почетных гостей (Д.К., с. 291). Мунгат завтра 



едет на Божье озеро к Иренеку (Д.К., с. 293). И вдруг он вспомнил: завтра 

ему нужно на Божье озеро, к князцу Абалаку (Д.К., с. 313). Если о беде 

Маганаха узнает вторая жена Шанды, родная сестра этого пастуха, она 

сумеет уговорить мужа откочевать на Божье озеро (Д.К., с. 320). О Маганахе 

и украденных у монголов лошадях Ивашко ничего не мог сказать, потому что 

никакой связи с киргизами, откочевавшими на Божье озеро, воевода не имел 

(Д.К., с. 325). Две недели стоял под Ачинском Ивашко с казаками, пока не 

узнал, что Шанда кочует у Божьего озера вместе с Иренеком (Д.К., с. 331). 

Большая медведица, астроним (космоним). 

Высоко над головою виднелся золотой гвоздь Большой медведицы, на 

котором держалось небо (Д.К., с. 250). 

Большая юрта, топ., микротопоним-хотоним, ист., экзот.  См.: 

Белая юрта. 

И опять в его окуренной можжевельником Большой юрте в 

присутствии самых близких родственников больного неистово камлал 

великий шаман Айдыр (Д.К., с. 209).                          

Илейка сам не заметил, как оказался в Большой юрте (О.З., с. 216). Не 

обращая внимания на угрожающие крики охраны, Маганах провел приезжих 

в Большую юрту (О.З., с. 226). Вскоре он мирно разговаривал в своей 

Большой юрте с качинцем Чологаем и с упрямым черкасом Юхимкой (О.З.. 

с.232). Он не нашел его в Большой юрте, экая досада! (О.З., с. 235) В 

ожидании приказа к выступлению у Большой юрты скучились конные 

воины, слышались возбужденные голоса и нарочито веселый смех (О.З., с. 

235). — Это мои рабы! — пронзительно выкрикивал он у Большой юрты 

начального князя (О.З., с. 236).Иренек встречал их у Большой юрты, 

выслушивал и согласно качал головой (О.З., с. 237). Родион и Артюшко 

скакали к Большой юрте (О.З., с. 239). У Большой юрты остались лишь 

начальный князь, джунгарин и казаки (О.З., с. 239). Когда атаман, 

сопровождаемый десятником Артюшкой, спешился у Большой юрты, он 

торжествовал, чувствуя себя без малого победителем давних врагов (О.З., с. 

242).Поклонился низко, вползая в Большую юрту, и зачастил смятенно, не 

смея взглянуть на начального князя (О.З., с. 171). Ничего не было, кроме 

тупой боли в висках да смутных воспоминаний о тое в Большой юрте 

Иренека (О.З., с. 173). — Мое соболиное богатство захватил красноярский 

воевода, — спокойно сказал Бато-нойон, забегая вперед короткими шажками 

и приглашая гостя в Большую юрту (О.З., с. 180).  

месяц Большого Бурундука, хрононим.,экзот. 

Шанда предупреждал, что в месяце Большого бурундука пойдет на 

город истребительной войною (О.З., с. 107).  

Ср.: месяц Сбора Кандыка. 

Большой город, топ., урб.- гор. хороним, ист. 

Заметались по Большому городу всполошенные казаки, вздыбливая 

коней и отчаянно горпланя: — Едут славны воины! (О.З., с. 250). Только в 

Большом городе не могли угомониться собаки (О.З., с. 105). 

Большой острог, урб.- хороним, ист. 



Густой набатный звон плыл над башенками и стенами Большого и 

Малого острогов… (Д.К., с. 306). …люди, побросав свои заботы, спешили в 

Большой острог (Д.К., с. 307).  

Ср.: против. Малый острог. 

Бориско Ульянов, антр., арх. 

— Семейко Яковлев! Бориско Ульянов! Михайло Семенов! — 

размахивая поднятыми руками, он выкликал площадных подъячих (Д.К., с. 

309).  

Ботой-река, гидр.- потомоним, инояз. 

Еще за Ботоем-рекою атаман понял, что едет по свежему следу (Д.К., 

с. 280).  

Бошохту-хан, антр., экзот. См.: Бошохту. 

А зарезали Сенге, главным у джунгар стал хитрый, непримиримый 

Галдан, прозванный Бошохту-ханом, или Благословенным (О.З., с. 103). А 

военную помощь обещали Иренеку джунгары Бошохту-хана Голдана (О.З., 

с. 108). Разве не проще навсегда переселить киргизов в желтые, как имбирь, 

долины, где издревле кочует со своими людьми жемчужина чоросского рода 

блистательный Бошохту-хан? (О.З., с. 109). Щедрый Шахмамуни дал 

Бошохту-хану неограниченную власть над большими и малыми народами 

(О.З., с. 109). Бошохту-хан уже поправил свои военные дела с кипчаками… 

— А знает ли начальный князь Киргизской земли, что далай-лама прислал 

Бошохту-хану священное знамя со львами и тиграми на нем, со змеями и 

соколами? (О.З., с. 109). — Если Бошохту-хан прикажет приехать с 

войском, я поспешу прикоснуться к подолу его божественных одежд, — 

опустив усталые глаза, заверил Иренек (О.З., с. 109). — А кто лишится 

благорасположения Бошохту-хана, тот может попытаться вернуть его… 

Ведь это же Бошохту-хан! — враз побелевшие ноздри тайши нервно 

затрепетали (О.З., с. 110). Преисполненный великой любви к несравненному 

Бошохту-хану, да будешь счастлив вовек (О.З., с. 111). Такова была воля 

Бошохту-хана, вконец испортившего свои отношения с Монголией и 

маньчжурами и остро заинтересованного на это время в добрососедских 

отношениях киргизов с русскими (О.З., с. 239). Он оказался близким родичем 

Данжин-тайши и самого повелителя народов и племен Бошохту-хана, чье 

имя да будет вовеки свято! (О.З., с. 240) Сперва атаман удивился ответу 

обстоятельного Итполы, но вскоре все понял: за спиной у князца стоял 

Данжин-тайша, а при джунгарине можно говорить лишь то, что ему на руку, 

иначе навлечешь на себя гнев самого Бошохту-хана, а хан, всем известно, 

мстителен и коварен (О.З., с. 243).  

боярин.  См.: б. Семен Прозоровский (Д. К.). 

(гетман) Брюховецкий, антр., укр. См.:Иван Брюховецкий, Иван. 

Водил свой Черниговский полк в жаркие сечи, служил тогдашнему 

левобережному гетману Брюховецкому исправно и даже с отменным 

усердием… (О.З., с. 134) И тогда висеть брату на осине, на иную казнь 

Брюховецкий не согласится (О.З., с. 137). Что же касается самого 



Брюховецкого, то он в будничной суете упустил время, опоздал 

переметнуться к Дорошенке, за что и поплатился жизнью (О.З., с. 138).  

Бугач, антр., экзот.См. князец Бугач. 

— Князец Бабук с братом Бугачом, — на ухо Ивашке уважительно 

шепнул Верещага (Д.К., с. 53). Бабук с низким поклоном об руку 

поздоровался с гостями, зыркнул на скуластого Бугача, и тот мигом вынес и 

постелил на траву кошму, белую, обшитую по краю красными и синими 

лентами (Д.К., с. 54). Наконец как-то под вечер в ворота постучал Бугач 

(Д.К., с. 227). Дозорщики остановили его неподалеку от улуса Бугача, на 

чистоструйном притоке Качи, который тоже назывался по имени хозяина 

этих мест – Бугачом (Д.К., с. 253). Бабук шомполом чистил у костра пищаль, 

слушая неторопливый рассказ старшего брата, Бугача, о том, как он, Бугач, 

ходил на охоту в тайгу… — Я добыл десять и еще два раза по десять 

соболей, — сказал Бугач, обнажив в улыбке ровный ряд зубов (Д.К., с. 285). 

И вот Бугач выговорился, часто засопел трубкой (Д.К., с. 285).  

Не успел забрать покойника в город, из-под Бугача, из чернолесья, 

донесли, что видели ватажку конных… (О.З., с. 308). 

князец Бугач, антр., экзот.См.Бугач. 

Воевода пригласил Церен-батора со спутником к себе в хоромы и велел 

подать им на угощение сладкие наливки и меда, и парового осетра, что 

намедни привез в подарок Загряжскому подгородный князец Бугач (О.З., с. 

156).  

Бугачевская деревня, топ., ойконим-комоним,арх.. инояз. 

Давно они не встречались, с той самой поры, как Артюшко из города 

перебрался в Бугачевскую деревню, где срубил избушку на двоих с братом и 

посеяли хлеб (Д.К., с. 258). …и призывный тот гул услышали люди в 

Лодейках и в Бугачевской деревне (Д.К., с. 369). На Быковском земляном 

раскате, обращенном в сторону Бугачевской деревни, и на рубленной из 

комлевого лиственничного кругляка площадке Покровской башни 

копошились ухватистые и смекалистые пушкари (Д.К., с. 369). Будь он на 

месте киргизского начального князя, пошел бы на город по степи, со стороны 

Бугачевской деревни (Д.К., с. 399). И вдруг запластала Бугачевская деревня, 

самая крупная на левом берегу Енисея (Д.К., с. 400). Неприятелю всего 

удобней было идти в напуск со стороны Бугачевской деревни (Д.К., с. 400). 

Маганах сообщил еще, что заречной дорогой шли одни калмыки, а со 

стороны Бугачевской деревни на острог нападут киргизы во главе с 

Иренеком (Д.К., с. 402).     

Это были казаки из Бугачевской деревни, один — в почетных годах, с 

окладистой бородою от уха до уха, другой – безусый, совсем парнишка (О.З., 

с. 101). Неизвестно, что было бы промеж их, да из Бугачевской деревни 

примчался новый гонец (О.З., с. 102). К полудню далеко позади оставил 

заимку Дроки Стахеева и пашни Бугачевской деревни (О.З., с. 207). В первом 

из них нетрудно было узнать самого атамана, вторым был казак из 

Бугачевской деревни – Артюшко Шелунин (О.З., с. 239). Если джунгар 

насчитывалось около шестидесяти, то красноярцев всего двое, черкас Юхим 



да казак из Бугачевской деревни Артюшко Шелунин (О.З., с. 304). Цепочки 

всадников потянулись по тропкам в лесистые горы за Бугачевской деревней 

(О.З., с. 339). 

Бугачевский взвоз, урб.- хороним. арх. 

Осторожно спустившись по гололеду Бугачевского взвоза в 

заснеженный ложок, всадники повернули коней в объезд острога (Д.К., с. 

275). 

Буданай-хатан, антр., экзот. 

После свадьбы юной Буданай-хатан, по древним законам, отвели 

новую юрту, в которой и жила теперь в одиночестве (О.З., с. 176). Собаки 

лаяли на разгоряченную стаю всадников, гарцевавших возле юрты невестки, 

где привязанная к волосяному аркану стояла оседланная соловая лошадь 

красавицы Буданай-хатан (О.З., с. 178). Нойон еще не окончил свою 

суровую речь, а юрту Буданай-хатан уже охватили кольцом внезапно 

появившиеся воины Бато, они были в полном убранстве (О.З., с. 181). 

Буданай-хатан доводится родной племянницей Бошохту-хану и его брату 

Данжину (О.З., с. 181). Ведь он же видел, что Буданай-хатан в халате 

красного цвета и в сапогах с острыми носками, а это верное племенное 

отличие джунгар (О.З., с. 182). Ждет тебя твоя теплая юрта и твоя жена, 

несравненная Буданай-хатан (О.З., с. 215). Ты наденешь свой праздничный 

наряд с двухочковым пером павлина и вступишь хозяином в нойонскую 

юрту, где тебя с нежностью встретит Буданай-хатан, ослепительный цветок 

джунгарского рода Чорос (О.З., с. 215). Какие-то важные мужчины в желтых 

халатах взяли его за руки и торжественно повели в юрту Буданай-хатан 

(О.З., с. 216). Светлейшая Буданай-хатан попятилась и посмотрела на него 

обворожительными глазами, подобными глазам молодой косули (О.З., с. 

216). Илейка не знал, что ему делать с этим платком, и повесил его на 

парчевое плечо Буданай-хатан (О.З., с. 217). 

(река) Бузим, гидр. - потамоним, инояз. 

К реке Бузиму пошел Курта вместе со всем улусом (Д.К., с. 204). 

Нужно только упросить Бабука, чтоб заманил Курту к себе на какой-нибудь 

их инородческий праздник, а Куземко тем временем побывает в улусах на 

Бузиме (Д.К., с. 205). Далеко от города, на тихоплесой, сонной реке Бузиме, 

нашел он Куртин улус из семи юрт (Д.К., с. 227). 

Бунаков См.: Андрей Бунаков(Д. К.)  

(князец) Бурчан, атр., экзот. 

Больше того, князец Бурчан ездил на поклон к воеводе и свез 

воеводше в почесть двух рыжих бобров на шапку, сыновьям Герасима – по 

лисице чернобурой (Д.К., с. 335-336). — Я надеюсь, что явятся все, кроме 

Бурчана… Однако, вопреки его предсказаниям, Бурчан прискакал первым 

(Д.К., с. 338). — Не торопись, князь, с расправой! — крикнул Бурчан, 

отъезжая (Д.К., с. 339). Особенно недоволен был глубоко оскорбленный 

Иренеком князец Бурчан… А когда Бурчан бросился в степь ловить 

строптивую лошадь, отбившуюся от табуна, то прежде всего был пойман 

сам… — Почему бы мне не пристрелить изменника Бурчана? — брезгливо 



выпятив нижнюю губу и обнажив гнилые зубы, говорил Конкоша. Абалак не 

обижал Бурчана… — Сделанное Бурчаном – плохой пример воинам, — 

сказал он… — Пусть говорит, — чувствуя озлобление киргизских князцов, 

кивнул Абалак на Бурчана… Абалак позвал родных братьев Бурчана — 

Бучая и Точака… (Д.К., с. 350). 

Бурчан, антр., экзот. См.: Бурчан Коянов. 

Иренек постарался успокоить Бурчана — в столь трудное время все 

племена Киргизской земли должны быть заодно (О.З., с. 171). — Ссора к 

добру не ведет, — возразил Бурчан, все еще надеясь склонить начального 

князя на свою сторону (О.З., с. 171). Иренек в глубине души понимал, что 

Бурчан прав (О.З., с. 171). — Передай Шанде, что силу не тратят на раздоры, 

— сказал Бурчану начальный князь (О.З., с. 172). Бурчан утихомирился, но 

саднящая боль внутри осталась (О.З., с. 172).  

Бурчан Коянов, антр., экзот. См.: Бурчан. 

Еще весной прискакал на Июсы тубинский князец Бурчан Коянов 

(О.З., с. 171).  

Бухара, топ., ойконим-астионим. 

Увести невольников за Саяны и прибыльно торговать ими на базарах 

Ферганы и Коканда, Бухары и Кашгара (О.З., с. 309). Я хотел продать тебя в 

Джунгарию или в Бухару (О.З., с. 303).  

Бучай, атр., экзот. 

Абалак позвал родных братьев Бурчана – Бучая и Точака… — А 

Бурчана можно убить, — сказал вспыльчивый Бучай (Д.К., с. 350-351).  

Быковский раскат, топ., урб.- хороним, ист. 

На Быковском земляном раскате, обращенном в сторону Бугачевской 

деревни, и на рубленной из комлевого лиственничного кругляка площадке 

Покровской башни копошились ухватистые и смекалистые пушкари (Д.К., с. 

369). Просиявший Герасим на радостях приказал выстрелить холостым с 

Быковского раската (Д.К., с. 370).  

 

Варвара, антр., христ. См.: Харга. 

Ему помогала расторопная, ухватистая Харга, которую после крещения 

стали звать Варварой, впрочем сам Ивашко называл ее по-прежнему (Д.К., с. 

246). Помогал Ивашке и старший сын Фока, которому было уже восемь лет 

— Варвара родила его ровно через год после свадьбы (Д.К., с. 246). — Где 

же кочует брат? Из какой реки воду пьет? — спросила Варвара (Д.К., с. 249). 

С той поры, как Шанда украл себе Ойлу, Варвара не видела свою младшую 

сестру… Варвара же нигде не бывала дальше города… когда Маганах 

приезжал и по привычке шумно заговаривал об Ойле, Варвара горестно 

вздыхала… В такие минуты в душе Варвары боролись два чувства. Она 

привязана к Ойле, ей постоянно недоставало Ойлы, особенно в начале 

разлуки. Но Варвара понимала и другое… Варвара боялась, что в ее жизни 

может случиться какая-то перемена, которая вернет Ивашку Ойле, и тогда 

она, Варвара, останется ни при чем (Д.К., с. 264-265). 

Василий. 1, антр. См.: Васька, Васька Еремеев. 



Что скажешь, подъячий Василий? (Д.К., с. 279).  

Василий. 2, антр. См.: Многогрешный, Василь, Василь Гнатович, 

Василь Игнатьевич, Василий Игнатьевич, Василь Игнатов. Василь 

Многогрешный, Васька Многогрешный. 

Железные цепи, слава богу, позволяли Василию боком дотянуться до 

печи (О.З., с. 133).  

Василий Игнатьевич, антр. укр. См.: Василь Гнатович, Василий 

Игнатьевич, Василь Игнатьевич, Василь Многогрешный, Васька 

Многогрешный, Многогрешный, Василий, Василь Игнатов, Василь. 

Так вот и стала она жить для его детей и для самого Василия 

Игнатьевича (О.З., с. 247). А думала она о том, что непременно сводит 

парнишек в церковь, отслужит благодарственный молебен, а затем они 

втроем пойдут к Василию Игнатьевичу (О.З., с. 251). — Заходите, Василий 

Игнатьевич! — и залилась густым румянцем, и враз обессилела (О.З., с. 

332). Царь справедлив, Василий Игнатьевич. На него уповай-ка (О.З., с. 

207). Не на пользу это Василию Игнатьевичу, когда о нем вспоминают (О.З., 

с. 146).  

князь Василий Федорович Масальский, антр. 

Из Москвы был я послан на Коломну к князю Василию Федоровичу 

Масальскому и в той Коломне в осаде от литовских и русских людей сидел 

(Д.К., с. 192).  

Василь, антр., укр. См.: Василий, Василий Игнатьевич, Василь 

Гнатович, Василь Игнатьевич, Василь Игнатов, Василь Многогрешный, 

Многогрешный, Васька Многогрешный. 

Добридень, пан Василь. Или не узнаешь? (О.З., с. 124). Грохнула цепь 

– то Василь потянул ее на себя (О.З., с. 124). — Тебя тоже схватили? — 

закрестился Василь. — Свят, свят! Господи, спаси нас! (О.З., с. 124). 

Посмотрел бы ты, Василь, на себя, кем стал!.. —Эге ж, — согласился 

Василь… Губы Василя задергались, и он с трудом выговорил: — Голодно 

мне (О.З., с. 125). Юхимовых дерзких слов Василь не расслышал… Василь 

покачал головой, глубоко завздыхал… — Что Украина? – спросил Василь. – 

Казакует?... — Василь съежился, голова ушла в плечи (О.З., с. 125). 

Василь Гнатович, антр., укр. См.: Многогрешный, Василь, Василь 

Игнатьевич, Василий, Василий Игнатьевич, Василь Игнатов, Василь 

Многогрешный, Многогрешный, Васька Многогрешный. 

Да ты же был смел и грозен, Василь Гнатович (О.З., с. 126). 

Догадывался, что по нраву ей Василь Гнатович, деток которого 

приголубила она (О.З., с. 143). — Нет, Василь Гнатович (О.З., с. 192). — 

Брешешь, Василь Гнатович (О.З., с. 193). — Думал, не получилось до конца 

у славного донского гетмана, так получится у Василя Гнатовича (О.З., с. 

194). — Так их, Василь Гнатович! — вопил Юхим, радуясь неожиданной 

поддержке (О.З., с. 330). 

Василь Игнатьевич, антр. См.: Василь Гнатович, Василий Игнатьевич, 

Василь Многогрешный, Васька Многогрешный, Многогрешный, Василий, 

Василь Игнатов. 



— Идем, Василь Игнатьевич. Может, там про волю твою прописано, — 

горловым голосом грустно сказала она (О.З., с. 342).  

Василь (Василий) Игнатов, антр., арх. офиц. См.: Василь Гнатович, 

Василий Игнатьевич, Василь Многогрешный, Васька Многогрешный, 

Многогрешный, Василий, Василь,Василь Игнатьевич. 

А бежать-то к чему? А бежать-то совсем не надо. Аль оглох ты, Василь 

Игнатов?.. Воньливо у тебя, Василь Игнатов (О.З., с. 322). Извиняй, 

Василий Игнатов… (О.З., с. 333) 

Василь Многогрешный, антр. См.: Василь Гнатович, Василий 

Игнатьевич, Василь Игнатьевич, Васька Многогрешный, Многогрешный, 

Василий, Василь Игнатов,Василь. 

Воевода послал к Василю Многогрешному слугу и доверенного 

человека Киприяна (О.З., с. 190). О, господи, возьми к себе великого 

мученика Василя Многогрешного! (О.З., с. 205) Измученный тяжелой 

болезнью Василь Многогрешный просил воеводу, чтобы тот разрешил ему 

прогулки хотя бы раз в неделю (О.З., с. 292). Служилый люд предлагал 

освободить Василя Многогрешного… (О.З., с. 330) 

Васька, антр. См.: Васька Еремеев, Василий. 

Люди опасались воеводы, которому, об этом знали все, наушничал 

Васька (Д.К., с. 6). Потом Васька бочком приблизился к балясинам и зычно 

выкликнул истцов и ответчиков и строгим голосом попросил их подойти 

поближе (Д.К., с. 24). — Чего он? — недовольно спросил Скрябин у 

стоявшего рядом с ним Васьки (Д.К., с. 27). Аль ты Ваську не знаешь! (Д.К., 

с. 90). Лежит, что святой, ртом мух ловит, будто это и не он ввел в гнев 

подъячего Ваську (Д.К., с. 90). И принялся вспоминать, когда и чем это он не 

угодил Ваське (Д.К., с. 90). Кто в остроге не знал Ваську! (Д.К., с. 91). 

Заторопился обеспокоенный хозяин, а там с пистолетом за поясом Васька, а 

за спиною у Васьки – два дюжих стрельца наготове (Д.К., с. 91). Скоро, 

осмотрев ухоженный, зеленеющий травкою двор и пригоны, Васька 

утоптанной тропкой промеж капустных грядок подался к бане (Д.К., с. 92). 

Пиши его в казаки, Васька (Д.К., с. 93).  

См.: Васька Еремеев, Еремеев. 

Сука ты приблудная. Так тебе и надобно, вор Васька! (О.З., с. 133) А 

коли Василь Многогрешный был с изменником Демком в сговоре, заковать 

его, Ваську, в железа и незамедлительно отправить в тюрьму (О.З., с. 137). В 

Сибирском приказе немало гневались на нерасторопность красноярского 

воеводы, не сумевшего усмотреть за известным царевым супротивником 

Васькой, позволив ему снестись с Москвою (О.З., с. 139). И распорядился 

Загряжский представить ему Ваську живого или мертвого (О.З., с. 141).  

Васька Еремеев, антр. См.: Васька, Василий. 

Над провисшим обомшелым гребнем острожной стены, как дух, возник 

подъячий съезжей избы Васька Еремеев (Д.К., с. 6). На юру, где по колени в 

крапиве недавно стоял один Васька Еремеев, теперь шевелилась толпа (Д.К., 

с. 7). — Васька Еремеев, подьячий съезжей избы, умен, а ух и яр бывает, 

коли кровью потянет, — думая о том же, говорил Гридя (Д.К., с. 14) ... Он 



уже посылал за подъячим Васькой Еремеевым, без которого, известно, не 

быть воеводскому строгому суду (Д.К., с. 23). Трижды истово перекрестясь 

на уходящий куполами к солнцу собор, засеменил к съезжей Васька Еремеев 

(Д.К., с. 23). Вскоре на крашеное охрой крыльцо первым бойкой семенящей 

походкой вышел Васька Еремеев с большой и пухлой парчовой подушкой… 

(Д.К., с. 24). Не было у Артюшки сердца и на доносчика Ваську Еремеева: от 

подлого своего характера не скроешься, да и должность у Васьки куда как 

незавидная (Д.К., с. 25) ... Хитрый гусь Васька Еремеев смекнул, что это за 

человек (Д.К., с. 31). Посадский в сердцах обозвал своего соседа конокрадом, 

и хотя Васька Еремеев в дотошных расспросных речах нашел, что сосед 

посадского и есть прямой конокрад… (Д.К., с. 32). К исходу четвертого дня 

работы, когда Куземко притомился и, опершись на лопату, отдыхал, заход 

придирчиво осмотрел Васька Еремеев (Д.К., с. 34). Скрябин… повел 

неотложный сыск прямо на крыльце у своих хором. Ваське Еремееву, 

спешно вызванному из приказной избы, все велел писать, слово в слово 

(Д.К., с. 84).  

См.: Васька, Еремеев. 

Подьячего Васьки Еремеева, худощавого, с козлиной бородкой, на ту 

пору не оказалось в приказной избе (О.З., с. 141). Васька Еремеев служил в 

Посольском приказе, его знает сам государь (О.З., с. 142). И уже появлялась у 

воеводы мысль плюнуть на грамотку из Москвы, а заодно и на смутьяна 

Ваську Еремеева (О.З., с. 142). Наметанный глаз подьячего Васьки Еремеева 

вдруг приметил в толпе двух человек, братских, в грубых халатах, 

перепоясанных зелеными платками-хадаками (О.З., с. 150).  

Васька Многогрешный, антр., арх., уничиж. См.: Василь Гнатович, 

Василий Игнатьевич, Василь Многогрешный, Василий, Василь Игнатов, 

Василь, Василь Игнатьевич. Многогрешный. 

 Ты отписал в Сибирский приказ про себя и про Ваську 

Многогрешнова, раскованного тобою супротив царского указа (О.З., с. 342).  

Вахрушко Лось, антр., псевд. См.: Верещага. 

Храбрый атаман Вахрушко Лось на гуслях наигрывал златострунных 

да лихо приплясывал (Д.К., с. 159). И сказки с той поры пошли у него со 

страшным и печальным концом, даже сам ватажный атаман Вахрушко Лось 

бежал у него в Сибирь и был дружками убит в Сибири из-за какого-то 

несметного клада (Д.К., с. 163). Мой нож, мне он достался от дружка, от 

Вахрушки Лося (Д.К., с. 304). Да Харя совсем не Лось, и не гулял он по 

Волге. А Лось гулял, уж и гулял!.. Да у Вахрушки Лося гребцы дюжие – 

догнали, прицепились баграми… — Не сказал ли тятька чего обидного 

Лосю? — Нет, лют был он, Вахрушко-то… — Думал Куземко и о Вахрушке 

Лосе, думал с ненавистью… Зачем бы рассказал ему об этом Вахрушко 

Лось? 

Введенский монастырь, топ., церк. 

Это ударила большая пушка Введенского монастыря (Д.К., с. 400). 

Правобережный отряд джунгар, не сумевший взять хорошо укрепленный 



Введенский монастырь, переправился через Енисей и встал под острогом 

(Д.К., с. 404).  

…а с высоких городских башен гулко и заполошно палили тяжелые 

пушки, и эхом отзывались им длиннодулые затинные пищали Введенского 

монастыря (О.З., с. 245). Соседка надоумила ее сходить во Введенский 

монастырь, купола которого жарко сияли за Енисеем (О.З., с. 248). …из 

Введенского монастыря прибегал послушник – как уж он в острог 

пробрался, неведомо (О.З., с. 328). 

Великая монгольская степь, топ., ороним. См.: Великая степь. 

Но за последние годы русские укрепились на Енисее, а помогавший 

Ишею в борьбе с ними контайша Богатур, верховный правитель Джунгарии, 

что кочевал в Великой монгольской степи за Саянами, заметно ослаб… 

(Д.К., с. 36). Богатур старается защитить наш народ, зовет нас к себе, в 

Великую монгольскую степь, со всеми нашими аймаками и улусами (Д.К., с. 

42).  

Великая степь, топ., ороним. См.: Великая монгольская степь. 

Гость был весьма знатен, в халате побогаче, чем у Дага-батора, в 

позолоченном шлеме, и представлял здесь другого властелина Великой 

степи – джунгарского Сенге-тайшу (Д.К., с. 288). В ожидании приема послы 

слонялись без дела по монгольскому лагерю, иногда вечерами Ивашко 

мимоходом заходил в юрты послушать известных сказителей Великой степи 

(Д.К., с. 321). Предстояло воскресить утраченную славу воинственных 

киргизов, одно имя которых когда-то наводило ужас на кочевников Великой 

степи (Д.К., с. 333). С юга Великой степи его по-прежнему теснил сильный, 

не прощающий обид Тушету-хан, с запада наседали джунгары (Д.К., с. 379). 

Об уходе в Великую степь нечего было и думать (Д.К., с. 392). Джунгарин 

был убежден, что Иренек соблазнится зрелищем растоптанного, униженного 

до скота владыки одного из сильнейших кочевых государств Великой степи 

(Д.К., с. 397). Но если даже Алтын-хан, могущественнейший и мудрейший из 

ханов всей земли, решит уйти за Саяны, в Великую степь, ему нужно 

кормить в том неблизком пути свою конницу (Д.К., с. 168). …когда князцы 

покорно встали перед могучим владыкой Великой степи, он заговорил с 

ними скрипучим, немощным голосом… (Д.К., с. 177).  

Великий Луг, топ., ойконим-астионим, укр. 

Украина-то вон какая, нет ей конца, разве только там, где за Конскими 

Водами да за Великим Лугом пасутся тонконогие скакуны крымских татар 

(О.З., с. 146).  

Великий Устюг, топ., ойконим-астионим,рос. 

…другая вышла замуж за купца не то в Вологду, не то в Великий 

Устюг (Д.К., с. 412).  

Вельяминов. См.: Никита Андреевич В. (Д.К.) 

городок Веприк, топ., ойконим-астионим, укр. 

Василь не видел этой страшной картины — сидел в тюрьме в забытом 

Богом рудничком городке Веприке на вонючей реке Гнилопяти (О.З., с. 138). 



Василь все чаще вспоминал рудный городок Веприк, ржавую речку 

Гнилопять под зарешеченными окнами тюрьмы (О.З., с. 293). 

Верещага, антр, ист. См.: Вахрушко Лось. 

Да был тут костлявый, нескладный, с длинными руками дед Верещага, 

одетый в латаную холщовую рубаху и кургузые, почти до колен, тоже 

холщовые порты (Д.К., с. 6). Когда парнишку ввели в баню и, растерянного, 

раздели донага, Верещага с трудом усадил его в деревянное корыто (Д.К., с. 

50). Ласковый говорок Верещаги несколько успокоил и ободрил парнишку 

(Д.К., с. 51). Конечно, Верещага мог сходить за зверобоем и в одиночку, но в 

компании было ему все-таки обычнее, да и приятней (Д.К., с. 52). Бойко 

ковылявший все время впереди с ошкуренной палкой в руке Верещага 

остановился на перекрестке дорог, поджидая Ивашку с Федоркой (Д.К., с. 

52). А еще в непроглядно густом черемушнике попались Верещаге 

красноголовник, жесткая плакун-трава и ядовитая живокость (Д.К., с. 53). — 

Ватаман! — ахнул и присел Верещага (Д.К., с. 54). — Толкуют, дескать, его 

родня на том берегу Енисея, — проговорил Верещага, легонько похлопав по 

широкому крупу атамановского Воронка (Д.К., с. 55) ... Достал пучок сухой 

мелколистой травы с желтыми цветами и, скосив плечи, подал Верещаге 

(Д.К., с. 55). Плохо Верещаге жить одному, да и кормежка деду посытней 

при Ивашке, не ходить нищим по дворам за куском хлеба, да и кто подаст 

милостыню в нынешнем голодном году? (Д.К., с. 70). 

взвоз См.: Бугачевский в., Воеводский в. (Д.К.) См: Воеводский в. 

(О.З.) 

воевода См.: в. Герасим Никитин, в.Герасим Петрович Никитин, 

в.Герасим Никитин; в. Акинфов, в.Архип Федорович Акинфов; в.Михайло 

Скрябин, в.Михаил Федорович Скрябин; в. Никифор Нащекин; в. Олферий 

Баскаков; в. Петр Протасьев (Д.К.); См.: в. Данилка Запряжский, в. Данило 

Запряжский (О.З.) 

Воеводский взвоз, урб.- гор. хороним, арх. 

С наслаждением дыша парной свежестью земли, по Воеводскому 

взвозу Куземко снова поднялся в город (Д.К., с. 16). 

И в это время со стороны Воеводского взвоза с гиканьем и матерщиной 

вылетела на простор конная сотня Михаила Злобина (О.З., с. 338). 

Волга(-матушка), гидр.-потамоним, рос. 

…пустился дед рассказывать ему разные сказки, да все страшные, про 

разбойничьи набеги на вольной Волге-матушке… (Д.К., с. 159). Вспоминали 

далекие от Красного Яра места, Волгу-матушку, а ее знал Верещага что свои 

пять пальцев, от самых верховий до татарской Астрахани (Д.К., с. 303). Не 

мог Верещага, живя на Красном Яру, разбойничать на Волге… (Д.К., с. 304) 

…Куземко уговаривал себя, что Верещага никак не мог разбойничать на 

Волге, потому что со времен Дубенского безвыездно живет на Красном Яру 

(Д.К., с. 305).  

И корень свой позабыл, кольцовский, что тянется сквозь всю Сибирь, 

начиная с Уральского камня и с Волги (О.З., с. 256). 

Вологда, топ., ойконим-астионим, рос. 



 …другая вышла замуж за купца не то в Вологду, не то в Великий 

Устюг (Д.К., с. 412).  

волок. См.: Маковский в. 

Волховицкий, антр. См.: городничий Волховицкий, городничий 

Пашка Волховицкий. 

Но Волховицкий осторожно возразил: Зимой на заимке нечего делать 

своим (О.З., с. 105).  

городничий Волховицкий. См.: Волховицкий, городничий Пашка 

Волховицкий.. 

Воевода, городничий Волховицкий и тюремный сторож Федька засели 

в приказной избе с пистолетами наготове (О.З., с. 330). 

Воронок, зоон. 

— Толкуют, дескать, его родня на том берегу Енисея, — проговорил 

Верещага, легонько похлопав по широкому крупу атамановского Воронка 

(Д.К., с. 55). — Держи-ко, — и вздыбил рослого, взопревшего Воронка (Д.К., 

с. 55). Родион на этот раз не жалел Воронка, гнал его без остановки день и 

ночь (Д.К., с. 80). Когда сотня стала на ночевку в Урарской степи, у одного 

из многочисленных здесь озер, к атаманову Воронку, пасшемуся у тальников 

на клочковатом берегу, разом пошли несколько казаков... Ульянко глумливо 

погладил по шее всхрапнувшего Воронка… (Д.К., с. 363). 

Ср.: Соловко, Игренька, Чалый. 

ворота. См.: Покровские в., Спасские в. (Д.К.) Алексеевские в., 

Покровские в. (О. З.) 

Восток, макротопоним. 

Ясырь, как на Востоке называли пленников, смотрел на них снизу 

вверх неотрывно и, мелко подрагивая кадычком, глотал слюну (Д.К., с. 15).  

 

Гадяч, топ., ойконим-астионим, укр. 

…вернулся из Гадяча — доверительно сказал Василю: — Иван 

снюхался с Дорошенкой (О.З., с. 134). Уж если схитрил когда, то только в 

Гадяче, на совете войсковой старшины (О.З., с. 134).  

Галдан, антр., экзот.См. Алтын-хан, Лопсан. 

А зарезали Сенге, главным у джунгар стал хитрый, непримиримый 

Галдан, прозванный Бошохту-ханом, или Благословенным (О.З., с. 103). Но 

опять же дума о Галдане была рядом —  не отпугнешь ее и не прогонишь 

(О.З., с. 104). А военную помощь обещали Иренеку джунгары Бошохту-хана 

Галдана (О.З., с. 108). В 1674 году — году Лисы — его частенько посещали 

незваные гости из-за Саянского камня, посланцы победоносного Галдана 

(О.З., с. 108). Почему до сих пор не созрела эта счастливая мысль Иренеку у 

князя Иренека, вернейшего из подданных великого Галдана? (О.З., с. 109). 

Не хотелось подводить киргизов под спесивое знамя Галдана (О.З., с. 109). 

Контайша Галдан не воюет с Россией (О.З., с. 110). Галдан осторожен и 

хитер (О.З., с. 110). А ведь потасовка с русскими затевалась единственно 

ради бобров и соболей, которых все больше требовалось Галдану (О.З., с. 

111). Что смерть заложника-киргиза по сравнению с гневом блистательного 



Галдана! (О.З., с. 112). Если добровольно отдашь хотя бы половину того, что 

взял, Галдан не оставит тебя без милости (О.З., с. 268). Кругом бедность, 

откуда же Галдану взять состоятельных данников (О.З., с. 277). Плохо спится 

Галдану – и посылает он сильное войско на кипчаков или кокандцев… Вот 

почему Галдан послал сюда две тысячи человек пешими, с оружием и 

седлами на плечах (О.З., с. 296). Ведь стоит приказать, а это Галдан сделает 

не задумываясь, и в киргизскую землю придут не две, а двадцать или сорок 

тысяч воинов (О.З., с. 298). Без всяких пояснений было понятно, что Байту 

говорил о Галдане (О.З., с. 305). …хозяин у него один – благословенный 

Галдан из славного рода Чорос, да не исчезнет сей род с лица земли! (О.З., с. 

305)  

Ганночка, антр., укр. См.: Ганнуся. 

Но тогда Василь был не в себе, ему было не до советов — как раз 

померла Ганночка, верная его жена и мать двух хлопченят (О.З., с. 134). А 

тогда он зачем-то вбил себе в голову, что Ганночка ненавидит его, а любит 

кого-то другого (О.З., с. 134). Все думы о Ганночке, о ее неудачливой судьбе 

(О.З., с. 135). Стонет Василь во сне, зовет Ганночку, а она тут как тут, только 

не о беде Васильевой спрашивает, а все о хлопчиках (О.З., с. 135). 

Ганнуся, антр., укр. См.: Ганночка.  

Старший на Василя похож, а Митяйко – на Ганнусю (О.З., с. 129).«Да 

нет в живых ни родителей, ни Ганнуси» (О.З., с. 198). «Казалось, выйди из 

балагана – и встретишься с батьком и матерью, а то с голенастой Ганнусей, 

она в эту пору любила ходить по землянику…» (О.З., с. 198) «Как я мог 

уберечь их, Ганнуся?» (О.З,. с.205) Конечно, она не заменит ему Ганнусю, но 

ведь другой Ганнуси нет нигде, на весь свет она была одна (О.З., с. 206). В 

ней было что-то от Ганнуси, добрая такая же, мягкая и услужливая (О.З., с. 

332).  

Гвинтовка. См.: Матвей Гвинтовка (О. З.) 

Герасим, антр. См.: воевода Герасим Петрович Никитин, Герасим 

Никитин, Герасим Петрович, Никитин.  

Ежели Герасим бывал дома, то в домашнем нараспашку кафтане 

выскакивал на галерею, частенько с Васькой Еремеевым, и отсюда задорно 

покрикивал палачу: — Норови по тому же месту! Так! Так! (Д.К., с. 251). 

Герасим то и дело теребил свою черноватую бороду и звал воеводшу да двух 

сыновей (Д.К., с. 251). Не было вины, которую бы простил или за которую 

частью взыскал бы Герасим (Д.К., с. 252). Герасим стал плохо есть и спать в 

ожидании, когда вернется из Киргизской степи пятидесятник Трифон 

Еремеев (Д.К., с. 252). Опять де послал Герасим к Алтын-хану не Родиона, 

не Ивашку, не Степанку или кого-то еще опытного в посольствах, а сынишку 

подъячего (Д.К., с. 252). А Герасим, узнав про посла, решил хорошенько 

пугнуть его, чтоб тот повел разговор у монголов о несметной силе русских: 

повелел воевода сделать холостой выстрел пушки, да чтоб грохнуло 

посильнее (Д.К., с. 253). — Государь не велел показывать, — серьезно 

возразил Герасим (Д.К., с. 253). Герасим не подал вида, что его поразила 

полная осведомленность монголов (Д.К., с. 254). Герасим сразу же отказался 



выдать Алтын-хану киргизских беглецов… — Бери ты сию грамоту, — 

сказал Герасим зайсану… Герасим верно рассудил, что раз Лопсан послал 

своих верных людей с грамотой, значит, монголам теперь не до драки с 

красноярцами, думают, поди, о том, как самим от халхасцев да джунгар 

уберечься (Д.К., с. 254).  

(воевода) Герасим Никитин, атр. См.: Герасим, воевода Герасим 

Петрович Никитин, Герасим Петрович, Никитин. 

Воевода Герасим Никитин, принявший город от своего 

предшественника, подивился на те отменные укрепления (Д.К., с. 251). 

Герасим Никитин понимал бедственное положение киргизов (Д.К., с. 244). 

А Герасима Никитина Куземко боялся, этот совсем крут с казаками: что не 

по нему – безо всяких разговоров виноватого под суд (Д.К., с. 255). Когда 

построились, в тяжелом колонтаре на крыльцо вышел Герасим Никитин 

(Д.К., с. 258). Герасим Никитин с почетом принимал их в празднично 

убранной дальней горнице воеводинского терема (Д.К., с. 259). В 

расстегнутом тегиляе выскочил на крыльцо приказной избы Герасим 

Никитин, борода метнулась вправо, влево… (Д.К., с. 306). Не успел казак 

одуматься от приключений в Уракской степи, Герасим Никитин призвал его 

в приказную избу и, ткнув пальцем в Якункину грудь, сказал: — Поедешь с 

Ивашкой. (Д.К., с. 321). Киргиз вспомнил строгий наказ Герасима 

Никитина (Д.К., с. 323). Ивашко только тем и отделался, что пообещал 

передать Алтын-хановы слова Герасиму Никитину (Д.К., с. 325). Может 

собрать соболей Герасиму Никитину? Пусть заступится за Маганаха (Д.К., 

с. 330). Отобрал киргизского князца воевода Герасим Никитин – и навсегда 

ожесточился чумной Шанда, сладу с ним нет с той поры, стал кровожаднее 

волка (О.З., с. 107).  

(воевода)Герасим Петрович, антр. См.: воевода Герасим Петрович 

Никитин, Герасим, Герасим Никитин, Никитин. 

— Воеводу Герасима Петровича, — бойко выкликнул один из 

казаков, поглаживая по бугристой, литой шее карего, лоснящегося от пота 

бегуна (Д.К., с. 340). Эх, и достанется кому-то от воеводы, уж кто-кто, а 

Герасим Петрович не простит своевольства и шалости (Д.К., с. 340).  

воевода Герасим Петрович Никитин, антр. См.: Никитин, Герасим, 

Герасим Петрович, Герасим Никитин. 

Арыкпай ото всей Киргизской степи бил челом красноярскому воеводе 

Герасиму Петровичу Никитину – просил неотложно прислать на помощь 

воинских людей (Д.К., с. 244). 

Гесер, антр., экзот. 

Она из джунгарского рода Чорос, а этот род, да будет известно тебе, 

идет от самого Гесера (О.З., с. 181). 

гетман. См.: г. Брюховецкий, г. Петр Дорошенко (О. З.) 

Глафирия, антр., христ. См.: Санкай. 

Всех новокрещенов пишем… Как водится… Имя ей дано Глафирия… 

Православное имя (Д.К.,с.231). 

Гнат Многогрешный, антр., укр. 



Это была могила их отца – храброго казака Гната Многогрешного, 

служившего еще у Сагайдачного (О.З., с. 137).  

Гнатович См.: Василь Гнатович (О. З.) 

Гнедко, зоон. 

Потом Юхим заметил, что неподалеку от балагана пасется лишь один 

Гнедко (О.З., с. 148). Да не стегай шибко Гнедка, работящ он, не в пример 

кобыле (О.З., с. 149)…. за полосой тальника, у самого берега, пощипывая 

осоку, паслись Гнедко и Рыжуха… На Гнедке была уздечка (О.З., с. 200). 

Увидев Юхима, Гнедко поднял круглую голову, зашевелил ушами, заржал 

(О.З., с. 200). Оставив Гнедка у переправы, Юхим в первой же лодке уплыл 

на левый берег Енисея, к острогу (О.З., с. 201). Юхим седлал своего Гнедка 

(О.З., с. 306). 

Ср.: Рыжуха,Игренька. 

(речка, река) Гнилопять, гидр.- потамоним, укр. 

Василь все чаще вспоминал рудный городок Веприк, ржавую речку 

Гнилопять под зарешеченными окнами тюрьмы (О.З., с. 293). Василь не 

видел этой страшной картины — сидел в тюрьме в забытом Богом рудничком 

городке Веприке на вонючей реке Гнилопяти (О.З., с. 138).  

год. См.: г.Зайца, г.Коровы, г.Овцы, г.Человека, г.Козы (Д.К.); См.: 

г.Лисы, г. Лошади (О. З.) 

Гомбо Эрдени, антр, экзот. См.: Алтын-хан, Золотой царь. 

Почуяв слабость давнего врага – джунгар, или, как их еще называли, 

черных калмыков, глава государства Алтын-ханов Гомбо Эрдени запугивал 

киргизов опустошительными набегами, вынуждая их постоянно платить 

дань-албан (Д.К., с. 36). Но, может быть, своевольный Мерген-тайши явился 

к киргизам без непременного позволения Алтын-хана, тогда нужно 

неотложно просить помощи у Алтына Гомбо Эрдени (Д.К., с. 100). 

Напротив, он жаждет мира, он сам бежал из-за Саянского камня от идущего 

следом неразумного Алтын-хана Гомбо Эрдени (Д.К., с. 102). Они сообщили, 

что могущественный Гомбо Эрдени пришел в Киргизскую степь с любимым 

сыном Лопсаном и четырьмя тысячами отборной конницы (Д.К., с. 102). Но 

они слепы, словно щенята, и глупы, если верят старому хорьку Гомбо 

Эрдени, присвоившему себе громкий титул Золотого царя (Д.К., с. 131). 

Ишей не мог позволить лукавому Гомбо Эрдени перехитрить начального 

князя киргизов, сына великого Номчи (Д.К., с. 132). Помнит хан, как 

пятнадцать лет назад приходил к нему русский посол, который вручил Гомбо 

Эрдени письмо от Белого царя и дорогие государевы подарки (Д.К., с. 138). И 

щедро одарил его царь лишь затем, чтобы Гомбо Эрдени не отводил 

киргизов от высокой государевой руки (Д.К., с. 138). Престарелый Гомбо 

Эрдени, словно сам бог Кудай, не показывался киргизским князцам и вообще 

никуда не выходил из своего ханского шатра (Д.К., с. 140). Наконец, Гомбо 

Эрдени назначил день приема (Д.К., с. 140).  

гора (горы). См.: г.Арха, г.Афонтова, г.Бараба, Бадалык-г., г.Былыхтаг 

(Балых-таг), г.Изых (Изых-таг), Кемчугские г., г.Кошкулах, Куйсумские г., г. 



Кум-Тигей, г.Онно, г.Солтонские, г.Ханым, г.Хара-таг, г.Чабалхая (Д. К.) 

См.: Куйсумские г.,г.Кум-Тигей (ср. холм Кум-Тигей), г.Онно (О. З.) 

город.  См.: Ачинский г., Енисейский г., Красноярский г., Нарым – г., 

Тобольский г., Томский г. (Астрахань, Ачинск, Великий Устюг, Вологда, 

Енисейск, Калуга, Канск, Коломна, Красноярск, Красный Яр, Кузнецк, 

Маковский, Москва, Рязань, Смоленск, Старый Дуб Северский, Тобольск, 

Томск, Удинск, Ярославль) (Д. К.) См.: Ачинский г., Большой г., городок 

Веприк (Ачинск, Бухара, Великий Луг, Гадяч, Енисейск, Иркутск,Казы-

кермен, Коканд, Конские Воды, Котельва, Красноярск, Красный Яр, Кромы, 

Любич, Москва, Тара, Тобольск, Томск, Фергана, Холодный Яр, Чернигов, 

Чигирин) (О. З.) 

городничий. См.: г.Волховицкий, г.Пашка Волховицкий (О. З.) 

городок. См.: г.Веприк 

гребень. См.: Красный Гребень (Д. К.) 

Гремячая сопка, топ., ороним, рус. 

Левее холма огромными зелеными валами накатывались друг на друга 

отроги Кемчугских гор с поросшим густым хвойным лесом у вершины 

Гремячей сопки (Д.К., с. 21). …они выехали на дорогу, что, ныряя в 

росистые леса, вела в сосновый лес у песчаного подножия Гремячей сопки 

(Д.К., с. 74). С холма отчетливо виднелся весь город, виднелась белая горная 

цепь за Енисеем и Гремячая сопка по эту сторону реки (Д.К., с. 186).  

Грибович. См.: Павел Грибович (О. З.) 

грива. См.: Долгая г. (О. З.) 

Григорий Порошин, антр. 

Через небольшие и глубокие слюдяные оконца едва пробивался 

дневной свет, и от той его скудости Ивашко чуть различал широкое в 

окладистой бороде немолодое лицо дьяка Григория Порошина (Д.К., с. 409). 

Городничий, Бабук, Куземко — все стояли перед дьячим столом, а Григорий 

Порошин вел сыск строго, обстоятельно (Д.К., с. 411). Когда Ивашко, 

довольный решением окольничего, низко поклонясь Стрешневу и Гриорию 

Порошину, спустился по каменному красному крыльцу Сибирского приказа, 

над Москвою катилось огромное солнце (Д.К., с. 412).  

Григорьевич. См.: Данило Г., Данило Григорьевич Загряжский (О.З.) 

Григорий Ромодановский, антр. См.: Ромодановский. 

В Седнев пришел строгий приказ: Василевой сотне незамедлительно 

ехать в Чернигов и крошить там царского воеводу Григория Ромодановского 

(О.З., с. 135). Но Григорий Ромодановский не побежал в сторону Москвы… 

(О.З., с. 136) Григорий Ромодановский увел свое войско за крепкие стены 

Черниговского замка… (О.З., с. 136) …осаду с города пришлось снять и 

позволить Григорию Ромодановскому улизнуть в сторону Котельвы (О.З., с. 

136). Сидел бы Василь в славном городе Чернигове, здоровался об руку с 

воеводой Григорием Ромодановским (О.З., с. 294). Левобережный гетман 

вкупе с Григорием Ромодановским воевал Чигирин (О.З., с. 295). 

Гридя, антр, ист.-дохристианское имя. См.: палач (заплечный мастер) 

Гридя. 



Куземко напрямик прошел к палачу и, не обращая внимания на Гридю, 

сел за стол и большими глотками стал жадно хлебать хмельной квас, заедая 

его свежим курником (Д.К., с. 13). Гридя смотрел на него долго и неотрывно. 

Он, Гридя, никогда не ел вот с таким смаком, даже тогда, когда бывал 

отменно голоден (Д.К., с. 13). Гридя сердито косился на всех и ворчал: он 

был сегодня наверняка кем-то обижен (Д.К., с. 14). Из сырого затхлого 

подклета съезжей Гридя вынес и, крякнув, поставил ушат с распаренными 

ивовыми прутьями, облюбовал несколько гибких лозин потолще (Д.К., с. 25). 

Хотел воевода в острастку другим бросить Куземку на козла, чтобы Гридя 

ему батожьем покрепче почесал спину, да молод парень, но уж и смышлен, а 

разве не таким был в его годы сам Михайло Федорович? (Д.К., с. 32). 

Закончив несуетную привычную работу, Гридя устало присел на смолистый 

в два обхвата чурбан у двери (Д.К., с. 57). — По справедливости, — мрачно 

ответил Гридя (Д.К., с. 57). Жадный ты человек, Оверко. Уважь просящего, 

— прикрывая зевающий рот, сказал Гридя (Д.К., с. 57). А ты валяй-ко в 

острог к Гриде, он тебя на козле попотчует. Досыта и дарма (Д.К., с. 186). 

 палач (заплечный мастер) Гридя, антр., ист.-дохристианское имя. 

См.: Гридя. 

А тебя я у палача Гриди из рук выхватил (Д.К., с. 10). Палач Гридя 

был в загуле (Д.К., с. 13). Сейчас возле козла без дела скучал острожный 

палач Гридя, поджидая воеводу и подъячих (Д.К., с. 23). …палачу Гриде 

насыпал в подол рубахи полную горсть кедровых орехов (Д.К., с. 23). Не 

успел Куземко ладом осмотреться, палач Гридя двумя точными взмахами 

молота накрепко приковал его к холодной, местами прелой и мшистой стене 

(Д.К., с. 57). Ответ гулящего понравился ему, и Скрябин без проволочек 

приказал стрельцу сходить за палачом Гридей, который и раскует Куземку 

(Д.К., с. 73). Палача Гридю нечистая сила в такой великий грех ввела, что и 

сказать срамотно (Д.К., с. 120). Подрагивал спиною и Якунко: палач Гридя 

сечет похлеще, чем Хызанче (Д.К., с. 29). По наущению Васьки, палача 

Гридю он заменил вошедшим в медвежью силу Федькой, отменным задирой 

и конокрадом (Д.К., с. 251). Заплечный мастер Гридя поймал тайменя с пуд 

(Д.К., с. 200). — Гляди-ко, Гридя, кто есть в дозоре. Заплечный мастер 

Гридя продрог в пути, весь посинел и теперь мешком свалился с коня… 

(Д.К., с. 277). 

Гришка, антр., арх. См.: Гришка Осипов.  

И Гришка вовремя дал стрекача с раската Алексеевской башни (Д.К., с. 

253). Герасим пообещал высечь оглохшего Гришку кнутом, а пока что 

распорядился пустить в острог посла со всей его встревоженной свитой 

(Д.К., с. 253).  

Гришка Осипов, антр. , арх. См.: Гришка. 

Пушкарь Гришка Осипов, хоть и считался мастером бронного и 

огненного дела, еще ни разу не стрелял из такой чертяки (Д.К., с. 253). Не 

напугала мунгальского царя и громобойная пушка Гришки Осипова (Д.К., с. 

254). 

 



Дага, антр,экзот. См.: Дага-батор. 

И еще предупредил Дага, что князцы должны подойти к хану 

непременно в малахаях и не снимать их до конца разговора… (Д.К., с. 141). 

Если же казаки сильны и не боятся монголов, то говорить все-таки придется 

Даге… Можно не ждать увертливого да лживого слова Даги — пусть 

перебирает четки… (Д.К., с. 166). Кутая грудь в шелковый халат, Дага думал 

о том, как достойно ответить упрямому русскому… — Пришел за 

племянником Мерген-тайшою, чтобы взять в плен», — почтительно ответил 

Дага… — Где найдут русские такую силу? — пряча лукавые глаза, сказал 

Дага… — Они наши извеку и всегда нам дань платили…, — Дага обратился 

к Шанде… — Чего хочет красноярский воевода? — прямо спросил Дага, 

рассчитывая на откровенность русского посла (Д.К., с. 167). Это не входило в 

посольские планы Даги… (Д.К., с. 167). Дага невесело рассмеялся, 

прикрывая рот рукой в серебряной наручи…(Д.К., с. 168).  

Дага-батор, антр., экзот. См.: Дага. 

…киргизские дозоры встретили в логу у озера Тус и проводили к 

Ишею известного монгольского зайсана Дага-батора с девятью 

обвешанными оружием конными цириками (Д.К., с. 131). После взаимных 

приветствий разгоряченный бешеной скачкой Дага-батор удовлетворенно 

сказал Ишею и присутствующим в юрте князцам, что могущественный 

повелитель монголов великий Алтын-хан… помирился со своим 

племянником Мерген-тайшою (Д.К., с. 131). Назавтра, едва рассвело, зайсан 

Дага-батор с цириками и тридцатью киргизскими князцами ускакал в 

ханский лагерь (Д.К., с. 132). Прошло уже несколько дней, как киргизские 

князцы вместе с зайсаном Дага-батором прискакали на поклон к Алтын-

хану (Д.К., с. 137). Ишей прозорлив, он предвидел это и злорадно смеется 

теперь над одураченным Бехтеном и над другими князцами, 

послушавшимися медоречивого Дага-батора (Д.К., с. 138). Дага-батор 

отобрал среди князцов шестерых «лучших людей»… (Д.К., с. 140). Во второй 

половине дня в юрту к киргизам снова заглянул Дага-батор (Д.К., с. 140). Не 

доезжая до шатра шагов двести, а может и того больше, Дага-батор 

спешился, тем самым показав князцам пример… Дага-батор предупредил, 

что у входа в шатер послы снимают и вешают на столб ножи… У правой 

ноги Алтын-хана, чуть пониже грозного властелина, сидели на шелковых 

подушках Лопсан-тайша и Мерген-тайша, слева — приближенные зайсаны, к 

ним, торжественно представив хану киргизских князцов, на цыпочках, по-

рысьи, подошел Дага-батор (Д.К., с. 141).  

Данжин, антр., экзот. См.: тайша Данжин 

— Оно непобедимо, — резко говорил Данжин, и кровавые отблески 

пламени трепетали на его скуластом, темном лице (О.З., с. 109). Данжин 

встал, неспешно прошелся по юрте и остановился по другую сторону очага, 

широко расставив ноги в снежно-белых войлочных сапогах, искусно 

расшитых пурпурным шелком (О.З., с. 110). — Контайша Галдан не воюет с 

Россией, — убирая с плеча седеющую косу, возразил Данжин (О.З., с. 110). 

— Воеводы считают вас за своих холопьев, так разве они позволят вам 



собирать за себя дань? — с горечью сказал Данжин… — Сто панцирей, сто 

верблюдов и тысяча лошадей, —  Данжин поочередно загибал пухлые 

пальцы… И когда снова вернулся к Данжину, тот, отвалясь на кожаные и 

шелковые подушки, посасывал трубку… (О.З., с. 111) ...и прежде, чем князь 

достал свой табак, Данжин подал ему трубку… — Так, так, — закивал 

головой Данжин… — У иноходца тысяча дорог, — предупредил Данжин 

(О.З., с. 111). А  Данжин по унылому виду Айкана уже понял, что того 

постигла явная неудача (О.З., с. 112).  

тайша Данжин, антр., экзот. См.: Данжин. 

…в Белой юрте начального князя Иренека сидели двое: сам Иренек… и 

его гость – джунгарский тайша Данжин, черный лицом, с длинной косой, 

спускавшейся из-под пушистого малахая (О.З., с. 108). — Свой дым глаза не 

ест, — уважительно ответил Иренеку тайша Данжин (О.З., с. 109). После 

долгих раздумий именно с этого и начал свою замысловатую речь 

джунгарский тайша Данжин (О.З., с. 109). Он считал, что перехитрил не 

только Итполу и русских, но и Иренека, и Данжин-тайшу, лукавого 

посланника Галдана (О.З., с. 171). В юрту бесшумно, на носках мягких сапог, 

скользнул джунгарин Данжин-тайша (О.З., с. 173). Вот тогда-то, бросив все 

свои дела в Джунгарии, поспешил в Киргизскую землю Данжин-тайша, 

брат благословенного Галдана (О.З., с. 174). Однако Данжин-тайша и 

Иренек не спешили с разгромом строящегося острога (О.З., с. 174). Поэтому-

то и не приехал к строящемуся острогу Данжин-тайша, который в случае 

чего отговорится полным незнанием развертывающихся событий (О.З., с. 

183). И чтобы как-то загладить свою тяжкую вину — весть о ней да не дойдет 

до сиятельного тайши Данжина, — пообещал нойону помочь уговорить 

или украсть его внука Илке (О.З., с. 182). И лжив же высокородный Данжин-

тайша! (О.З., с. 184).…(Иренек) поспешил к себе на Июсы, где его, угрюмо 

поглядывая на степной простор, с нетерпением поджидал джунгарин 

Данжин-тайша (О.З., с. 219). 

Данилка, антр., инород. вар., уничиж. См.: воевода Данило 

Загряжский, Загряжский, Данило Загряжский, воевода Данилка 

Загряжский,Данило Григорьевич, Данило Григорьевич Загряжский. 

Потом ухватил себя за жирные иссиня-черные волосы и стал нещадно 

трепать их, приговаривая: — Данилку боюсь! Данилку боюсь!.. — Данилка 

посадит в тюрьму, — с напускным страхом сказал Мунгат (О.З., с. 169).  

воевода Данилка Загряжский, антр.,инород. вар., уничиж. См.: 

воевода Данило Загряжский, Данило Загряжский, Загряжский, Данилка, 

Данило Григорьевич,Данило Григорьевич Загряжский. 

Когда у Белого озера оглушающе загремят выстрелы, пусть знает 

воевода Данилка Загряжский: то гневается имеющий железные ребра князь 

Шанда (О.З., с. 117).  

Данило Григорьевич, антр. См.: Данила Григорьевич Загряжский, 

Загряжский, Данилка, воевода Данилка Загряжский, воевода Данило 

Загряжский, Данило Загряжский. 



«Как замалиновеет таежный закат над Долгой гривой, так и приходит к 

Даниле Григорьевичу бессоница» (О.З., с. 190). «Тихим елейным голосом 

увещевал тот бывшего полковника, а затем передал подлинный наказ 

Данилы Григорьевича…» (О.З., с. 190) «А Данило Григорьевич – ему 

навстречу: Ну, буян!» (О.З., с. 202) Конечно же, он не передал воеводе 

просьбу Василя – не дай бог, Данило Григорьевич окажется не в духе, быть 

Федьке самому под батогами (О.З., с. 203). Так и не дошла Василева 

нижайшая просьба до Данилы Григорьевича (О.З., с. 203). И когда Данило 

Григорьевич в гордыне воскликнул, что не пойдет к тюремному сидельцу, 

Киприян, рискуя навлечь на себя воеводскую опалу, шепнул Даниле 

Григорьевичу, что это будет вроде бы не по-христиански (О.З., с. 204). 

Понимал сию истину и Данило Григорьевич, снаряжая Родиона на Июсы к 

начальному князю изменной киргизской орды (О.З., с. 242). И когда Фекла, 

теребя от волнения кисти полушалка, появилась на пороге приказной избы, 

Данило Григорьевич, скрестив на груди руки, пошел ей навстречу (О.З., с. 

251). Пусть же молится во здравие Родиона Иванова и вкупе с ним – Данилы 

Григорьевича, пославшего Родиона к киргизам (О.З., с. 251). И на сей раз он 

немало повозился с отпиской, чтобы вышла она достойной его, боярина 

Данилы Григорьевича из старинного знатного рода загряжских (О.З., с. 103). 

И отрадно же было Даниле Григорьевичу в дивной сибирской баньке! (О.З., 

с. 103). Хотя и в эти счастливые минуты в голову нет — нет да и приходила 

грустная мысль, что Данило Григорьевич все-таки прогадал с воеводством 

(О.З., с. 103). — Почаще бы этакий переполох, — в полусне думал Данило 

Григорьевич. – А то ожирели казаки, обленились (О.З., с. 105). И вдруг 

Данило Григорьевич ошалело заморгал (О.З., с. 106). Эта злополучная стрела 

и ударила под дых Данилу Григорьевича, уложила в постель (О.З., с. 123). 

Суровую участь узника мог смягчить лишь воевода, а Данило Григорьевич 

был глух к чужим стонам и до смерти не любил супротивников государя 

(О.З., с. 133). А Данило Григорьевич шатуном метался по избе, и рычал, и 

нещадно срамил всех, и допытывался, кто же из подъячих сочинил 

челобитную (О.З., с. 139). Данило Григорьевич подозрительно щурился то на 

одного подъячего, то на другого… (О.З., с. 139). Нет, не отошла еще 

разгневанная душа Данилы Григорьевича, не перебродила (О.З., с. 140).  

Данила Григорьевич Загряжский, антр. См.: Данило Григорьевич, 

Загряжский,Данилка, воевода Данилка Загряжский, воевода Данило 

Загряжский, Данило Загряжский. 

…они творили кровавую расправу, и прежде всего над ним, Данилой 

Григорьевичем Загряжским (О.З., с. 336).  

Данило Загряжский, антр. См.: Загряжский, воевода Данило 

Загряжский, Данилка, воевода Данилка Загряжский, Данило 

Григорьевич,Данило Григорьевич Загряжский.. 

Данило Загряжский на воеводстве всего полгода (О.З., с. 140).  

воевода Данило Загряжский. См.: Данило Григорьевич, Данилка, 

воевода Данилка Загряжский, Данило Загряжский, воевода Данило 

Загряжский, Данило Григорьевич Загряжский. 



Красноярский воевода Данило Загряжский, уже немолодой, лет 

шестидесяти, брюзглый человек, давно страдал ломотой рук и ног, и всех 

прочих костей и суставов (О.З., с. 102).  

дева См.:д.Мария 

девка См.: д.Санкай. 

дед См.: д.Кашка(Д. К.) См.: д.Мокроштан (О. З.) 

Дементий, антр. См.: атаман Дементий Злобин, атаман Дементий 

Андронович Злобин, Злобин, Дементий Андронович, Дементий Злобин, 

Андронович. 

Хоть Атаяху и было тогда неполных десять лет, он запомнил на всю 

свою жизнь суровое чернобородое лицо Дементия (Д.К., с. 105). Дементий 

понял, что пришло на ум Скрябину (Д.К. с.106). Воевода согласно кивнул, 

приглашая Дементия подойти ближе (Д.К., с. 191). Между тем одутловатое, 

в глубоких морщинах лицо атамана хмурилось: знать просить Дементию 

было не в обычай (Д.К., с. 191). — Будто неизвестно тебе, отец-воевода, — 

враз обиделся Дементий (Д.К., с. 192). Дементий почесал пятерней в 

затылке, вспоминая прожитое (Д.К., с. 192). Впрочем, у Дементия есть сын 

Михайло, теперешний атаман конной сотни (Д.К., с. 400). 

Дементий Андронович, антр. См.: атаман Дементий Андронович 

Злобин, атаман Дементий Злобин, Дементий Злобин, Андронович, Злобин, 

Дементий. 

Вот тут Дементий Андронович сказал, что монголы не пойдут на нас в 

зимнюю пору… (Д.К., с. 106). Говори, Дементий Андронович (Д.К., с. 191). 

Уж и немочен ты, Дементий Андронович (Д.К., с. 191). Иди с богом, 

Дементий Андронович, напишу я грамотку батюшке-царю (Д.К., с. 92).  

атаман Дементий Андронович Злобин, антр. См.: атаман Дементий 

Злобин, Дементий, Дементий Андронович, Андронович, Дементий Злобин, 

Злобин. 

Он сплавал на карбасе за Енисей на заимку к сивобородому атаману 

Дементию Андроновичу Злобину, присмотрел в табуне и купил для Ивашки 

рослого солового мерина русской породы (Д.К., с. 74).  

атаман Дементий Злобин, антр. См.: Атаман Дементий Андронович 

Злобин, атаман Дементий Злобин, Дементий Злобин, Андронович, Злобин, 

Дементий.  

А при воеводе Архипе Акинфове атаман Дементий Злобин улусишки 

киргизские разорял (Д.К., с. 9). Еще при воеводе Акинфове Атаяха вместе с 

матерью и малолетними братьями взял в аманаты атаман Дементий Злобин 

(Д.К., с. 105). Вошел атаман конной сотни Дементий Злобин, старый, но 

еще крепкий, седые усы, что сабли (Д.К., с. 191).  

Дементий Злобин, антр. См.: атаман Дементий Андронович Злобин, 

атаман Дементий Злобин, Дементий Андронович, Дементий Злобин, Злобин, 

Андронович. 

— По прошлым летам так непохоже, чтоб киргизы шли набегом, — 

медленно, будто взвешивая слова, сказал Дементий Злобин (Д.К., с. 105). 

Для ставления укреплений на Большой Кемчуг и Бирюсу-реку был послан 



сын Дементия Злобина – Михаил (Д.К., с. 359). Затем вихри пламени 

окутали правобережную заимку Дементия Злобина, сам атаман был в 

городе и с острожной стены видел конец своего гнезда (Д.К., с. 400).  

Демко, антр., укр.См.:Демьян. 

Да ты же был смел и грозен, Василь Гнатович. Сам Демко боялся тебя. 

А кем стал! Тьфу! (О.З., с. 126). А сам вспомнил, как гетман Демко послал 

его с Матвеем Гвинтовкой покарать острожских повстанцев, примкнувших к 

Стеньке Разину (О.З., с. 127). В ту давнюю, невозвратимую пору ездил 

Демко с полковничьим перначом, был лих и беспечен, никому не давал 

спуску, если его задирали (О.З., с. 134). Полковник, он и есть полковник, 

куда Демку, неграмотному сыну простого казака, подниматься выше? (О.З., 

с. 134). Казаки всей Украины уважали Демка за безотчетную храбрость и 

предприимчивость в бою и стремились под его начало (О.З., с. 134). Потому-

то он и не дал Демку никакого совета… Все кипело, все клокотало в душе у 

Демка (О.З., с. 135). Вот тогда-то снова появился в Седневе бедовый Демко 

(О.З., с. 136). Демко ел мало, чуть ворочая челюстями (О.З., с. 136). Василь и 

прожде слышал от него такие речи – горяч и шибко буен Демко во хмелю 

(О.З., с. 136).Надеялся: и брат Демко не выдаст, если что (О.З., с. 293). 

Демьян, антр. См.: Демко. 

Кто же и когда мог учить этому Демьяна? (О.З., с. 134) 

деревня. См.: д.Бугачевская (Д.К.; О.З.); д.Лодейки (Д.К.). 

день См.: Егорьев д. (О.З.) 

Десна, гидр.- потамоним, укр. 

Поедем в Чернигов, на речку Десну (О.З., с. 193). 

Джунгария, макротопоним. См.: Джунгарское ханство. 

Но за последние годы русские укрепились на Енисее, а помогавший 

Ишею в борьбе с ними контайша Богатур, верховный правитель Джунгарии, 

что кочевал в Великой монгольской степи за Саянами, заметно ослаб… (Д.К., 

с36). Могущественный правитель Джунгарии много прослышал о злых 

замыслах халхасцев, завистливых потомков Чингиза (Д.К., с. 42). Сумеет ли 

он тогда своим поредевшим войском противостоять Халхе и Джунгарии? 

(Д.К., с. 177).И вы, почитаемые в улусах дети мои, будьте готовы к тесному 

союзу с Джунгарией (Д.К., с. 213). О если бы упрямец Ишей послушался 

меня, мы давно были бы в родственной нам прекрасной Джунгарии! (Д.К., с. 

235). Месяц назад получила Абакай весть из Джунгарии о смерти своего 

дорогого племянника Богатура-контайши (Д.К., с. 235). Байту-зайсан не 

хотел, чтобы кто-то знал о переговорах джунгар с киргизами, а особенно 

посланец извечного врага Джунгарии — Алтын-хана, (Д.К., с. 289).  

Ему вспомнилась родная Джунгария, раскаленные поющие пески, где 

нет никаких дорог, а есть лишь призрачные стороны света (О.З., с. 109). Как 

бы ни была далека Джунгария, путь киргизов только к ней (О.З., с. 110). И 

он однажды уведет подвластных ему людей в Джунгарию, но это случится 

лишь тогда, когда сам окончательно убедится, что уже не поладить с 

русскими (О.З., с. 110). Он готов был постоять за насущные интересы своей 

Джунгарии (О.З., с. . с.112). Если же киргизы обидят русских, то властелин 



цветущей Джунгарии непременно взыщет с киргизов (О.З., с. 113). Вот 

тогда-то, бросив все свои дела в Джунгарии, поспешил в Киргизскую землю 

Данжин-тайша, брат благословенного Галдана (О.З., с. 174). Во всей южной 

Сибири, в Монголии и Джунгарии люди были наслышаны о совестливых 

словах и справедливых поступках благородного Бато-нойона (О.З., с. 175). Я 

из Джунгарии. Меня привезли сюда, чтобы угождала тебе, мой повелитель 

(О.З., с. 217). Самые резвые скакуны от Красного Яра до благословенной 

Джунгарии будут приведены сюда… (О.З., с. 264). Такова уж обязанность 

тайши: меньше всего думать о собственных удобствах, а больше – о благе 

непобедимой Джунгарии (О.З., с. 279). Если здесь Джунгарию боятся, то все 

воины вернутся к своим улусам верхом. Если Джунгарией пренебрегут, плач 

киргизских вдов будет слышен в Прииртышье и Забайкалье (О.З., с. 296). Я 

хотел продать тебя в Джунгарию или в Бухару (О.З., с. 303). …вполне могли 

пальнуть и в него, да ведь не пойманный – не вор, это известно и в 

Джунгарии (О.З., с. 306).  

Джунгарское ханство, макротопоним. См.: Джунгария. 

Войны с соседями не только обескровили Джунгарское ханство, они 

пагубно сказались на благополучии страны (О.З., с. 277). Разве русские, к 

которым он мог бы обратиться с просьбой о помощи, имеют в Сибири хотя 

бы сотую долю всех войск Джунгарского ханства? (О.З., с. 298). 

Дзасакту, макротопоним. 

И когда в 1661 году, году Коровы, умер правитель Дзасакту – 

ханского аймака Норбо, Лопсан руками верных ему людей убил его 

приемника, угодного Лопсану хана (Д.К., с. 241).  

Дзиковский, антр. См.: Иван Дзиковский, Иван. 

Казнил Дзиковского нежинский полковник Райча, он читал приговор 

войска и затем махнул рукой палачу (О.З., с. 294). Но ведь Дзиковского 

наказали справедливо… (О.З., с. 294) Хоть Василь и не царь Алеха, а все же 

мог сохранить Дзиковскому жизнь, если бы Иван попросил его об этом (О.З., 

с. 294).  

Димитрий, антр. См.: Димитрий Клементьев, отец Димитрий, поп 

Димитрий, поп Митька. 

Из Тобольска от архимандрита пришла духовная грамотка заменить его 

сыном Димитрием (Д.К., с. 86). Едва Ивашко заговорил о Санкай, 

Димитрий сообразил, что может продать девку с большой для себя выгодой, 

и поначалу отказал (Д.К., с. 86). Да и не повенчал бы молодых он, 

Димитрий,— их повенчал бы любой другой поп, тот же священник 

Покровской церкви отец Автамон (Д.К., с. 286). 

отец Димитрий, антр., духовное имя. См.: Димитрий, поп Димитрий, 

поп Митька, Димитрий Клементьев. 

Бог послал красноярцам возмездие за грехи: беспробудное во всяк день 

пьянство и поголовный блуд – про то отцу Димитрию известно (Д.К., с. 31). 

Слеп отец Димитрий, что с него взять, а господь бы должен все видеть 

(Д.К., с. 31). Отец Димитрий крестил парнишку в день святой Федоры, и 

оттого стал малец Федоркой (Д.К., с. 51). — По милости Господа Бога 



Санкай будет служить в церкви, — смиренно повторил отец Димитрий 

(Д.К., с. 86). Но отец Димитрий рассмеялся (Д.К., с. 88). — Сорок! — 

подбирая рясу, азартно воскрикнул отец Димитрий (Д.К., с. 88). Отца 

Димитрия в церкви, конечно, не оказалось, вообще там никого не было в 

этот поздний час (Д.К., с. 90). — Грех великий! — строго оборвал исповедь 

отец Димитрий (Д.К., с. 150). Отлучился отец Димитрий да в скорости 

обещал быть (Д.К., с. 225). Отец Димитрий изрядно растерялся, заморгал 

глазами, огляделся (Д.К., с. 231). 

поп Димитрий, антр., разг., духовное имя. См.: Димитрий Клементьев, 

отец Димитрий, поп Митька, Димитрий. 

Собрала Феклуша Куземку в бор и кинулась в церковь исповедаться к 

духовному отцу молодому попу Димитрию (Д.К., с. 150). Иначе поп 

Димитрий ни за что не согласится крестить и венчать (Д.К., с.172). 

…соборный поп Димитрий позвякивал железом — вешал замок на церковь, 

чтоб никто спьяна не вломился в храм божий и не осквернил матерщинным 

словом и действием святое место (Д.К., с. 195). Поп Димитрий не отважился 

бы сам торговать девкой, они ему что надобно шепнули и киргиза Ивашку 

подставили — купил-де он, крещеный, а не сам Курта (Д.К., с. 226). Вскоре 

на утреннюю службу явился поп Димитрий, увидел раскинувшуюся на 

подамбарнике спящую женку, узнал в ней Санкай, растормошил (Д.К., с. 

231). …казаков, что оставались на степной стороне, усилил подьячими, 

попом Димитрием, целовальником Мишуткой Ярлыковым, бирючами и 

пивными ярыгами (Д.К., с. 405). 

святой Димитий, антр.,теоним. 

В ночь на святого Димитрия, крупными хлопьями пошел снег (Д.К., 

с. 114).  

Димитрий Клементьев, антр. См.: Димитрий, отец Димитрий, поп 

Димитрий, поп Митька. 

Накануне казаки били челом воеводе на паскудство соборного попа 

Димитрия Клементьева (Д.К., с. 31). Священник Димитрий Клементьев, 

немощный, слепой от старости, уже не служил в соборной церкви (Д.К., с. 

86). Вспомнит Димитрия Клементьева, крутой разговор с ним – и весь 

затресется, затрепещет от гнева (Д.К., с. 31).  

длиннокосый шаман. См.: д.ш.Айдыр. 

князь, боярин Дмитрий Михайлович Пожарский, антр. 

…под литовским городом Любичем служил в рати Дмитрия 

Михайловича Пожарского, боярина, князя. Под Калугу пришел с 

Пожарским же (Д.К., с. 192).  

князь, боярин Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, антр. 

Да служил под Москвою с боярином и князем Дмитрием 

Тимофеевичем Трубецким – много добр был ко мне (Д.К., с. 192). 

(пятидесятник) Дмитрий Тюменцев, антр.  

— Вот то истинно, Степанко! — вскрикнул горячий в разговоре 

пятидесятник Дмитрий Тюменцев (Д.К., с. 107).На реки Арей и Качу 

Никитин отрядил Дмитрия Тюменцева с полусотней пеших казаков, на 



канскую дорогу — Трифона Еремеева (Д.К., с. 359). Взгляд выделил из 

толпы потупленные фигуры еще молодого атамана Михаила Злобина, 

пятидесятника Дмитрия Тюменцева (Д.К., с. 371). 

Днепр, гидр.- потамоним, укр. 

Черкасы ласково оглядывали коней и негромко напевали свою 

печальную, завезенную с Днепра песню… (Д.К., с. 257).  

 — Или тебе у Днепра места мало? (О.З., с. 192) Турецкий султан 

послал на Днепр янычар и сипахов… (О.З., с. 295) — Куда поедешь? — На 

Днепр (О.З., с. 349). Со стороны Днепра показалась в пыли побитая 

колымага… (О.З., с. 350). Днепра братчики (О.З., с. 96). А этому человеку 

уже нечего делать на Днепре (О.З., с. 125).  

Долгая грива, топ., ороним, рус. 

Как замалиновеет таежный закат над Долгой гривой, так и приходит к 

Даниле Григорьевичу бессоница (О.З., с. 190). Тогда Юхим поднимался на 

одну из вершин Долгой гривы и находил нужное направление (О.З., с. 208). 

…видели ватажку конных, которая, изрядно покружив по березнякам и 

ельникам, скрылась за Долгой гривой (О.З., с. 308). Всю степь до самой 

Долгой гривы на западе и до Кум-Тигея на севере заволокло пахнущим 

смолью дымом (О.З., с. 325).  

Дон, гидр.- потамоним,рос. 

Я же млад остался в своей скудной вотчине на Дону… И я на Дону 

гулял шесть годков (Д.К., с. 192).  

А вернется в Запороги или на Дон, быть тогда Василю наибольшим 

атаманом (О.З., с. 128). Такие на Дону были в особом почете (О.З., с. 145).  

Дорошенко, антр., укр. См.: гетман Петр Дорошенко, Петро. 

Иван снюхался с Дорошенкой (О.З., с. 134). Гетманы могут запросто 

договориться между собою, чтобы Дорошенко выдал Демка (О.З., с. 137). Но 

Дорошенко недаром был природным казаком, он чтил старые обычаи 

казачьего товарищества… (О.З., с. 137). Что же касается самого 

Брюховецкого, то он в будничной суете упустил  время, опоздал 

переметнуться к Дорошенке, за что и поплатился жизнью (О.З., с. 138). 

Дрока Стахеев, антр., диал. 

Это было тавро красноярского посадского Дроки Стахеева, 

разоренного тем зимним набегом (О.З., с. 163). К полудню далеко позади 

оставил заимку Дроки Стахеева и пашни Бугачевской деревни (О.З., с. 207). 

Дрокина заимка, топ., ойконим-комоним, рус. 

Пожар! Дрокина заимка горит, атаман! (О.З., с. 101) Но по его 

запаленному мычанию и хриплым возгласам Загряжский понял, что горит 

Дрокина заимка и что туда послана полусотня конных казаков во главе с 

атаманом Мишкою Злобиным (О.З., с. 105). Казаки с Кум-Тигея утверждали, 

что Дрокина заимка хоть и пылает, но киргизов возле не видно (О.З., с. 105).  

Дубенской, антр. См.: Андрей Дубенской, Ондрей Дубенской. 

…острог был все таким же, как и при Дубенском, вырос только посад 

(Д.К., с. 20). С Дубенским пришел я на Красный Яр (Д.К., с. 303). 

Дурал-табун, антр., экзот. 



И когда один из послов, Дурал-табун, сморенный крепким вином, 

уснул, киргизы решили его тут же убить, чтобы напрочь сорвать начавшиеся 

переговоры… Русские принялись пользовать кабарожьей струей и травами и 

все-таки вылечили Дурал-табуна (Д.К., с. 138).  

 

Евдокия, антр. 

Страшной казнью сгубили тогда Ивана, жену его Евдокию и 

товарищей (О.З., с. 127). 

Егорьев день, хрононим. 

В канун Егорьева дня люди потянулись на заимки пахать и сеять (О.З., 

с. 145).  

Езерский аймак,топ., ойконим-комоним.  

Круглый год из ближних и дальних мест ездили сюда на поклон не 

только извечные кыштымы-данники, а и влиятельные в степи племенные и 

родовые князцы Езерского, Алтырского и Тубинского аймаков (О.З., с. 108). 

Енисей, гидр. – потамоним, инояз. См.: Енису. 

Енисей забаловал, засвоевольничал, взвиваясь на дыбы у темных 

мысов и шальных перекатов (Д.К., с. 5). Верещага хотел было спрятаться от 

дождя где-нибудь под опрокинутой вверх дном лодкой —  что делать, коли 

оплошал? – и вдруг увидел дощаник, выгребший на самый стрежень Енисея 

(Д.К., с. 7). Тучу покружило над городом и утащило вниз по Енисею (Д.К., с. 

8). Ивашко достал из сундучка осетрину крутого посола, нашлись у него и 

зачерствелые крендели, запасливо купленные на дорогу в Енисейске (Д.К., с. 

10). Куземко прошагал безлюдной унавоженной улочкой и вышел за 

последние избы посада, только уже не к Енисею, а к подернутой золотой 

рябью речке Каче, что надежно прикрывала Красный Яр с севера и востока 

(Д.К., с. 16). Так, никого не встретив, прошли они Береговой улицей, что 

тянулась в тонких песках по обрыву вдоль Енисея, и завернули в высокие 

тесовые ворота (Д.К., с. 18). Горы были и на правой стороне Енисея, и тоже 

сплошь в сосняке… (Д.К., с. 21). Маленькими зарешеченными окнами 

выходила на Енисей встроенная в острожную стену съезжая, или приказная 

изба, к которой и направлялся теперь Ивашка (Д.К., с. 22). Толкуют, дескать, 

его родня на том берегу Енисея… (Д.К., с. 54). Да нога та на поверку 

оказалась зеленой гнилой корягой, которых много тут, на берегу Енисея 

(Д.К., с. 55).  

По сухопутью ездили из Томска на Енисей только летом и большой 

компанией – дорога все время шла мимо немирных юрт (О.З., с. 97). А 

торговые люди, опасаясь грабежей, обычно добирались водой до Маковского 

волока и Енисейска, а потом поднимались по Енисею до Красного Яра (О.З., 

с. 97). Непонятным было лишь одно: зачем поджигатели разъехались в 

разные стороны – к Ачинску и за Енисей (О.З., с. 106). В напряженной 

тишине лишь было слышно, как за городской стеной, на берегу Енисея, 

повизгивала собака (О.З., с. 157). Шанда ловко столкнул красноярцев с 

качинцами, послал на Красный Яр боевую стрелу, объявляя войну, и тут же 

под покровом ненастных весенних ночей откочевал на правобережье Енисея, 



с реки Чулыма на реку Тубу (О.З., с. 171). Вынашивались планы 

строительства нескольких острогов в верховьях Енисея (О.З., с. 174). 

Енисей, река бурливая, Енисей, река студеная, мне тебя не переплыть… Ох! 

(О.З., с. 175) Затем Иренек сам приехал на Енисей (О.З., с. 182). Долина 

Енисея безмолвствовала: ни говора, ни конского ржания, ни плеска волны 

внизу, на реке (О.З., с. 185).  

Енисейск, топ., ойконим-астионим. См.:Енисейский город, 

Енисейский острог. 

…живо обсуждали, кому б это быть с Енисейска в самой середине лета 

да по какому такому делу и надолго ли (Д.К., с. 7). Ишей всегда помнил 

мятежный завет Номчи, не раз, подражая отцу, ходил войною под Кузнецк и 

Томск, Енисейск и Красный Яр (Д.К., с. 99). …а можно прихватить цветного 

женкиного бисера, что в прошлом году Степанко купил в Енисейске (Д.К., с. 

114). Вернуть ее Курте уже нельзя – как бы не кинулась дурная в Енисейск 

или Томск, узнают воеводы тех городов про запретную куплю да продажу, и 

то не сойдет с рук, не поздоровится попу: расстригут непременно, да еще 

смертью покарают (Д.К., с. 231). — Зачем в Енисейск гонять коней? — 

вмешался в разговор Константинко (Д.К., с. 301). Пойти на крайнюю меру 

Родиона толкнули вести, полученные им из Енисейска (Д.К., с. 307). Но 

челобитную Родион послал в тот же день, только другим путем, а не через 

Енисейск (Д.К., с. 326). И так как в Москву ходили обычно через Енисейск, 

Герасим кинется в ту сторону, а челобитная пошла сухопутьем в Томск с 

Родионовым человеком (Д.К., с. 326). Мол, у воеводы казаков нехватка, а 

пойдут ли с Енисейска и с Томска, то еще сказать нельзя (Д.К., с. 328). Ту 

песню слово в слово любил пересказывать Феклуше отец, когда Феклуша 

выросла и с отцом уехала из города Енисейска на Красный Яр (Д.К., с. 353). 

А торговые люди, опасаясь грабежей, обычно добирались водой до 

Маковского волока и Енисейска, а потом поднимались по Енисею до 

Красного Яра (О.З., с. 97). Еще недавно был у нее работник, качинец из 

новокрещенов, да пошел с обозом в Енисейск и потерялся (О.З., с. 129). До 

Канского острожка верных двести верст, надо поторапливаться, чтобы не 

дать соболям уплыть на Енисейск или в какую другую сторону (О.З., с. 

155).Поразъехались, наверно. Кто в Енисейск, кто в Иркутск, а кто и подалее 

– в Москву (О.З., с. 262). Если бы мог убежать Красный Яр, то мигом 

сорвался бы с места и помчался бы к своим братьям Енисейску и Томску, 

ища у них помощи и защиты (О.З., с. 309).  

Енисейская башня, топ., урбан.-гор. хороним, ист. 

…не прошло и трех лет, как были приведены в порядок острожные 

стены, и рядом со старым острогом вырос новый с Алексеевской, 

Покровской и Енисейской башнями (Д.К., с. 251). Вскоре миновали белую 

от снега громаду Енисейской башни… (Д.К., с. 275).  

Енисейский город, топ., ойконим-астионим, арх. См.: Енисейск, 

Енисейский острог. 

А мы острожную стену крошить станем, за помощью в Енисейский и 

Томский города пошлем (Д.К., с. 107). В Томском городе был, в Маковском, 



Енисейском, теперь на Красный Яр попал (Д.К., с. 189). Сенге-тайша 

пришлет в степь свое многочисленное войско, и тогда красноярцам не 

устоять, помогай им даже Томский, Енисейский и Кузнецкий города (Д.К., с. 

337).  

Енисейский острог, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Енисейск, 

Енисейский город. 

Он прикидывал, что управится со всем к полудню, но из Енисейского 

острога пришла грамотка, на которую нужно было безотлагательно дать 

ответ (О.З., с. 103).  

Енису, гидр.- потамоним, экзот. См.: Енисей. 

Мать рек, по-киргизски Енису, ждала из тайги своего сына Чулыма 

(Д.К., с. 119).  

(река) Ерба, гидр.- потамоним, инояз. 

Едем мы к нему спросить, пошто он в Киргизской земле объявился, 

какая корысть жить ему здесь и пошто он зарит улусишки на Упсе и Ербе и 

прочих реках (Д.К., с. 166). Если б ему не сказали, что на Ербе монголы, он 

принял бы их за собравшихся на совет здешних кочевников… Немного в 

стороне от монгольского лагеря, где Ерба прижимается к обрывистому 

склону небольшого лысого холма, стояло одинокое бедное жилье (Д.К., с. 

144). И еще требовал три тысячи лучших голов скота для прокорма войска, 

осадившего Мерген-тайшу на степном берегу Ербы (Д.К., с. 102). 

Красноярцы бросят силы на Ербу-реку, а киргизы тогда всеми своими 

отрядами кинутся к городу (Д.К., с. 106) ...молча думал о Киргизской земле, 

что вольно разметалась по Енисею и Абакану, по Ербе и Нине, по Урюпу и 

Июсам (Д.К., с. 137) ...а праздник тот будет в походной ставке хана – в 

широком междуречье Ербы и Теси (Д.К., с. 131) ...по извилистой реке Ербе, 

прижимаясь к рваным ее берегам, стояли шатры воинов Алтын-хана… (Д.К., 

с. 131). Теперь можно смело идти дальше, до самой Ербы-реки… (Д.К., с. 

143). Когда Дага-батор вернулся на оседланную монголами Ербу, Гомбо 

Эрдени спешно собрал в ханском шатре всех своих приближенных и долго 

советовался с ними… (Д.К., с. 176).  

Еремеев, антр. См.: Васька Еремеев, Васька, Василий. 

Слышал Загряжский, сколько воровских дел на совести у Еремеева, и 

жаждал расправы с ним… Вскорости приволокли недужного Еремеева… 

Однако Еремеев запираться не стал… — Винюсь, — повторил Еремеев, 

краснея ушами… — Твоя воля пороть, а моя — жаловаться великому 

государю, — не подымая глаз ответил Еремеев (О.З., с. 141). Загряжский 

снова удивился редкой дерзости Еремеева (О.З., с. 141). С другого воевода 

спустил бы шкуру, а с этим церемонится, потому как у Еремеева могут 

найтись защитники при царском дворе, и тогда невесело будет самому 

Загряжскому (О.З., с. 142). Предупредит он построже, да не одного Еремеева, 

а и бывшего черниговского полковника… И дал совет: если же Еремеев и 

впредь будет досаждать Загряжскому, то подьячего нужно поставить у 

острожной казны, непременно проворуется, тогда уж его и судить по закону 

(О.З., с. 142). Пригласил к себе Еремеева (О.З., с. 143). Напраздновавшись 



вдоволь, воевода позвал подъячего Еремеева, самолучшего из ярыг, он 

ответы Москве сочинял. И сказал воевода, чтоб писал Еремеев все по чистой 

правде… Данило Григорьевич долго пребывал в своих приятных раздумьях, 

а Еремеев между тем читал и читал размашистое монгольское письмо 

Иренека, спотыкался в каких-то местах и снова ловко хватался за 

ускользающую нитку княжеской мысли (О.З., с. 252). До сей поры воевода не 

вслушивался в сбивчивое бормотание Еремеева, сокровенный смысл письма 

не улавливал совсем… Кто-то тут понапутал изрядно, уж не Еремеев ли сам, 

зело паскуден подьячий (О.З., с. 253). И еще Еремеев приметил, что братские 

избегали встреч с воеводскими ярыжками да и вообще с казаками (О.З., с. 

151). И смекнул Еремеев, что дело тут бедовое, изменное (О.З., с. 151). 

Тубинцы же способны на обманные делишки, в этом Еремеев был убежден 

(О.З., с. 151). Воевода нетерпеливо взглянул на Еремеева: не в свои сани 

садится подьячий, как бы не вылетел на повороте (О.З., с. 152). — Я 

толмачить буду, — услужливо сказал Еремеев (О.З., с. 153).  

Еренячко (Ишеев), антр., экзот., рус. вар., пейоративное имя – 

уничиж. См.: Иренек, князь Иренек. 

— Сами не дышим, как довел нас изменою лютый княжич Еренячко 

Ишеев, — бросившись на колени, виновато говорил Якунко (Д.К., с. 75). 

Ладно, что с качинца Мунгата начали сбор ясака, а то пограбил бы Еренячко 

и соболей, полученных от ясачных в иных улусах, ох, и лют, и коварен 

молодой сын Ишея (Д.К., с. 75). Так ведь оно. Задор чинил княжич Еренячко, 

с него и взыскивать надлежит (Д.К., с. 75). — Еренячки не знаю, — жестко 

сказал Скрябин (Д.К., с. 75). А разгром — так трудно сказать, кто на Красный 

Яр придет раньше – атаман со своей сотней или тот киргиз Еренячко (Д.К., с. 

359). Оголодали и оборвались мы, а где злодей Еренячко, того не ведаем 

(Д.К., с. 359). Еренячко уйдет за тридевять земель, пока мы топорами машем 

(Д.К., с. 360). Может, и правы казаки, да кто скажет наперед, какою из дорог 

воевать Еренячку (Д.К., с. 360). Умучает Родион сотню голодом да 

непосильными переходами,а тогда бери ее Еренячко голыми руками (Д.К., с. 

361). Чудо! Сердит на Еренячку, уж и сердит! Еренячко ударился в бега! 

(Д.К., с. 37). 

   Разошлись при своих! На все времена Еренячко – государев холоп! 

(О.З., с. 245). — Побили мы князца Еренячку, — похвастался воевода (О.З., 

с. 322). — Кажись, отвоевался Еренячко, — перекрестился воевода (О.З., с. 

339). 

Ермак, антр., диал. См.: Ермак Тимофеевич. 

Разве не из-за беспечности погубил себя Ермак со всем своим 

отрядом?(О. З.,с.97). 

Ермак Тимофеевич, антр., диал. См.: Ермак. 

Тридцать лет прослужил атаманом в Красноярском остроге, тридцать 

лет прострадал и промаял казаков Родион Иванович Кольцов, выходец из 

удалой семьи Кольцо, пошедших в неведомую Сибирь в давние года, еще 

при Ермаке свет Тимофеевиче (О.З., с. 241). 

Ермилка, антр., детск., деминутивное имя-ласк. 



Он соглашался идти к басурманам, но с одним условием: если убьют 

его, то чтобы не дали пропасть внуку Ермилке, казачьему круглому сироте… 

Более того, десятник, кудлатый, приземистый, как клещ, пообещал старику: 

— Ермилка мне будет заместо сына (О.З., с. 188). 

 

Жданко, антр.,арх., ист.- дохрист. 

За ним и мы потянулись с братом Жданкой. Однако не вынес Жданко 

лютого холода и голода, по пути приказал долго жить (Д.К., с. 123). 

 

Забайкалье, макротопоним. 

Если Джунгарией пренебрегут, то плач киргизских вдов будет слышен 

в Прииртышье и Забайкалье (О.З.. с.296). 

Загряжский, антр. См.: воевода Данило Загряжский, Данило 

Загряжский, Данило Григорьевич Загряжский, Данило Григорьевич, Данилка, 

воевода Данилка Загряжский. 

Загряжский требовал признания (О.З., с. 140). И распорядился 

Загряжский предоставить ему Ваську живого или мертвого. Слышал, 

сколько воровских дел на совести у Еремеева, и жаждал расправы с ним 

(О.З., с. 141). — Может, и не он писал, — жалостливо подумал Загряжский 

(О.З., с. 141). Он снял засаленный колпак со своей познавшей науки 

лысеющей головы и поклонился Загряжскому (О.З., с. 141). Загряжский 

снова удивился редкой дерзости Еремеева (О.З., с. 141). В тот же вечер 

Загряжский держал совет со своим челядником Киприяном… (О.З., с.  с142). 

А какая обида у Загряжского, когда челобитная была отправлена при его 

предшественнике? (О.З., с. 142). И дал совет: если же Еремеев и впредь будет 

досаждать Загряжскому, то подьячего нужно поставить у острожной казны, 

непременно проворуется, тогда уж его и судить по закону (О.З., с. 142). 

Загряжский никогда не сочинял ни грамот, ни иных посланий, за него это 

делали подьячие, они чаще всего писали не так, как нужно было воеводе 

(О.З., с. 103). И на сей раз он немало повозился с отпиской, чтобы вышла она 

достойной его, боярина Данилы Григорьевича из старинного знатного рода 

Загряжских… Челядник с потягом хлестал воеводу березовым веником, а 

Загряжский, разгораясь оплывшим лицом, покрикивал да покрякивал (О.З., 

с. 123). А касательно соболей, так какую-то толику их Загряжский соберет 

себе… — Поспешай, супостат! — прикрикнул Загряжский на челядника 

(О.З., с. 104). Набат захлебнулся, и это несколько успокоило Загряжского… 

Загряжский отпустил людей с Богом и, окончательно успокоенный, 

отправился спать… Наутро Загряжский тщательно разбирался с 

происшествием в приказной избе… Загряжский едва успел подумать, что 

это атаман Михайло Злобин – он всегда ходит вот так, скоро, с припрыгом, 

— а Злобин уже тут как тут (О.З., с. 105). Нахохлившись и уткнувшись 

носом в темный бобровый воротник, размышлял Загряжский о 

происшедшем (О.З., с. 106). Много забот свалилось на Загряжского в эти 

дни, а главная – как вернуть собранный киргизами государев ясак (О.З., с. 

202). — Одно ухо и то глухо, — уклончиво проворчал Загряжский… 



Загряжский насторожился… — Мне твоих ноздрей не надо. Какой в них 

резон? — справедливо рассудил Загряжский (О.З., с. 204). Не окажись у 

Загряжского такой сметки, разве же послал бы его царь на Красный Яр, в это 

поистине разбойничье гнездо (О.З., с. 255). Да не послал, боясь навлечь на 

себя немилость Загряжского (О.З., с. 255). Знал Загряжский про Родионовы 

угрозы сыну, но не сделал тогда выговора Родиону (О.З., с. 255). — Ты 

внимай-ко родителю, Константин Родионов, — прошуршал парчевым 

кафтаном Загряжский (О.З., с. 256). Загряжский помолчал с минуту, 

мысленно взвешивая атаманскую вину (О.З., с. 256). Загряжский все ведал, 

Родиону и подтвердить-то было нечего (О.З., с. 287). Рад бы сказать что-

нибудь, да потрафит ли Загряжскому ответом? (О.З., с. 287). Загряжский 

оставил просьбу без последствий (О.З., с. 292).  

заимка. См.: Злобинская з. (Д. К.) См.: Дрокинская з. (О. З.) 

зайсан. См.: Байту-з.(О. З.) 

год Зайца, хороним. 

А Кочебай, старший брат, клявшийся в год Зайца на верность Москве, 

почему он дал совет князцам присягать русским, а сам откочевал подальше 

от городов – на таежную речку Ою? (Д.К., с. 212). 

замок. См.: Черниговский з. (О.З.) 

Запороги, макротопоним. 

Поклон тебе от Ивана Серка. Ждет тебя в Запорогах (О.З., с. 127). А 

вернется в Запороги или на Дон, быть тогда Василю наибольшим атаманом 

(О.З.. с.128). — Там, в Запорогах, ждет нас самый храбрый лыцарь Иван 

Серко, — сказал им Юхим (О.З., с. 132). И опять Серко панует в Запорогах, а 

он, Василь, истлевает заживо в сырой темнице (О.З.. с.205). 

землица. См.: (немирная) Киргизская з., Кызыльская з., Тубинская з. 

(Д. К.) См.: Киргизская з. (О. З.) 

земля См.: Киргизская з.(Д. К., О. З.) 

зимовье. См.: Канское з.(О. З.) 

Зиновий Богдан, антр., укр. 

Петро по достоинству оценил былые заслуги Демка, когда они вместе 

воевали под червонными хоругвями Зиновия Богдана (О.З., с. 137).  

Зиновий Литосов, антр. См.: Литосов. 

Здесь хан в сентябре 1663 года с большим почетом встретил русского 

посла Зиновия Литосова (Д.К., с. 242).  

Злобин 1, антр. См.: атаман Дементий Андронович Злобин, Дементий 

Злобин, Дементий Андронович, Андронович. 

Злобин опасается, что никаких монголов в Киргизской земле нет, что 

все это —  выдумка и военная хитрость Ишея (Д.К., с. 106). Киргизы. — Я 

говорил киргизы, — поправил Злобин (Д.К., с. 106). Злобин, смущенно 

помял в руке треух, переломился в поклоне и лбом об пол (Д.К., с. 191). —

Дал Бог и послужить, — оживляясь, заговорил Злобин (Д.К., с. 92). — 

Смилуйся, отец-воевода, напиши, — Злобин, кланяясь, спиной отступил к 

двери (Д.К., с. 192).  



Злобин 2, антр. См.: Михаил Злобин, Мишка, Михайло, атаман 

Михайло Злобин, атаман Михаил Злобин, атаман Мишка Злобин, Михаил.  

Загряжский едва успел подумать, что это атаман Михайло Злобин – он 

всегда ходит вот так, скоро, с припрыгом, — а Злобин тут как тут (О.З., с. 

105). Нахохлившись и уткнувшись носом в темный бобровый воротник, 

размышлял Загряжский о происшедшем (О.З., с. 106).— Придержи-ка его! — 

крикнул Злобину со стены Данило Григорьевич (О.З., с. 337). 

Злобин 3, антр. См.: Микифор Злобин (Д.К.) 

Злобинская заимка, топ., ойконим-комоним. 

Злобинская заимка, вокруг утоптанная и унавоженная скотом, 

выглядела маленькой степной деревушкой: кроме рубленной из 

неошкуренного листвяка пятистенной избы, здесь были низкие пригоны для 

коней, у плотины – мельница водяная, высоковерхие амбары (Д.К., с. 276).  

Злобины, антр., семейное имя. 

Когда-то здесь все лето пасли скот казачьи семьи Торгашиных, 

Потылицыных, Злобиных, да влиятельные в остроге казаки настояли 

поделить Коровий лог на сенокосные участки, чтоб такой благодатью 

пользовались многие служилые (О.З., с. 195). 

Змеиная сопка, топ., ороним, рус. 

Монголы взвихрили пыль и ускакали на Змеиную сопку (Д.К., с. 318). 

Взгляду открылись безлесые холмы, в беспорядке навороченные до самого 

окоема, и в стороне заката Змеиная сопка, отмечавшая дорогу к Божьему 

озеру (Д.К., с. 36). — Улусы киргизов там, — Ивашко махнул рукой в 

направлении Змеиной сопки (Д.К., с. 362).  

Золотой царь, экзот., династическое имя, калька. См.: Алтын-хан, 

Алтын. 

Но они слепы, словно щенята, и глупы, если верят старому хорьку 

Гомбо Эрдени, присвоившему себе громкий титул Золотого царя (Д.К., с. 

131). И выходит так, что Алтын-хан по-нашему вроде Золотой царь? (Д.К., 

с. 191).  

Ср.: Белый царь, Белый хан. 

Зырян См.: Овдейко З. (О. З.) 

 

Иван 1, антр.  

И вспомнился Ивашке рассказ Верещаги, как Родионова отца, Ивана, 

голодная толпа казаков в какую-то минуту растерзала на торгу и бросила в 

Качу (Д.К., с. 363).  

Иван 2, антр. См.: Иван Брюховецкий, гетман Брюховецкий. 

Иван снюхался с Дорошенкой (О.З., с. 134).  

Иван 3, антр. См.: Иван Дзиковский, Дзиковский. 

Страшной казнью сгубили тогда Ивана, жену его Евдокию, и 

товарищей (О.З., с. 127). Ивану весь век благодарить бы батюшку царя, а он к 

разбойникам переметнулся. Не было у меня и теперь нет жалости к Ивану! 

(О.З., с. 194). Василь… мог сохранить Дзиковскому жизнь, если бы Иван 



попросил его об этом. Иван не просил, Иван гневно смотрел на них… (О.З., 

с. 200 ) …вот казак был Иван! (О.З., с. 322).  

Иван Архипыч, антр. См.: Ивашко Айканов, Ивашко, Ивашко-киргиз, 

киргизятин Ивашко. 

(гетман) Иван Брюховецкий, антр., укр. См.: (гетман) Брюховецкий, 

Иван. 

Иван Брюховецкий, решивший переметнуться к туркам, ожидал 

поддержки от своих полковников и получил ее — все потрафили гетману 

(О.З., с. 134). В Чернигове Василь узнал всю правду о брате: Демко изменил 

гетману Ивану Брюховецкому и отдался во власть царского супротивника, 

правобережного гетмана Петра Дорошенки (О.З., с. с.137). Войсковой судья 

зачитал перед сотней универсал Ивана Брюховецкого о Демкиной измене 

(О.З., с. 137).  

Иван Дзиковский, антр., укр. См.: Иван, Иван Дзиковский, 

Дзиковский. 

То тебе за Ивана Дзиковского в отместку, за вольного казачьего 

атамана (О.З., с. 127). Ты, будь ласка, про Ивана Дзиковского поведай, тоже 

полковником был (О.З., с. 194). Это казнь Ивана Дзиковского, днем то было, 

нет, поближе к вечеру (О.З., с. 294). А на воеводу бы Стеньку или Ивана 

Дзиковского, вот казак был Иван! (О.З., с. 322).  

Иван Лаврентьевич Салтыков, антр. 

Томского города воевода Иван Лаврентьевич Салтыков да князь 

Федор Никитич Мещерский низко кланяться тебе велели (Д.К., с. 342).  

(Иван) Серко, антр., укр. 

— Поклон тебе от Ивана Серко. Ждет тебя в Запорогах. — Нет там 

Серка»… И просил Серко, чтобы поторопился на Украину (О.З., с. 127). — А 

еще позвать на подмогу Ивана Серка, — с неистребимым упорством думал 

Юхим (О.З., с. 129). — Там, в Запорогах, ждет вас самый храбрый лыцарь 

Иван Серко, — сказал им Юхим (О.З., с. 132). Я видел Серка (О.З., с. 132). —

И я видел Серка, — подтвердил Митяйко, сверкая карими бойкими глазами 

(О.З., с. 132). Тогда народ будет песни петь о них и сказки сказывать, как о 

Серке (О.З., с. 132).  

Иванов См.: Родион Иванов. Ср.: Игнатов (Василь), Родионов 

(Константин) (О. З.). 

Ивашко, антр, арх. См.: Ивашко Айканов, Ивашко-киргиз, киргизятин 

Ивашка, Иван Архипыч. 

Ивашко говорил неторопливо, с интересом разглядывая бобылевское 

курное жилье (Д.К., с. 9). Купленного Ивашкой парнишку сразу же усадили 

за стол… (Д.К., с. 50). — Ты ему руки, руки помой, — улыбаясь, ровным 

голосом советовал Ивашко, что потный стоял у порога с рушником наготове 

(Д.К., с. 51). Ивашко хотел как-то назвать его, однако, раздумавшись, 

предоставил это соборному попу (Д.К., с. 51). А Ивашку все настойчивее 

манили к себе туповерхие, перетянутые арканами юрты, которые он видел 

вдоль по зеленому берегу, еще когда плыл на Красный Яр (Д.К., с. 52). Бойко 

ковылявший все время впереди с ошкуренной палкой в руке Верещага 



остановился на перекрестке дорог, поджидая Ивашку с Федоркой (Д.К., с. 

52). — Ничего нет, — с хрустом разгибая затекшую спину, заключил 

Ивашко, — может, еще у кого поспрашивать? (Д.К., с. 53). В воскресный и 

солнечный день ходил Ивашко по городскому шумному торгу, присматривал 

себе у казаков подходящего коня (Д.К., с. 70). Однажды расспрашивал дед 

Ивашку о белокаменных боярских хоромах в Москве… (Д.К., с. 70). Плохо 

Верещаге жить одному, да и кормежка деду посытней при Ивашке, не ходить 

нищим по дворам за куском хлеба, да и кто подаст милостыню в нынешнем 

голодном году (Д.К., с. 70). 

См.: Ивашко Айканов. 

— Вся кровь падет на вас! — крикнул сородичам Ивашко (О.З., с. 311).  

Ивашко-киргиз, антр., арх. См.: Ивашко Айканов, Ивашко, 

киргизятин Ивашко, Иван Архипыч. 

Поезжай-ка ты, Степашко, да толмача прихвати, Ивашку-киргиза 

(Д.К., с. 107). А случайно набрел на людскую доверчивость и беззащитность 

– лед в сердце понемногу стаял, и ласковым маковым цветом распустилось 

доброе чувство к Федорке и Ивашке-киргизу (Д.К., с. 162). Спросил у одной-

другой встречной женки – головой покачали: не поняли или в самом деле 

ничего не слышали о знатном киргизе Ивашке (Д.К., с. 220). Покажи юрту, 

однако, где киргиз Ивашко живет (Д.К., с. 220). Поп Димитрий не отважился 

сам торговать девкой, они ему что надобно шепнули и киргиза Ивашку 

подставили (Д.К., с. 226). Спаси Бог, как намучились, и скорбь та от 

происков киргиза Ивашки (Д.К., с. 372). Но, может, казаки что-то слышали 

об Ивашке-киргизе? (Д.К., с. 292). Это ему не пьяного Шанду обдуривать – 

ловок был в зерни Ивашко-киргиз, еще в Москве той игре у стрельцов да 

приезжих татар обучился (Д.К., с. 302). — Я напишу! — то был государев 

киргиз Ивашко (Д.К., с. 309). И все чаще срывали зло не на самом Родионе, а 

на киргизе Ивашке (Д.К., с. 361). 

киргизятин Ивашко, антр., пейоративное имя, уничиж. См.: Ивашко 

Айканов, Ивашко, Ивашко-киргиз, Иван Архипыч. 

Ну как неправда твоя обнаружится, быть тебе на дыбе, киргизятин 

Ивашко! (Д.К., с. 26). Не по тем дорогам водит нас киргизятин Ивашко… 

Не прямит государю атаман Родион, а особо же киргизятин Ивашко (Д.К., с. 

359).  

Ивашко Айканов, антр. См.: Ивашко, Ивашко-киргиз, киргизятин 

Ивашко, Иван Архипыч. 

А родом киргиз я, Ивашко Айканов (Д.К., с. 8). Двадцать с лишним лет 

спустя, когда Ивашко Айканов приплыл на Красный Яр, острог был все 

таким же, как и при Дубенском, вырос только посад (Д.К., с. 20). А с теми 

казаками уезжал защищать себя Ивашко Айканов (Д.К., с. 409).  

Ср.: букв.: Ивашко, сын Айкана. 

См.: Ивашко. 

Отвечать киргизам стал их сородич Ивашко Айканов, племянник 

Иренека, принятый на службу в Красном Яру (О.З., с. 311). 



Игнатов См.: Василь Игнатов. Ср.: Иванов (Родион), Родионов 

(Константин) (О. З.) 

Игнатьевич См.: Василь И. (О. З.) 

Игренька, зоон. 

Въехал в острожные ворота и сразу приметил у высокого крыльца 

десятниковой избушки привязанного к крыльцу рослого игреневого коня… 

«Не хвались конем, любезный Родион Иваныч, мой Игренька куда резвее» 

(Д.К., с. 280).  

Ср.: Соловко, Воронко, Чалый. 

Мальчишка молча повернул своего Игреньку в объезд холма, 

присвистнул и в мгновение исчез из виду (О.З., с. 163). — Игренько-то не 

твой! —  сердито крикнул Родион… Мальчишка посмотрел на Игреньку с 

удивлением, словно видел его впервые (О.З., с. 163). Чего хочешь, того и 

проси. Хочешь – забирай Игреньку (О.З., с. 164). — А Игренька? — не сводя 

с качинца проницательного взгляда, вкрадчиво произнес атаман. — 

Игренька? — непритворно удивился Мунгат (О.З., с. 169).  

Ср.: Гнедко, Рыжуха.  

Иженей, антр, экзот. См.: Иженейко. 

Если бы между нами был славный Иженей, он сказал бы свое 

разумное слово (Д.К., с. 42) ... Иженей тоже стоял в близком родстве с 

джунгарским контайшой (Д.К., с. 43) ...большинство склонялось вручить 

судьбу земли в предстоящих битвах езерцу Иженею и алтырскому князцу 

Талаю… (Д.К., с. 101). Мерген разорил улусы Иженея и отогнал к себе 

многие табуны скота… (Д.К., с. 101). Князь Иженей, наверное, не решился 

бы на такой опрометчивый поступок, если бы замышлял какую-то хитрость 

против русских (Д.К., с. 106). Ведь кому-кому, а Иженею известно, что 

бывает с аманатами, когда острог оказывается осажденным (Д.К., с. 106). А 

при Архипе Акинфове Иженей был под Красным Яром? (Д.К., с. 106). 

Собственными глазами видел Иженей из-за Качи поголовную казнь на 

острожной стене… (Д.К., с. 106). Спаси Бог, настал час отвечать Иженею 

(Д.К., с. 107). Мой почтенный отец Иженей, лучший князь многочисленного 

племени езерцев, велел передать: не защитите нас от монголов, все улусы 

откочуют к Алтын-хану (Д.К., с. 116). 

Иженейка, антр., экзот.,рус. вар., пейоративное имя-пренебр. См.: 

Иженей. 

С Ондреем Дубенским Красноярский город поставили, на киргизов 

ходили, с Ишейкой да Иженейкой, князцами ихними, насмерть бились… 

(Д.К., с. 9).  

Изерчей, антр., экзот. 

Говори ты, Изерчей (Д.К., с. 130). Юркий, круглолицый и 

жидковолосый князец Изерчей… оправил редкую с проседью бороденку… 

Изерчей не согласился со своей матерью Абакай (Д.К., с. 130). Князец 

Изерчей, чье летнее стойбище у голубоокой речки Сереж на тополиной 

равнине… (Д.К., с. 130). 

гора Изых и Изых-таг, топ., ороним, инояз.  



В прозрачном мареве она уходила на юг, ее южными и западными 

границами были Саксарский хребет и гора Изых, которые угадывались 

вдалеке (Д.К., с. 349). Первая ночевка монголов была на реке Абакане, у горы 

Изых-таг, в том месте, где река прибивается к нависшей над ней угрюмой 

скале (Д.К., с. 79). Дага-батор показал на обрывисто падающую в Абакан 

скалистую гору Изых-таг (Д.К., с. 179).  

Ср.: Балых-таг. 

Иланка, антр., экзот., рус. вар.,уничиж. См.: Ойлан. 

Ойлан нам ведом, отец воевода, то и есть Иланка. Нам он платил ясак в 

Канское зимовье (О.З., с. 152).  

Илейка, антр., диал. 

А сыну твоему сколько? Илейке? (Д.К., с. 259). Верещага охотно 

принял к себе новых жильцов, и вскоре вошел в их семью своим человеком, 

особенно после рождения Илейки, он-то и вынянчил Куземкина первенца 

(Д.К., с. 274). Атаман зевал, прикрывая ладошкой рот, чтобы не разбудить 

спавших на лавке под иконами – голова к голове – Илейку и Санкай (Д.К., с. 

274). …и сын подрастет скоро, Илейка, тоже помощником будет (Д.К., с. 

276). Принимался говорить Илейке сказки , и если они не нравились 

парнишке, тот кричал Санкай: «Уйми, мама, деда, уйми!» (Д.К., с. 303). 

«Илейку побереги». Напоминание об Илейке вмиг сковало Куземку, и 

ненависть к Верещаге сменилась нежностью к сыну, к Санкай (Д.К., с. 306). 

См.: Илке, Илке-нойон. 

Вон каков молодец Илейка, нет-нет да и заходит к тетке Фекле помочь 

по хозяйству (О.З., с. 143). Когда появлялся Илейка, мальцы играли втроем 

(О.З., с. 143).Но у балагана их поджидал Илейка… Илейка пришел 

договориться с Пронкой о пастьбе в ночном… Илейка, поигрывая плетью, 

снова появился у Феклина балагана... Пока Пронка собирался, Илейка 

рассказывал, как ездил с отцом в Енисейск (О.З., с. 196). — Продадим. 

Свежий мед нынче в цене, — по-хозяйски рассудил Илейка… А глаза и 

скулы, да и нос Илейка взял у матери-бурятки… —Теперь тятьки нету дома, 

— продолжал Илейка… Улыбчиво глядела, как бойко мелькала ложка в руке 

у Илейки… — Вчера у нас был конный киргиз, — сказал Илейка. —  Дорогу 

к монастырю спрашивал (О.З., с. 197). 

Илке, антр., экзот., инор. вар. См.: Илке-нойон, Илейка. 

—Илке! Мой молодой камыш! Мой достойнейший внук Илке! — 

тонко, совсем по-комариному попискивал старый Бато-нойон (О.З., с. 214). А 

что Илке просил своего деда за друзей, это еще ничего не значило (О.З., с. 

215). Несколько раз доверенные люди нойона посылались к мальчику Илке, 

дарованному судьбой продолжателю знатного рода Бато, но похитить 

наследника так и не удалось. А когда драгоценному Илке исполнилось 

пятнадцать лет, вездесущие нукеры нойона нашли ему достойную невесту... 

Тогда же всем бурятским народом была пышно отпразднована в согласии со 

степными обычаями свадьба Илке, правда, без самого жениха… А 

долгожданный Илке по-прежнему жил на Красном Яру, не подозревая ни о 

чем… (О.З., с. 176) Впрочем, он готов был пойти на любое унижение, чтобы 



заполучить молодого, полного жизненных сил Илке. Можно, разумеется, 

попросить Илке у воеводы, но Загряжский не только не отдаст его деду, но и 

посадит Илке в тюрьму, как аманата, и заставит Бато-нойона ежегодно 

платить в острог большой ясак (О.З., с. 177). И чтобы как-то загладить свою 

вину – весть о ней да не дойдет до сиятельного тайши Данжина, — пообещал 

нойону помочь уговорить или украсть его внука Илке (О.З., с. 182).  

Илке-нойон, антр., экзот. См.: Илке, Илейка. 

И это при всем том, что Илке-нойон был в близком родстве с 

джунгарами, а имя Церен-батора уважительно звучало на всех яыках (О.З., с. 

226). А может Илке-нойон хочет внести выкуп за белоголовых парнишек? 

(О.З., с. 226) — Что нужно Илке-нойону и Церен-батору от киргизов? — 

гордо вскинув голову, спросил Таганай (О.З., с. 227). Церен-батор 

повернулся к Илке-нойону и прочитал в его глазах одобрение (О.З., с. 227). 

— Кого он предал? — сухо спросил Илке-нойон (О.З., с. 228). Илке-нойон 

молчал (О.З., с. 228). Вот если бы Илке-нойону удалось уговорить своего 

богатого деда, чтобы тот выкупил Пронку и Митяйку у зловредных киргизов! 

(О.З., с. 228) Илке-нойон попятился от удивления. Перед ним был его родной 

отец, Куземко (О.З., с. 229). Не знал Илке-нойон, что Верхний острог уже 

разорен киргизами (О.З., с. 229). — Я выручу тебя, отец, — вполголоса 

сказал Илке-нойон (О.З., с. 229). 

император. См.: и.Консю (О.З.) 

(имена личные инородческие)  
Абакай, княгиня Абакай; Абалак; Айдыр, длиннокосый шаман 

Айдыр, шаман Айдыр; Айкан, Айкан Ишеев, Юрукта; Алтын, Алтын-хан, 

Алтын-царь, Золотой царь; Арыкпай, Арыкпай Тюленев; Атаях; Бабук, 

князец Бабук, Бабук Татушев; Байту, Байту-зайсан; Белый царь, Белый хан; 

Бетхен, князец Бетхен; контайша Богатур; Бугач, князец Бугач; князец 

Бурчан; Бучай; Гомбо Эрдени; Дага, Дага-батор; Дурал-табун; 

Емандарак; Иженей, Иженейка; Изерчей; Иренек, Еренячко (Ишеев); 

Итпола; Ишей, Ишейка; Каскар; дед Кашка; Конкоша; Кочебай; Кудай, 

бог Кудай; Курта, нехристь (безверь, басурманин) Курта, одноглазый 

(кривой) Курта; Лопсан, Лопсан-тайша; Маганах; Мерген1 Мерген-тайша 

(Мерген-тайша); Мерген 2; Мукуш; Мунгат, Мунгатко; Номча; Ойла; 

Орошпай; Саин-нойон; Санкай, девка Санкай (см.:Глафирия); Сенчекей; 

Сенге, Сенге-тайша; (князец) Сенчекей; Табун, Табунко; Таганай; Талай; 

Татуш; Тойна, старая Тойна; Торгай, старик Торгай; Точак; Тушету-хан; 

Хара-Хула; Харя, целовальник Харя, Харька; Харга (см.:Варвара); 

Хызанче; Чимберей; Чингиз, Чингис, Чингисхан; Чошка; Шанда, Шанда 

Сенчекеев; Шелом Убаши; Шорло; Эрлик-хан (Д. К.). 

Айкан; Алтын-хан, Галдан, Лопсан; Бабожи-батор; Байту-зайсан; 

Бато, Бато-нойон; Белый царь, Белый хан; Бошохту-хан; князец Бугач, 

Бугач; Буданай-хатан; Бурчан, Бурчан Коянов; Гесер; Данжин-тайша, 

Данжин;(см.:Илейка), Илке, Илке-нойон; Иренек, князь Иренек, Еренячко; 

Итпола; Ишей; Конкоша, князец Конкоша; император Консю; бог Кудай, 

Кудай; Лопсан; Маганах; Мунгат; Номча; Ойла; (князь) Ойлан, Иланка; 



Санкай; Сенге-тайша, Сенге 4 Таганай; Талай; Торгай, старик Торгай; 

Церен, Церен-батор; Чологай; род Чорос; Церен, батор Церен; Шанда, 

Шанда Сенчекеев, князец Шанда; Шахнамуни (О. З.).    

(имена личные русские)  

отец Автамон; Алексей,божий человек; царь Алексей Михайлович; 

Алексей Сумароков, Сумароков; Андрей Бунаков, Бунаков; Андрей 

Дубенской (Дубенский), Ондрей Дубенской, Дубенской; (рыжий) Артюшко 

Шелунин, (рыжий) Артюшко; воевода Архип Федорович Акинфов, Архип 

Федорович, Архип Акинфов, воевода Акинфов; Бориско Ульянов; Васька 

Еремеев, Васька, Василий; Василий Федорович Масальский; 

Варвара(см:Харга); Вахрушко Лось, Верещага; воевода Герасим Петрович 

Никитин, Герасим, (воевода) Герасим Никитин, (воевода) Герасим 

Петрович; палач Гридя, Гридя; Гришка Осипов, Гришка; Глафирия; 

Григорий Порошин; атаман Дементий Андронович Злобин, Дементий 

Андронович, атаман Дементий Злобин, Дементий Злобин, Злобин, 

Андронович; пятидесятник Дмитрий Тюменцев; князь, боярин Дмитрий 

Тимофеевич Трубецкой; князь, боярин Дмитрий Михайлович 

Пожарский; Димитрий Клементьев, Димитрий, отец Димитрий, поп 

Димитрий, поп Митька; Жданко; Зиновий Литосов, Литосов; Елисей 

Тюменцев; Иван Лаврентьевич Салтыков; Иван, Ивашко Айканов, 

Ивашко, Ивашко-киргиз, киргизятин Ивашко, Иван Архипович; Илейка; 

Кирилка Яковлев; Константинко; Куземко; Матвейко, Матвей; 

Микифор Злобин; Михайло Злобин; Михайло Потылицын, Мишутка; 

Михайло Семенов; воевода Михайло Федорович Скрябин, Михайло 

Федорович Скрябин, Михайло Федорович, (воевода) Михайло Скрябин, 

Скрябин; Мишутка Ярлыков, Мишутка; Нефед; Никита Андреевич 

Вельяминов; воевода Никифор Нащекин; воевода Олферий Баскаков; 

Ондрюшко Сорокин, Ондрюшко; воротник Оверко Щербак, Оверко; Петр 

Протасьев, Протасьев; Потылицыны; бабка (приворотница, колдунья) 

Прасковья; атаман Родион Кольцов, Родион Кольцов, Родион Иванович 

Кольцов, Кольцов, Родька, Родион, атаман Кольцов, Родивон, Родион 

Иваныч, Родион Иванович, Родион Иванов, Родионко; Родион Матвеевич 

Стрешнев, Стрешнев; Роман Старков, Старков; Семейко Яковлев; Семен 

Прозоровский; Степанка, Стенька; Степанко Коловский, Степанко, 

Коловский, Степанушко; Тимошко Лалетин, Тимошко; Трифон Еремеев, 

Трифон, Тришка; Ульянко Потылицын, Ульянко; Федор Никитич 

Мещерский; Федорко; Феклуша, Феклушенька, Феклушка Степанкина; 

Федька; Фока; целовальник Харя, Харя, Харька; Якунко Торгашин, 

Якунко (Д. К.). 

царь Алексей Михайлович, царь Алексей, царь Алеха; (рыжий) 

Артюшко Шелунин, (рыжий) Артюшко; Варвара (см.:Харга); Василь 

Многогрешный, Многогрешный, Василий, Василий Игнатьевич, Василь, 

Василь Гнатович, Василь Игнатьевич, Василь (Василий) Игнатов, Васька 

Многогрешный; Васька Еремеев, Васька, Еремеев; городничий 

Волховицкий, городничий Пашка Волховицкий, Волховицкий; Григорий 



Ромодановский; Дрока Стахеев; Данило Григорьевич Загряжский, 

(воевода) Данилка Загряжский, Данило Григорьевич, Загряжский, Данилка, 

воевода Данило Загряжский, Данило Загряжский; Евдокия; Ермак 

Тимофеевич, Ермак; Ермилка; Злобин, Михаил Злобин, Мишка, Михайло, 

Михаил, атаман Михайло Злобин, атаман Михаил Злобин, атаман Мишка 

Злобин; Злобины; Ивашко Айканов, Ивашко; Илейка, Илке, Илке-нойон; 

челядник Киприян, Киприянко, Киприян; Кольцо; Кольцовы; Кольцов, 

Константинко, Константин Родионов, Константинко Кольцов, сын 

Родионов; Куземко; Митяйко; Многогрешные; Овдейко Зырян, Овдейко; 

Олферий Баскаков; Онисим; Петруха; Пронко; атаман Родион Кольцов, 

Родион, Родион Иванов, Родион Иванович Кольцов, Родионко Кольцов, 

Кольцов; царь Симеон; Стенька, Стенька Разин, Степан Тимофеевич; 

Степанко; Торгашины; Фекла Коловская, Фекла, тетка(тетя) Фекла, 

Феклуша; Федька, кривой (косой) Федька; Яков, отец Яков, поп Яков, Яков 

Петров(О. З.). 

(имена личные украинские)  

Богдан Хмель, батько Хмель, Зиновий Богдан; Иван, гетман 

Брюховецкий, Иван Брюховецкий; Ганночка, Ганнуся; Гвинтовка, Матвей 

Гвинтовка; Гнат Многогрешный; Павел Грибович, Павло; Демьян, 

Демко; Иван Дзиковский, Иван, гетман Иван Дзиковский; Иван Серко, 

Серко; Левонтий; Лучка; Марыся; Матвей Гвинтовка, Гвинтовка; дед 

Мокроштан; Петр Дорошенко, гетман Петр Дорошенко, Дорошенко, Петро 

Дорошенко; полковник Райча; Сашко; Юраско Хмельниченко; Юхим, 

Юхимко, Юшка (О.З.). 

озеро Инголь, гидр.- лимноним, инояз. 

Начальный князь приказал гнать коней к подтаежному озеру Инголь – 

до тех глухих мест монголам не добраться (Д.К., с. 319).  

Интиколь, гидр.- лимноним, инояз. 

Пастух надеялся, что завтра он выйдет к улусу на Интиколе (Д.К., с. 

136). А я с Интиколя бежал, от монголов бежал (Д.К., с. 189).  

Иренек, антр., экзот. См.: князь Иренек, Еренячко ( Ишеев). 

В низко припавшем к волнистой гриве коня головном всаднике Ишей 

сразу узнал своего второго сына – крепкорукого и храброго сердцем Иренека 

(Д.К., с. 37). Союз с русскими Иренек всегда отвергал напрочь (Д.К., с. 38). 

— Развоюем! — раздувая ноздри, нетерпеливо выкрикнул Иренек (Д.К., с. 

42). Отец в упор, с молчаливым осуждением посмотрел в дикое, ястребиное 

лицо Иренека (Д.К., с. 42). Тогда беспокойный взгляд начального князя 

остановился на игравшем плетью Иренеке (Д.К., с. 43). — Я поеду с тобой! 

— крикнул Иренеку Итпола, который любил выполнять важные поручения 

старших (Д.К., с. 44). Так будет лучше: Иренек слишком горяч, он как пламя 

костра, жадно пожирающего подсохший камыш, а этот сдержан, деловит и 

расчетлив, он не станет озлоблять казаков без нужды (Д.К., с. 44). Теперь 

давай араки Иренеку и моему высокородному брату Итполе (Д.К., с. 46). — 

Отчего заехал в орду без спроса? — бросил Иренек, зло перекосив рот и не 

трогаясь с места (Д.К., с. 47). Иренека и Итполу Мунгат усадил на белую 



кошму напротив двери — на самое почетное гостевое место, это не 

понравилось казакам (Д.К., с. 47). — Я сам воевода», — послышался голос из 

юрты. Это был не вкрадчивый, так хорошо знакомый казакам Мунгатов 

голос, скорее это говорил Иренек, заносчивый княжич, о котором до 

сегодняшнего дня еще ничего не знал Якунко (Д.К., с. 48).  

…но за ним стоял начальный князь киргизов Иренек. А военную 

помощь обещали Иренеку джунгары Бошохту-хана Галдана (О.З., с. 108). 

Сегодня в отмеченной хвостатым знаменем и убранной снаружи снегом 

Белой юрте начального князя Иренека, у дымящего сухим жаром костра, 

подобрав под себя ноги, сидели двое: сам Иренек… и его гость – 

джунгарский тайша Данжин (О.З., с. 108). — Свой дым глаза не ест, — 

уважительно ответил Иренеку тайша Данжин… Иренек согласно кивнул… 

Иренеку не хотелось подводить киргизов под спесивое знамя Галдана , но 

говорить об этом теперь было нельзя…. Если Бошохту-хан прикажет 

приехать с войском, я поспешу прикоснуться к подолу его божественных 

одежд, — опустил глаза, заверил Иренек (О.З., с. 109). — Всему свой черед, 

— закрутил ястребиным носом и поморщился Иренек. — Если пальцы в 

меду, то кто же их не оближет! (О.З., с. 110). Иренек уже не созывает князцов 

на совет (О.З., с. 110). Ему казалось, что он еще недостаточно напугал 

Иренека, а напугать надо было непременно, да так, чтобы помнил всегда, 

иначе их длительный разговор терял весь смысл (О.З., с. 110). — Так много? 

— удивился Иренек, бросая в очаг сухие лепешки кизяка… Иренек 

предвидел такой поворот беседы (О.З., с. 110). 

(начальный) князь Иренек, антр., экзот. См.: Иренек, Еренячко 

Ишеев. 

Почему до сих пор не созрела эта счастливая мысль у князя Иренека, 

вернейшего из подданных великого Галдана? (О.З., с. 109) Сегодня в 

отмеченной хвостатым знаменем и убранной снаружи снегом Белой юрте 

начального князя Иренека… сидели двое… (О.З., с. 108) В юрту вошли 

джунгарин Данжин и начальный князь Иренек (О.З., с. 144).  

Иркутск, топ., ойконим-астионим. См.: Иркутский острог. 

Я не раз бывал у русских проводником, когда они ходили к Иркутску и 

дальше (О.З., с. 152). Я в аманатах был в Иркутске (О.З., с. 153). 

Поразъехались, наверно. Кто в Енисейск, кто в Иркутск, а кто и подалее — в 

Москву (О.З., с. 262).  

Иркутский острог, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Иркутск. 

А не сыщу того душегубца тут, подамся в Якутский, Иркутский, 

Уфинский остроги — всю Сибирь до конца пройду (Д.К., с. 89).  

источник См.: и.Торча. 

Итпола, антр., экзот.  

— Свою землю и скотина знает, — стремясь не обратить на себя 

внимание присутствующих, негромко проговорил Итпола (Д.К., с. 42). 

Итпола – достаточно рассудительный и совсем не глупый человек, который 

со временем может стать влиятельным в степи князем (Д.К., с. 42). Итпола 

высказал сейчас его, Ишеевы, мысли, он правильно сказал о родной земле 



(Д.К., с. 43). Теперь давай араки Иренеку и моему высокородному брату 

Итполе (Д.К., с. 46). И неизвестно, чем бы закончился этот нешуточный 

спор, если бы не рассудительный Итпола (Д.К., с. 49). Таким Итпола видел 

Иренека впервые (Д.К., с. 50). Возвращаясь домой, Иренек и Итпола ехали 

по берегу Белого Июса, по скатывающемуся в реку пойменному логу (Д.К., с. 

63). — Мы с тобой одногодки, Иренек. Я должен говорить тебе правду, — 

начал утомленный жарой Итпола, чуть придерживая рвавшего удила коня 

(Д.К., с. 64). Итпола еле догнал Иренека, на скаку схватил за рукав халата. 

Но бегун Иренека вдруг всхрапнул и пугливо шарахнулся в сторону, и 

Итпола едва не вылетел из седла (Д.К., с. 64). 

Отец к Итполе поехал, соболей повез в подарок (О.З., с. 160). Скажи-

ка, где кочует Итпола (О.З., с. 161). Мы рады гостям. Почтенный Итпола 

вас ждет (О.З., с. 107). Почему Итпола? Разве это не Шандин улус? (О.З., с. 

167). — Князь Итпола хочет видеть Родиона Кольцова. Князь Итпола 

приглашает его к себе, — почтительно сказал киргиз (О.З., с. 168). Итпола 

радостно похлопал Родиона по груди, потащил к себе в Белую юрту и усадил 

на плоские подуши у очага (О.З., с. 168). Итпола сказал ему, пододвигая 

вдруг появившуюся на блюде баранью голову… (О.З., с. 168). Вскоре 

выяснилось, что Мунгат приехал к Итполе по неотложному делу (О.З., с. 

168). — Ты приехал ко мне в гости, и я рад тебе, — Итпола приложил узкую 

руку к груди и низко склонил голову. — Проси, что тебе нужно (О.З., с. 169-

170). Уже третий год аманатом в Томске больной сын Итполы… 

Двоюродный брат Иренека Итпола, кряжистый, калачом ноги, недовольно 

сопел у костра (О.З., с. 112). Именно поэтому, решив заглянуть к старому 

своему приятелю Итполе, Шанда твердо знал, что скажет ему лишь 

необходимое и ни слова больше (О.З., с. 119). Там находился улус Итполы 

рядом с улусами других алтысарских князцов (О.З., с. 119) ...его дед Кашка 

был одним из самых почитаемых в степи киргизов, таким же, как дед 

Итполы и Иренека — Номча (О.З., с. 120). И теперь самолюбивый Шанда 

считал себя куда значительнее мудрого, как змея, Итполы (О.З., с. 120). 

Почтенный, всегда приветливый Итпола зарадовался гостям (О.З., с. 120). 

Конечно, в рассудительных словах Итполы есть правда (О.З., с. 121). — Не 

говори так, — остепенил его Итпола. — Или с нами перестали считаться 

русские? (О.З., с. 121). — Меньше, — поправил Шанду внешне простоватый, 

но умный и честный Итпола… Итпола грустно усмехнулся, почесал 

широкий, приплюснутый нос (О.З., с. 121).  

Иуда, антр., теоним. 

Оговорил же Иуда Христа (О.З., с. 138).  

Ишеев. См.: Айкан И., Еренячко Ишеев (Д. К.) 

Ишей, антр., экзот. См.: Ишейко. 

В то лето начальным князем енисейских киргизов был Ишей, сын 

Номчи (Д.К., с. 36). Ишей облизнул сухие полынные губы и гортанным 

окриком поторопил коня (Д.К., с. 37). Ишей первым подъехал к пышному 

каравану княгини… (Д.К., с. 38). Но Ишей услышал его. Ишей подумал, что 

и этот грязной кошмой затыкает светлый источник мудрости (Д.К., с. 42). 



Неподвижное лицо Ишея не выражало никаких чувств (Д.К., с. 43). Как бы 

трудно ни приходилось киргизам, Ишей всегда был против ухода в 

Джунгарию (Д.К., с. 43). — Я узнаю, что нужно этому гостю, он с важной 

вестью, — спешит, — поднимаясь, предупредительно сказал Айкан, 

крупноголовый, плечистый старший сын Ишея (Д.К., с. 43). Ишей при этом 

даже не попытался вскочить на ноги, не шелохнулся (Д.К., с. 43) ...старший 

сын в это время стоял за спиной отца, и Ишей не увидел его (Д.К., с. 43). 

Ишей кивком большой седой головы одобрил предложение готового 

служить Итполы (Д.К., с. 44).  

1. Иренек вспомнил, как князцы Киргизской земли собрались в улусе 

его отца, Ишея, на совет, нужно ли уходить к джунгарам, — эта мысль 

занимала их давно (О.З., с. 110). Родной брат Айкан, старший сын Ишея, 

опустился на корточки у очага и, потирая загрубелые руки, сказал: — 

Пролитое из чашки как подберешь? (О.З., с. 110) Вот так же стремились к 

победам над русскими твой дед Номча и твой отец Ишей, а что из этого 

вышло? (О.З., с. 109) Чтоб не допустить полного истребления киргизов, 

нужно отдаться под власть Белого царя и никогда не изменять клятве на 

верность, как изменяли ей Номча и Ишей, как изменяет Иренек (О.З., с. 

121).Что-то похожее было при Ишее, отце Иренека, но тогда киргизы 

отказались добровольно идти в край чужой, незнакомый, чтоб пополнить 

джунгарское войско и отдать ненасытным тайшам весь свой скот (О.З., с. 

258).  

2.Собственное имя, ставшее боевым кличем киргизов. — Номча! — 

кто-то выкрикнул боевой клич киргизов. — Ишей!— гулко понеслось по 

зацветающей долине Нени и Уйбата (О.З., с. 268). 

Ишейко, антр., рус. вар., пейоративное имя- пренебр. См.: Ишей. 

С Ондреем Дубенским Красноярский город поставили, на киргизов 

ходили, с Ишейкой да Иженейкой, князцами ихними, насмерть бились… 

(Д.К., с. 9).  

Иштыюл (Иштыюль), гидр.- потамоним, инояз. 

1.…совсем рядом переговаривались праздные сороки да поет 

звонкоструйная речка Иштыюл (Д.К., с. 377). Иренек закинул повод коню 

на шею, легко прыгнул в седло и зарысил вдоль Иштыюла (Д.К., с. 378). 

Иренек с лета вскочил на коня и направил его пологим кочковатым склоном 

вниз, к Иштыюлу: и белая юрта начального князя, и табуны, и плешники, и 

деньги, на которые Иренек хотел выкупить Итполу (Д.К., с. 379). Все теперь 

осталось там, у Иштыюля… (Д.К., с. 379). Не возвращался и Дага-батор, 

рыскавший по Абакану, Уйбату и Июсам в поисках начального князя 

Иренека, разбитого русскими на Иштыюле (Д.К., с. 382). Нужно думать, как 

вернуть себе славу отважного и мудрого, утраченную на степной речушке 

Иштыюл (Д.К., с. 386). Разгром на Иштыюле Иренек не забудет и не 

простит – он злопамятен, к несчастью (Д.К., с. 408).  

2. Перен. Поражение киргизов на р.Иштыюл. 



…а легкие победы после набега на Канск и Удинск и после Иштыюла 

не вызывали у Иренека должного уважения… (Д.К., с. 397). — Хочет мстить 

за Иштыюл, — вслух подумал Ивашко (Д.К., с. 402). 

Июсы, гидр.- потамоним, инояз. См.: Белый Июс и Черный Июс. 

О поездке Абакай к Ишею тотчас узнали князья, кочевавшие в 

просторных долинах двух Июсов (Д.К., с. 39). Во главе ее стоял алтысарский 

князь, кочевья которого были по быстрым Июсам, у бурного слияния их, и 

считались теперь центром всей Киргизской степи (Д.К., с. 36). Один из 

всадников показывал рукой в сторону Июсов (Д.К., с. 118). Июсы 

неудержимо звали к себе Ивашку (Д.К., с. 118). Не лишиться бы теперь воды, 

а для этого все время надо идти берегом Июса (Д.К., с. 60) ...он лучший 

стрелок среди лучших на голубых Июсах, и доказательство тому — могучие 

рыжеперые крылья матерого орла (Д.К., с. 69). А когда натешившись битвою 

вдоволь, враги уходили, стоны, плач и проклятья долго слышались в 

опустевших долинах Абакана и Уйбата, Енисея и Июсов (Д.К., с. 98). Ветер 

нещадно сек лицо крупным, как бисер, песком, отчаянно гудел в ушах, как 

гудит перед ненастьем лесистая гора Арха в междуречье Июсов (Д.К., с. 103) 

...молча думал о Киргизской земле, что вольно разметалась по Енисею и 

Абакану, по Ербе и Нине, по Урюпу и Июсам (Д.К., с. 127). Ты, родившийся 

на Июсах, почему живешь с русскими? (Д.К., с. 175).  

 — Я знаю степь до Июсов и много дальше, — настойчиво говорил 

Чологай (О.З.. с.210). Где покажется над степью молодой месяц, там и 

поворачивать на Июсы (О.З., с. 211). Не было только самого Иренека, 

который поспешил к себе на Июсы, где его, угрюмо поглядывая на степной 

простор, с нетерпением поджидал джунгарин Данжин-тайша (О.З., с. 219). 

Солнце только пришло на Июсы (О.З., с. 236). Понимал сию истину и 

Данило Григорьевич, снаряжая Родиона на Июсы, к начальному князю 

изменной Киргизской орды… Тут же, на Июсах, пришлось стоять насмерть, 

только чудо спасло Родиона и горемычную его сотню (О.З., с. 242). 

 

Кабухай, топ.,инояз. 

Бешенные скачки на быстрых конях, задиристые песни девушек в 

Кабухае, на самом берегу голубого Онона (О.З., с. 177).  

Кадат, гидр.- потамоним, инояз. 

Весной 1664 года алтысарские улусы кочевали на землях кызыльского 

племени по стремительным речкам Парне и Бозыру, Кадату и Урюпу (Д.К., 

с. 286).  

Казы-Кермен, топ., ороним, инояз. 

Юхим помнил, что именно так в свое время поступил атаман Серко под 

Казы-Керменом (О.З., с. 238).  

Калуга, топ., ойконим-астионим, рос. 

Под Калугу пошел с Пожарским же (Д.К., с. 192). 

камень. См.: Саянский к. (Д. к.), Саянский к., Уральский к. (О.  

Камышта-река, гидр.-потамоним, инояз. 



Он поднял беспомощного, бредившего Маганаха в седло и увез в свой 

улус на Камышту-реку (Д.К., с. 180).  

Кан-река, гидр.- потамоним, инояз. 

Ертаулы, уже обшарившие весь этот край, донесли, что табуны 

рассыпались улусами по Кану-реке и ее притокам (Д.К., с. 338).  

Канск, топ., ойконим-астионим. См.: Канский острог, Канский 

острожек. 

Вначале красноярцы поторопились было под Канск, надеясь 

прихватить там изменника Иренека… Что до тубинского племени, жившего 

последние месяцы под Канском, то оно с приходом киргизов все как есть 

куда-то исчезло: ни одной юрты на огромном пространстве степи (Д.К., с. 

345). …несколько дней назад прокатилась грозная волна киргизских воинов с 

прихваченной под Канском добычей (Д.К., с. 345). Первое и пока что 

единственное послание было из-под Канска (Д.К., с. 358). Вот и Иренек, 

зачем он пришел под Канск? (Д.К., с. 373). Гонец из Канска. Киргизы 

Удинский острог разорили (Д.К., с. 375). …а легкие победы после набега на 

Канск и Удинск и после Иштыюла не вызывали у Иренека должного 

уважения… (Д.К., с. 397). 

Канская степь, топ., ороним. 

На шестой день похода воины Иренека достигли цветущих лощин и 

увалов Канской степи (Д.К., с. 337).  

Канский острог, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Канск, Канский 

острожек. 

— Едем в Канский острог, воеводою посланы, — с подозрительной 

расторопностью ответил Гридя, потирая руки над огнем (Д.К., с. 277). И шел 

Иренек не брать Канский острог, а грабить тубинцев и их кыштымов… (Д.., 

с.337). После перекачевки тубинцев под Канский острог и приходу их в 

долину Уйбата, степи на Упсе запустели (Д.К., с. 382). 

Канский острожек, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Канск, 

Канский острог. 

— Как уж ты, отец-воевода, приказал послать в Канский острожек — 

Куда как в Канский! (Д.К., с. 279). Промахнулся, нужно было встретить 

Васькиных послов уже за Канским острожком (Д.К., с. 280). …атаман с 

бугра увидел Канский острожек (Д.К., с. 280). …грозился он побить 

десятника Канского острожка… (Д.К., с. 282). …роды "лучших" князцов 

откочевали на земли своих кыштымов на Канский острожек (Д.К., с. 338). 

Иренек спешил, чтобы выйти к Канскому острожку раньше, чем молва о 

военном походе достигнет Красного Яра (Д.К., с. 336). В Канском острожке 

крепко засели казаки, стреляют, надеясь на подмогу из Красного Яра (Д.К., с. 

339). Киргизы Канский острожек воюют! (Д.К., с. 345). Абалак понимал, 

что разгром Канского острожка и угон тубинцев с той земли киргизам не 

простится… (Д.К., с. 349). Под Канский острожек ушел воевать киргизов 

(Д.К., с. 355). 

Я так разумею, что братских пограбили казаки Канского острожка 

(О.З., с. 155). До Канского острожка верных двести верст, надо 



поторапливаться, чтобы не дать соболям уплыть на Енисейск или в какую 

другую сторону (О.З., с. 155).  

Канское зимовье, топ., ойконим-комоним, ист. 

Нам он платил ясак в Канское зимовье (О.З., с. 152).  

остров Карагас, топ., инояз. 

И люди говорили, что был страх перед русскими, он созревал слишком 

долго – и вот теперь его уже нет, потому что у острова Карагас разгромлено 

и сожжено казачье гнездо (О.З., с. 220).  

караул См.: Кум-Тигейский к. (О. З.) 

Каскар, антр., экзот. 

Сказка была о том, что жил человек по имени Каскар… Каскар был 

добрым, он взял и освободил ее (Д.К., с. 47). Тут змея обвилась вокруг шеи 

Каскара и проговорила: — Так я плачу тебе за твое добро (Д.К., с. 148). А 

змее лиса приказала лечь, как та лежала на земле, когда Каскар ее освободил 

(Д.К., с. 148). Каскар положил камень на змею… Но Каскар не слушал ее, он 

сел на коня и уехал домой (Д.К., с. 148). ЛИБ: Хосхар — апрель, т.е. 

рожденный в апреле. 

Кача, гидр.-потамоним, инояз.  

У слияния с Енисеем Качи, реки вертлявой, блудной, на золотистом 

песчаном мысу в 1628 году Андрей Дубенский поставил острог, который 

сначала назывался Качинским (Д.К., с. 20). С церковной площади, словно на 

ладони, был хорошо виден взметнувшийся над Качею отрывистый к югу 

холм Кум-Тигей со смотровой подзорной вышкою нараскаряку… (Д.К., с. 

21). Глядишь – он на Каче ельцов удит или на яру в сыром песке копается 

(Д.К., с. 51). Кача пряталась в седой шерсти тумана, лишь местами 

выступали темные островки тальников (Д.К., с. 52). Я помню… купал тебя в 

Каче, словно слепого щенка (Д.К., с. 55). Князец гостил у своего отца, юрты 

которого виднелись внизу, по левому берегу Качи, под самым городом, и 

сейчас возвращался в свой улус (Д.К., с. 81). Радуясь спасению, ночевал он 

где-то в пахнущих туманом тальниковых кустах на Каче, а утром, когда 

родилась заря, так не проспавшись с похмелья, пошел к Бабуку… (Д.К., с. 

84). Юрты улуса стояли в крутой излучине Качи-реки (Д.К., с. 104). 

Собственными глазами видел Иженей из-за Качи поголовную казнь на 

острожной стене, когда его родичей, тубинцев и киргизов, вешали (Д.К., с. 

106). Как только снег падет, по первопутку сено вывезти с покоса, что на 

Каче-реке… (Д.К., с. 111). Как за реченькой за Качею казак гулял, Ковыль-

травоньку рвал… (Д.К., с. 157).  

Кача(река), гидр.- потамоним, инояз. 

Феклуша, еле поспевая, шла за телегой до Качи, а на берегу речки 

поцеловала Пронку и Митяйку… (О.З., с. 146)…но ни вдали от острога, ни на 

Каче-реке никого из киргизов не было (О.З., с. 309). Перед восходом солнца 

оставалась только одна лазейка — через Качу-реку в Кижижульскую степь, 

если вдруг кто-то решился бы улизнуть из города (О.З., с. 309). Да 

находилась работа поважнее, скот по-прежнему поили в Енисее и Каче… 

(О.З., с. 310) 



Качинская башня, топ., урб.- гор. .хороним. 

Конечно, он узнал и… соборную церковь, и мрачный… тюремный 

двор, и угловатую, с деревянным шпилем, Качинскую башню, хотя прошло 

уже двадцать лет (Д.К., с. 105).  

Качинский острог, топ., ойконим-астионим, арх. См.: Красноярский 

острог. 

У слияния с Енисеем Качи, реки вертлявой, блудной, на золотистом 

песчаном мысу в 1628 году Андрей Дубенский поставил острог, который 

сначала назывался Качинским (Д.К., с. 20).  

дед Кашка, антр., экзот. 

Нет, он не выделялся знатностью рода, хотя его дед Кашка был одним 

из самых почитаемых в степи киргизов, таким же, как дед Итполы и Иренека 

– Номча (О.З., с. 120).  

Кемчик, гидр.- потамоним, инояз. 

И Алтын-хан, в который раз, признал русское подданство и просил 

построить для него на реке Кемчике острог, чтобы обороняться от 

воинственных южных соседей (Д.К., с. 242). Но пока шли переговоры, 

Тушету-хан ищущим крови тигром кинулся к Кемчику, где в это время стоял 

Лопсан… (Д.К., с. 242). Теперь, когда настойчивый Тушету-хан стоял на 

Кемчике, Лопсан с неведомой ему прежде покорностью просил построить 

острог на реке Абакане… (Д.К., с. 242). Хан накрепко закрывал для джунгар 

ворота в Киргизскую степь, становясь войском на реке Кемчик (Д.К., с. 329). 

А за Саянским камнем творилось неладное: Сенге-тайша накапливал силы на 

Кемчике (Д.К., с. 392).  

Большой Кемчуг, гидр.- потомоним, инояз. 

Маганах ехал вдоль сумрачной реки Большой Кемчуг (Д.К., с. 93). …и 

подпевали той песне лес и горы, и река таежная Большой Кемчуг тонко 

позванивала по скользким камням, будто подыгрывала ему на чатхане (Д.К., 

с. 94). …он стремился к истокам Большого Кемчуга, к родовой горе 

Мунгатова улуса (Д.К., с. 133). Для ставления укреплений на Большой 

Кемчуг и Бирюсу-реку послан сын Дементия Злобина – Михаил (Д.К., с. 359).  

Кемчугские горы, топ., ороним, инояз. 

Левее холма огромными валами накатывались друг на друга отроги 

Кемчугских гор с поросшей густым хвойным лесом у вершины Гремячей 

сопкой (Д.К., с. 21). 

Ср. Большой Кемчуг, гидр.  

Киевщина, макротопоним. 

По Черниговщине да по Киевщине, а! (О.З., с. 295) 

Кижижульская степь, топ. 

Перед восходом солнца оставалась только одна лазейка — через Качу-

реку в Кижижульскую степь, если вдруг кто-то решился бы улизнуть из 

города (О.З., с. 309). 

Киприян, антр. См.: Киприянко, челядник Киприян . 

Наконец сметливый Киприян предложил: — Кистенем по темечку, вот 

сюды (О.З., с. 142). Киприян зафыркал на него поначалу – не в себе воевода, 



не ровен час, повелит гнать Мишку взашей (О.З., с. 154). Тогда атаман 

шепнул Киприяну на ухо, что знает, кто они есть, грабители, и как их 

схватить с поличным (О.З., с. 154). — Успокойся, отец воевода, — тягостно 

задышал Киприян. – Атаману ведомо все (О.З., с. 154). — Воевода послал к 

Василю Многогрешному слугу и доверенного человека Киприяна (О.З., с. 

190). — А приправил сии слова воевода крепким матерщинным присловьем, 

от которого Киприян чуть не сделался заикой, так оно было цветасто и 

срамно (О.З., с. 190). Сколько не стоял Киприян у дверей, ожидая раскаяния, 

Василь не сказал ни слова (О.З., с. 203). Зловредно похмыкивая и 

посмеиваясь, Киприян рассказал обо всем воеводе (О.З., с. 203). …Киприян, 

рискуя навлечь на себя воеводскую опалу, шепнул Даниле Григорьевичу, что 

это будет вроде бы не по-христиански (О.З., с. 204). Воевода вознегодовал: 

вскрикнул, долго всячески поносил Киприяна, пугал многократной поркой и 

отлучением от службы в воеводинских хоромах, но в тюрьму пошел (О.З., с. 

204). Воеводе расхотелось спать, и он позвал в горницу разбитного 

Киприяна (О.З., с. 323). Дух захватило у воеводы, когда Киприян прошелся 

по лиственничным плахам горницы на цыпочках, а затем крутанулся дважды 

и принялся, как бы нехотя, рассыпать залихватскую дробь (О.З., с. 323). 

Переговоры за него начал непременный Киприян (О.З., с. 329). 

челядник Киприян, антр. См.: Киприян, Киприянко. 

И однажды наведался в тюрьму воеводский челядник Киприян (О.З., с. 

203). В тот же вечер Загряжский держал совет со своим челядником 

Киприяном, как лучше поступить в таком положении… (О.З., с. 142). 

Киприянко, антр., арх. См.: Киприян, челядник Киприян. 

Эй ты, Киприянко, поддай-ко пару!.. Поддай, Киприянко! Живем 

однова! (О.З., с. 104) — Это сполох, отец воевода! — поддерживая мокрые 

подштанники, крикнул в тревоге Киприянко… (О.З., с. 104). Воевода 

рушником вытер распаренные лицо, бросил не глядя рушник на протянутые 

руки Киприянки (О.З., с. 105). Не успел он одеться, как явился 

запыхавшийся Киприянко. Челядник оробел чрезвычайно – дрожал, как 

овечий хвост, и глаза по ложке, слова сказать не мог (О.З., с. 104).  

киргиз См.: Ивашко-к.(Д. К., О. З.) 

(немирная) Киргизская землица, топ. См.: Киргизская землица. 

А людям всегда были рады, особенно таким гостям, как рыжий 

Артюшко, вернувшийся из немирной Киргизской землицы (Д.К., с. 366). В 

горьких думах и тянулись Феклушины дни, а еще в ожидании Куземки из 

немирной Киргизской землицы (Д.К., с. 354).  

Так-то оно так, да не ребятишек искать ехал он сюда, а найти себе 

смелого товарища, который знал бы всю Киргизскую землицу (О.З…, с.207). 

Имя победившего их Шанды славилось во всех аймаках обширной 

Киргизской землицы, его настоятельно приглашали в гости, с ним желали 

породниться самые знатные родовые и племенные вожди (О.З., с. 231). 

Читай-не читай, посольство в Киргизскую землицу закончилось постыдной 

промашкой (О.З., с. 254). Данжин-тайша вернулся в Джунгарию, да не один, 

а со всем войском Киргизской землицы (О.З., с. 280). Не знал этого и 



Куземко – в Киргизской землице об ясаке и разговора не было (О.З., с. 287). 

Да разве вести из Киргизской землицы (О.З., с. 288). Он узнал о Киргизской 

землице все, что следовало знать Красному Яру… (О.З., с. 307) А джунгары 

тем временем остались в Киргизской землице… (О.З., с. 316) …по всей 

Киргизской землице джунгары собирают албан (О.З., с. 323). 

Киргизская земля, топ., макротопоним. См.: Киргизская земля.  

Киргизская земля начиналась у заболоченного Саянского камня и 

уходила далеко на север по Енисею, по Белому и Черному Июсам (Д.К., с. 

36). Во главе ее стоял алтысарский князь, кочевья которого были по быстрым 

Июсам, у бурного слияния их, и считались теперь центром всей Киргизской 

земли (Д.К., с. 36). Он не раз норовил вырвать у Ишея начальную власть над 

Киргизской землей… (Д.К., с. 40). И о том, что русские готовятся к военному 

походу в Киргизскую землю (Д.К., с. 42) ...не так ли тянутся к Киргизской 

земле русские, да держат их на аркане что сами киргизы, что Алтын-хан и 

джунгарский контайша (Д.К., с. 45). Он застрелил самого князя неба, об этом 

в дни мира и сражений будут долго говорить в улусах всей Киргизской 

земли, ибо нет для настоящего воина доблести выше этой (Д.К., с. 65). Разве 

не Ишеевым многолетним бесплодным усилиям Киргизская земля обязана 

тем, что русские на ней чувствуют себя чуть ли не хозяевами и обращаются с 

ее многоплеменным народом, как с презренными кыштымами (Д.К., с. 69). 

На приветливое ржание вислоухого косматого конька первым вышел из 

Белой юрты сам глава улуса и всей Киргизской земли — старый Ишей (Д.К., 

с. 79). И шумел в улусе праздничный пир — значит, весело во всех улусах 

большой Киргизской земли (Д.К., с. 97). Ишей помнил, как в родную ему 

Киргизскую землю вторгались войной монгольские и джунгарские цирики… 

(Д.К., с. 98). 

Душу его глодало нетерпение: поскорее бы увидеть воеводу, да чтоб 

воевода выслушал жалобу и срочно послал вызволителей в Киргизскую 

землю (О.З., с. 201). В гости к Конкоше съехались многие князцы, 

старейшины родов со всей Киргизской земли (О.З., с. 219). Если в обычное 

время Киргизская земля казалась малолюдной…, — то теперь, летом 1678 

года, благоприятного для людей года Лошади, степной простор походил на 

пчелиный улей, где торопились невесть куда всадники, кони, верблюды, они 

встречались, табунились, разъезжались (О.З., с. 235). У юрт было тихо, 

несуетно, словно и не бродила в эти дни по Киргизской земле в поисках 

сражения казачья сотня Родиона Кольцова (О.З., с. 237). Затевали какую-то 

хитрость джунгары, Данжин-тайша за спиной Иренека шептался о чем-то с 

князцами аймаков Киргизской земли, кого-то запугивал и унижал, кого-то 

хвалил, обещая защиту в нередко случавшихся междоусобицах, кого-то 

натравливал на Красноярск, кого-то мирил и кого-то умышленно ссорил 

(О.З., с. 258). Данжин постоянно крепит давнишнюю дружбу с Киргизской 

землею (О.З., с. 259). А знает ли начальный князь Киргизской земли, что 

далай-лама прислал Бошохту-хану священное знамя..? (О.З., с. 109) Иренек 

вспомнил, как князцы Киргизской земли собрались в улусе его отца, Ишея, 

на совет… (О.З., с. 110) Беспощадный разгром Ачинского острога и 



стремительный бросок к Томску – вот что высоко поднимало Шанду в глазах 

джунгар и родовой знати Киргизской земли (О.З., с. 120). Шанда 

пылающими губами коснулся мягкой полы Иренековой собольей шубы, 

выказывая свою преданность главе Киргизской земли (О.З., с. 122). Он 

считал себя самым достойным абсолютной власти над всей Киргизской 

землею (О.З., с. 171). Узнал, о чем идет речь, и принялся журить Конкошу: да 

кто же враждует из-за таких мелочей, когда в великой опасности вся 

Киргизская земля! (О.З., с. 173) Русские давно мечтали продвинуться в глубь 

Киргизской земли (О.З., с. 173). Вот тогда-то, бросив все свои дела в 

Джунгарии, поспешил в Киргизскую землю Данжин-тайша, брат 

благословенного Галдана (О.З., с. 174). Шанда откровенно недоумевал, 

почему его вяжет по рукам начальный князь Киргизской земли (О.З., с. 182).  

Киргизская степь, топ., макротопоним. 

…пошел к Бабуку, взял своего рыжего Чигрена, потерся с конем нос о 

нос и поехал в Киргизскую степь (Д.К., с. 84). Приумножились ли 

Мунгатовы стада, есть ли в Киргизской степи корм, получил ли Мунгат то, 

что хотел: мира и согласия с соседями? (Д.К., с. 81). Это было уже 

порубежье, отсюда начиналась древняя, типчаковая и ковыльная Киргизская 

степь (Д.К., с. 94). Весть о новом вторжении в Киргизскую степь привез 

Ишею его зять, сын Иженея Атаях (Д.К., с. 99). Ишей размышлял о том, что 

значит столь внезапный приход племянника Алтын-хана — Мерген-тайши в 

Киргизскую степь… (Д.К., с. 100). Они сообщили, что могущественный 

Гомбо Эрдени пришел в Киргизскую степь с любимым сыном Лопсаном и 

четырьмя тысячами отборной конницы (Д.К., с. 102) ...разве сыщешь их в 

необозримом мертвом пространстве Киргизской степи? (Д.К., с. 103). 

Злобин опасается, что никаких монголов в Киргизской степи нет, что все это 

– выдумка и военная хитрость Ишея (Д.К., с. 105) ...впереди был Якунко, 

много раз бывавший в Киргизской степи… (Д.К., с. 115). Может, и Скрябин 

не начал бы острожного ставления, когда б не монголы, появившиеся в 

Киргизской степи (Д.К., с. 122). 

Нет, он еще не стал развалиной. При случае может потягаться с любым 

батором в Киргизской и Монгольской степях (О.З., с. 108). Надменный 

правитель Джунгарии может разгневаться, и тогда горе всем племенам, 

населяющим Киргизскую степь (О.З.. с.109).Чологай действительно знал 

отгороженную горами от всего мира Киргизскую степь (О.З., с. 211). 

Всадники, едущие в глубь Киргизской степи, не так опасны, как едущие из 

степи к Красному Яру (О.З., с. 213). И уже не приглашала ее к себе в дом, а 

ходила к ней сама, когда невмоготу становилось ждать вести из Киргизской 

степи (О.З., с. 249). Не этому учил Данило Григорьевич атамана перед 

походом в Киргизскую степь (О.З., с. 253). Если уж не снять с души 

тяжелый камень, то хотя бы понять, что происходит в Киргизской степи 

(О.З., с. 259). Не настало ли время отойти в глубь Киргизской степи? (О.З., 

с. 278)  

Киргизское порубежье, топ. 



И они наперебой принялись перебирать неудачную поездку за 

Киргизское порубежье день за днем, версту за верстою (Д.К., с. 75). 

…неусыпно и достойно нес он свою трудную службу на немирном 

Киргизком порубежье, как щитом прикрывая собой Сибирские города 

Красноярск и Томск (Д.К., с. 203).  

Ср.: русское порубежье (Д.К., с. 129). 

киргизятин. См.: к.Ивашко (Д. К.). 

урочище Кирижек-обо, топ., прир. хороним, микротопоним, инояз. 

В урочище Кирижек-обо приехало немало известных вождей степных 

родов (Д.К., с. 242). Улус начального князя теперь, как и прежде, стоял в 

урочище Кирижек-обо, на пологом берегу Белого Июса, под каменным 

сундуком горы Онно… (Д.К., с. 333).  

Кирилка Яковлев, антр., арх. 

И воеводе Енисейскому Кирилке Яковлеву передай, пусть шлет 

людишек и подмогу (Д.К., с. 399).  

Китай, макротопоним. 

…а то и заносит его в одну из провинций Китая (О.З., с. 296). 

Клементьев. См.: Димитрий К. (Д. К.)  

княгиня. См.: к. Абакай (Д. К.) 

князец. См.: к. Бабук, к. Бетхен, к. Бугач, к. Бурчан, к. Сенчекей, к. 

Татуш, к. Шанда (Д. К.) См.: к. Конкоша, к. Шанда (О. З.) 

князь. См.: к. Федор Никитич Мещерский, к. Василий Федорович 

Масальский; См.: начальный к. Иренек, к. Ойлан (О. З.)  

князь, боярин. См.: к. б. Дмитрий Михайлович Пожарский, к. б. 

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (Д. К.) 

год Козы, хрононим. 

А было это в трудный для качинцев год Козы, когда подгородные 

качинские князцы отшатнулись от Белого царя и покинули свои извечные 

родовые кочевья (Д.К., с. 104).  

Коканд, топ.,ойконим-астионим. 

Увести невольников за Саяны и прибыльно торговать ими на базарах 

Ферганы и Коканда, Бухары и Кашгара (О.З., с. 309). 

река Колба, гидр.- потамоним, инояз. 

…на подтаежной с обомшелыми берегами реке Колбе Родион взял 

верный след отряда (Д.К., с. 345).  

Коловский, антр. См.: Степанко Коловский, Степанко, Степанушко. 

Что бы предпринял Михайло Федорович на месте Коловского? (Д.К., с. 

118).  

Коломна, топ., ойконим-астионим,рос. 

Из Москвы был я послан на Коломну к князю Василию Федоровичу 

Масальскому и в той Коломне в осаде от литовских и русских людей сидел 

(Д.К., с. 192).  

Кольцо, семейное имя. 

Тридцать лет прослужил атаманом в Красноярском остроге, тридцать 

лет прострадал сам и промаял казаков Родион Иванович Кольцов, выходец из 



удалой семьи Кольцо, пошедших в неведомую Сибирь в давние года, еще 

при Ермаке свет Тимофеевиче (О.З., с. 241). 

атаман Кольцов, антр. См.: Родька (Кольцов), Родион, Родион 

Кольцов, Родион Иванович, Родион Иваныч (атаман), Родионко (Родионка) 

(Кольцов), Родивон, Родион Иванов, атаман Родион Кольцов, Кольцов, 

Родион Иванович Кольцов. 

Атаман Кольцов невесело поднял тонконосую, угарную с похмелья 

голову, поскоблил в густой спутанной бороде (Д.К., с. 106). Атамана 

Кольцова к расспросу? (Д.К., с. 106). — Поди-ко сюда, атаман Кольцов, — 

себе под нос, с сердитым прищуром сказал Герасим (Д.К., с. 279). Не по тем 

дорогам водит нас киргизятин Ивашко, а ему потакает во всем сам атаман 

Кольцов… (Д.К., с. 359).  

Кольцов 1. См.: Родион Иванович Кольцов, атаман Родион Кольцов, 

Родион Кольцов, Родион Иваныч, Родион Иванович, (атаман) Родионко 

(Родионка) (Кольцов), Родион, Родивон, Родион Иванов, атаман Кольцов, 

Родька. 

И впрямь, в договоре все было не так, как в воеводском наказе 

Кольцову (О.З., с. 253). Но тут на глаза ему попался атаман Кольцов (О.З., с. 

311). 

Кольцов 2. См.: Константинко Кольцов, Константин Родионов, 

Константинко, сын Родионов. 

Кольцов повел его известными ему березовыми и сосновыми лесами, 

чтобы не обнаружили до поры до времени (О.З., с. 158). 

Кольцовы, антр., семейное имя. 

Хоть и живут Кольцовы как кошка с собакой, а все же не должны бы 

доносить друг на друга (О.З., с. 156). И шальными, и гневливыми, и скорыми 

на расправу бывали Кольцовы, а сребролюбцами и обманщиками – никогда 

(О.З., с. 157). 

Конкоша, антр., экзот. 

Старший сын его — Конкоша, маленький ростом, встретил алтысаров 

с подобающей приветливостью (Д.К., с. 335). Конкоша вздохнул и сказал: — 

Не к кому съездить в гости… Вместе с Конкошей алтысарские князцы 

побывали у сагайцев (Д.К., с. 335). Абалаку горячо возражали его родные 

братья, а их поддерживал Конкоша… (Д.К., с. 338). В этой стороне 

Уйбатской степи кочевал Конкоша… (Д.К., с. 349). Чувствуя себя здесь 

полным хозяином, Конкоша советовал Абалаку, где лучше ставить юрты 

киргизам и тубинцам… (Д.К., с. 349). — Почему бы мне не пристрелить 

изменника Бурчана? — брезгливо выпятив нижнюю губу и обнажив гнилые 

зубы, говорил Конкоша… Сперва и не очень защищал его от Конкоши… — 

Зачем? — привстав на коня, воскликнул Конкоша (Д.К., с. 350). Конкоша 

схватился за пищаль, его выпяченная губа сильно отвисла… Следом раздался 

басовитый, оглушительный выстрел Конкоши (Д.К., с. 351).  

См.: князец Конкоша. 

— Разве так должны поступать князцы родственных племен? — кипел 

оскорбленный Конкоша (О.З., с. 172). — Но он же ранил моего человека! — 



раздуваясь, возмущался Конкоша (О.З., с. 172). Узнал, о чем идет речь, и 

принялся журить Конкошу: да кто же враждует из-за таких мелочей, когда в 

великой опасности вся Киргизская земля! Конкоше нужно быть всюду 

зорким оком Галдана (О.З., с. 173). Конкоша так и махнул рукой на Шандино 

своеволие (О.З., с. 173). Конкоша сидел по правую руку от начального князя 

и живо рассказывал о прошлых войнах, в которых участвовал. И хотя все 

знали, что Конкоша неисправимый хвастун, его слушали с неподдельным 

любопытством. — Человек, имеющий родину, должен о ней думать, — 

похвалил Конкошу джунгарин (О.З., с. 173). Конкоша пил много, а потом 

кто-то предложил ему выкурить трубочку с костяным мунштуком. Конкоша 

курил жадно, захлебываясь зеленым дымом и пуская слюни (О.З., с. 173). 

Впрочем, если говорить честно, никакой победы у Конкоши не было да и не 

могло быть, потому что алтырцы в осаде Верхнего острога совсем не 

участвовали, а сам Конкоша если и находился где-то поблизости, то лишь в 

ставке начального князя Иренека (О.З., с. 219). В гости к Конкоше съехались 

многие князцы, старейшины родов со всей Киргизской земли. Были дальние 

родичи Конкоши, славные богатыри из большинства алтырских улусов (О.З., 

с. 219). …на пиру отсутствовал начальный князь киргизов – тем более был 

развязан язык у Конкоши, жаждавшего великой славы и всеобщего 

поклонения (О.З., с. 219). Шанде позавидовал бы любой из гостей Конкоши 

(О.З., с. 219). На них сидели, скрестив ноги, самые знатные князцы степных 

аймаков во главе с надутым, как бурдюк, Конкошей (О.З., с. 220). И разве не 

Конкоша вырывал мохнатые сердца у поверженных врагов? (О.З., с. 220) 

Конкошу хвалили наперебой, прославляя его стойбище на реке Нене, а он, то 

и дело подбирая под себя полы цветного халата, сидел во главе праздника и 

снисходительно слушал князцов (О.З., с. 220). Но Конкоше было мало 

шумных княжеских восхвалений, как застоявшемуся богатырскому коню – 

широкого степного простора (О.З., с. 220). 

князец Конкоша, антр., экзот. См.: Конкоша. 

Алтырский князец Конкоша, любящий угощать, а еще более 

угощаться, праздновал свою победу над русскими (О.З., с. 219). И 

присутствовал при разгроме всем известный киргизский князец Конкоша 

(О.З., с. 220). 

Конный остров, топ., рус. 

Переметенная бураном зимняя канская дорога, обогнув Конный 

остров, убегала к правобережной деревне Лодейке (Д.К., с. 275). 

Конские Воды, топ., ойконим-астионим, укр. 

Украина-то вон какая, нет ей конца, разве только там, за Конскими 

Водами да за Великим Лугом пасутся тонконогие скакуны крымских татар 

(О.З., с. 146).  

Константин Родионов, антр., арх. См.: Константинко, сын Родионов, 

Константинко Кольцов, Кольцов. 

— Иди-ко сюда, Константин Родионов, — елейно позвал воевода 

(О.З., с. 255). — Ты внимай-ко родителю, Константин Родионов, — 

прошуршал парчовым кафтаном Загряжский (О.З., с. 256). За тобою должок, 



Константин Родионов. Кажи кулак ему (О.З., с. 256). — Погоди, 

Константин Родионов, — поспешно заговорил воевода (О.З., с. 256). Тогда 

повтори ему кукиш, Константин Родионов (О.З., с. 257). 

Константинко 1, антр., арх. 

По правую руку Герасим посадил своего старшего сына 

Константинку, молчаливого, себе на уме, мужика лет двадцати пяти (Д.К., 

с. 260). И к Константинке: — Как их выдашь, когда они подарки 

привозят… (Д.К., с. 260). — А вот увидишь, — обещающе подмигнул ему 

Константинко (Д.К., с. 261). Но Константинку узнали и сразу же 

отвалили в сторону (Д.К., с. 261). В Покровском краю Константинко 

вкрадчиво постучал в ставень одной избы (Д.К., с. 261). Отсюда 

Константинко потащил отяжелевшего Шанду в Алексеевский край (Д.К., с. 

262). Пригнувшись, они вошли, и, стоя у порога, Константинко кресалом 

стал добывать огонь… Но своим острым, звериным четьем Шанда угадывал 

присутствие в избушке людей, и ему даже подумалось, уж не завел ли 

Константинко его в какую-то ловушку… — Эй вы! Брысь-ко! — властно 

прикрикнул Константинко, и хозяева избушки скатились с лежанки на пол 

и убрались за дверь (Д.К., с. 262). Константинко разыскал несколько 

еловых поленьев (Д.К., с. 262).  

Константинко 2, См.: сын Родионов, Константин Родионов, 

Константинко Кольцов, Кольцов. 

И тут вспомнил он о единственном сыне своем Константинке, 

вспомнил и зарыдал, и попросился домой… Константинко в окошко увидел 

отца и помчался к воротам… —И то сказать, — огляделся Константинко. – 

Поеду уж!.. — Ну чего? — недовольно спросил Константинко (О.З., с. 246). 

Константинко растерянно попятился, но веселая толпа не дала ему 

улизнуть (О.З., с. 247). О расспросах, идущих в приказной избе, узнал 

Константинко… Хотелось крикнуть Константинке: —Так его, так его, 

отец воевода!..  Скорый воеводский глаз  узрил Константинку, и решил 

воевода: сам Бог посылает сюда атаманского сына… Константинко, 

невзирая на свою грузность, мотыльком подлетел к воеводе (О.З., с. 255). — 

Я внимаю, отец воевода, — на лету подхватил Константинко (О.З., с. 256). 

Не доставало атаманского сына Константинки (О.З., с. 98). — Да разве… 

догонишь?... — заикаясь сказал Константинко… Константинке не 

понравился совет – сами, мол, с усами (О.З., с. 98). Уж и сердит был 

Константинко, что упустил сразу двух коней (О.З., с. 98). Константинко 

отнесся к словам казаков с недоверием (О.З., с. 98). Константинко 

насторожился, спросил с насмешливым интересом, как бы от нечего делать: 

— Куда сплыли-то?» …Константинко не любил, когда над ним 

подсмеиваются или когда его хотят обмануть (О.З., с. 98). И тогда не по 

годам тучный Константинко кивнул на Юхима, стоявшего в стороне (О.З., 

с. 101). За себя он оставил в Ломовском остроге Константинку, а с ним 

десяток казаков… Когда переполох совсем затих и в остроге с громом 

закрыли ворота, Константинко вытурил всех из острожной избы и 

незамедлительно позвална расспрос Юхима (О.З., с. 102).  



Константинко Кольцов, антр., арх. См.: Константинко, Константин 

Родионов, сын Родионов, Кольцов. 

И Константинко Кольцов, указывая на Юхима, как на диковинку, 

разбитым тенорком доложил: — Схвачен при набеге, стало быть (О.З., с. 

106). На этот пышный ужин был приглашен и верный царев слуга 

Константинко Кольцов (О.З., с. 158). Откуда-то из-за воеводской спины 

вывернулся Константинко Кольцов, атаманский сын… (О.З., с. 321)  

император Консю, антр., экзот. 

Кто помешает ему разбить китайского императора Консю? (О.З., с. 

109). 

контайша См.: к. Богатур (Д. К.) 

Коровий лог, топ., микротопоним, рус. 

Фекла Коловская убирала сено на правом берегу Енисея в пропахшем 

медом Коровьем логу (О.З., с. 195). Когда-то здесь все лето пасли скот 

казачьи семьи Торгашиных, Потылицыных, Злобиных, да влиятельные в 

остроге казаки настояли поделить Коровий лог на сенокосные участки, чтоб 

такой благодатью пользовались многие служилые… Нашлись в остроге 

ловкачи, что хотели лишить Феклу ее участка в Коровьем логу, да за нее 

грудью встал атаман Родион Кольцов, напомнивший красноярцам, что муж 

Феклы, Степанко, погиб на бою, защищая город (О.З., с. 195). Тучу принесло 

с речных верховий. Она тяжело развернулась над Коровьим логом, надежно 

укутав солнце (О.З., с. 196). 

год Коровы, хрононим. 

И когда в 1661 году, году Коровы, умер правитель Джасакту — 

ханского аймака Норбо, Лопсан руками верных людей убил его преемника, 

чтобы посадить на престол другого, угодного Лопсану хана (Д.К., с. 241). 

Кочебай, антр., экзот. 

Впереди… на двугорбом, богато убранном верблюде мерно, как будто 

отсчитывая верблюжьи шаги, покачивалась киргизская княгиня Абакай, 

вдова мудрого Кочебая, когда-то делившего власть над степью с Ишеевым 

отцом Номчей и с самим Ишеем (Д.К., с. 37). — Что за киргиз тебя обижал? 

— склонившись к хозяину улуса, спросил Артюшко. — Табун, сын Кочебая 

(Д.К., с. 190). А Кочебай старший брат, клявшийся в год Зайца на верность 

Москве, почему он дал совет князцам прислать русским, а сам откочевал 

подальше от города – на таежную речку Ою? (Д.К., с. 212). Второй князь, о 

котором я думал, — это мстительный Табун, сын могучего Кочебая (Д.К., с. 

213). Кочебай убивал их не в бою, а в своем стойбище, когда безоружных 

приводили их к нему, мало в том славы, Кочебай (Д.К., с. 377). Кочебай 

прятался от русских в таежных туманах на Ое-реке (Д.К.,. с.377).  

Котельва, топ., ойконим-астионим, укр. 

Осаду с города пришлось снять и позволить Романовскому улизнуть в 

сторону Котельвы (О.З., с. 136). 

гора Кошкулах, топ., ороним, инояз. 

Ему были безразличны рыжие толпы могильных камней на курганах и 

гора Кошкулах, имеющая два уха (Д.К., с. 385).  



Коянов. См.: Бурчан К. (О. З.) 

край. См.: Алексеевский к., Покровский к. (Д.К.) См.: Покровский к. 

(О.З.) 

Красноярск, топ., ойконим-астионим. См.: Красный Яр, 

Красноярский город, Красноярский острог, Качинский острог. 

…неусыпно и достойно нес он свою трудную службу на немирном 

Киргизском порубежье, как щитом прикрывая собой сибирские города 

Красноярск и Томск (Д.К., с. 203). 

См.: Красный Яр, Красноярский острог. 

После дотошных расспросов и огненной атаки стали обсуждать, как в 

свое время, спасаясь от джунгар, откочевали под Красноярск. (О.З., с. 

120).Переслушает, переморгает, не он за Красноярск первый ответчик, не с 

него взыщется (О.З., с. 254). Затевали какую-то хитрость джунгары, Данжин-

тайша за спиной Иренека шептался о чем-то с князцами аймаков Киргизской 

земли…, кого-то натравливал на Красноярск, кого-то мирил и кого-то 

умышленно ссорил (О.З., с. 258). Как подбитая на лету куропатка, Маганах 

упал у самых Покровских ворот, так ничего и не сказав русским про джунгар 

и про осадившее Красноярск киргизское войско (О.З., с. 319).  

Красноярский город, топ., ойконим-астионим, арх. См.: Красноярск, 

Красноярский острог, Красный Яр, Качинский острог. 

С Ондреем Дубенским Красноярский город поставили… (Д.К., с. 9). 

Так вот каков порубежный Красноярский город (Д.К., с. 20).  

Красноярский острог, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Красный 

Яр, Красноярский город, Красноярск, Качинский острог. 

В молодости его называли в степи грозою русских, он много раз ходил 

войною под Красноярский, Томский и Кузнецкий остроги… (Д.К., с. 36). От 

их воинского выступления пахнет сговором с Алтын-ханом или с 

джунгарами, а у тех войска предостаточно, чтобы воевать не один 

Красноярский острог (Д.К., с. 357).  

Тридцать лет прослужил атаманом в Красноярском остроге, тридцать 

лет прострадал сам и промаял казаков Родион Иванович Кольцов… (О.З., с. 

241). После дотошных расспросов и огненной атаки стали обсуждать, как в 

свое время, спасаясь от джунгар, откочевали под Красноярский острог (О.З., 

с. 120).  

Красный гребень, топ., ороним., рус. 

А немного погодя запылала заимка Якунки Торгашина, что на 

заречном лугу, под Красным гребнем (Д.К., с. 398).  

 Постукивал молотком по железной бабке, а сам то и дело поглядывал в 

сторону Красного гребня (О.З., с. 198).  

Красный Яр, ойконим-астионим, арх. См.: Качинский острог, 

Красноярск, Красноярский город, Красноярский острог. 

И отпустил меня государь на Красный Яр, потому как род мой и племя 

тут, в орде Киргизской (Д.К., с. 9). Перед кончиною отчим слово молвил 

прощальное, чтобы на Красном Яру служить мне государеву службу (Д.К., с. 

9). Лишь на смертном одре, уже отсоборовавшись, сказал, что где-то под 



Красным Яром есть у Ивашки родные дядья да братья… (Д.К., с. 10). И еще 

палачу, он ведь тоже человек, было интересно, что это за пришлый парень, 

чего ему вдруг понадобилось на Красном Яру (Д.К., с. 14). Двадцать с 

лишним лет спустя, когда Ивашко Айканов приплыл в Красный Яр… острог 

был все еще таким же (Д.К., с. 20). Окруженный темными горами Красный 

Яр был на самом донце огромной каменной чаши, а по ее рваным краям 

вразброс ютились небольшие деревушки служилых и пашенных людей (Д.К., 

с. 21). На Красном Яру всякое бывало, но бухаретины здесь были нечасто 

(Д.К., с. 27). У Мунгата спроси, пошто он откочевал от Красного Яра (Д.К., с. 

47). Под Красным Яром, где до этого многие годы кочевал улус, никогда еще 

не бывало, чтобы сговорчивые, открытые душой подгородные качинцы 

поднимали руку на русских (Д.К., с. 48). А Ивашку все настойчивее манили к 

себе туповерхие, перетянутые арканом юрты, которые он видел вдоль по 

зеленому берегу, еще когда плыл на Красный Яр (Д.К., с. 52).  

Вроде бы затишье под Красным Яром, да от киргизов можно ждать 

всяких пакостей (О.З., с. 198). Уже давно не было разбойных набегов на 

Красный Яр (О.З., с. 202). Юхим стал рассказывать обо всем, что случилось 

на Красном Яру (О.З., с. 209-210). Он все знал о Красном Яре, провести его 

было нельзя (О.З., с. 210). Ежели что, так езжайте не к Шанде. И не к тайге, и 

не к Красному Яру. Там везде засады, везде караулы (О.З., с. 224). До сих пор 

ни одного из захваченных ими казаков или посадских они не возвращали в 

Красный Яр (О.З., с. 228). Русские опять откатились далеко на север, почти к 

самому Красному Яру (О.З., с. 231). Ходил Шанда под Томск, ходил и под 

Ачинск, сходить бы под Красный Яр и тогда можно спокойно помирать 

(О.З., с. 231). Расскажи мне про Красный Яр. Какие новости есть (О.З., с. 

233). Под Красным Яром, где теперь кочует Мунгат, зимою выпадают 

глубокие снега, лошадям трудно добывать корм (О.З., с. 234). Начинающаяся 

война растревожила Юхима, находившегося в нескольких днях езды от 

Красного Яра (О.З., с. 236). Землица – то опасная, порубежная, немирные 

инородцы того и гляди явятся воевать Красный Яр (О.З., с. 96). На Красном 

Яру такого вроде бы не встречал (О.З., с. 96). Многое повидал Красный Яр за 

свои сорок пять лет, а такого не было (О.З., с. 97). А торговые люди, опасаясь 

грабежей, обычно добирались водой до Маковского волока и Енисейска, а 

потом поднимались по Енисею до Красного Яра (О.З., с. 97). А этому, 

видать, уж больно приспичило попасть на Красный Яр (О.З., с. 97). Успеем 

ли отойти на Красный Яр, то нам неведомо (О.З., с. 101). Нужно побыстрее 

добраться до Красного Яра, так что ни к чему ждать рассвета (О.З., с. 102). 

Известно, что самый мятежный киргизский князец Шанда кочевал на запад 

от Красного Яра… (О.З., с. 106). Мне надо на Красный Яр (О.З., с. 116). — У 

меня есть родич на Красном Яру, — проговорил Маганах в полный голос 

(О.З., с. 117).  

кривой. См.: к.Федька. 

Кромы, топ., ойконим-астионим, рос. 

Отец мой родом из Старого Дуба Северского, а убит под Кромами 

(Д.К., с. 192).  



кряж. См.: Солганский к. (Д.К.) 

Кудай, антр., экзот.,теоним. См.: бог Кудай. 

Как бы ни был мудр человек, он не предугадает истинных намерений 

Кудая (Д.К., с. 130). И больше всего забот у Кудая об управлении народом 

(Д.К., 128). Кудай разыщет того, кто ему нужен, на Кудая работает тысяча 

духов (Д.К., с. 39). Но Кудай знал, что мудрость намного выше силы меча, а 

самая высокая мудрость – песня… (Д.К., с. 126). Впрочем, Кудай знал и 

другое, что князцы родов и улусов живут сами по себе, кому как удобнее и 

выгоднее (Д.К., с. 126). Однако она родила дочь – Кудай что-то напутал, но 

Тойна нисколько не жалеет об этом (Д.К., с. 169). О, Кудай, да будешь славен 

ты, спасший мне дорогого сына! (Д.К., с. 299). Дошли бы эти слова до Кудая, 

да сделал бы он так, как нужно (Д.К., с. 312). Сам Кудай дал его в первые 

помощники Иренеку… (Д.К., с. 337). Лишь слепой Иженей, сейчас еще более 

похожий на тарбагана, стоял неподалеку, не зная куда бежать, и кричал в 

отчаянии: — О Кудай! О Кудай! (Д.К., с. 379). 

Ср.: противоп. Эрлик-хан. 

И замирало тогда его трепетное сердце, потому что здорово придумал 

Кудай: день следовал за ночью (О.З., с. 281). — Как хочет Кудай, так и будет, 

— уныло ответил Маганах (О.З., с. 284). — Пусть истребит меня Кудай! — 

зашевелил губами Иренек, рукой прикрывая от жара раскрасневшееся лицо 

(О.З., с. 111). 

бог Кудай, антр., экзот.,теоним. См.: Кудай. 

Но даже вряд ли скажет, где зимует добрый бог Кудай и куда надо 

кочевать, чтобы быть поближе к нему (Д.К., с. 39). Ты слышал, наверно, 

удивительный голос Торгая и подумал, что это поет сам бог Кудай (Д.К., с. 

94). О повелитель всего земного добрый бог Кудай, научивший киргизов 

веселиться, сними с усталого сердца Ишея все заботы, сделай так, чтобы оно 

радостно запрыгало и всегда было юным и беспечным! (Д.К., с. 101). За 

суетой в киргизском улусе неотступно наблюдал все понимающий бог Кудай 

(Д.К., с. 126). Кому в степи неизвестно, что у доброго бога Кудая много 

хлопот с землею! (Д.К., с. 128). Престарелый Гомбо Эрдени, словно сам бог 

Кудай, не показывался киргизским князцам и вообще никуда не выходил из 

своего ханского шатра (Д.К., с. 140). …Маганах думал о том, сколь 

всевидящи и справедливы бог Кудай и родовая отец-гора… (Д.К., с. 143). 

Если бы меня полюбил такой человек, я пошла бы за ним на край света, где, 

поглядывая на землю, свесил с облака ноги бог Кудай (Д.К., с. 172). А бог 

Кудай толстый, у него жир на губах и пальцы в сметане (Д.К., с. 182). Всех 

их в разное время взял к себе заботливый бог Кудай, и им теперь не страшны 

были монголы (Д.К., с. 242).  

— Да истребит меня повелитель всего живущего свиреполицый бог 

Кудай! — прошелестел губами начальный князь (О.З., с. 110). Чтобы дойти 

до их смысла, надо стать новокрещеном, а Шанда не сделает этого, он 

останется верен своему кочевому богу Кудаю (О.З., с. 189). В кожаных 

мешках громко постанывал кумыс, в берестяных туесах и долбленых 

бочонках ждала своего череда забористая арака, от которой шаманы падали 



прежде, чем добивались благосклонности доброго бога Кудая (О.З., с. 220). 

Как хочет бог Кудай, пусть так и будет (О.З., с. 272). 

Ср.: потивопол. Эрлик-хан. 

Куземко, антр., арх.,диал. 

Звали парня Куземкой, был он гулящим человеком, в Сибирь попал 

года три назад, нигде не пристал к настоящему делу (Д.К., с. 12). Куземке не 

повезло (Д.К., с. 55). А что ей до Куземки, который упустил ее дружка и 

должен за то держать ответ перед самим воеводой! (Д.К., с. 56). Куземко, 

сразу обвисшего от нежданной беды, не мешкая подхватили под руки и 

волоком потащили в башню (Д.К., с. 56). Куземко слушал их рассеянно, не 

поднимая взгляда и совсем не беря в ум, во сне ли приключилось с ним все 

это, наяву ли (Д.К., с. 57). Первая ночь на цепи без привычки показалась 

Куземке длинной (Д.К., с. 57). И дивившийся ей Куземко все чаще ловил 

себя на мысли, что ждет этих внезапных стремительных посещений (Д.К., с. 

59). Окажи великую милость: вели расковать и отпустить несмышленого 

работника моего Куземку (Д.К., с. 72). Когда дверь караульни распахнулась, 

и в лицо Куземки резко ударил веселый сноп света, Куземко не открыл глаз и 

даже не повернул головы (Д.К., с. 72).  

Что там говорить, нравился он пуще всех молодцов, даже пуще самого 

Куземки (О.З., с. 191). Фекла глядела на него и про себя прикидывала, на 

кого больше он похож — на Куземку или Санкай (О.З., с. 197). Юхим не мог 

ошибиться — вот и тавро Илейкиного отца, Куземки (О.З., с. 200).Илке-

нойон попятился от удивления. Перед ним был его родной отец, Куземко 

(О.З., с. 229). Когда казаки поджигали степь, чтобы отпугнуть наседавших 

инородцев, басурмане накинули волосяной аркан на шею Куземки (О.З., с. 

229). Понял это и сам Куземко — съежился и потихоньку отошел к решетке 

(О.З., с. 229). Но присланному за ним казаку Куземке придется побыть у меня 

в гостях (О.З., с. 240). Едва всадники, торопя коней, скрылись за холмами, он 

позвал к себе на баранину красноярского казака Куземку. Жил Куземко в 

улусе начального князя в отдельной юрте, к которой были приставлены 

стражи. Днем Куземке разрешалось ходить по улусу, зато ночью его никуда 

не пускали (О.З., с. 261).А дружок, Куземко, женился на братской полонянке 

Санкай (О.З., с. 143).  

Кузнецк, топ., ойконим-астионим,арх. См.: Кузнецкий острог. 

Ишей всегда помнил мятежный совет Номчи, не раз, подражая отцу, 

ходил войною под Кузнецк и Томск, Енисейск и Красный Яр (Д.К., с. 99). 

Коли согласится Санкай, то вихрем умчит ее, а там в Томск или в Кузнецк, 

или еще куда-нибудь подастся с нею — ищи потом ветра в поле! (Д.К., с. 

205).  

Кузнецкий острог, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Кузнецк. 

В молодости его называли грозой русских, он много раз ходил войною 

под Красноярский, Томский и Кузнецкий остроги… (Д.К., с. 36). Сенге-

тайша пришлет в степь свое многочисленное войско, и тогда красноярцам не 

устоять, помогай им даже Томский, Енисейский и Кузнецкий остроги (Д.К., 

с. 337).  



Куйсумские горы, топ., ороним, инояз.  

…четко обозначились подступившие к Енисею все в соснах и березах 

Куйсумские горы с остроконечной Черной сопкой (Д.К., с. 276). 

Из города он выехал еще в сутемь, а засветилась над скалистыми 

Куйсумскими горами румяная заря, уже был в тайге (О.З., с. 207). 

гора Хара-таг, топ., ороним, инояз. 

И старик посмотрел в озеро и сказал, чтобы сын шел на вершину 

приозерной горы Хара-таг, что камень там, а не в озере… И сын пошел на 

вершину Хара-таг и принес камень народу (Д.К., с. 332).  

(гора) (холм) Кум-Тигей, топ., ороним,инояз. 

С церковной площади, словно на ладони, был хорошо виден 

взметнувшийся за Качею обрывистый к югу холм Кум-Тигей со смотровой 

подзорной вышкою ннараскаряку… (Д.К., с. 21). Мокрая от росы дорога 

запетляла вверх по караульному холму Кум-тигей (Д.К., с. 52). …всадники 

по пологому склону стали подниматься на лысый холм Кум-Тигей… (Д.К., с. 

186). А с севера, с той стороны, куда ехали казаки, к Кум-Тигею вплотную 

подступала хмурая тайга (Д.К., с. 186). Она (степь) хорошо просматривалась 

с Кум-Тигея на несколько верст: до самого Бадалыка и вправо — до 

стойбища аринского князца Татуша (Д.К., с. 186-187). — Беда стряслась, — 

беспокоился Ивашко, все чаще поглядывая то в сторону Кум-Тигея, то на 

лысую Афонтову гору, отвесно уходящую одним своим склоном в Енисей 

(Д.К., с. 237). Над холмом Кум-Тигей и над Афонтовой горой почти в одно 

время рванулись в небо белые сигнальные дымы (Д.К., с. 345).  

И вот на полном бугре, спускающемся с холма Кум-Тигей к Енисею, 

появились конники с белыми и черными бунчуками (О.З., с. 310). Всю степь 

до самой Долгой гривы на западе и до Кум-Тигея на севере заволокло 

пахнущим смолью дымом (О.З., с. 325). И даже с галерейки увидел высокий 

столб сигнального костра на горе Кум-Тигей (О.З., с. 104). Казаки с Кум-

Тигея утверждали, что Дрокина заимка хоть и пылает, но киргизов возле не 

видно (О.З., с. 105). И выходит, что зря на Кум-Тигее сигнальный костер 

жгли и зря людей всполошили (О.З., с. 105).  

Ср.: (гора) (холм) Ах-Тигей. 

Кум-Тигейский караул, оттопон. имя. 

Устало ввалился в кабак прибывший с Кум-Тигейского караула 

сухопарый, пахнущий дымком казак в дорожном зипуне и рысьем треухе 

(Д.К., с. 83).  

Курта, антр.,экзот. См.: нехристь (безверь, басурманин) Курта, 

одноглазый (кривой) Курта. 

К Ивашке в избу заглянул и продвинулся в дверь боком одноглазый 

качинец Курта, маленький, страшный, весь в рубцах, словно коровья 

требуха. Курта уже давно стоял юртами в степи под городом, год от года 

исправно вносил ясак (Д.К., с. 85). Не сняв сдвинутого на брови пушистого 

лисьего малахая, Курта шустро покатился по избе и безо всякого 

приглашения сел на лавку в переднем углу (Д.К., с. 85). Курта с 

вкрадчивостью лукавого змея-искусителя медово продолжал свое, не сводя с 



Ивашки налитого кровью глаза (Д.К., с. 85). Неожиданное предложение 

Курты озадачило киргиза, навело его на тревожные мысли (Д.К., с. 85). А 

что, если Курта явился к нему от того самого улуса, из которого много лет 

назад Ивашко был взят аманатом? (Д.К., с. 85). Коротким взмахом плетки 

Курта сбросил со щеки мутную слезу, выкатившуюся из пустой глазницы, и 

заговорил грустно, совсем об ином (Д.К., с. 85). Курта не так простодушен и 

щедр, как могло бы показаться на первый взгляд (Д.К., с. 85). И совсем уж не 

задаром обещал он юрту – Курта просил Ивашку о немаловажной услуге 

(Д.К., с. 86). Однако есть печаль и у Курты (Д.К., с. 86).  

нехристь (безверь, басурманин) Курта, антр., экзот. См.: Курта, 

одноглазый (кривой) Курта. 

Попросит у воеводы жалованье за несколько годков вперед, да разве 

нехристь Курта продаст ее, когда она стала его женой? (Д.К., с. 158). 

Приглашал же их в гости безверь Курта, можно и заехать, и согреться в его 

юрте (Д.К., с. 187). Знать, с отменными подарками приезжал нехристь 

Курта к воеводе Ваське Еремееву (Д.К., с. 226). За тобой я приехал, как тебя 

басурманину Курте продали, государев указ нарушив (Д.К., с. 229). К тебе 

пришла. Не продавай меня Курте-нехристю! (Д.К., с. 231).  

одноглазый (кривой) Курта, антр., экзот. См.: Курта, нехристь 

(безверь, басурманин) Курта. 

И лишь о том не сказал Верещага, что одноглазый Курта сдержал 

слово: прислал Ивашке юрту (Д.К., с. 200). Куземко, которого обуревали 

совсем другие мысли, перевел разговор на кривого Курту (Д.К., с. 204). 

Кызыльская землица, топ, арх. 

Улус Мунгата забился далеко в угол Кызыльской землицы (Д.К.,с.291). 

Так куда же повернем — к Июсам или в Кызыльскую землицу? (Д.К., с. 14). 

 

Лаврентьевич. См. Иван Л. Салтыков (Д. К.) 

Лалетин. См.: Тимошко Л. (Д. К,) 

Левонтий, антр., диал. 

Моя бабка ох и порассказывала про твоего деда Левонтия, как он с 

Сагайдачным ходил. Любили казаки Левонтия – не было у него богатства, а 

совесть и жалость к людям была (О.З., с. 193). 

год Лисы, хрононим. 

В 1674 году – году Лисы – его частенько посещали незванные гости из-

за Саянского камня, посланцы победоносного Галдана (О.З., с. 108). 

Прошлой осенью, в самом начале года Лисы, на скалах ватажкой появились 

красноярские казаки (О.З., с. 174).  

Литосов, антр. См.: Зиновий Литосов (Д. К.) 

Но едва Литосов покинул Лопсанову ставку, монголы устремились в 

Киргизскую степь (Д.К., с. 242).  

лог. См.: Цветущий л. (Д. К.) Коровий лог (О. З.) 

(деревня) Лодейки, топ., ойконим-комоним, рус., ист. 

Здесь по доброму уговору сошлись на кулачки четыре подвыпивших 

сына пешего казака Михайлы Потылицына из деревни Лодейки… (Д.К., с. 6). 



На востоке можно было хорошо разглядеть и заречную деревню Лодейки… 

(Д.К., с. 186). Переметенная бураном зимняя канская дорога, обогнув 

Конный остров, убегала к правобережной деревне Лодейки (Д.К., с. 275). За 

Лодейками в глубоких сугробах пошли частые перелески (Д.К., с. 276). …и 

призывный тот гул услышали люди в Лодейках и в Бугачевской деревне 

(Д.К., с. 369). …воевода увидел не только дымы на обоих берегах Енисея, но 

и набитые людьми лодки, которые направлялись к городу со стороны Лодеек. 

Ломовской острог, топ., ойконим-астионим, ист. 

А свой разговор с Юхимом атаман закончит в Ломовском остроге 

(О.З., с. 97). Затем из-за расщелин лесистой горы, что козырьком нависла над 

Ломовским острогом, стала нехотя, словно со сна, подниматься полная 

лунища (О.З., с. 98). За себя он оставил в Ломовском остроге Константинку, 

а с ним десяток казаков (О.З., с. 102). 

Лопсан, антр., экзот. См. Лопсан-тайша, Алтын-хан, Алтын. 

Они сообщили, что могущественный Гомбо Эрдени пришел в 

Киргизскую степь с любимым сыном Лопсаном и четырьмя тысячами 

отборной конницы (Д.К., с. 102). Алтын-хан… милостиво приглашает 

киргизов от своего имени и от имени своего доблестного сына Лопсана на 

большой праздник (Д.К., с. 131). Мерген-тайша был худ и пониже Лопсана и 

одевался много проще (Д.К., с. 140). …здесь присутствовал наследник 

ханской власти Лопсан (Д.К., с. 42). Пусть Лопсан внимает его мудрым 

словам и учится, как нужно вести себя с соседями (Д.К., с. 142). Лопсан знал, 

о ком идет речь (Д.К., с. 178). Лопсан, ханская свита и охрана – все на 

добрых серых аргамаках под парчовыми и камчатыми чепраками (Д.К., с. 

179). …Красноярский воевода спешно отправил к Лопсану атамана Родиона 

Кольцова… (Д.К., с. 240). Заносчивый Лопсан оборвал атамана на 

полуслове… (Д.К., с. 241). — Земля из веку наша! — сказал Лопсан с 

присущей ему дерзостью (Д.К., с. 241). 

См.: Алтын-хан, Галдан. 

Киргизы платил дань Алтын-хану Лопсану, киргизы плакали кровью 

(О.З., с. 267). …схватили недостойного правителя и отсекли ему правую 

руку, и кормили Лопсана собачиной (О.З., с. 268). Данжин сам клал в рот 

монгольскому хану куски собачины, прямо с шерстью, и Лопсан, страшась 

смерти, ел их и не выказывал недовольства (О.З., с. 268). 

Лось. См.: Вахрушко Лось (Д. К.) 

Лопсан-тайша, антр., экзот. См.: Лопсан, Алтын-хан, Алтын. 

У правой ноги Алтын-хана, чуть пониже грозного властелина, сидели 

на шелковых подушках Лопсан-тайша и Мерген-тайша… (Д.К., с. 114) 

…совет вел Лопсан-тайша, и приближенные отмечали про себя гибкость и 

цепкость быстрого ума наследника престола (Д.К., с. 177). Тода заговорил 

Лопсан-тайша… (Д.К., с. 177) Лопсан-тайша говорил медленно и властно, 

из-под желтого выпуклого лба ощупывая киргизских князцов грозными и 

немигающими глазами (Д.К., с. 178). Зайсан Дага-батор вкрадчиво спросил у 

Лопсан-тайши: — Как быть с пленными? (Д.К., с. 178). Так было и в 1656 

году, году Человека, когда Лопсан-тайша с семью тысячами не знающих 



жалости цириков пришел на Ербу, разорил дотла тубинские и езерские улусы 

и готовился к походу на Томск… (Д.К., с. 240) А Лопсан-тайшу и Мерген-

тайшу киргизы видели уже несколько раз (Д.К., с. 140). — Ты, тайша 

Лопсан, не греши, сойди с Киргизской земли и впредь сюда не приходи, не 

навлекай на себя государева гнева, — строго предупредил Родион (Д.К., с. 

241). Воевода рассердился на своевольство монголов и пошел на самую 

крайнюю меру: послал на Лопсана-тайшу отряд в четыреста человек — все, 

что наскребли на Красном Яру (Д.К., с. 241). Правда, уход Лопсана-тайши 

из Киргизской степи совпал по времени со смертью Алтын-хана Гомбо 

Эрдени в его ставке у хребта Танну-Ола (Д.К., с. 241).  

год Лошади, хрононим. 

Если в обычное время Киргизская земля казалась многолюдной…, — 

то теперь, летом 1678 года, благоприятного для людей года Лошади, степной 

простор походил на пчелиный улей, где торопились невесть куда всадники, 

кони, верблюды, они встречались, табунились, разъезжались (О.З., с. 235). 

Лучка, антр., укр. 

Помню, как ты пришел к нам с дедушкой Лучкой (О.З., с. 132). 

Помнил, как в сосновом бору охотился с дядькой Лучкой на бакланов (О.З., 

с. 146).  

Лывный мыс, топ., ороним, рус. 

Переедем Березовку-речку и на Лывном мысу станем гадать (Д.К., с. 

276). 

Любич, топ., ойконим-астионим, рос. 

…под Литовским городом Любичем служил в рати Дмитрия 

Михайловича Пожарского, боярина, князя (Д.К., с. 192). 

 

Маганах, антр., экзот. 

Меня зовут Маганах, но разве достойно мужчины торговать орлом? 

(Д.К., с. 67). — Ой, что дашь? — заинтересованно сощурился Маганах и, 

змеей скользнув между веток, спрыгнул на обнаженный, ржавый песчаник 

скалы (Д.К., с. 67). — Ой, не обмани! — с явной угрозой сказал Маганах 

(Д.К., с. 67). Чуть в стороне от Мунгата стремя в стремя ехали легкой 

трусцой на шустрых гнедых коньках древний старик Торгай и пастух 

Маганах (Д.К., с. 77). Едет себе, поглядывая на серебряные петли Белого 

Июса, да слушает своего давнего любимца Маганаха (Д.К., с. 77). И было бы 

ему еще хуже, если бы не Маганах с его добрым, отзывчивым сердцем (Д.К., 

с. 77). Торгай учил Маганаха играть на чатхане, петь народные сказания, а 

тот ответил старику нежной сыновней привязанностью (Д.К., с. 77). 

Маганах, щурясь на солнце и подставляя лицо горьковатому теплому ветру, 

рассказал сейчас о том, как встретился с князьями, как Иренек убил над 

гнездом его, Маганахова, орла (Д.К., с. 77). Маганах вновь горячо заговорил 

о том, что его занимало (Д.К., с. 78). Маганах на кротком коньке сделал 

большой круг, чтобы направить кобылу в нужную сторону, и снова подъехал 

к Торгаю, заводя песню (Д.К., с. 77). ЛИБ: Маган (Маганах) — альбинос. 



Это был спутник Шанды — Маганах (О.З., с. 117). Однако князец не 

успел прыгнуть в седло, когда перед ним осадил коня его шурин, Маганах, 

бывший в ночном дозоре… Маганах рассмеялся: — Война закаляет мужчин 

(О.З., с. 186). У Ойлы же есть брат Маганах (О.З., с. 210).Бурят пожалел дядя 

Таганая по матери, качинец Маганах… Не обращая внимания на 

угрожающие крики охраны, Маганах провел приезжих в Большую юрту… 

Маганах не отвечал на обидные слова… Маганах знал, что творит 

справедливость, а все остальное его вроде бы совсем не касалось… Маганах 

негромко сказал, как бы себе самому: — С добрым человеком не воюй, с 

плохим не входи в сговор. Слова Маганаха можно было понимать по-

разному (О.З., с. 226). 

Маковский волок, топ. 

А торговые люди, опасаясь грабежей, обычно добирались водой до 

Маковского волока и Енисейска, а потом поднимались по Енисею до 

Красного Яра (О.З., с. 97).  

Маковский город, топ., ойконим-астионим. 

В Томском – городе был, в Маковском, Енисейском, теперь на 

Красный Яр попал (Д.К., с. 189).  

(макротопонимы) См.: Восток, Джунгария, Дзасакту, Монголия, 

Россия, Сибирь, Халха (Д.К.) См.:Алтай, Белогорье, Джунгария. 

Джунгарское ханство, Забайкалье, Запороги, Киевщина. Китай, Манчжурия. 

Монголия, Польша, Правобережье (Украины), Прииртышье, Россия, Русь, 

Сибирь, Туретчина, Украина. Черниговщина (о. З.) 

Малый острог, топ., убран.- гор. хороним, ист. 

По утрам с похмелья велел наскоро всем служилым людям быть в 

городе для воинского смотра, и кто случаем не успевал в острог с дальних 

лугов и пашен, того нещадно били в Малом остроге кнутом и батогами 

(Д.К., с. 251). Когда Степанко и Куземко пришли в Малый острог, площадь 

у приказной избы кишела служилыми людьми (Д.К., с. 257). А рвань на 

рвани – тощие, с изнуренными лицами пешие казаки облюбовали себе место 

среди Малого острога (Д.К., с. 258). Тот же Верещага, совсем уж скрючился, 

давно помирать собрался, отсоборовался, а потом, укрепясь на мосластых 

ногах, в Малый острог притопал досаждать воеводе и подьячему (Д.К., с. 

326). Не вступая в спор, приезжий повернул коня к воротам Малого острога, 

на выезд, сопровождавшие его казаки тронулись за ним (Д.К., с. 340). 

Смолкли языкастые колокола – ударили в литавры звонкоголосые глашатаи-

бирючи, они созывали народ в Малый острог на смотр воинских людей 

(Д.К., с. 370). Поток, хлынув из Малого острога, растекся по улицам и 

переулкам (Д.К., с. 372). До Малого острога отсюда было близко, у 

приказной избы Ивашко появился в числе первых (Д.К., с. 375). В Малый 

острог снова попали затемно (Д.К., с. 401). Сперва он снял с Малого 

острога и поставил на степной стороне полусотню Елисея Тюменцева… 

(Д.К., с. 404).  

 И Юхим строго-настрого запретил Митяйке ходить в Малый 

острог, к тюрьме, если тот хочет свободы своему отцу (О.З., с. 145). Кипя от 



негодования, он повелел атаманам собрать в Малом остроге всех служилых 

и провести им дотошный осмотр в присутствии братских людей (О.З., с. 154). 

Не счесть, сколько собралось людей в Малом остроге (О.З., с. 156). А еще 

велел страже не пропускать детишек в Малый острог и пуще собственного 

глаза стеречь терема воеводские (О.З.. с.189).В Малом остроге Юхим 

столкнулся нос в нос с атаманом Родионом Кольцовым (О.З., с. 202). Да и то 

правда, обомлела она и онемела, когда увидела в Малом остроге 

прибывшего издалека ссыльного (О.З., с. 247). Если почему-то нельзя 

выходить в Малый острог, он согласен гулять в тюремном дворе (О.З., с. 

292). В церкви и перед образом Нерукотворного Спаса на проезжей башне 

Малого острога горожане били поклоны… Казаки собрались на смотр без 

промедления, галдели на весь Малый острог (О.З., с. 320). Шли с крестным 

ходом из Малого острога в Большой… (О.З., с. 331)  

Ср.: противопол. Большой острог(О.З.), Большой город (Д. К.). 

Маньчжурия, макротопоним. 

Галданово войско хочет пройти в Монголию, а затем в Маньчжурию… 

(О.З., с. 297) 

урочище Мара, топ., прир. хороним, микротопоним, инояз. 

На третий день пути в гористом урочище Мара неожиданно встретили 

рассыпавшийся по логу табун голов в полтораста (Д.К., с. 318).  

холм Мара, топ., ороним, инояз. 

Верховые, гоня впереди себя косяки пугливых кобылиц и молодняка, 

по логам и похожим на лодки зеленым распадкам потянулись к вершине 

крутолобого холма Мара, с которого была видна Приинюсская бугристая 

степь на два-три дня пути вокруг (Д.К., с. 76).  

дева Мария, антр., теоним. 

Он был занят слишком важным делом: просил деву Марию пощадить 

отца в заточении (О.З., с. 145).  

Марыся, антр., укр., деминутивное имя – ласк. 

Следом за хлопченятами являлась ему Марыся, горькая отрава (О.З., с. 

205). 

Масальский. См.: воевода Василий Федорович М. 

Матвей, антр. См.: Матвейко. 

Одни черкасы не хороводились и не жаловались приезжим на Ваську. 

Они кучкой стояли у самой кромки воды в лихо сдвинутых на затылок 

запорожских папахах и выжидательно поглядывали исподлобья на Матвея и 

красноярцев (Д.К., с. 34).  

Матвей Гвинтовка, антр., укр. 

А сам вспомнил, как гетман Демко послал его с Матвеем Гвинтовкой 

покарать острожных повстанцев, примкнувших к Стеньке Разину (О.З., с. 

127).  

Матвейко, антр., арх. См.: Матвей. 

Сын боярский Матвейко из Томска (Д.К., с. 340). — Пусти к воеводе, 

— строго сказал Матвейко (Д.К., с. 340). А Матвейко сдувал падавший на 

лоб смоляной чуб и слушал молча, поводя по толпе колючими глазами (Д.К., 



с. 341). …сама дерзость была на насмешливом лице Матвейки (Д.К., с. 341). 

— Без промедления будем, — важно проговорил Матвейко и дунул себе на 

чуб… Матвейко, голубея длиннополым кафтаном, независимо, по-царски 

прошел конем в Спасские ворота. …чтоб Матвейко начинал сыск не с 

подлых воровских людишек, известных крикунов, не раз пытанных, батогами 

и кнутами нещадно битых… Матвейко уразумел подлинную причину 

Герасимова торжества: воевода от него, Матвейки, только что узнал о смене 

стольника Никиты Андреевича Вельяминова на Томском воеводстве, и это 

немало порадовало его (Д.К., с. 342). А послан я, Матвейко, со товарищи на 

Красный Яр о всяких былых винах подьячего Васьки Еремеева сыскивать 

(Д.К., с. 344).  

Матвеевич. См.: Родион Матвеевич Стрешнев (Д. К.) 

Мещерский. См.:Федор Никитич М. (Д. К.) 

Матрена зимняя, хрононим. 

На покрова ветер дул с восхода – зиме быть холодной, с Матрены 

зимней коровы начнут телиться, проведывайте пригоны по ночам, чтоб 

какой не замерз теленок (Д.К., с. 111).  

Мерген 1, антр., экзот. См.: Мерген-тайша, Мерген-тайши. 

Мерген разорил улусы Иженея и отгнал к себе многие табуны скота… 

(Д.К., с. 101).  

Мерген 2, антр., экзот. См.: Ишей. 

Тебя звали Ишей, но ты носил прозвище Мерген, что по-монгольски 

означает стрелок (Д.К., с. 377).  

Мерген-тайша, антр., экзот. См.: Мерген-тайши, Мерген. 

Да будет известно тебе, что по Абакану-реке пришел к нам 

монгольский Мерген-тайша (Д.К., с. 99). Мерген-тайша стоит на устье 

реки Ербы в полутора днях езды от своего улуса (Д.К., с. 100). Ишей 

размышлял о том, что значит столь внезапный приход племянника Алтын-

хана — Мерген-тайши в Киргизскую степь… Князец Сенчикей, кочевавший 

на русском порубежье, советовал сперва хорошенько узнать намерения 

монгольского Мерген-тайши (Д.К., с. 101). С посыльными Мерген-тайши 

говорил Табун (Д.К., с. 102). Тот сразу объявил, что Мерген-тайша не хочет 

воевать с киргизами (Д.К., с. 102). И Мерген-тайша настоятельно просит 

совета и помощи у могучего киргизского князя Ишея, чтобы навсегда 

покончить с Алтын-ханом (Д.К., с. 102). Табун усмехнулся рискованному 

предложению Мерген-тайши и ответил зайсану… (Д.К., с. 102). Ишей 

чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы самому говорить с 

заносчивыми посыльными людьми Мерген-тайши… Посол может сказать 

Мерген-тайше, что так, как пришел он, у нас в гости не ходят (Д.К., с. 102). 

И еще требовал три тысячи лучших голов скота для прокорма войска, 

осадившего Мерген-тайшу на степном берегу Ербы (Д.К., с. 102).  

Мерген-тайши, антр., экзот. См.: Мерген-тайша, Мерген. 

Но, может быть, своевольный Мерген-тайши явился к киргизам без 

непременного позволения Алтын-хана, тогда нужно неотложно просить 

помощи у Алтына Гомбо Эрдени (Д.К., с. 100). 



месяц. См.: М.Большого бурундука, м. Сбора кандыка (О. З.)  

Мещерский. См.: Федор Никитич М. 

Микифор Злобин, антр., диал. 

В вотчине ж остался дядя мой Микифор Злобин (Д.К., с. 192).  

(поп) Митька, антр.,инор. вар.  См.: Димитрий Клементьев, 

Димитрий, отец Димитрий, поп Димитрий. 

Когда ее спросили, кто она и почему ночью бездельно слоняется под 

острогом, женка ответила: — К попу Митьке пришла (Д.К., с. 231). Грязный 

выбрался из той вонючей лужи и опять, размахивая руками, упрямо попер на 

служилых: — Скот Митька брал, деньги брал… Верни Санкай! (Д.К., с. 

232). — А калым Митьке отдашь? — У нас калым не в заведенье (Д.К., с. 

233).  

Митяйко, антр., арх. 

—Мы заберем детишек твоих, а моих племянников Пронку и 

Митяйку, — говорил Юхим (О.З., с. 128). Старший на Василя похож, а 

Митяйко — на Гануссю (О.З., с. 129). Митяйко же продолжал недоверчиво 

глядеть на Юхима (О.З., с. 129). Пронко и Митяйко забегали, защебетали 

вокруг Юхима (О.З., с. 131). — Не монах, но келья была! Скажи ему, 

Митяйко! — Была. И я тоже видел Серка, — подтвердил Митяйко, сверкая 

карими бойкими глазами… Главное, чтоб боль чужая стала для Пронки 

Митяйки их собственной болью (О.З., с. 132). — Зачем молчать? — 

удивленно спросил Митяйко (О.З., с. 132). — Отцу вашему будет хуже, коли 

узнают правду, — принимая к груди пахнущую ветром голову Митяйки, 

произнес Юхим (О.З., с. 132). Но если проигрывал  самолюбивый Митяйко, 

дело неизменно кончалось большим скандалом (О.З., с. 143).  

Михаил, антр. См.: Злобин, Михаил Злобин, Михайло, атаман 

Михайло Злобин, атаман Михаил Злобин, Мишка, атаман Мишка Злобин. 

—Ужо завопил! — встрепенулся Михаил (О.З., с. 336). Для ставления 

укреплений на Большой Кемчуг и Бирюсу-реку был послан сын Дементия 

Злобина – Михаил (Д.К., с. 359). 

Михайло См.: М. Скрябин, М. Федорович; М, Потылицын ( Д, К.) 

Михайло, антр., диал. См.: Мишка, Злобин, Михаил, Михаил Злобин, 

атаман Михаил Злобин, атаман Михайло Злобин, атаман Мишка Злобин.   

Впрочем, у Дементия Злобина есть сын Михайло, теперешний атаман 

конной сотни (Д.К., с. 400). 

Михаил Злобин, антр. См.: Злобин, Михаил, атаман Михайло Злобин, 

атаман Мишка Злобин, Мишка, атаман Михаил Злобин, Михайло. 

И в это время со стороны Воеводского взвоза с гиканьем и матерщиной 

вылетела на простор конная сотня Михаила Злобина (О.З., с. 338).Решил 

дожидаться Михаила Злобина (О.З., с. 105). К раздосадованному неудачей, 

сердитому воеводе вечером, когда уже совсем стемнело, явился домой 

Михаил Злобин, с казаками (О.З., с. 155). — Казнить тебя смертью! — 

сурово бросил Михаил Злобин… Он презирал и требовавшего его казни 

Михаила Злобина (О.З., с. 157).  



атаман Михайло (Михаил) Злобин, антр., диал. См.: Мишка, 

Михайло, атаман Мишка Злобин, Злобин,Михаил, Михаил Злобин. 

Казаки атамана Михайлы Злобина жались к хлебному амбару, 

подгоняли на лошадях ратную сбрую – не придрался бы воевода к седловке 

(Д.К., с. 287). И напомнил подлетевшему атаману Михаиле Злобину 

(Д.К.с.336).Атаман Михаил Злобин, взобравшись на звонницу собора, 

поглядывал на маревые верхи Енисея… (Д.К., с. 369) Взгляд выделил из 

толпы потупленные фигуры еще молодого атамана Михаила Злобина, 

пятидесятника Дмитрия Тюменцева (Д.К., с. 371).Загряжский едва успел 

подумать, что это атаман Михайло Злобин – он всегда ходит вот так, скоро, 

с припрыгом, — а Злобин уже тут как тут (О.З., с. 105). Воевода неспешно 

поднял головуи посмотрел на атамана Михайлу Злобина (О.З., с. 106).  

Михайло Потылицын, антр., диал. См.: Мишутка. 

Здесь по доброму уговору сошлись на кулачки четыре подвыпивших 

сына казака Михайлы Потылицына из деревни Лодейки… (Д.К., с. 16)  

Михайло Семенов, антр., диал. 

— Семейко Яковлев! Бориско Ульянов! Михайло Семенов! — 

размахивая поднятыми руками, он выкликал площадных подьячих (Д.К., с. 

309).  

(воевода) Михайло Скрябин, антр., диал. См.:воевода Михаил 

Федорович Скрябин, Михайло Федорович Скрябин, Михайло 

Федорович,Скрябин.. 

…за боем пристально следил Михайло Скрябин, в панцире до коленей, 

в высоком посеребрянном шлеме (Д.К., с. 153). И много ли запросит за ту 

грамотку Михайло Скрябин (Д.К., с. 172). Передай Михайле Скрябину, 

пусть и он опасается! (Д.К., с. 176). Прочитав грамотку Михайло Скрябина, 

ачинский атаман велел своим людям рассыпаться дозорами по рваному 

берегу Чулыма и по степным балкам… (Д.К., с. 204). Про воеводу говорили 

тайно, шепотом – как бы, упаси Бог, не дознался про то Михайло Скрябин: 

— Лиха измена (Д.К., с. 148). Все трое враз, как подкошенные, пали на 

колени перед Михайлой Скрябиным… (Д.К., с. 27). Михайло Скрябин 

возликовал (Д.К., с. 59). Хотя Михайло Скрябин и получил хорошую весть 

об уходе Алтын-хана с Киргизской земли, он, зная коварство монголов, не 

снимал усиленных караулов у города, и во все концы посылал дозоры (Д.К., 

с. 186). Михайло Скрябин кутался в лисью шубу, крытую бирюзовым 

бархатом (Д.К., с. 190). Михайло Скрябин, по-весеннему одетый в тегиляй и 

атласный колпак, ткнул толстым пальцем в Маганахову распахнутую грудь и 

спросил: — Зачем опять наведался в город? (Д.К., с. 223) Это все равно, если 

бы воевода Михайло Скрябин пропойцу кабацкого слушал али разбойника 

лихого (Д.К., с. 31). Не гостевать мы сюда приехали, а по приказу воеводы 

Михайло Скрябина… (Д.К., с. 47) 

воевода Михаил Федорович Скрябин, антр. См.: Михайло 

Федорович, Михайло Федорович Скрябин, Скрябин, воевода Михайло 

Скрябин. 



Наконец, в нарядном чуге, короток и грузен, появился хозяин Красного 

Яра – сам воевода Михаил Федорович Скрябин (Д.К., с. 23). 

Михайло Федорович Скрябин, антр.См.: воевода Михаил Федорович 

Скрябин,Михайло Федорович,Скрябин, воевода Михайло Скрябин. 

 Тот самый он и есть, Михайло Федорович Скрябин (Д.К., с. 108).  

Михайло Федорович, антр., диал. См.: Михайло Федорович Скрябин, 

воевода Михайло Скрябин, Скрябин, воевода Михаил Федорович Скрябин.. 

Посадский в сердцах обозвал своего соседа конокрадом, и хотя Васька 

Еремеев в дотошных расспросных речах нашел, что сосед посадского и есть 

прямой конокрад, Михайло Федорович повелел бить наветчика кнутом, чтоб 

тому неповадно было затевать всякие своры (Д.К., с. 32). Гридя ему 

батожьем покрепче почесал спину, да молод парень, но уж смышлен, а разве 

не таким был в его годы сам Михайло Федорович? (Д.К., с. 32). А ты и отдай 

его воеводе – Михайло Федорович добр к тебе станет, всякую ласку окажет 

(Д.К., 46). Но люди как бы потерялись, они ничего не говорили напрямки, не 

зная наверняка, придутся ли по душе Михайле Федоровичу их слова (Д.К., с. 

105). Что бы предпринял Михайло Федорович на месте Коловского? (Д.К., с. 

118). Вот воевода Михайло Федорович определил Куземку в пешие казаки, а 

зачем-то? (Д.К., с. 158). Когда атаман вышел, Михайло Федорович в 

задумчивости вздохнул и пухлой ладошкой стукнул по столу (Д.К., с. 192). А 

на пороге, зацепив плечом косяк, уж взметнулся Родион Кольцов, строгие 

глазищи уставил на Михайлу Федоровича (Д.К., с. 193). …просто поверил 

Михайло Федорович в отвагу этих двух казаков, что им не в диковинку 

удалое ратное дело (Д.К., с. 194). 

Михайлович См.: царь Алексей М.,(Д. К., О. З.), Дмитрий М. 

Пожарский (Д. К.)  

Мишка, антр. См.: атаман Михайло Злобин, атаман Михаил Злобин, 

атаман Мишка Злобин, Михайло, Михаил, Злобин, Михаил Злобин. 

Мишка не спустит обиды (Д.К., с. 400).  

           Киприян зафыркал на него поначалу — не в себе воевода, не ровен 

час,повелит гнать Мишку взашей (О.З., с. 154).  

атаман Мишка Злобин, антр. См.: атаман Михайло Злобин, Михаил 

Злобин, Злобин, Мишка, Михайло, атаман Михаил Злобин, Михаил. 

…Загряжский понял, что горит Дрокина заимка и что туда послана 

полусотня конных казаков во главе с атаманом Мишкою Злобиным (О.З., с. 

105).  

Мишутка, антр., деминутивное имя — уменьш.- ласк. См.: Михайло 

Потылицын. 

Он был пьян, Ульянко Потылицын. Старший из братьев, Мишутка, 

понял это, прицыкнул на него и мирно сказал Ивашке: — Дурной он отроду 

(Д. К.,с.76). 

Мишутка См.: М. Ярлыков, М. Потылицын (Д. К.). 

Мишутка Ярлыков, антр. 



…казаков, что оставались на степной стороне, усилил подъячими, 

потом Димитрием, целовальником Мишуткой Ярлыковым, бирючами и 

пивными ярыгами (Д.К., с. 405).  

Многогрешные, антр., семейное имя, укр. 

Хватит той лупоглазой литовки, что легко отреклась от 

Многогрешных, не поехав в Сибирскую нежиль (О.З., с. 130). Впрочем, беда 

к Многогрешным пришла много раньше (О.З., с. 134). Седневский поп 

мрачно промолчал тогда, не хотел ссориться с Многогрешными — ничего, 

кроме вреда, это бы не принесло (О.З., с. 135). Над семьей Многогрешных 

висело проклятье, и оно покарало и еще покарает братьев, если Василь вдруг 

доверится Юхиму (О.З., с. 138). Ему, только ему обязаны жестокой тюрьмой 

братья Многогрешные (О.З., с. 138). Скоро должна прийти грамотка из 

Москвы, теперь уже от самого царя, чтоб Многогрешным дать полную волю 

– вот жизнь будет! (О.З., с. 144).  

Многогрешный 1. См.: Гнат Многогрешный. 

Многогрешный 2, антр., укр. См.: Василь, Василь Многогрешный, 

Василий, Василь Гнатович, Василь Игнатьевич, Васька Многогрешный. 

Многогрешный с минуту пристально смотрел на Юхима и, еще более 

удивляясь, спросил: — Зачем? (О.З., с. 124) Многогрешный порывисто 

отвернулся, но прежде Юхим заметил, что щеку его перечеркнула слеза (О.З., 

с. 125). Распалился Многогрешный, а Юхим, как бы ненароком, тихонько 

затянул казацкую песню (О.З., с. 126). …далее шел неутешный плач по 

Украине, по далеким невестам и женам да и по самом Василе Многогрешном 

(О.З., с. 127). А коли Василь Многогрешный был с изменником Демком в 

сговоре, заковать его, Ваську, в железа и незамедлительно отправить в 

тюрьму (О.З., с. 137). Гетман приблизил Многогрешного к себе (О.З., с. 137). 

И тогда повелел хорошенько подумать, кто же поспособствовал государеву 

изменнику Многогрешному (О.З., с. 140). Многогрешный, нахмурив густые 

брови, внимательно слушал Данилу Григорьевича, а когда воевода кончил 

говорить, пообещал никуда не писать (О.З., с. 142). Он уже понимал, что 

крестьянская работа не по нему. Он был истинным Многогрешным (О.З., с. 

149). Бумагу о проступке Василя Многогрешного после долгой проволочки 

вернули в Седнев (О.З., с. 135).  

Можарские горы, топ., ороним, инояз. 

Маганах мало знал эту глухую, находящуюся далеко в стороне от 

путей обычных киргизских кочевий часть гористой степи, он лишь 

догадывался, что где-то впереди должна быть темная лесистая подкова 

Можарских гор вокруг серебристого камышового мелководья озера Белого 

(Д.К., с. 312).  

дед Мокроштан, антр., укр. 

А помнишь ты, дед Мокроштан, Василя Многогрешного? (О.З., с. 

349). 

монастырь. См.: Введенский м. (Д. К.,О. З.). 

Монголия, макротопоним. 



А намолчавшись, вдруг ни с того ни сего заводил разговор о 

Монголии, о прекрасной стране снежных гор, душистых степей, 

многочисленных стад и сильных мужчин (Д.К., с. 322). 

Такова была воля Бошохту-хана, вконец испортившего свои отношения 

с Монголией и маньчжурами и остро заинтересованного на это время в 

добрососедских отношениях киргизов с русскими (О.З., с. 239). …сам идет во 

главе многотысячной армии в Монголию или на Алтай… (О.З., с. 296) 

Галданово войско хочет пройти в Монголию… (О.З., с. 297) 

Монгольская степь, макротопоним. 

Нет, он еще не стал развалиной. При случае может потягаться с любым 

батором в Киргизской и Монгольской степях (О.З., с. 108). 

Москва, ойконим-астионим, рос. 

1.Город  

Сходились больше на том, что плывут торговые люди из Москвы, 

Ярославля или Тобольска (Д.К., с. 7). На досужий дедов вопрос, откуда и кто 

он, ответил прямо: Из Москвы (Д.К., с. 8). Зачем в Москву ездил? (Д.К., с. 9) 

…этому научили Ивашку холопы воеводы, вывезенные Акинфовым на 

Москву (Д.К., с. 10). Однажды расспрашивал дед Ивашку о белокаменных 

боярских хоромах в Москве… (Д.К., с. 70). Маганах краем уха услышал здесь 

и про пришлого из Москвы ученого киргиза Ивашку (Д.К., с. 82). Вот было 

бы на Москве удивления, было бы переполоху! (Д.К., с. 108). А то казаки, 

возвращаясь из Москвы, женятся, вовсю пользуются женою до Красного Яра, 

а тут дарят ее дружкам, меняют на кобылу или на корову (Д.К., с. 111). 

Другие монголы ушли в Москву — с посольством все кончилось хорошо 

(Д.К., с. 138). Стал с торга носить ей пряники и коврижки медовые, что 

купцы привозили с самой Москвы, покупал ей для бус розовый и голубой 

жемчуг, уговаривал (Д.К., с. 233).  

У нас в остроге довольно черкасов, так говорят, что Украина аж 

несколько ден за Москвою (О.З., с. 130). Но Григорий Ромодановский не 

побежал в сторону Москвы, тогда б его непременно прикончили вкупе со 

всеми стрельцами (О.З., с. 136). Вот и казнили на Москве атамана, 

заступника народного, вроде бы и нет теперь, а жив он в помыслах людских 

и делах (О.З., с. 132). Уже представлялось ему, как он брал бы бархатистые, 

чуть хрустящие шкурки и нес к себе в горницу, где у него кованый серебром 

сундук, что куплен в Москве у заезжего свейского гостя (О.З., с. 

154).Поразъехались, наверное, кто в Енисейск, кто в Иркутск, а кто и подалее 

– в Москву (О.З., с. 263) . 

2.Власти Москвы, государственная власть. 

Возьми они тебя в батоги – разговор бы пошел крутой, глядишь – до 

Москвы дошел бы, а Москва скора на расправу (Д.К., с. 226). Писать на 

Москву нужно. Мол, бежала строптивая женка от нехристя, и куда же ее 

теперь определить, коль она крещена (Д.К., с. 23). — Погоди-ко, придет из 

Москвы грамотка, и стану я тебе мужем, а ты мне женою, — утешал он ее 

(Д.К., с. 233). Атаман сам покривил перед Москвой, указ царский нарушил, а 

виноват вроде как он, Ивашка, почему же так? (Д.К., с. 236). К слову сказать, 



Москва отметила Ивашкину видимую пользу в том посольстве к Алтын-

хану, причислив к детям боярским (Д.К., с. 247). И накличете на себя гнев 

Москвы (Д.К., с. 249). Ивашко сказал правду, что Москва не обидит 

киргизов, если они согласятся жить мирно и платить ясак (Д.К., с. 250). Когда 

Куземкина жалоба дошла до Москвы, воеводе прислали оттуда грамоту, 

чтобы новокрещенку выдали замуж, за кого она пожелает, но убытки Курте 

должен целиком возместить ее новый муж (Д.К., с. 255). Ну как пожалуется 

Куземко воеводе или Москве? (Д.К., с. 256).Правда, нет-нет да и привозились 

из Москвы строгие приказы о запрете той торговли, последний такой приказ 

пришел на Красный Яр в начале 1652 года (Д.К., с. 156). Заслуги Родионовы 

перед Москвой большие (Д.К., с. 184). 

Ни тебе киргизов, ни Москвы, одно несравненное препятствие в 

рыхлом теле (О.З., с. 103). Чтоб не с пустыми руками возвращаться в Москву 

(О.З., с. 104). Грамотка была у Сибирского приказа, из Москвы, послали ее в 

ответ на челобитную Василя Многогрешного (О.З., с. 139). В Сибирском 

приказе немало гневались на нерасторопность красноярского воеводы, не 

сумевшего усмотреть за известным царевым супротивником Васькой, 

позволив ему снестись с Москвою (О.З., с. 139). Челобитная ушла в Москву в 

прошлом году (О.З., с. 140). И уже появилась у воеводы мысль плюнуть на 

грамотку из Москвы, а заодно и на смутьяна Ваську Еремеева (О.З., с. 142). 

Скоро должна прийти грамотка из Москвы, теперь уж от самого царя, чтоб 

Многогрешным дать полную волю — вот жизнь будет (О.З., с. 144). Выход 

был один: ждать, когда этот скандал с челобитьем уйдет в прошлое, 

позабудется не только в Москве, но и на Красном Яру (О.З., с. 144). 

Особенно тягостными стали раздумья после челобитной в Москву, когда 

воевода повелел никого не пускать к государеву узнику (О.З., с. 189).Уважил 

атаманище служилых людей, уважил посадских и даже Москву: жизнь на 

Енисее отныне пойдет такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ни 

жизнь – загляденье (О.З., с. 252). Напраздновавшись вдоволь, воевода позвал 

подьячего Еремеева, самолучшего из ярыг, он ответы Москве сочинял (О.З., 

с. 252). За него поднимутся и служилые люди, а то и сам государь не одобрит 

расправы над известным Москве казачьим головой (О.З., с. 255).              

3. Русь, макротопоним. 

Близки были ему и заветные казачьи думы жить в согласии с Москвою, 

не мотаясь туда-сюда, как многие другие (О.З., с. 134). И тогда он упорно, 

как бык на водопой, потянул к Москве, в союзе с ней ища спасение для 

Украины (О.З., с. 138). И вдруг по городу пронеслись слухи, что Василь 

старался понапрасну – нет веры ему в Москве (О.З., с. 144). 

Мукуш, антр., экзот. 

— Мой внук Мукуш, — с гордостью в голосе представил его старик… 

Мукуш тут же кинулся в ржавые кусты смородины, откуда-то принес сараны 

в туесе, кожаный мешок с айраном (Д.К., с. 314). — Я отберу коней у 

монгола! — горячо проговорил Мукуш… Маганакову грустную усмешку 

Мукуш поторопился принять на свой счет (Д.К., с. 314). Мукуш заколебался, 

верить или не верить участливым словам качинца (Д.К., с. 315). — Ладно, 



поедем! — обрадовался Мукуш (Д.К., с. 315). —Так, — охотно согласился 

Мукуш (Д.К., с. 318). Мукуш, размахивая над головой плетью и без умолку 

крича, погнал табун за разъяренным вожаком… Намотавшийся в седле 

Мукуш гордо сказал: — Они наши… Сколько монголы отогнали у нас коней, 

столько я и возьму, — сказал Мукуш… — Но я возьму свое! — угрюмо 

повторил Мукуш… Когда дозорные киргизского войска победными 

возгласами встретили Маганаха с табуном, Мукуш был уже далеко (Д.К., с. 

319).  

Мунгат, антр., экзот. См.: Мунгатко. 

Скажи русским, что Мунгат — природный наш кыштым, нам он и 

платит ясак (Д.К., с. 43). Улус качинца Мунгата, как жеребенок к матке, 

припал к пологому правому берегу Белого Июса у подножия безлесной 

горы… (Д.К., с. 44). Откочевав сюда, Мунгат сперва поставил свою белую 

юрту несколько в стороне от других юрт улуса… (Д.К., с. 44). …духи 

согласились, наконец, не ходить к Мунгату, если качинец поставит юрту 

посреди улуса (Д.К., с. 44). Мунгат, рябой, потный, в холщевой рубашке 

распояской, потчевал русских (Д.К., с. 44). Наблюдая за тщетными 

стараниями сынишки, изрядно подвыпивший Мунгат покачивал косматой 

головой и подрагивал от сиплого смеха… (Д.К., с. 45). — Я не знаю, однако, 

— тараща в нарочитом удивлении красновекие глаза, сказал Мунгат (Д.К., с. 

46). Мунгат позвал ее, ухватил за загривок и ткнул мордой в котел (Д.К., с. 

46). — На ласку узды не наденешь, — немного промолчав, собираясь с 

мыслями, серьезно рассудил Мунгат (Д.К., с. 46). У Мунгата спроси, пошто 

он откочевал от Красного Яра (Д.К., с. 47). — Погоди-ко, Мунгат, взыщет с 

тебя воевода! — хрипло, захлебываясь, крикнул Якунко в темень (Д.К., с. 

47).  

Он встречал меня на Чулым-реке и провожатого давал до улуса 

Мунгата, а Мунгату велел проводить меня дальше (О.З., с. 107). Как 

выяснилось, это был улус качинца Мунгата (О.З., с. 159). Это была родовая 

тамга Мунгатова улуса (О.З., с. 163). — Я слышал что-то похожее от 

Мунгата, — подтвердил Чологай (О.З., с. 164). А может, Мунгат купил 

коня?.. Чологай косо повел взглядом и приметил, что Родион уже принял 

какое-то решение, от которого нечего ждать хорошего ни Мунгату, ни его 

сыну… Скажи про то и Мунгату (О.З., с. 164). И послал за Мунгатом, 

гостившим у него в улусе (О.З., с. 168). — Будь справедливым среди народа, 

— приветствовал Родиона вошедший в юрту Мунгат (О.З., с. 168). Вскоре 

выяснилось, что Мунгат приехал к Итполе по неотложному делу (О.З., с. 

168). Князец должен защитить Мунгата от настырного, несговорчивого 

Шанды (О.З. с.168).Юхим невольно подумал, а не разорен ли киргизами 

качинец Мунгат, перекочевавший из Прииюсских степей в подгородные 

урочища (О.З., с. 208). …именно здесь и стояла группка качинцев, среди 

которых находился и сам Мунгат… — Бесстрашному счастье поможет, — 

Мунгат растянул губы в дружеской улыбке (О.З., с. 209). Только когда 

Мунгат стал угощать приезжего и выпили по нескольку чар айрана, Чологай 

оживился больше обычного (О.З., с. . с.209). Мунгату не нравилось, что сын 



говорит о себе как о главе рода. Мунгат морщился и плевался, презрение 

было на его отекшем, побитом оспой лице… Мунгата нисколько не удивил 

очередной набег киргизов… Мунгата интересовало иное: если в остроге 

мало казаков, чтобы смирить Шанду, то почему воевода не берет на службу 

качинцев и других инородцев?.. —Бесстрашному счастье помогает, — 

подтвердил Мунгат (О.З., с. 209).  

Мунгатко (Мунгатка), антр., экзот., рус. вар., пейоративное имя — 

уничижит. (в речи русских). См.: Мунгат. 

И еще не прямит тебе ясачный качинец Мунгатко (Д.К., с. 75). Коней 

Мунгатка вернет, пищали тоже (Д.К., с. 75).  

Мыс См.: Лывный м. (Д. К.). 

 

Нанжульская степь, топ., ороним. 

Куземке хотелось поскорее попасть в Нанжульскую степь (Д.К., с. 

187).  

Нарым-город, топ., ойконим-астионим. 

Я ж до Нарым-города добрался, в ватаге охочих промышлял рыбной 

ловлей (Д.К., с. 123). 

Нащокин. См.: Никифор Н. (Д. К.)  

(река) Неня, гидр.- потамоним, инояз. 

Конкошу хвалили наперебой, прославляя его стойбище на реке Нене… 

(О.З., с. 220) Там, на обильных берегах извилистой, похожей на гадюку реки 

Нени устраивались большие скачки в честь достойного мира, заключенного с 

русскими (О.З., с. 264). «Ишей!» – гулко понеслось по зацветающей долине 

Нени и Уйбата (О.З., с. 265). Во время мира Иренек несколько раз 

поднимался с серебристой кошмы и в одиночестве отходил в сырую темень, 

где лениво переливалась по камням неширокая речушка Неня (О.З., с. 266). 

Они прошли по берегу Нени и остановились неподалеку от юрты, которую 

занимал Иренек (О.З., с. 270).  

Нефед, антр. 

Эх, матушка, в таком разе ты к знахарю иди, к Нефеду, он порчу 

изгоняет, а я только напускаю, на том и стою (Д.К., с. 15). Дед Нефед, 

крупный, с лысиной во всю голову, с тоненьким – того и гляди порвется – 

птичьим голоском, послушал, что скажет женка, важно прошелся по избе… 

(Д.К., с. 151). Феклуша отблагодарила Нефеда рублем, сунула пучок сухой, 

ломкой травы в вырез кумачного сарафана и торопливо, чуть ли не бегом, 

подалась домой (Д.К., с. 152). Феклуша, кусая губы, ругала про себя и 

колдунью Прасковью, и подлого знахаря Нефеда, которые ничего не смогли 

поделать (Д.К., с. 233).  

Нехристь (безверь, басурманин). См.: н.(б. б.) Курта (Д. К.) 

Никита Андреевич (Вельяминов), антр. 

…воевода от него, Матвейки, только что узнал о смене стольника 

Никиты Андреевича Вельяминова на Томском воеводстве, и это немало 

порадовало его (Д.К., с. 342). С Никитой Андреевичем дело у Герасима 

доходило до ругани и взаимных матерных поношений (Д.К., с. 344).  



Никитин, антр. См.: воевода Герасим Петрович Никитин, Герасим 

Петрович, Герасим Никитин, Герасим. 

…чуть ли не в первый день своего приезда Никитин повелел дворне 

курить вино (Д.К., 251).  

воевода Никифор Нащокин, антр. 

Он не спеша, обдумывая каждое слово, сочинял грамоту томскому 

воеводе Никифору Нащокину (Д.К., с. 190).  

Никитич. См.: Федор Н. Мещерский (Д. К.) 

Нина, гидр.- потамоним, инояз. 

…молча думал о Киргизской земле, что вольно разметалась по Енисею 

и Абакану, по Ербе и Нине, по Урюпу и Июсам (Д.К., с. 127). Замолкли 

просторные степи по Абакану и Уйбату, по Аскизу, Ербе и Нине (Д.К., с. 

333).  

нойон См.: Саин-н. (Д.К.); См.: Бато-н., Илке-н. (О.З.). 

Номча, антр., экзот.  

1. В то лето начальным князем енисейских киргизов был Ишей сын 

Номчи (Д.К., с. 36) ...княгиня Абакай, вдова мудрого Кочебая, когда-то 

делившего власть над степью с Ишеевым отцом Номчей и с самим Ишеем 

(Д.К., с. 37). К Номче из-за хмурого Саянского камня не раз приезжали в 

гости спесивые монголы и черные калмыки, а в Томск через многие реки и 

черную тайгу ездил Номча к русским (Д.К., с. 98). Номча дружелюбно 

встретил первых послов Белого царя (Д.К., с. 98). Жалея ту шубу, Номча 

ругал себя за доверчивость, сокрушался и негодовал (Д.К., с. 98). Ишей 

всегда помнил завет Номчи, не раз подражая отцу, ходил войною под 

Кузнецк и Томск, Енисейск и Красный Яр (Д.К., с. 99). И тогда Номча 

задумался, стоит ли платить ясак… (Д.К., с. 99). Ишей не мог позволить 

лукавому Гомбо Эрдени перехитрить начального князя киргизов, сына 

великого Номчи (Д.К., с. 132). Ты родной внук начального князя Ишея, 

правнук великого Номчи (Д.К., с. 174).  

Вот так же стремились к победам над русскими твой дед Номча и твой 

отец Ишей, а что из этого вышло? (О.З., с. 109). …его дед Кашка был одним 

из почитаемых в степи киргизов, таким же, как дед Итполы и Иренека – 

Номча (О.З., с. 120). Чтобы не допустить полного истребления киргизов, 

нужно отдаться под власть Белого царя и никогда не изменять клятве на 

верность, как изменяли ей Номча и Ишей, как изменяет Иренек (О.З., с. 121). 

А разве дед его, Номча, и отец, Ишей, дав клятву на верность русскому 

царю, хотя бы однажды соблюдали ее до конца? (О.З., с. 276). 

2. боевой клич 

 — Номча! — кто-то выкрикнул боевой клич киргизов. — Ишей! — 

гулко понеслось по зацветающей долине Нени и Уйбата (О.З., с. 265). С 

берега Енисея ветер донес гортанные возгласы распаленных сечей киргизов: 

— Кюр! Кучур! — Номча! (О.З., с. 338). 

 

Обь, гидр.-потамоним, инояз. 



Мать пошла искать его на восход солнца, а он, не встретив ее, побежал 

на заход, где и пристал приемышем к большой реке Оби (Д.К., с. 119).  

Овдейко, антр., арх. См.: Овдейко Зырян. 

 Овдейко молчал, да и что вымолвит человек, когда у него под сердцем 

дыра от копья (О.З., с. 307). Артюшко отцепил от Овдейки переметные 

крючья и – дуй не стой в острог (О.З., с. 307). Трижды перекрестился и сказал 

хмуро, что надо, мол, сыскать, куда это ходил или ездил Овдейко и какая 

напасть содеялась с ним (О.З., с. 307). Родион рассказал, что вчера послал 

Овдейку в тайный караул в устье Базаихи (О.З., с. 308).  

Овдейко Зырян, антр., арх. См.: Овдейко. 

Кое-как вытащил на песок, повернул лицом вверх и опознал в нем 

пешего казака Овдейку Зыряна (О.З., с. 307). 

Оверко, антр., диал., арх. См.: воротник Оверко (Щербак).  

Хромой Оверко для пущей острастки гулящего хмуро кивнул вверх, на 

железные крюки и дыбные сыромятные ремни (Д.К., с. 57). — Расчетец-то 

как? Подушно? —присаживаясь с другой стороны кедрового чурбана, 

поинтересовался Оверко (Д.К., с. 57). И только когда он увидел у Оверки на 

полке тонкий, как шило, ножик, засопел, завозился, попросил поднести 

поближе, чтобы разглядеть (Д.К., с. 57). — Меня и зарежешь, — отступив на 

шаг, всерьез поостерегся Оверко (Д.К., с. 57). Жадный ты человек, Оверко! 

(Д.К., с. 57). — Сам уважь! — обозлился Оверко (Д.К., с. 57). Наконец, 

Оверко, растроганный просьбой гулящего, уступил — опасливо, рукоятью 

вперед, протянул нож (Д.К., с. 57). 

воротник Оверко (Щербак), антр., диал., арх. См.: Оверко. 

— Любо! — драл горло острожный воротник Оверко Щербак, хромой 

мужик с жесткими тараканьими усами (Д.К., с. 8). — Под ребро старшего, 

под дых! — советовал воротник Оверко, скоро приковылявший из острога 

на драку (Д.К., с. 16). Воротник Оверко Щербак следом заскрежетал 

железом, закрывая на пудовый замок Спасские ворота (Д.К., с. 34). 

Докланялся, пока острожный воротник Оверко не кликнул стражей, а те 

стащили Курту с паперти, вынесли на торговую площадь и бросили в лужу, 

аж брызги во все стороны! (Д.К., с. 232). От соболиного амбара к церкви 

бросился, припадая на ногу, воротник Оверко (Д.К., с. 306).  

год Овцы, хрононим. 

Весною 1667 года, года Овцы, Алтын-хан объявился на устье реки 

Сизой, правого притока Енисея (Д.К., с. 395). 

озеро. См.: о. Балыклыкуль, о. Белое, ( Билекуль), ( Божье), о. Инголь, 

о. Интиколь, о. Тазыкуль, о. Тус (Д.К.).. См.: ( Байкал). о. Белое (О.З.). 

Ойла, антр., экзот. 

Следом за матерью к Маганаху бросились шустрые сестренки Харга и 

Ойла с мелко рассыпанными по плечам девичьими косичками (Д.К., с. 104). 

Так было и когда впервые встретился он с прекрасной дочерью Тойны – 

маленькой Ойлой… При виде незнакомца смущенная Ойла полыхнула 

румянцем и ускорила легкие тревожные шаги, и потом пугливо выглянула 

из-за юрты… Однажды он ахнул, как Ойла ловко вскочила на крутогривого 



сильного коня и, играючи плетью, стремглав понеслась в седую степь, к 

далеким курганам (Д.К., с. 169). Брат ее, Маганах, где-то ходит, коня ищет, а 

Ойла вместо него… Только слепой не заметит цветущей красоты Ойлы… с 

Ойлы давно уже не сводит глаз «лучший» князец Шанда (Д.К., с. 102). 

...однако кто помешает ему, знатному в степи человеку, взять себе вторую 

женку – совсем юную Ойлу?.. Ойла ездит на коне, словно настоящий парень, 

бьет из лука без промаха… Шанда тоже заметил, что Ойла пришлась Ивашке 

по душе… (Д.К., с. 169).  

 — У Шанды есть жена Ойла, —  в раздумье сказал князец. — Она из 

моего улуса. У Ойлы же есть брат Маганах  (О.З., с. 210). Маганах остановил 

коня у юрты, в которой жила его сестра Ойла, одна из жен князца Шанды… 

И когда Ойла, потягиваясь и зевая, вышла к нему, Маганах прямо сказал… 

— Ты едешь один? Кто послал тебя? — тревожно спросила Ойла… Ойла 

взяла кожанный мешок и отправилась в черную юрту… Ойла всегда 

слушалась брата, послушалась и теперь… Ойла нежно любила своего 

единственного сына… (О.З., с. 272) Ойла знала, что Таганай очерствел 

душой… Ойла придержала брата за рукав и спросила, когда ждать его назад 

(О.З., с. 273). 

(князь) Ойлан, антр., экзот. См.: Иланка. 

Разве могу обманывать казаков, когда я всюду уважаемый человек, 

досточтимый зять покойного князя Ойлана?.. Ойлан нам ведом, отец 

воевода, то и есть Иланка… Разве можно разговаривать так с мирными 

родственниками самого Ойлана? (О. З.,с.79). 

Ср.: Или воевода не слышал, насколько знатен древний Ойланов род? 

(О.З., с. 152).  

(околоономастические имена антропонимов) 

атаман, бабка (приворотница, колдунья), батор, батько, бог, божий 

человек, боярин, воевода, гетман, дед, длиннокосый шаман, зайсан, 

император, киргиз, киргизятин, князь, князь-боярин, князец, контайша, 

нехристь (басурманин, безверь), нойон, отец, палач, полковник, 

пятидесятник, род, рыжий, старая, старик (старый), табун, тайша, тетя 

(тетка), хан, хатан, хула, царь, целовальник, челядник, шаман. 

(околоономастические имена топонимов и др.)  

аймак, башня, взвоз, волок, ворота, год, гора (горы), город, гребень, 

грива, гряда, деревня, день. заимка, землица, земля, источник, камень, край. 

кряж, лог, месяц, монастырь, мыс., озеро, остров, перевал, порубежье, 

приказ, птица, река (речка), раскат, скала, собор, сопка, степь, тайга, улица, 

урочище, холм, хребет, церковь, юрта.   

воевода Олферий Баскаков, антр., диал. 

А то ли еще было при воеводе любезном Олферии Баскакове? (Д.К., с. 

113).  

Ондрей Дубенской, антр., диал.. См.: Андрей Дубенской(Дубенский), 

Дубенской. 

С Ондреем Дубенским Красноярский город поставили, на киргизов 

ходили (Д.К., с. 9).  



Ондрюшко, антр., диал., арх. См.: Ондрюшко Сорокин. 

Ладно, что воевода про то дознался. Ондрюшку потом на дыбе пытали 

в Спасской башне… (Д.К., с. 201). 

Ондрюшко Сорокин, антр., диал., арх. См.: Ондрюшко. 

Годков пять тому казак Ондрюшко Сорокин испугал ясачного, что 

грамотка пришла от царя тому ясачному голову отсечь… (Д.К., с. 201).  

Онисим, антр., диал. 

— Гайдук Онисим обидел тебя, — морща лоб, говорил Пронко (О.З., с. 

132). 

гора Онно, топ., ороним, инояз. 

Юхим и Чологай, опутанные волосяными арканами, сидели на берегу 

Белого Июса, под похожей на острие клинка горою Онно с каменным 

сундуком на вершине (О.З., с. 237).Улус начального князя теперь, как и 

прежде, стоял в урочище Кирижек-обо, на пологом берегу Белого Июса, под 

каменным сундуком горы Онно, где немногим более десяти лет назад был с 

почестями похоронен Ишей и где находилась дорогая киргизам могила 

великого Номчи (Д.К., с. 333).  

Онон, гидр.- потамоним, инояз. 

Бешенные скачки на быстрых конях, задиристые песни девушек в 

Кабухае, на самом берегу голубого Онона (О.З., с. 177).  

Орошпай, антр., экзот. 

Орошпая воины привезли скрученного арканом. Всадник, везущий 

Орошпая в седле, сказал: — Бежать хотел. Орошпай молчал, глядя на 

далекие черты окоема, словно ожидая оттуда какой-то помощи… — Как 

наказать тебя, Орошпай? — спросил начальный князь… —Ты будешь жить, 

Орошпай, — зло сказал Иренек (Д.К., с. 339). К нему и Орошпаю, чтобы 

братья никуда не сбежали, был приставлен Емандарак с воинами (Д.К., с. 

350). Впереди конного отряда скакал Орошпай… Казалось, еще минута — и 

стремительный отряд Орошпая порубит на куски, поколет, потопчет конями 

киргизских князцов… А Бурчан, обернувшись и увидев летящую на него 

лаву, крикнул навстречу ей сдавленным голосом: — Орошпай! (Д.К., с. 351). 

Сам того не понимая, разъяренный Орошпай вел тубинцев на верную 

смерть… Орошпай услышал Бурчана и понял его (Д.К., с. 352).  

Осипов. См.: Гришка О. (Д. К.) 

урочище Оспа, топ., прир. хороним. 

Он не огорчится, если все это станет прахом, и не порадуется, если в 

источнике Торча окажется живая вода, а в урочищах Оспа, Бей-Булук и 

Ташеба станет тесно скоту (Д.К., с. 389).  

остров. См.: о. Конный, о. Посадский, о. Тагыр, о. Татуша, о. Татушев, 

о. Телячий (Д. к.); См.: о.Карагас (О.З.). 

острог. См.: Ачинский о., Большой о., Иркутский о., Канский о., 

Качинский о., Красноярский о., Кузнецкий о., Малый о., Томский о., 

Удинский о., Якутский о. (Д. К.); См.:Малый о., Ачинский о., Енисейский о., 

Красноярский о., Ломовской о., Томский о. (О. З.).  

острожек. См.: Канский о.(Д. К.; О. З.). 



отец. См.: о. Димитрий, о. Автамон (Д. К.); См.: о.Яков (О. З.). 

река (речка) Оя, гидр. – потамоним, инояз. 

А Кочебай, старший брат, клявшийся в год Зайца на верность Москве, 

почему он дал совет князцам присягать русским, а сам откочевал подальше 

от городов – на таежную речку Ою? (Д.К., с. 212). Кочебай прятался от 

русских в таежных туманах на Ое-реке (Д.К., с. 377). 

 

Павел Грибович, антр .См.: Павло.  

А помнишь, дед Мокроштан, Павла Грибовича? (О.З., с. 350).Не надо 

было давать волю Павлу Грибовичу (О.З., с. 138). 

Павло, антр., укр. См.: Павел Грибович. 

Что угодно, только не предательство! Однако сам-то Павло как 

поступил? (О.З., с. 138). 

палач См.: п. Гридя (Д. К.). 

(река, речка) Парна, гидр.- потамоним, инояз. 

Весной 1664 года алтысарские улусы кочевали на землях кызыльского 

племени по стремительным речкам Парне и Базыру, Кадату и Урюпу (Д.К., 

с. 286). В положении улуса было и то преимущество, что здесь смыкаются 

долины Божьего озера и реки Парны… (Д.К., с. 287). Слева поблескивала в 

дымке узкая полоска реки Парны, справа, на другом конце долины, матово 

светилась река Береж (Д.К., с. 310). Еще не успели отзвучать Тимошкины 

робкие слова, как на полпути от устья Парны до Мугатова улуса выскочили 

из лога несколько конных (Д.К., с. 311). Мы пойдем в долину Парны и 

Бережа (Д.К., с. 364). 

городничий Пашка Волховицкий, антр. См.(городничий) 

Волховицкий. 

В просторную чистую горницу терема, скудно освещенною лампадой, 

явились подьячие, пятидесятники, городничий Пашка Волховицкий. 

Пелым, топ., ойконим-астионим. 

Мог ведь поехать в Пелым и даже в Тару, а оказался за тридевять 

земель в здорово пограбленной красноярской тайге (О.З., с. 103). Куда 

спокойнее было бы Загряжскому в Таре или Пелыме (О.З., с. 106). 

перевал. См.: п. Перлан пиль (Д. К.). 

перевал Перлан пиль, топ. 

…песня увлекала птиц и рыб, скалы и могильные камни, гору 

Чабалхая, на которой живут крупные страшные совы, и поросший 

лиственницами перевал Перлан пиль, где с запоздалыми путниками зло 

шутит сам незримый дух айна (Д.К., с. 128).  

Петр Дорошенко, антр., укр. См.: гетман Петр Дорошенко, Петро, 

Дорошенко.. 

Не нужно было ездить тогда к Петру Дорошенке (О.З., с. 294). Позор 

Петра Дорошенка он видел сам (О.З., с. 295). 

гетман Петр Дорошенко, антр., укр. См.: Петро, Дорошенко,Петр 

Дорошенко.. 



И в Чернигове Василь узнал всю правду о брате: Демко изменил 

гетману Ивану Брюховецкому и отдался во власть царского супротивника, 

правобережного гетмана Петра Дорошенки (О.З., с. 137).  

воевода Петр Протасьев, антр. См.: Протасьев. 

Бегал из города неведомо куда при воеводе Петре Протасьеве… 

(Д.К., с. 305). Воевода Петр Протасьев заставил подьячих несколько раз 

выкликать на торгу царскую грамоту… (Д.К., с. 121).  

Петро, антр., укр. См.: гетман Петр Дорошенко, Дорошенко,Петр 

Дорошенко.. 

Петро по достоинству оценил былые заслуги Демка, когда они вместе 

воевали под червонными хоругвями Зиновия Богдана… (О.З.. с.137) Петро 

без сожаления бросил его на растерзание казакам (О.З., с. 138).  

Петров. См.: Яков П. (О. З.). 

Петрович. См.: воевода Герасим п. Никитин (Д. К.). 

Петруха, антр., диал. 

— Царевич жив ли? — Живой — Ну и слава Богу �1 Петрухой 

назвали — я слышал. Денно и нощно молюсь за Петрухино здравие (О.З., с. 

125).Молюсь за государя и Петруху-наследника, им я жизнью своей обязан 

(О.З., с. 192). 

Пожарский. См.: князь Дмитрий Михайлович П. (Д.К.). 

церковь Покрова, топ., урб.- гор. хороним. 

Перед церковью Покрова люди, как по команде, пали на колени (О.З., 

с. 246). 

Покровская башня, топ., урб.- гор. хороним, ист. 

…не прошло и трех лет, как были приведены в порядок острожные 

стены, и рядом со старым острогом вырос новый с Алексеевской, 

Покровской и Енисейской башнями (Д.К., с. 251). …на рубленной из 

комлевого лиственничного кругляка площадке Покровской башни 

копошились ухватистые и смекалистые пушкари (Д.К., с. 369). Со смотровой 

площадки Покровской башни Родион смотрел на подступившие к городу 

березняки (Д.К., с. 400). И на рассвете воевода с Ивашкой были у Родиона на 

Покровской башне (Д.К., с. 402).  

Казаки наблюдали сверху, как стрелы перелетели ров и дымились у 

ворот Покровской башни (О.З., с. 317). Напротив Покровской башни на 

мокрую лужайку на галопе выскочил всадник на белом коне (О.З., с. 325). 

Остаток ночи Юхим провел на городской стене рядом с Покровской 

башней… К Покровской башне, возле которой по-прежнему стоял на стене 

Юхим, привалила ватажка пеших казаков (О.З., с. 328). Почти одновременно 

распахнулись ворота Алексеевской и Покровской проезжих башен (О.З., с. 

337). Воевода наблюдал за кровавой схваткой с площадки Покровской 

башни (О.З., с. 339). 

Покровская церковь, топ., урб.- гор. хороним. 

В Покровской церкви зазвонили к заутрене (Д.К., с. 29). И уже почти 

от Покровской церкви, что в другом конце посада, услышал Маганах за 

спиною истошный Харин крик (Д.К., с. 221). Да и не повенчал бы молодых 



он, Димитрий, — их повенчал бы любой другой поп, тот же священник 

Покровской церкви отец Автомон (Д.К., с. 256). Минуту спустя ему ответил 

густой гуд Покровской церкви (Д.К., с. 345). 

Покровские ворота, топ., урб.- гор. хороним, ист. 

Родион и Куземко выехали из города через западные, Покровские 

ворота… (Д.К., с. 275) Путаясь в собственных ногах, испитой — кожа да 

кости — Верещага еле добрел до Покровских ворот… (Д.К., с. 405) …а 

русские впустили в Покровские ворота оставшуюся в живых половину 

израненной, невезучей в боях Родионовой пешей сотни (Д.К., с. 409).  

Фекла бросила вилы и со всех ног кинулась к Покровским воротам, 

где уже собралась толпа (О.З., с. 250). Митяйко несколько раз выходил из-за 

стола, показывая, что он видел у Покровских ворот да на острожной стене 

(О.З., с. 315). К Покровским воротам киргизы наносили сена и сухого 

хвороста, теперь его нужно было поджечь и под прикрытием огня и дыма 

идти на приступ (О.З., с. 316). …Маганах упал у самых Покровских ворот 

(О.З., с. 319). И еще бегали сыновья… за попом Яковом, чтоб прочитал у 

Покровских ворот молитву… (О.З., с. 335).  

Покровский край, урб.- гор. хороним, арх. 

…это же Артюшко Шелунин, первый матерщинник и заводила 

бражников в Покровском краю (Д.К., с. 6). Не торопясь, глазея по сторонам 

на крепкие и хилые казачьи дворы, прошелся в Покровский край, к стоявшей 

особняком, вознесенной куполами высоко в небо посадской церкви… (Д.К., 

с. 16). …сторожа изредка постукивали колотушками, в Покровском краю 

перелаивались полусонные собаки (Д.К., с. 17). И еще воевода плетьми 

штрафовал двух женок с Покровского края – уж и выли, суки! (Д.К., с. 200). 

В Покровском краю Константинко вкрадчиво постучал в ставень одной избы 

(Д.К., с. 261). 

Ср.: совр. Покровка г. Красноярска. 

…он не повернул к приказной избе, а направился в Покровский край… 

(О.З., с. 332).Ему хотелось жить где-то поближе к ним, если уж не у самой 

Феклы, потому и искал работу в Покровском крае города (О.З., с. 128). 

полковник. См.: п. Райча (О. З.). 

Польша, макротопоним. 

Думал, случится то в Туретчине или Польше, ан нет (О.З., с. 294). 

поп. См.: п. Димитрий, п. Митька (Д. К.) См.: п. Яков (О.З.). 

Порошин. См.: Григорий П.(Д. К.). 

порубежье. См.: Киргизское п. (Д. К.). 

Посадский остров, топ., рус. 

А тут уж самому воеводе видно: из-за Посадского острова ертаульный 

плот показался (Д.К., с. 370).  

Потылицын. См.: Михайло П., с. Ульянко П., с. Потылицыны (Д. К.). 

Потылицыны, антр., семейное имя.  

Но неугомонные Потылицыны вскоре опять шумно заспорили, 

завозились у питейного ларька (Д.К., с. 17). Они пластались на круто 

сбегавшей вниз, к болоту, деляне рядом с братьями Потылицыными, 



которые успевали и сосны валить, и озорничать… (Д.К., с. 123). Пришли 

мириться братья Потылицыны, все четверо сидели за столом в ряд напротив 

Родиона и нещадно хлестали водку (Д.К., с. 374). Потылицыны 

захороводились, сошлись во дворе на кулачки (Д.К., с. 375).  

 — Когда-то здесь все лето пасли скот казачьи семьи Торгашиных, 

Потылицыных, Злобиных, да влиятельные в остроге казаки настояли 

поделить Коровий лог на сенокосные участки, чтоб такой благодатью 

пользовались многие служилые (О.З., с. 195).  

Правобережье, топ., макротопоним, укр. 

И Дорошенко отрекся от гетманского звания на Правобережье в 

пользу Ивана Серка (О.З., с. 295). 

(бабка, приворотница, колдунья) Прасковья, антр. 

И того лучше сходить к колдунье бабке Прасковье, что в одиночку 

жила в Качинском краю по соседству с острогом… Феклуша боялась 

приворотницу Прасковью, как огня, особенно ее неподвижного, со смертной 

тоской, долгого взгляда исподлобья… (Д.К., с. 151). А теперь, говорят люди, 

денно и нощно в остроге с другой милуется. Феклуша, кусая губы, ругала про 

себя и колдунью Прасковью, и подлого знахаря Нефеда, которые ничего не 

могли поделать (Д.К., с. 233). А ведь колдунья бабка Прасковья видела 

Харина душегубца… Да что ты, дед, да Прасковья позорче совы ночью 

(Д.К., с. 274). — Ты, ватаман, делай свое, да поменьше Прасковью слушай, 

— проворчал Верещага вослед (Д.К., с. 275).  

Преображенский собор, топ., урб.- гор. хороним. 

Внутри острога, кроме искусно изукрашенного резьбой воеводского 

терема, находились пятиглавый Преображенский собор, тюрьма, 

соболиный, зелейный и хлебный амбары (Д.К., с. 22). 

Воевода повелел готовить к стрельбе пушки, а звонарю 

Преображенского собора немешкотно бить сполох (О.З., с. 308). 

Приинюсская степь, топ. 

Верховые, гоня впереди себя косяки пугливых кобылиц и молодняка, 

по логам и похожим на лодки зеленым распадкам потянулись к вершине 

крутолобого холма Мара, с которого была видна Приинюсская бугристая 

степь на два-три дня пути вокруг (Д.К., с. 76).  

Приенисейская степь, топ. 

На какое-то время Приенисейская степь и Июсы остались без 

начального князя (О.З., с. 343). 

Приенисейская тайга, топ., дримоним. 

Киргизы не стали спускаться в лог, они обогнули его по бугру, 

пропылили снегом за холмы, уходя в Приенисейскую тайгу (Д.К., 164).  

Прииртышье, топ. 

Если Джунгарией пренебрегут, плач киргизских вдов будет слышен в 

Прииртышье и Забайкалье (О.З., с. 296). 

Прииюсские степи, топ. 



Юхим невольно подумал, а не разорен ли киргизами качинец Мунгат, 

перекочевавший из Прииюсских степей в подгородные урочища (О.З., с. 

208). 

приказ. См.:Сибирский п.(Д. К., О. З.) 

Прозоровский. См.: Семен П. (Д. К.) 

Пронко, антр.,укр. 

— Мы заберем детишек твоих, а моих племянников, Пронку и 

Митяйку, — говорил Юхим (О.З., с. 128). Пронко и Митяйка забегали, 

защебетали вокруг Юхима(О.З., с. 131). «У него усы коромыслом и трубка во 

какая!» – развел руками Пронко (О.З., с. 132). Главное, чтоб боль чужая 

стала для Пронки и Митяйки их собственной болью… — Гайдук Онисим 

обидел тебя, — морща лоб, говорил Пронко (О.З., с. 132). — Волчонок 

растет, — говорил о нем Пронко (О.З., с. 144). И в один из дней застала она 

Пронку перед иконой Богоматери, малец на коленях отбивал поклоны (О.З., 

с. 145). Феклуша, еле поспевая, шла за телегой до Качи, а на берегу речки 

расцеловала Пронку и Митяйку, а заодно чмокнула в ухо старательного 

Юхима (О.З., с. 146). Только на подъезде к заимке, когда телегу шибко 

тряхнуло и занесло на ухабе, Пронко вскинул лохматую голову и огляделся: 

— Диво тут, дядько! (О.З., с. 146). Молодые, едва оперившиеся птицы сидели 

высоко на ветке, дядька подсаживал Пронку до первых сучьев, а там 

парнишка добирался до балабанят сам (О.З., с. 146).  

Протасьев, антр. См.: Петр Протасьев. 

Воевода же Протасьев правил дела в остроге годков с двенадцать тому 

(Д.К., с. 305). Как ни старался Протасьев, уговорить служивых ему не 

удалось (Д.К., с. 121).  

птица. См.: п. Хан-Гариде (Д. К.; О.З.). 

пятидесятник. См.: п. Дмитрий Тюменцев (Д. К.). 

 

Разин. См.: Стенька Р. (О. З.). 

раскат. См.: Быковский р. (Д. К.). 

(полковник) Райча, антр., укр. 

Казнил Дзиковского нежинский полковник Райча (О.З., с. 294). Удавил 

бы Райчу да еще Карпа Мокриевича (О.З., с. 295). 

река (речка,речушка). См.: р.Абакан, (Арей), (Аскиз), р.Базаиха, 

р.Базыр, р.Береж, Березовка-р., р.Биджа, Бирюса-р., р.Биря, р.Большой 

Кемчуг, Ботой-р., р.Бузим, (Волга), (Днепр), (Дон), (Енисей)-(Енису), р. Ерба, 

(Интиколь), (Иштыюл), (Июсы), (Белый Июс), (Черный Июс), (Кадат), 

Камышта-р., Кан-р., (Кача), (Кемчик), р.Колба, (Нина), (Обь), р.Оя, р.Парна, 

р.Сереж, р.Сизая, р.Темра, р.Тес-Хем, р.Тесь, р.Тумна, Ужур-р., р.Ужур-Юл, 

р.Уйбат, р.Упса, (Урюп), р.Ус, (Чулым), (Шивера) (Д. К.); См.: р.Абакан, 

р.Базаиха, (Белый Июс), (Июсы), (Черный Июс), Волга, р.Гнилопять, (Десна), 

(Днепр), (Дон), (Енисей), Кача-р., р.Неня, (Онон), р.Сереж, (Туба), р.Тесмин, 

р.Уйбат, (Чулым) (О.З.) 

род. См.: р. Чорос (Д. К.). 



Родивон, антр., диал. См.: Родька (Кольцов), Родион, Родион Кольцов, 

атаман Кольцов, Родион Иваныч, Родион Иванович, (атаман) Родионка 

(Родионка),Родион Иванович Кольцов, Родион Иванов, атаман Родион 

Кольцов. 

— Может и пощадит тебя Родивон, — облегченно вздохнув, сказал 

Верещага киргизу (Д.К., с. 220). Хотел сходить к Родивону, да вот 

расхворался (Д.К., с. 273). Молодец – удалец Родивон Иваныч! (Д.К., с. 155). 

Про то атаман Родивон сказал. Не суди, батюшко! (Д.К., с. 302).  

Родион, антр. См.: Родион Кольцов, атаман Родион Кольцов, Родька 

(Кольцов), (атаман) Родионка (Родионка) (Кольцов), Родион Иванович, 

Родион Иваныч, Родивон,Родион Иванович Кольцов, Родион Иванов,атаман 

Кольцов, Кольцов. 

Родиона любили в остроге за то, что он одинаково относился ко всем: 

и к детям боярским, и к голи перекатной (Д.К., с. 54). Родион живо, с 

отменной лихостью подмигнул Ивашке смелым глазом (Д.К., с. 55). Родион 

уже был готов дать нетерпеливо переступавшему коню повод и скакать по 

перелеску дальше… (Д.К., с. 55). Родион с кривой усмешкой на открытом 

лобастом лице развязал переметную суму у передней луки седла, достал 

пучок сухой мелколистой травы с желтыми цветами и, скосив плечи, подал 

Верещаге (Д.К., с. 55). — Не торопись покупать. Отменного найдем, — 

уверенно, с открытой улыбкой подмигнул Родион (Д.К., с. 71). — Ладно, — 

сказал Ивашко, провожая Родиона до ворот и еле поспевая за ним (Д.К., с. 

71). Ужо говори ты, Родион (Д.К., с. 106) ...Родион непременно скажет что-

то дельное, не любит он болтать попусту (Д.К., с. 106). Башкаст ты, Родион, 

гораздо бошкаст! (Д.К., с. 106). — Не мешай, говорит ладно, — не открывая 

глаз и зевая, сказал Родион (Д.К., с. 107).  

— Кто ты? — спросил Родион, вглядываясь в него (О.З., с. 96). — Что 

тут делаешь, Юшка? — сощурился Родион, отдирая льдинки с усов и бороды 

(О.З., с. 96). — Сказано тебе — погоди! — строго сказал Родион (О.З., с. 97). 

Сам Родион не единожды бывал в передрягах почище этой… (О.З., с. 97). И 

Родион напрямки спросил об этом (О.З., с. 97). Родион велел отправляться в 

обратный путь, ехать по самому боку ущелья, где снега меньше (О.З., с. 97). 

А большеглазый Родион уже тут как тут, в бараньем полушубке, при сабле… 

— Ну и хрен с нею, с заимкой, — почти равнодушно сказал Родион, 

застегивая полушубок на груди… Родион слушал посыльного казака, а сам 

наскоро соображал… — Про что ты? — не понял Родион… — Да ну тебя, — 

блеснув очами, отмахнулся Родион (О.З., с. 101).  

Родион Иванов, антр., арх. См.: Родион Иванович Кольцов, атаман 

Родион Кольцов, Родион Иваныч, Родион Иванович, Кольцов, (атаман) 

Родионко (Родионка) (Кольцов), Родион, Родивон, атаман Кольцов, Кольцов, 

Родька (Кольцов). 

Все образуется, Родион Иванов (О.З., с. 242). Пусть же молится во 

здравие Родиона Иванова и вкупе с ним — Данилы Григорьевича, 

пославшего Родиона к киргизам (О.З., с. 251). Што же это ты, как кобель, 

Родион Иванов? (О.З., с. 254) — Ответствуй-ко ты, Родион Иванов, — с 



явным отвращением проговорил воевода (О.З., с. 255). Так пошто ж, Родион 

Иванов, нет статьи о ясаке (О.З., с. 256). Ответствуй-ко, Родион Иванов, чай, 

видел Куземку в улусе? (О.З., с. 286). — И я так смекаю, Родион Иванов, — 

посерьезнел вдруг Данило Григорьевич (О.З., с. 286). Реки, Родион Иванов, 

што там (О.З., с. 312). Съездил ты, Родион Иванов, к киргизам в табор, и то 

зачтется тебе… Угадал, Родион Иванов (О.З., с. 321). Беда содеялась, Родион 

Иванов… Я тоже ведь в годах, Родион Иванов (О.З., с. 324). Договаривай, 

Родион Иванов. Кто? (О.З., с. 155). — Не лицемеришь ли, Родион Иванов? 

— спросил Загряжский (О.З., с. 156).  

Родион Иванович Кольцов, антр.См.: Родька (Кольцов), Родион, 

Родивон, Родион Кольцов, атаман Кольцов, Кольцов, Родионка, Родивон, 

Родион Иванович, Родион Иваныч, атаман Родион Кольцов.  

Тридцать лет прослужил атаманом в Красноярском остроге, тридцать 

лет прострадал сам и промаял казаков Родион Иванович Кольцов, выходец 

из удалой семьи Кольцо, пошедших в неведомую Сибирь в давние года, еще 

при Ермаке свет Тимофеевиче (О.З., с. 241). 

Родион Иваныч, антр. См.: Родька (Кольцов), Родион, Родивон, 

Родион Кольцов, атаман Кольцов, Кольцов, Родионка, Родивон, Родион 

Иванович, Родион Иванович Кольцов, атаман Родион Кольцов. 

Молодец – удалец Родивон Иваныч! (Д.К., с. 155). — Гнида ты есть, 

Харя! — Обиду чинишь, Родион Иваныч! (Д.К., с. 157). Вот спроси-ко ты, 

Родион Иваныч, у товарища своего, на какое дело нож ему надобен (Д.К., с. 

157).). Не хвались своим конем, любезный Родион Иваныч, мой Игренька 

куда резвее (Д.К., с. 280). Не тягайся с родителем, Родион Иваныч… Не 

серчай, атаман Родион Иваныч (Д.К., с. 281). — Тебя ищу, Родион Иваныч! 

(О.З., с. 202). Ты, Родион Иваныч, полковничьих сыновей требуй. Они тут 

(О.З., с. 240). Родион-то Иваныч? Душа-человек (О.З., с. 100). — Так, 

батюшка Родион Иваныч! — с живостью ответили казаки (О.З., с. 102). 

Родион Иванович, антр. См.: атаман Родион Кольцов, Родион 

Кольцов, Родион, Родивон, Родион Иваныч, Родион Иванович, (атаман) 

Родионко (Родионка) ( Кольцов), Родион Иванов, Родька (Кольцов), атаман 

Кольцов, Кольцов. 

— Здравствуй, Родион Иванович! — мягко, с почтением сказал 

Ивашко (Д.К., с. 198). Сыт я, Родион Иванович (Д.К., с. 198). Выдам я тебя 

воеводе, Родион Иванович, коли уж услышал про дела твои воровские (Д.К., 

с. 202 

Родион Кольцов, антр. См.: Родион, Родька, Родионка, Родион 

Иванович, Родион Иваныч, Родивон. атаман Родион Кольцов, атаман 

Кольцов, Кольцов, Родион Иванов, Родион Иванович Кольцов. 

Неизвестно, чем бы закончилось у них дело, но в караульню 

размашистой грузной походкой вошел Родион Кольцов… (Д.К., с. 154). 

Правда, такой же камчатый кафтан как-то купил себе на Москве 

пятидесятник Родион Кольцов, да – надолго ли собаке блин! — пьяным 

пожег его, легши по спору в кострище (Д.К., с. 21). Ивашко смекнул, что к 

ним подъехал красноярский атаман Родион Кольцов, о котором он много 



слышал еще в Москве (Д.К., с. 54). Прежде Верещаги заявился Родион 

Кольцов, встал у порога, заслонив дверь, рослый, могучий, засмеялся, 

погладил Федорку по круглой, местами бугристой голове (Д.К., с. 71). Как 

сказал Родион Кольцов, так и сделал (Д.К., с. 74). Раз нет коня, пиши в 

пешие, к Родиону Кольцову (Д.К., с. 93). Из-за широкого, что полати, плеча 

Родиона Кольцова высунулся Степанко Коловский, робко попросил дать ему 

сказать слово (Д.К., с. 107). Поздним гостем оказался сам Родион Кольцов 

(Д.К., с. 112) ...в ту самую пору горько запил атаман Родион Кольцов (Д.К., с. 

122). В сыпучем снегу по колени медведем-шатуном рыскал от деляны к 

деляне Родион Кольцов (Д.К., с. 124).  

 Нашлись в остроге ловкачи, что хотели лишить Феклу ее участка в 

Коровьем логу, да за нее грудью встал атаман Родион Кольцов, 

напомнивший красноярцам, что муж Феклы, Степанко, погиб на бою, 

защищая город (О.З., с. 195). В Малом остроге Юхим столкнулся нос в нос с 

атаманом Родионом Кольцовым (О.З., с. 202). Юхим не стал ожидать, когда 

соберется в поход пешая сотня Родиона Кольцова (О.З., с. 207). …киргизов 

потревожили красноярские казаки, та самая сотня, которую готовил к 

выступлению Родион Кольцов (О.З., с. 236). У юрт было тихо, несуетно, 

словно и не бродила в эти дни по Киргизской земле в поисках сражения 

казачья сотня Родиона Кольцова (О.З., с. 237). На поверку промашка вышла 

куда как великая, и Родион Кольцов уронил свою большую голову (О.З., с. 

256). В самый разгар сборов в приказной избе появился атаман Родион 

Кольцов… Но Родиону Кольцову до дряхлости было далеко (О.З., с. 155). 

Чтобы упредить коварный киргизский удар, было решено послать в сторону 

немирных инородческих улусов пешую сотню Родиона Кольцова… (О.З., с. 

158). Родион Кольцов, дремавший чутко, не снимая руки с сабли, все слышал 

и торопился на крик (О.З., с. 159). Князь Итпола хочет видеть Родиона 

Кольцова… Действительно, живший под Красным Яром князец хорошо знал 

и уважал Родиона Кольцова за прямой, неподкупный характер (О.З., с. 168).  

атаман Родион Кольцов, антр. См.: Родька (Кольцов), Родион, 

Родивон, Родион Кольцов, атаман Родион Кольцов, Кольцов, атаман 

Кольцов, Родион Иваныч, Родион Иванович,Родионка, Родион Иванович 

Кольцов. 

В один из дозоров атаман Родион Кольцов отрядил Куземку и 

Артюшку (Д.К., 186).  

Атаман Родион Кольцов на могучем коне тыкался в заснеженные 

согры, высматривал затишье, где можно было развести костерок (О.З., с. 95). 

Кинулась Феклуша к воеводе, чтобы самой все разузнать, да на торгу 

повстречался ей атаман Родион Кольцов, богатырь красноярский (О.З., с. 

144). В самый разгар сборов в приказной избе появился атаман Родион 

Кольцов (О.З., с. 155). 

Родион Матвеевич Стрешнев, антр. См.: Стрешнев. 

— Не вижу в том вины, дьяче Григорий, — подал раздраженный голос 

Родион Матвеевич Стрешнев, близкий человек самого царя (Д.К., с. 409).  



Родионко (Родионка) (Кольцов), антр., арх., инор. вар., пейоративное 

имя – уничиж. См.: Родька (Кольцов), Родион Иванович Кольцов, Родион, 

Родион Кольцов, атаман Родион Кольцов, Родион Иваныч, Родион Иванович, 

Родивон, атаман Кольцов, Кольцов, Родион Иванов. 

Атаман давал, Родионка (Д.К., с. 184). И тогда мне, Бабуку, тот 

Родионко сказал, что я творю измену царю-батюшке (Д.К., с. 279). Не прямит 

государю атаман Родионко, а особо же киргизятин Ивашко (Д.К., с. 359). 

И то можно понять: почти пятьдесят лет отцы и деды красноярцев 

бесперечь воевали с киргизами, пролили ушаты казачьей крови, а 

благоденствия городу достиг один Родионко Кольцов (О.З., с. 246).  

Родионов См.: Константин Р. Ср.: Родион Иванов, Василь Игнатьев. 

сын Родионов, антр., арх. См.: Константинко, Константинко Кольцов. 

— Однако ближе к делу, — сказал воевода Константинке. – 

Ответствуй, сын Родионов, каков ты есть государев слуга и добытчик… 

Ответствуй честно, сын Родионов! — сказал воевода (О.З., с. 157). 

Родька (Кольцов), антр., детское имя. См.: Родион, Родион Кольцов, 

атаман Кольцов, Родион Иваныч, Родионко, Родивон. 

В этом годе двое вас осиротело: ты и Родька Кольцов, атаман 

нонешний (Д.К., с. 10). Только Родьке об ту пору десятый годок шел (Д.К., с. 

10). Помниться, Родька парнем был, а в остроге в ту пору жила девка 

Авдотья… (Д.К., с. 284).  

Роман Старков, антр. См.: Старков. 

Посланному из Томска Роману Старкову он внушал мысль о том, 

чтобы ему, Лопсану, построили острог в устье реки Упсы… И когда Старков 

попросил хана назвать приглянувшееся ему место на Упсе, тот с видимой 

покорностью ответил: — Где укажете, там и хорошо (Д.К., с. 382). Пока в 

Москве судили да рядили, как откликнуться на запросыЛопсана, пока Роман 

Старков ездил по Упсе в поисках подходящего места для острога, 

джунгарский Сенге-тайша принялся действовать споро и решительно (Д.К., 

с. 312). Иренек напомнил Алтын-хану о последнем приезде к монголам 

Романа Старкова (Д.К., с. 384).  

Ромадановский. См.: Григорий Р. (Д. К.). 

Россия, макротопоним. 

Пришли в степь русские, и киргизы стали платить ясак им, надеясь на 

ратную помощь России против монголов и калмыков (Д.К., с. 98). Но те 

опасались войны с могущественной Россией (Д.К., с. 99). Платя ясак 

русским, киргизы расчитывали, что Россия строго накажет монголов за 

разорительные побеги, не даст им разбойничать по эту сторону Саян… (Д.К., 

с. 99). И тогда Номча задумался, стоит ли платить ясак, не лучше ли 

объединиться с монголами против России, чтобы навсегда изгнать из степи 

русских и вернуть себе кыштымов… (Д.К., с. 99). В перекочевке 

монгольского войска соседи видели не одну военную хитрость, но, прежде 

всего, резкий поворот в политике Лопсана, расчитывающего на союз с 

Россией (Д.К., с. 329).  



 Всю Россию и Сибирь прошел он, чтобы вызволить Василия из неволи 

(О.З., с. 194). Контайша Галдан не воюет с Россией (О.З., с. 110).  

Русь, макротопоним. 

Про Степана свет Тимофеевича, который поднял всю Русь 

православную и Украину тоже (О.З., с. 100). Нету царя на Руси, окромя 

Алексея Михайловича (О.З., с. 127). 

рыжий См.: р. Артюшко, р. Артюшко Шелунин (Д. К., О. З.).  

Рыжуха, зооним, рус. 

А за полосой тальника, у самого берега, пощипывая осоку, паслись 

Гнедко и Рыжуха (О.З., с. 200). Справная кобыла Рыжуха, любимица 

Митяйки, шла крупным, размашистым шагом, осторожно обходя пни и 

колоды, отмахиваясь хвостом от оводов (О.З., с. 208). Он пускал Рыжуху на 

сочную, пахнущую снытью и дудником траву, сам же тем временем купался 

в прохладной речной воде (О.З., с. 208). Чуя близкое жилье, Рыжуха 

наддала… (О.З., с. 208). Рыжуха остановилась и попятилась (О.З., с. 208). 

Потом Юхим заметил, что неподалеку от балагана пасется лишь один 

Гнедко. А где Рыжуха?.. — Я напоил Рыжуху в кринице, — все еще 

опасаясь дядькина гнева, с сознанием вины проговорил Митяйко (О.З., с. 

148). А Рыжуха у нас — чистая боярыня (О.З., с. 149).  

Ср.: Гнедко, Игренька. 

Рязань, топ., ойконим-астионим, рос.  

…не было ей пути в те благодатные края, где большие города – 

Москва, Ярославль, Рязань… (Д.К., с. 354). 

 

Саин-нойон, антр., экзот. 

Родственники убитого попросили помощи у Тушету-хана и Саин-

нойона, владетелей крупных монгольских держав, и те одновременно 

выступили против Лопсана и в коротком сражении разбили его (Д.К., с. 241).  

хребет Саксар, топ., ороним. См.: Саксарский хребет. 

Долго ездили всадники по ее каменистым взлобкам, солончакам и 

заболоченным низинам, пока у подножья хребта Саксар не наткнулись на 

погрязжий в овечьем навозе улус алтырского князца Талая (Д.К., с. 335).  

А когда они вплавь переправились через Енисей и Абакан, с желтого 

хребта Саксар приметили скачущие по всей степи группы конных 

разведчиков и пылящие отряды киргизских воинов (О.З., с. 236).  

Саксарский хребет, топ., ороним. См.: хребет Саксар. 

В прозрачном мареве она уходила на юг, ее южными и западными 

границами были Саксарский хребет и гора Изых, которые угадывались 

вдалеке (Д.К., с. 349).  

Салтыков. См.: воевода Иван Лаврентьевич С. (Д. К.). 

Санкай, антр., экзот. См.: девка Санкай, Глафирия. 

Санкай пожертвовали в соборную церковь для продажи на церковные 

нужды, но цену за нее священник и церковный староста заломили небывалую 

(Д.К., с. 33). Последним из тюремного двора вышел молодой, невысокого 

роста, испитой парень, его Куземко накануне видел с Санкай (Д.К., с. 34). 



Санкай, носясь у церкви и никого не замечая, звонко, совсем по-ребячьи 

смеялась и хлопала в ладоши: в конце концов по ее вышло, братский теперь 

на свободе и, может быть, теперь далеко отсюда (Д.К., с. 56). Появилась в 

караульне и Санкай (Д.К., с. 58). И тут, на башенном, рубленном из кругляка 

крылечке носом к носу столкнулся с поджидавшей его Санкай (Д.К., с. 73). А 

еще прикинул, что заломит поп за Санкай небывалую цену – где возьмет 

Ивашко столько скота и денег? — Ладно, — согласился он,— куплю 

Санкай… Едва Ивашко заговорил о Санкай, Димитрий сообразил, что может 

продать девку с большой для себя выгодой, и поначалу отказал: — Спаси 

Бог, Санкай и впредь будет неотлучно жить при храме господнем…  — По 

милости Господа Бога Санкай будет служить в церкви, — смиренно 

повторил отец Димитрий (Д.К., с. 86).  

Фекла глядела на него и про себя прикидывала, на кого больше он 

похож – на Куземку или Санкай (О.З., с. 197). Слух об исчезновении 

парнишек долетел и до Санкай (О.З., с. 201). А рядом с Санкай, 

раскачиваясь гибким своим телом, постанывала Фекла (О.З., с. 201). Когда 

неожиданно пришла к ней Санкай, Фекла обрадовалась несказанно, забегала 

по горнице, не зная за что схватиться, а потом плюхнулась на лавку и 

разревелась (О.З., с. 249). Да и как не посочувствовать Санкай – почти в одно 

время у нее пропали безо всякой вести сынок и муж. А Санкай крепилась… 

Фекла подумала, что, наверное, так еще хуже – не давать выхода своему 

горю, сжаться в комочек и молчать, и опять пожалела Санкай… Санкай 

бухнулась на колени и стала часто биться лбом об пол (О.З., с. 249). А 

дружок, Куземко, женился на братской полонянке Санкай. Обидно, что 

прижил сына не с Феклой, а с Санкай (О.З., с. 143). К тому же крепко 

обидели красноярцы благодушного Бато-нойона, взяв в плен его 

единственное утешение – прекрасную дочь Санкай (О.З., с. 175).  

Девка Санкай, антр., экзот. См.: Глафирия, Санкай. 

Кроме аманатов, в остроге жила желтоглазая иноземная девка Санкай 

(Д.К., с. 33). А как заливисто смеялась тогда, в памятный день побега, как 

неистово радовалась той своей удаче братская девка Санкай! (Д.К., с. 59) Уж 

и ловка, и гибка, и прыгуча братская девка Санкай! (Д.К., с. 187). И 

вспомнил Куземко похожую на каборожку девку Санкай, люба ему она… 

(Д.К., с. 158). Ежели про то киргиз поведал, так пусть он прежде расскажет, 

как крещеную девку Санкай у попа купил для нехристя… (Д.К., с. 217). А 

как же крещеную девку Санкай Курте продали? (Д.К., 226)  

Сашко, антр. 

— А не встречал ли ты, дедусь, бандуриста Сашка?.. — Ото ж я и есть 

Сашко (О.З., с. 351).  

Саянский камень, топ., ороним, арх. См.: Саяны. 

Киргизская земля начиналась у заболоченного Саянского камня и 

уходила далеко на север по Енисею, по Белому и Черному Июсам (Д.К., с. 

36). К Номче из-за хмурого Саянского камня не раз приезжали в гости 

спесивые монголы и черные калмыки… (Д.К., с. 98) Напротив, он жаждет 

мира, он сам бежал из-за Саянского камня от идущего следом неразумного 



Алтын-хана Гомбо Эрдени (Д.К., с. 102). Алтын-хан потеряет нас, как 

охотник теряет вдруг ускользнувшую дичь, и вернется ни с чем за Саянский 

камень (Д.К., с. 130). Алтын-хан уведет цириков за Саянский камень, тогда 

и мы уедем (Д.К., с. 170). Прогнать Алтын-хана за Саянский камень 

помогали киргизам русские (Д.К., с. 240). Хан откровенно признался, что ему 

сейчас туго. По ту сторону Саянского камня его караулят халхасские и 

джунгарские ханы… (Д.К., с. 252) …когда поход на Томск и Красный Яр 

казался уже решенным, хан отдал приказ своему войску отойти за Саянский 

камень, в свою землю (Д.К., с. 329). Теперь с Саянского камня снова 

спустился коварный Алтын-хан, от него ждать добра было нечего (Д.К., с. 

389). А за Саянским камнем творилось неладное: Сенге-тайша накапливал 

силы на Кемчике, Ташету-хан кочевал еще поближе (Д.К., с. 332).  

В 1674 году — году Лисы –— его частенько посещали незваные гости 

из-за Саянского камня, посланцы победоносного Галдана (О.З., с. 108). Ее 

привезли на убранных коврами верблюдах из-за Саянского камня, улус 

встретил невесту с великим почетом (О.З., с. 176). 

Саяны, топ., ороним. См.: Саянский камень. 

Сам Ишей не раз ездил с ясаком за Саяны, чтобы не попасть в 

немилость к монгольским владыкам и предупредить новые опустошительные 

набеги (Д.К., с. 98). Ведь это начальный князь киргизов воспротивился уходу 

орды за Саяны, в Джунгарию (Д.К., с. 129). Но злопамятный Алтын-хан не 

мог забыть Ишеевой подлой измены, время от времени он приходил из-за 

Саян и наказывал киргизов за их вероломство и коварство (Д.К., с. 138). Ведь 

это Алтын-хан привел сильное войско к ним, а не они войной оказались по ту 

сторону Саян (Д.К., с. 166). Но если даже Алтын-хан, могущественный и 

мудрейший из ханов всей земли, решит уйти за Саяны, в Великую степь, ему 

нужно кормить в том неблизком пути свою конницу (Д.К., с. 168). Он 

получил коров и баранов (да будет чужой скот ему не в сытость!) и откочевал 

к себе, за Саяны (Д.К., с. 174). Но как объяснить русским и киргизам 

поспешный уход цириков за Саяны? (Д.К., с. 177). И дорога его лежала 

теперь уж не в родную степь, а за Саяны, в неведомое Алтыново ханство 

(Д.К., с. 180). …Алтын-хан поспешил за Саяны, киргизы после 

перенесенного им жестокого погрома должны затаиться надолго (Д.К., с. 

186). Как бы то ни было, а они не приняли боя: не дожидаясь подхода 

русских, поспешно убрались за Саяны (Д.К., с. 241). …и Алтын-хану 

пришлось трусливо отойти со своим войском в глубь Саян, на клокочущую в 

порогах горную речку Ус (Д.К., с. 242).  

Мятежный князец, может быть, уже отошел за Саяны, к джунгарам 

(О.З., с. 168). Откочевал еще зимой. А куда, я не знаю. Может к Иренеку, 

может, за Саяны к джунгарскому контайше (О.З., с. 170). Все-таки Шанда 

откочевал далеко на юг, в самые предгорья Саян (О.З., с. 119). Обладавший 

пытливым умом, Итпола не мог доискаться настоящих причин неуемной 

джунгарской возни на Июсах и Енисее, все чаще склоняясь к мысли, что 

киргизов хотят увести за Саяны, навсегда лишить материнской земли (О.З., 

с. 258). Но пришли из-за Саян джунгары и пожалели киргизов: схватили 



недостойного правителя и отсекли ему правую руку, и кормили Лопсана 

собачиной (О.З., с. 268). Уже к полудню Маганах оказался в предгорьях Саян 

(О.З., с. 273). При чем тут братский, когда киргизы бежали за Саяны (О.З., с. 

287). Разве не проще отогнать коней за Саяны, чем ползти по кручам с 

седлами в руках (О.З., с. 296). Увезти невольников за Саяны и прибыльно 

торговать ими на базарах Ферганы и Коканда, Бухары и Кашгара (О.З., с. 

309). 

месяц Сбора кандыка, хрононим. 

Если об осаде строящегося острога красноярцы не узнают в 

ближайший месяц, месяц Сбора кандыка, успех будет обеспечен (О.З., с. 

182).  

Ср.: месяц Большого бурундука. 

Седнев (город), топ., ойконим-астионим, укр. 

Затихали в момент, когда он заводил разговоры про Чернигов-город да 

Седнев-город, где хлопчикам доводилось жить (О.З., с. 131). И мысль унесла 

Василя далеко, в самый Седнев, любимый им Седнев, хоть именно там и 

настигла его беда (О.З., с. 134). Бумагу о проступке Василя Многогрешного 

после долгой проволочки вернули в Седнев… В Седнев пришел строгий 

приказ: Василевой сотне незамедлительно ехать в Чернигов и крошить 

царского воеводу Григория Ромодановского (О.З., с. 135). Вот тогда-то снова 

появился в Седневе бедовый Демко (О.З., с. 136). Пронко хорошо помнил 

чернигов и Седнев (О.З., с. 146). 

Семейко Яковлев, антр., ист. - дохрист. имя. 

— Семейко Яковлев! Бориско Ульянов! Михайло Семенов! — 

размахивая руками, он выкликал площадных подьячих (Д.К., с. 309). 

боярин Семен Прозоровский, антр. 

Очень уж осерчал на боярина Семена Прозоровского и хоромы его со 

зла пожег, сам же гулящим в Сибирь подался (Д.К., с. 123).  

Семенов. См.: Михайло С. (Д. К.). 

Сенге, антр., экзот. См.: Сенге-тайша. 

Поведай Сенге о набегах Лопсана – джунгары скоро будут здесь, им 

совсем не безразлично, кто получит с киргизов албан (Д.К., с. 384). Сенге 

склоняется к миру (Д.К., с. 384).  

А зарезали Сенге, главным у джунгар стал хитрый, непримиримый 

Галдан, прозванный Бошохту-ханом, или Благословенным (О.З., с. 103). Кто 

вспомнит о Сенге? Никто. Он не помогал тебе против русских (О.З., с. 263). 

У джунгар есть, правда, и другие, даже более испытанные средства, чтобы 

держать киргизов в полном повиновении, и одно из них – разгромить 

киргизские аймаки беспощадным ударом, как это в свое время сделал Сенге с 

монголами Алтын-хана (О.З., с. 264). 

Сенге-тайша, антр., экзот. См.: Сенге. 

Гость был весьма знатен, в халате побогаче, чем у Дага-батора, в 

позолоченном шлеме, и представлял здесь другого властелина Великой степи 

– джунгарского Сенге-тайшу (Д.К., с. 288). Мой повелитель, 

могущественный Сенге-тайша, давно следит за Киргизской степью… Но 



Сенге-тайша не мог защитить киргизов, потому что занимался внутренними 

делами государства… как бы пригодились они теперь для установления 

равноправных отношений с Сенге-тайшой!.. Так пусть это стегно будет у 

одного Сенге-тайши (Д.К., с. 289). Вернувшись к себе в шатер, он уже не 

застал Байту-зайсана, посланца могущественного Сенге-тайши (Д.К., с. 

290). Сенге-тайша пришлет в степь свое многочисленное войско, тогда 

красноярцам не устоять, помогай им даже Томский, Енисейский и Кузнецкий 

остроги (Д.К., с. 337). Пока в Москве судили да рядили, как откликнутся на 

запросы Лопсана, пока Роман Старков ездил по Упсе в поисках подходящего 

места для острога, джунгарский Сенге-тайша принялся действовать споро и 

решительно… там на его земле владычествовал ненавистный ему Сенге-

тайша (Д.К., с. 382). Но хитрый Иренек понимал: Алтын-хан не станет 

сейчас грабить киргизов, он боится Сенге-тайшу (Д.К., с. 384).  

Киргизские степи тоже были чисто выметены монгольскими Алтын-

ханами, потом с усердием принялся за них джунгарский Сенге-тайша (О.З., 

с. 103). Только контайша и он, и никто больше, знали в подробностях, как и 

почему скоропостижно скончался предшественник Галдана на джунгарском 

троне – их родственник Сенге-тайша, да будет вечной священная память о 

нем! (О.З., с. 174). Бошохту-хан решителен, это мог бы подтвердить его 

предшественник Сенге-тайша, но, к сожалению, Сенге понял эту очевидную 

истину слишком поздно (О.З., с. 296). Он помнил и монголов под стенами 

города, и джунгар Сенге-тайши (О.З., с. 308). 

Сенчикеев. См.: Шанда С. (Д. К.; О. З.) 

(князец) Сенчикей, антр., экзот. 

И когда все насытились вареной бараниной и уже собрались спать, 

прискакал непременый в советах князец Сенчикей (Д.К., с. 39). Князец 

Сенчикей, кочевавший на русском порубежье, советовал сперва хорошенько 

узнать намерения монгольского Мерген-тайши (Д.К., с. 101). — Мерген 

разорил улусы Иженея и отогнал к себе многие табуны скота, — кричал 

толстый, большеухий Бетхен, размахивая черенком плетки перед самым 

носом Сенчикея (Д.К., с. 101). Ты, Сенчикей. — Зачем кочевать к Алтын-

хану? (Д.К., с. 130).  

(речка, река) Сереж, гидр.- потамоним, инояз. 

…князец Изерчей, чье летнее стойбище у голубоокой речки Сереж на 

тополиной равнине… (Д.К., с. 130). Со степной стороны к полноводному 

Чулыму приблизилась скромная, молчаливая речка Сереж (Д.К., с. 203). В 

угожем месте встречи Сережа с Чулымом воевода Яков Тухачевский 

поставил Ачинский острог, а было то в 1641 году (Д.К., с. 203). Путь к 

верховью Сережа, где находилось зимнее стойбище Табуна, теперь напрочь 

отрезали русские (Д.К., с. 208).  

Острог стоял близко, в устье Сережа-реки (О.З., с. 114). Люди живут и 

вниз по Сережу, и в горных долинах (О.З., с. 115). Снег по берегам степного 

Сережа был неглубокий (О.З., с. 119). Шли вверх по замысловатым 

полукольцам бедового Сережа, все в строну Белого озера, верста за верстою 



отдаляясь от Красного Яра и мирных подгородных кочевий (О.З., с. 165). 

Добрались до степной реки Сереж (О.З., с. 280). 

Серко, антр., укр. См.: Иван Серко. 

Нет, счастлив по-настоящему Серко, кошевой атаман запорожский 

(О.З., с. 205). Серку и в том повезло, что царь одумался и вернул его из 

сибирской ссылки (О.З., с. 205). И опять Серко панует в Запорогах, а он, 

Василь, истлевает заживо в сырой темнице (О.З., с. 205). Юхим помнил, что 

именно так в свое время поступил атаман Серко под Казы-Керменом (О.З., с. 

238). И Дорошенко отрекся от гетманского звания на Правобережье в пользу 

Ивана Серка (О.З., с. 295). Серко ждет (О.З., с. 315). В той корчме любил 

гулять кошевой Серко… (О.З., с. 350)  

Сибирский приказ.  

Но потом государь и Сибирский приказ подобрал к курильщикам, 

казенный табак пошел на торги во все города и деревни (Д.К., с. 156). Письмо 

было одобрено воеводою и незамедлительно послано в Сибирский приказ с 

верными казаками, везшими в Москву мягкую рухлядь (Д.К., с. 282). Куда 

пошлет навет – один Бог знает, но скорее всего в Сибирский приказ (Д.К., с. 

374). Всполошатся в Сибирском приказе, отпишут грамотку (Д.К., с. 389). В 

парадной палатке Сибирского приказа зеленый, призрачный полумрак (Д.К., 

с. 409).  

Грамотка была из Сибирского приказа, из Москвы, послали ее в ответ 

на челобитную Василя Многогрешного (О.З., с. 139). В Сибирском приказе 

немало гневались на нерасторопность красноярского воеводы… (О.З., с. 139). 

Пожаловаться на них в Москву, так засмеют воеводу в Сибирском приказе, 

что напугался коршун цыплят (О.З., с. 190). Но попробуй объяснить это в 

Сибирском приказе! (О.З., с. 202) …а там Сибирский приказ пусть 

разбирается, что к чему (О.З., с. 340). Ты отписал в Сибирский приказ про 

себя и про Ваську Многогрешнова, раскованного тобою супротив царского 

указа (О.З., с. 342). 

Сибирь, топ.- макротопоним. 

Бил челом батюшке-государю, чтоб послал в Сибирь (Д.К., с. 8). И 

тогда, сперва робко, потом все настойчивее, позвала Ивашку Сибирь, 

неведомая, жуткая и все-таки близкая, его породившая сторона (Д.К., с. 10). 

Куземко знал, что у пашенных в Сибири запрещалось покупать серпы и 

косы, сошники и конскую сбрую, потому как, спустив свое немудреное 

хозяйство, пропив его на вине и квасу, пашенные вконец нищали (Д.К., с. 14). 

А к тому я, что без нужды в Сибирь кто пойдет (Д.К., с. 123). Очень уж 

осерчал на боярина Семена Прозоровского и хоромы его со зла пожег, сам же 

гулящим в Сибирь подался… Сибирь, вот она какова! (Д.К., с. 123). Курение 

табака в Сибири было запрещено еще в 1618 году… (Д.К., с. 156). Вот и я 

большой, да, вишь, потерялся в Сибири, попробуй-ка сыщи (Д.К., с. 159) 

...даже сам ватажный атаман Вахрушко Лось бежал у него в Сибирь и был 

дружками убит в Сибири из-за какого-то несметного клада (Д.К., с. 163). 

А не выручит, так уж так тому и быть, тлеть Юхимовским косточкам 

тут, в Сибири (О.З., с. 166). Во всей южной Сибири, в Монголии и 



Джунгарии люди были наслышаны о совестливых словах и справедливых 

поступках Бато-нойона (О.З., с.175). Все бы давно пропали в Сибири, когда б 

не баня! (О.З., с. 104). Я сошел на Сибирь сам (О.З., с. 124). Василь не 

поверил тому, что царь Алексей Михайлович повелел вернуть славного 

кошевого из Сибири и осыпать его милостями (О.З., с. 127). Разве не сам 

Василь виноват в том, что сидит теперь на цепи, как собака, а не на 

свободной службе в Сибири, куда он был определен сперва? (О.З., с. 138). — 

Нам хорошо и в Сибири! — прерывистым голосом продолжал Василь (О.З., 

с. 194). Всю Россию и Сибирь прошел он, чтобы вызволить Василя из неволи 

(О.З., с. 194). Заиграются ребятишки да и заблудятся, версты-то в Сибири не 

меряны, а леса темные, а лешие за каждым кустом, за каждой лесиной (О.З., 

с. 200). Ведь предлагал же ему Юхим побег из Сибири (О.З., с. 206). И 

корень свой позабыл, кольцовский, что тянется сквозь всю Сибирь, начиная с 

Уральского камня и с Волги (О.З., с. 256). Эти новости привез на Красный Яр 

пленный поляк, которого за разбой и глумление над православной церковью 

сослали в Сибирь навечно (О.З., с. 295). Разве русские, к которым он мог бы 

обратиться с просьбой о помощи, имеют в Сибири хотя бы сотую долю войск 

Джунгарского ханства? (О.З., с. 298). 

река Сизая, гидроним-потамоним, рус. 

Весною 1667 года, года Овцы, Алтын-хан объявился в устье реки 

Сизой, правого притока Енисея (Д.К., с. 395). Джунгары не пустили 

разведчиков ни к реке Сизой, ни назад, к Иренеку (Д.К., 396). Иренек 

поспешил на устье реки Сизой, на песчаный мыс, где под палящими лучами 

солнца уныло сидели прямо на земле еще недавно грозный Лопсан, три его 

сына, его жены и придворные (Д.К., с. 397). На реку Сизую Сенге-тайша 

прислал более ста тысяч воинов (Д.К., с. 407).  

царь Симеон, антр., арх. 

И просил Серко, чтоб ты поторопился на Украину, потому как там 

объявился мужицкий царь Симеон, оклеветанный московскими боярами 

(О.З., с. 127).  

скала. См.: с. Такмак (Д. К.). 

Скрябин, антр. См.:(воевода) Михайло Скрябин, Михайло Федорович 

Скрябин, Михайло Федорович, воевода Михаил Федорович Скрябин. 

—…пищали ручные починить некому, — сказал Скрябин, расчесывая 

пятерней седую, с локоть, бороду (Д.К., с. 24). Скрябин совсем недавно 

принял воеводство, приехал прямо из Москвы, поэтому ничего о стольном 

городе сейчас у Ивашки не спрашивал (Д.К., с. 24). — Чего он? — 

недовольно спросил Скрябин у стоявшего рядом с ним Васьки (Д.К., с. 27). 

— А так кому его сбудешь? — сказал Скрябин в надежде найти среди 

казаков и посадских покупателя (Д.К., с. 28). Не было их у Скрябина 

никогда, да бьют ему челом казаки, непременной помощи у него просят 

(Д.К., с. 31). Вины свои признал, но про соболей ничего не сказал Скрябину 

(Д.К., с. 56). — Известно ли тебе, что женка твоя по нему убивается, блинков 

и калачей носит? — добрея от едкой насмешки, сказал Скрябин (Д.К., с. 72). 

Куземко проморгался и, сразу узнав Скрябина, спросил: — Пошто водицы не 



дают, отец воевода?… У Скрябина округлились глаза — не знал, что тут и 

молвить (Д.К., с. 73). Ответ гулящего понравился ему, и Скрябин без 

проволочек приказал стрельцу сходить за палачом Гридей, который и раскует 

Куземку (Д.К., с. 73).  

Смоленск, топ., ойконим-астионим, рос. 

…был с донскими казаками есаулом под Смоленском и там мужика 

убил, да не единого (Д.К., с. 192).  

Снов, гидр.- потамоним, укр. 

Вставали перед ними знакомые картины: яблоки и вишни в 

полковничьем дивном саду, …да шумное катание по Снову на быстрых 

лодках (О.З., с. 131).  

собор. См.: Преображенский с., Спасский с. (Д.К.). См.: 

Преображенский с. (О.З.) 

Солгонский кряж, топ., ороним. 

С великим трудом одолели леса Солгонского кряжа и еле живые 

вышли в степь, на Ужур-реку (Д.К., с. 36).  

Солтонские горы, топ., ороним. 

В положении улуса было и то преимущество, что здесь смыкаются 

долины Божьего озера и реки Парны, Уракская степь и Солтонские горы, 

что позволяло киргизскому войску быстро отрываться от противника, сбивая 

его со следа, а затем появляться внезапно там, где противник этого не ожидал 

(Д.К., с. 287).  

Соловко, зоон. 

Он сплавал на карбасе за Енисей на заимку к сивобородому атаману 

Дементию Андроновичу Злобину, присмотрел в табуне и купил для Ивашки 

рослого солового мерина русской породы. И вот Ивашко бросил кафтан на 

гладкую спину Соловка, посадил Федорку, сел сам… (Д.К., с. 74). Федорко 

двумя руками ухватился за косматую холку Соловка (Д.К., с. 74). Отъехали с 

версту от города — Соловко заметно укоротил шаг и навострил прямые уши, 

почуяв что-то впереди (Д.К., с. 74). Он невольно вспомнил Соловка, и 

парнишке стало грустно, что нет коня (Д.К., с. 158). Под Ойлу Маганах брал 

с собой Соловка (Д.К., с. 237). Конечно, Маганах сказал, что Соловко — 

чужой конь, но князцу какое до того дело! (Д.К., с. 238). Не пришлось 

больше свидеться с красавцем-конем, ни с чем остался тогда Маганах да еще 

и Соловка забрал сердитый и мстительный Иренек (Д.К., с. 314). 

сопка. См.: Гремячая с., Змеиная с., Черная с. (Д.К.). См.: Черная с. 

(О.З.) 

Сорокин. См.: Ондрюшко С. (Д. К.) 

Спас, антр.- теоним. 

У острожных ворот слегка поклонился облупившейся тусклой иконе 

Спаса над ними и следом за спешившими к заутрене старухами прошагал в 

острог (Д.К., с. 22). А если уж женился, то должен жить с Варварой – так 

говорит справедливый русский Бог Спас, который запрещает православным 

иметь много жен (Д.К., с. 265). Родион неподвижным взглядом уткнулся в 

крыльцо – взгляд тускл, как у самого Спаса, чья икона многие годы под 



дождем да снегом висит в острожной башне (Д.К., с. 371). Грузный, брюхо до 

колен, он сидел под поясным образом Спаса… (Д.К., с. 409).  

Не довелось попасться ему, когда Родион во гневе пришибет хлопком 

единым, не успеешь помолиться святому Спасу (О.З., с. 155). 

Спаситель, антр.- теоним.   

— Не ожесточить их, чтоб, избави бог, не привести к бунту, — с 

достоинством говорил он, сидя на обычном воеводском месте под иконой 

Спасителя (Д.К., с. 24).  

Уж как Бог положит, на все его воля. Все мы под ним ходим, под 

нашим Спасителем. Все мы его рабы (О.З., с. 188).  

Спасская башня, топ., убан.- гор. хороним, ист. 

Крику тут же отозвался гулкий выстрел на площадке Спасской башни, 

а минуту спустя гневно ударил тяжелый набатный колокол собора… (Д.К., с. 

35). — Заковать его, государева изменника и подлого человека, в колоду и 

посадить на песью цепь в Спасскую башню! — кричал воевода, устрашающе 

шевеля мохнатыми бровями (Д.К., с. 56). Ондрюшку потом на дыбе пытали в 

Спасской башне и по улицам кнутом били: не отгоняй ясачных от 

государевой милости (Д.К., с. 201). Тем временем стрельцы привели 

Маганаха в караульню Спасской башни, отдали в волосатые руки Гриди 

(Д.К., с. 223). У караульни Спасской башни, расположась кружком, 

бестолково топтались на снегу губатые черкасы, так называли в городе 

ссыльных казаков-украинцев, выступавших в свое время против царя и 

оказавшихся за то в ледяной Сибири (Д.К., с. 257). Суетливый, 

обеспокоенный случившимся воевода в неизменном колонтаре, в наручах и в 

калмыцком посеребрянном шлеме, по пьяному подаренном ему Шандою, 

грозно поднялся на смотровую площадку Спасской башни (Д.К., с. 369). 

Инородец сидел под стражею в Спасской башне, куда и направились воевода 

и Ивашко (Д.К., с. 401).  

Спасский собор, топ., урб.- гор. хороним. 

— Бом! Бом! Бом! — неистово гудел большой колокол Спасского 

собора (Д.К., с. 306). 

Спасские ворота, топ., урб.- гор. хороним, ист. 

Воротник Оверко Щербак следом заскрежетал железом, закрывая на 

пудовый замок Спасские ворота (Д.К., с. 34). Матвейко, голубея 

длиннополым кафтаном, независимо, по-царски прошел с конем в Спасские 

ворота (Д.К., с. 342).  

старая. См.: с. Тойна (Д. К.) 

старик (старый). См.: с. Торгай (Д. К. ). 

Старков, антр. См.: Роман Старков. 

И когда Старков попросил хана назвать приглянувшееся ему место на 

Упсе, то с видимой покорностью ответил: — Где укажете, там и хорошо 

(Д.К., с. 382).  

Старый Дуб Северский, топ., ойконим-астионим, арх., рос. 

Отец мой родом из Старого Дуба Северского, а убит под Кромами 

(Д.К., с. 192).  



Ср.: совр. Стародуб. 

Стахеев. См.: Дрока Стахеев (О. З.) 

Стенька 1, антр., обл. См.: Степанка. 

…Варвара принялась разделывать повешенного на треногу забитого 

барана, поучая льнувшего к ней старшего сына Фоку: — Что тебе Стенька, 

то и мне твоя тетка Ойла (Д.К., с. 266). 

Стенька 2, антр., обл. См.: Стенька Разин, Степан Тимофеевич. 

— Ты про Стеньку-то ведаешь? —вдруг спросил Юхим. А сам 

вспомнил, как гетман Демко послал его с Матвеем Гвинтовкой покарать 

острогожских повстанцев, примкнувших к Стеньке Разину (О.З., с. 127). — 

Еще злодей Стенька ходил на Украину, — подсказал Пронко (О.З., с. 147). 

Мой батька воевал супротив вора Стеньки (О.З., с. 147). Вырастешь — все 

узнаешь, может, Стенька совсем не вор и не грабитель (О.З., с. 147). 

Лиходей и мучитель Стенька (О.З., с. 147). А будь прозорлив Стенька, 

разве допустил бы он к себе под бок лютую измену? (О.З., с. 202). А на 

воеводу бы Стеньку или Ивана Дзиковского, вот казак был Иван! (О.З., с. 

322). 

Стенька Разин, антр., диал. См.: Степан Тимофеевич, Стенька. 

А сам вспоминал, как гетман Демко послал его с Матвеем Гвинтовкой 

покарать острогожских повстанцев, примкнувших к Стеньке Разину (О.З., с. 

127). 

Степан Тимофеевич, антр. См.: Стенька, Стенька Разин. 

Про Степана свет Тимофеевича, который поднял всю Русь 

православную и Украину тоже. Слышал? (О.З., с. 100). Тот же Степан 

Тимофеевич был не меньше вспыльчив, но всегда и всем справедлив (О.З., с. 

126). — Лиходей и мучитель Стенька. — Степан Тимофеевич, — поправил 

его Юхим и сердито огрел бичом гнедого коренника (О.З., с. 147).  

Степанка, антр., детское имя. См.: Стенька-1. 

А младший, Степанка, появился на свет уже здесь, в улусе, на речке 

Шивере, лишь прошлой весною отняла от груди, и сейчас он ползал без 

штанов вокруг юрты, таскал за хвосты собак (Д.К., с. 246). 

Степанкина. См.: Феклушка С. (Д. К.)  

Степанко, антр., арх. См.: Степанко Коловский, Коловский, 

Степанушко. 

Но с едою пришла не она, а сам Степанко, растрепанный, в рубашке с 

расстегнутым воротом (Д.К., с. 30). Жить бы ему легко, беспечно, кататься 

бы что сыру в масле, да Степанко однажды похвалился на торгу молодым да 

сильным работником… (Д.К., с. 31). — Так, — согласился Степанко, — 

каков, однако, прок от работника, коли отощал, а? (Д.К., с. 72). И мелкими 

шажками, как бы крадучись, опять подошел к Степанке (Д.К., с. 72). 

Степанко хихикнул в кулак, высовываясь из-за широкой спины воеводы 

(Д.К., с. 73). — Выйти, выйти отсюда, — глазами подсказал Степанко (Д.К., 

с. 73). За споро скошенный ячмень Степанко обещал работнику напоить его 

до той поры, до которой обычно пил сам (Д.К., с. 89). А вино у Степанки 

злое-презлое, поднесешь горящую лучину — зеленым пламенем занимается, 



выпьешь — глушит и с ног валит (Д.К., с. 89). И когда он, с двух сторон 

оглаживая светлые волосы, чинно присел к столу напротив хозяина, 

Степанко, не скупясь, налил всем по чарке водки (Д.К., с. 30). Голос у 

Степанки с похмелья скрипел, ровно старая телега на ухабах (Д.К., с. 30).  

Нашлись в остроге ловкачи, что хотели лишить Феклу ее участка в 

Коровьем логу, да за нее грудью встал атаман Родион Кольцов, 

напомнивший красноярцам, что муж Феклы, Степанко, погиб на бою, 

защищая город (О.З., с. 195). То страдала об отце с матерью, то о первом 

муже своем, молодом да пригожем, то о втором муже, Степанке, 

сложившем голову в бою с киргизами (О.З., с. 247). Митяйко примерял 

приготовленный для отца кафтан с плеча Феклина мужа Степанки, 

погибшего в бою с киргизами (О.З., с. 332). 

Степанко Коловский, антр., арх. См.: Степанко, Степанушко, 

Коловский. 

А к этому сатане на богатство пошла, на ногах ровно колодки, а пошла, 

сын он боярский, Степанко Коловский, может, слышал? (Д.К., с. 29) Узнав, 

что братского поймали, сын боярский Степанко Коловский на настырному 

наущению воспрянувшей духом Феклуши притопал в съезжую и, как 

положено в таких случаях челобитчику, отвесил воеводе поясной поклон 

(Д.К., с. 72). Из-за широкого, что палати, плеча Родиона Кольцова высунулся 

Степанко Коловский, робко попросил дать ему сказать слово (Д.К., с. 107). 

Воеводе отписка пришла от Степанки Коловского (Д.К., с. 161). А 

красноярские служилые люди Степанко Коловский с товарищами у Алтын-

хана и у племянника его Мерген-тайши не были, потому как киргизы их, 

Степанку Коловского с товарищами , к царю Алтыну и к племяннику его 

Мерген-тайши не пустили (Д.К., с. 191). Наказав Родионовой молчаливой и 

смирноглазой, не раз битой жене, что если муж у нее вдруг сыщется 

ненароком, то пусть непременно завернет к Степанке Коловскому… (Д.К., 

с. 198) Хызанче, Мунгатова молодая женка, показывала, сведайте у 

Степанки Коловского! (Д.К., с. 218). О подьячем решил расспросить 

Степанку Коловского (Д.К., с. 283). — Васька всякие неправды выдумывает, 

и воевода его речам верит, и нам от того убытки чинятся, — решительно 

ткнул пальцем в бумагу Степанко Коловский… (Д.К., с. 310)  

Степанушко, антр., арх., деминутивное имя – ласкат. См.: Степанко 

Коловский, Степанко, Коловский. 

— Хитер, Степанушко, да еще надоумил бы, как нам быть, — 

сощурился Дементий Злобин (Д.К., с. 107). — Эку напраслину несешь, 

Степанушко, лебедке своей белой! Не грех ли тебе? — засморкалась в 

платок она (Д.К., с. 110). Худо без тебя, Степанушко. Одна-одинешенька 

маялась (Д.К., с. 195). Коня-то и жалко, Степанушко (Д.К., с. 196).  

степь. См.: Великая с., Великая Монгольская с., Канская с., Киргизская 

с., Монгольская с., Нанжульская с., Приинюсские с., Уйбатская с., Уракская 

с. (Д.К.). См.: Ачинская с., Кижижульская с., Киргизская с., Монгольская с., 

Приенисейская с., Прииюсские с. (О.З.) 

Стрешнев, антр. См.: Родион Матвеевич Стрешнев. 



— Он радел к киргизятину, а ты зачем жесточил инородцев? — 

спросил Стрешнев у бывшего красноярского воеводы (Д.К., с. 410). Вон как 

строго окольничий Стрешнев взглянул на сникшего, сразу оробевшего 

Герасима – не дай Бог!.. Стрешнев смотрел на него подозрительно… — 

Вино и пиво варите ли? — Стрешнев привскочил и рывком двинулся в 

кресле (Д.К., с. 410). Вот и повинился строптивец перед окольничим 

Стрешневым… Стрешнев не внял этой мольбе (Д.К., с. 411). Когда 

Ивашко, довольный решением окольничего, низко поклонясь Стрешневу и 

Порошину, спустился по каменному красному крыльцу Сибирского приказа, 

над Москвою катилось огромное солнце (Д.К., с. 412).  

Сумароков, антр. См.: Алексей Сумароков. 

…Сумароков пытался угадать, откуда появятся киргизы, какую из 

четырех стен они попытаются взять напуском… Сумароков оглядел степь… 

(Д.К., с. 399).  И оказалось, что Сумароков собирался уже посылать на 

поиски Ивашки: есть перебежчик (Д.К., с. 401). Сумароков велел кликать: — 

Качинцы и аринцы – государевы ясачные люди… Веря атамановой боевой 

сноровке, Сумароков согласился (Д.К., с. 403). Сумароков метнулся взглядом 

вправо, влево, приказал: — Не стрелять (Д.К., с. 406). 

сын. См.: с. Радионов. 

 

Табун, антр., экзот. См.: Табунко. 

В гости к Ишею неожиданно явилась старая княгиня Абакай с сыном 

Табуном и внуками (Д.К., с. 36). Рядом с верблюдом, едва сдерживаемый 

всадником, приплясывал тонконогий мухортый иноходец Табуна… (Д.К., с. 

37). Табун, из-под ладони следивший за этой бешеной скачкой, нетерпеливо 

ерзал в скрипучем седле и, гордясь племянниками, посмеивался в редкие, 

узкой подковкой усы (Д.К., с. 38) ...Ишей с удовольствием показывал Табуну 

свой скот (Д.К., с. 39). Завела разговор не сама Абакай – не в ее привычке 

было говорить раньше других, — ее сын, плосколицый, клещеногий 

полукалмык-полукиргиз Табун, гордый родством с джунгарами (Д.К., с. 41). 

Но Табун уже увидел оловянные глаза матери (Д.К., с. 41). Годами терзавшие 

княгиню мысли подхватил и продолжил все понимающий и неуступчивый в 

межродовых спорах Табун (Д.К., с. 42). — Если бы между нами был славный 

Иженей, он сказал бы свое разумное слово, — все еще надеясь на поддержку 

других князцов, наступал неукротимый Табун (Д.К., с. 42). Иренек, 

торжественно приняв от похвалившего его Табуна в почесть серебряную 

чашку, полную кумыса, тут же передал ее Итполе в знак кровного родства и 

особого уважения (Д.К., с. 69). В юрте Табуна не смолкал взволнованный 

разговор князцов о возможной войне с монголами (Д.К., с. 101) ...впрочем, 

некоторые поддерживали и решительного Табуна, зная его стремление 

дружить с джунгарами, которые были извечными врагами Алтын-хана (Д.К., 

с. 101).  

табун. См.: Дурал-табун (Д. К.)  

Табунко, антр., экзот.См.:Табунко. 

— Эй, караул! Табунко едет! — всполошил друзей Бабук (Д.К., с. 206).  



Таганай, антр., экзот. 

Ойла приехала верхом на длинношеем, с рваной губой верблюде, и с 

Ойлой был только Таганай, тонкий, как лозинка, ее единственный сын (Д.К., 

с. 266). …первым на сыпучий снег соскочил Таганай, похожий лицом но 

мать (Д.К., с. 267). Но на свете жил Таганай, милый ее сын, ее солнышко… И 

Ойла, потупившись, шагнула в юрту, куда Варвара затащила все еще 

отбивающегося Таганая (Д.К., с. 267). …так пела Ойла, укладывая Таганая 

(Д.К., с. 268). А вечером все понимающая Варвара свела сестру в устеленную 

изнутри коврами и расшитыми кошмами юрту, уложив Таганая с Фокой в 

своем жилье (Д.К., с. 296). С утра до вечера играли на них с собаками 

Таганай и Фока (Д.К., с. 298). Увлеченные охотой за сусликами, Фока и 

Таганай не услышали или не поняли Ивашкина хриплого крика (Д.К., с. 299). 

Ойле поначалу показалось, что с ее Таганаем уже все кончено, и она 

обхватила руками голову и страшно заголосила (Д.К., с. 299). Однако Бог 

Богом, но если бы не Ивашко, Таганай погиб бы (Д.К., с. 299).  

Нельзя, Таганай!.. Сын князца, Таганай, оглянулся на Шанду и 

послушно опустил хамчу. Его подвижное лицо отражало замешательство и 

некоторую растерянность – Таганай не знал, всерьез ли говорил с ним отец 

или шутил (О.З., с. 116). Неслышно появился в юрте стройный Таганай (О.З., 

с. 118). Таганай рукоятью хамчи приподнял на лбу треух и подвинулся 

ближе к мясу… — Сиди, — Таганай резко положил ему руку на плечо… 

Спорить с задиристым Таганаем было совсем ни к чему, и Юхим выпил 

поднесенные ему подряд три ковша… — Он не уважает нас, — сквозь зубы 

сказал Таганай (О.З., с. 118). Таганай уже последовал примеру отца, это 

нравилось Шанде (О.З., с. 120). Стараясь во всем походить на отца и дедов, 

Таганай прославит свой род (О.З., с. 120).  

остров Тагыр, топ., инояз. 

На острове Тагыр, на Енисее, Иренеку повстречались сыновья Иженея 

– Атаях и Шорло (Д.К., с. 392).  

озеро Тазикуль, гидр.- лимноним, арх., инояз. 

Алтын-хан со всеми своими многочисленными улусами стал лагерем 

между Упсою и лесным озером Тазикуль (Д.К., с. 382). На Красный Яр был 

послан тубинский князец Арыкпай Тюленев, прикочевавший на Июсы с 

полуденного озера Тазикуль (Д.К., с. 244). 

Ср.: соврем. название озера — Кызыкуль. 

тайга. См.: Приенисейская т. (Д. К.) 

тайша. См.: Лопсан-т., Мерген-т., Сенге-т. (Д.К.); См.: Данжин-т., 

Сенге-т. (О.З.) 

скала (гора) Такмак, топ., ороним. 

Горы были и на правой стороне Енисея, и тоже сплошь в сосняке, под 

ними безраздельно царила издалека приметная темная скала Такмак (Д.К., с. 

21). Воевода объяснил, что пушечное ядро улетело за Енисей, за гору 

Такмак, может, даже до самого Алтынова войска (Д.К., с. 253).  

Талай, антр., экзот. 



…большинство склонялось вручить судьбу земли в предстоящих 

битвах езерцу Иженею и алтырскому князцу Талаю… (Д.К., с. 101) Говори 

ты, Талай… Тот же Талай ни за что не даст своих алтырцев и сагайцев в 

объединенное войско, если не увидит от похода близкой выгоды для себя 

(Д.К., с. 129). …пока у подножия хребта Саксар не наткнулись на погрязший 

в овечьем навозе улус алтырского князца Талая… Талай вот уже неделю, как 

жил за Енисеем у тубинцев… Талай привез от тубинцев нерадостную весть: 

роды «лучших» князцов откочевали на земли своих кыштымов под Канский 

острожек (Д.К., с. 335). Иренек молча выслушал упавшего духом Талая и, 

немного подумав, сказал: — Тубинские роды продались воеводе (Д.К., с. 

336). Охотиться с Талаем алтысары не стали, им было теперь не до охоты 

(Д.К., с. 336). — Нужно громить улусы, — сказал нетерпеливый алтырец 

Талай (Д.К., с. 338).  

Они торопились в Алтырский аймак к князцу Талаю и его сыну 

Конкоше… У Талая собирались лучшие наездники и стрелки всех четырех 

аймаков Киргизской земли, чтобы принародно выяснить, кто из них быстрей 

и ловчее… К вечеру второго дня Иренека и всю его немногочисленную 

свиту, включая джунгар, встречал древний Талай… Когда до Иренека со 

свитой осталось не более версты, Талай, опираясь на посох, сошел с 

кургана… Вокруг Талая во всех направлениях скакали, стоя в стременах, 

возбужденные воины (О.З., с. 264). Талай же, видя, как они мельтешат перед 

ним, словно мухи, размахивал посохом и сердито покрикивал… При встрече 

Талай оказал Иренеку неслыханный почет – приложился лбом к 

запыленному Иренекову стремени… Поощряемый молодежью, Талай гордо 

выпятил плоскую грудь… Всем своим видом он стремился сказать, что 

Иренек достоин поклонения, если он, знатнейший из знатных, Талай, так 

высоко ценит заслуги начального князя… — Иренек! — просипел и зашелся 

в надрывном кашле Талай (О.З., с. 265). 

хребет Танну-Ола, топ., ороним., инояз. 

Правда, уход Лопсана-тайши из Киргизской степи совпал по времени 

со смертью Алтын-хана Гомбо Эрдени в его ставке у хребта Танну-Ола 

(Д.К., с. 241).  

Тара, топ., ойконим-астионим. 

Мог ведь поехать в Пелым и даже Тару, а оказался за тридевять земель 

в здорово пограбленной красноярской тайге (О.З., с. 103). Куда спокойнее 

было бы Загряжскому в Таре или Пелыме (О.З., с. 106).  

(князец) Татуш, антр., экзот. 

Со времен Андрея Дубенского, первого красноярского воеводы, казаки 

назвали остров по имени аринского князца Татуша, стоявшего здесь в 

зимнее время несколькими юртами и загонами для скота (Д.К., с. 7). Она 

(степь) хорошо просматривалась с Кум-Тигея на несколько верст: до самого 

Бадалыка и вправо – до стойбища аринского князца Татуша (Д.К., с. 187). 

Однако ни отец мой, Татуш, ни я сам никогда не изменяли государю и в 

заводчиках всяких смут не ходили (Д.К., с. 279).  

остров Татуша, топ., инояз. См.: остров Татушев. 



Со времен Андрея Дубенского, первого красноярского воеводы, казаки 

назвали остров по имени аринского князца Татуша, стоявшего здесь в 

зимнее время несколькими юртами и загонами для скота (Д.К., с. 7).  

Татушев. См.: Бабук Т.(Д. К.) 

остров Татушев, топ., инояз. См.: остров  Татуша. 

Кормчий и выруливал в открывшуюся ему неширокую излучину, что 

разделяла острова Татушева и Телячий (Д.К., с. 7). Холм начинался 

напротив тополиного острова Татушева, с того самого суглинистого 

красного яра, чье имя получил город… (Д.К., с. 21) 

урочище Ташеба, топ., прир. хороним, инояз. 

Он не огорчится, если все это станет прахом, и не порадуется, если в 

источнике Торча окажется живая вода, а в урочищах Оспа, Бей-Берук и 

Ташеба станет тесно скоту (Д.К., с. 385).  

Телячий остров, топ., рус. 

— Чо! — опять закуражился Артюшко и крупными саженками поплыл 

к каменистой полоске Телячьего острова (Д.К., с. 6). Кормчий и выруливал в 

открывшуюся ему неширокую излучину, что разделяла острова Татушева и 

Телячий (Д.К., с. 7).  

(речка,речушка) Темра, гидр.- потамоним, инояз. 

Он стоял теперь на небольшой, коню по колени, речушке Темре, в 

долине, окруженной лесистыми сопками (Д.К., с. 29). А ночи в долине Темры 

были серые, холодные, тьма стояла кромешная (Д.К., с. 293). Когда унылой и 

ленивой гурьбой втянулись в лесистый распадок, что вел на другую сторону 

гривы, на речку Темру…, Якунко неожиданно вспомнил, что неподалеку в 

лесу была та старая, крытая берестой юрта… (Д.К., с. 364) 

(теонимы) См.: пресвятая Богородица, святой Димитрий, Спас, 

Спаситель; бог Кулай, Кудай, Эрлик-хан (Д.К.); См.: Богоматерь, 

Богородица, Иуда, дева Мария, Спас, Спаситель, Христос, бог Кудай, Кудай, 

Эрлик-хан (О. З.).  

река Тес-Хем, гидр.- потамоним, инояз. 

     Дым костра степного синий, синяя вода в Тес-Хеме. Песни 

Чимберея о бесконечно родной земле, о текущей в ней прекрасной реке Тес-

Хеме любил слушать и сам Алтын-хан (Д.К., с. 321).  

(река) Тесь, гидр.- потамоним, инояз. 

А праздник тот будет в походной ставке хана – в широком междуречье 

Ербы и Теси (Д.К., с. 131). …неподалеку по реке Теси расположились 

цирики Мерген-тайши (Д.К., с. 131). К полудню заснеженная долина Ербы и 

Теси опустела (Д.К., с. 178).  

тетя (тётка). См.: т. Фёкла (О. З.) 

Тимофеевич. См.: Ермак Т., Дмитрий Т. Трубецкой (Д.К.); См.: Степан 

Т. (О.З.). 

Тимошко, антр., арх. См.: Тимошко Лалетин. 

Якунко всерьез опасался, как бы улусные люди не заворовали и не 

сделали с ним и Тимошкой какого дурна (Д.К., с. 47). Вместе со скрученным 

ранее Тимошкой, не церемонясь, его выбросили из юрты, как дырявый 



бурдюк, и приставили к ним двух караульщиков (Д.К., с. 47). Затем, не в 

силах сдержать свой бурный, огненный нрав, так же, одним коротким 

взмахом голубой сабли, обрезал бороду ошалевшему от страха и обиды 

Тимошке (Д.К., с. 50). — Не дойдем. Сгнием в степи, заедят нас злые волки, 

заклюют голодные птицы, — облизывая сухие, до крови потрескавшиеся 

губы, с мучительным вздохом говорил Тимошко (Д.К., с. 60). И Якунко, без 

стонов и проклятий превозмогая неутихающую боль, с трудом поднялся на 

затекшие, тяжелые ноги, подал руку Тимошке (Д.К., с. 60). Тимошко уперся 

угрюмым взглядом в Якунку, в его мутные от боли, закисшие глаза, и была в 

том взоре одна невысказанная мольба: оставь, мол, меня тут, дай вздохнуть, 

христа ради, полежать хоть немного. Но Якунко упрямо тормошил 

Тимошку… (Д.К., с. 60). — Мясца бы, на костре поджаренного, чтоб с 

корочкой и дымком пахло, — тоскливо мечтал вслух Тимошко (Д.К., с. 62). 

Тимошко молча припал к ней и принялся раскапывать ее руками (Д.К., с. 62). 

Пешню бы сюда. А так ничего не получится у нас, Тимошко (Д.К., с. 43).  

Тимошко Лалетин, антр., арх. См.: Тимошко. 

— Возьмем, — эхом откликнулся Тимошко Лалетин (Д.К., с. 47).  

Тобольск, топ., ойконим-астионим. См.: Тобольский город. 

Сходились больше на том, что плывут торговые люди из Москвы, 

Ярославля или Тобольска (Д.К., с. 7). 

 Как где? В Тобольске! Мы ходили к нему в келью (О.З., с. 132). 

Тобольский город, топ., ойконим-астионим, арх. См.: Тобольск. 

…к тестю в Тобольский город отправлю. Ты любее (Д.К., с. 367).  

Тойна, антр., экзот. См.: старая Тойна. 

— Ты приехал, о сын мой, свет очей моих! — воскликнула старая 

Тойна, нетерпеливо протягивая руки и поднимаясь навстречу сыну (Д.К., с. 

103). А у Тойны так и стоит перед глазами тот ненастный день, когда 

раненного в грудь мужа привезли в улус (Д.К., с. 104). Так было и когда 

впервые встретился он с прекрасной дочерью Тойны… (Д.К., с. 169). После 

Маганаха у Тойны родилась дочь, ее назвали Харга. Потом Тойна много раз 

ходила молиться к родовой горе, чтобы у нее родился сын… Однако она 

родила дочь – Кудай что-то напутал, но Тойна нисколько не жалеет об этом 

(Д.К., с. 169). Едва стемнело, он вошел в юрту к старой Тойне… — Сына нет. 

Он далеко. Кто знает, когда придет! — ответила Тойна… Тойна давно 

приметила спокойного, большелобого киргиза, одетого в богатый русский 

кафтан… Старшая дочь Тойны, Харга, спросила у Ивашки, долго ли русские 

послы будут жить в Мунгатовом улусе (Д.К., с. 170).  

старая Тойна, антр., экзот. См.: Тойна. 

Не придумала ли старая Тойна отдать старшую дочь за крещеного 

киргиза? (Д.К., с. 224). О, Шанда, как не разгадал твоих рысьих повадок 

Ивашко, когда князец бродил вокруг юрты старой Тойны и вынашивал 

дерзкие воровские планы (Д.К., с. 238). За едой родные сестры много 

говорили о болезненной, измученной работой старой Тойне, о неудачливом 

Маганахе (Д.К., с. 267). Правда, старая Тойна не подала им барана – где его 

взять? (Д.К., с. 292).  



Томск, топ., ойконим-астионим. См.: Томский острог, Томский город. 

…в Томск через многие реки и черную тайгу ездил Номча к русским 

(Д.К., с. 98). Он не только указал им племена, еще не обложенные ясаком, но 

и добровольно послал аманаткой в Томск свою жену в 1608году, году 

Человека (Д.К., с. 98). Ишей всегда помнил мятежный завет Номчи, не раз, 

подражая отцу, ходил войною под Кузнецк и Томск, Енисейск и Красный Яр 

(Д.К., с. 99). …неусыпно и достойно нес он свою трудную службу на 

немирном Киргизском порубежье, как щитом прикрывая собой сибирские 

города Красноярск и Томск (Д.К., с. 203). Коли согласится Санкай, то вихрем 

умчит ее, а там в Томск или в Кузнецк, или еще куда-нибудь подастся с нею 

– ищи потом ветра в поле! (Д.К., с. 205). И пусть не ходит войною под 

Красный Яр и Томск – нельзя грабить дважды один и тот же город (Д.К., с. 

213-214). Вернуть ее Курте уже нельзя — как бы не кинулась дурная в 

Енисейск или Томск… (Д.К., с. 231) …Лопсан-тайша с семью тысячами не 

знающих жалости цириков пришел на Ербу, разорил дотла тубинские и 

езерские улусы и готовился к походу в Томск… (Д.К., с. 240) Правда, в 

Томск все-таки было послано письмо с нижайшей просьбой поскорее помочь 

против Алтын-хана людьми и оружием (Д.К., с. 255). Князцы охотно брали 

Маганаха в дальние поездки – только в Томск с послами он ездил два раза, 

— хвалили его, отважного воина и охотника (Д.К., с. 290).  

По сухопутью ездили из Томска на Енисей только летом и большой 

компанией – дорога все время шла мимо немирных юрт (О.З., с. 97). Говорят, 

киргизы дружат с Томском и Красноярском (О.З., с. 111). Он, очевидно, 

получил другое известие из Томска… Уже третий год аманатом в Томске 

больной сын Итполы (О.З., с. 112).Стоило лишь выехать из Томска черкасу 

Юхиму, как Шанда с неотступностью голодного хищника стал следить за 

ним (О.З., с. 113). Правда, в Томске он слышал, что киргизский князец 

отменно жесток, не терпит на своей земле русских (О.З., с. 114). Казаки и 

посадские люди с тревогой ожидали, что когда-то наступит очередь Томска 

(О.З., с. 114). Беспощадный разгром Ачинского острога и стремительный 

бросок к Томску —  вот что высоко поднимало Шанду в глазах джунгар и 

родовой знати Киргизской земли (О.З., с. 120). Что же касается русских, то 

их мало в Красноярске и Томске, они не выстоят против джунгар (О.З., с. 

121). — Господи, может, отправить полковничьих деток в Томск? — по 

ночам думал он (О.З., с. 190). Как-никак, а за Шандою числились дерзкие 

нападения на Ачинск и Томск, набеги на подгородные красноярские деревни 

и заимки (О.З., с. 219). Ходил Шанда под Томск, ходил и под Ачинск, 

сходить бы под Красный Яр и тогда можно спокойно помирать (О.З., с. 231). 

Если бы мог убежать Красный Яр, то мигом сорвался бы с места и помчался 

бы к своим братьям Енисейску и Томску, ища у них помощи и защиты (О.З., 

с. 323). …а вот под Томском самому Шанде изрядно накостыляли по шее 

(О.З., с. 345). 

Томский город, топ., ойконим-астионим, арх. См.: Томск, Томский 

острог. 



А мы острожную стену крепить станем, за помощью в Енисейский да 

Томский города пошлем (Д.К., с. 107). В Томском городе был, в Маковском, 

Енисейском, теперь на Красный Яр попал (Д.К., с. 189). Бери деньгу, Гридя, 

да в Томский город (Д.К., с. 282). Томского города воеводы Иван 

Лаврентьевич Салтыков да князь Федор Никитич Мещерский низко 

кланяются тебе… (Д.К., с. 342).  

Томский острог топ., ойконим-астионим, ист. См.: Томск, Томский 

город.  

В молодости его называли грозой русских, он много раз ходил войною 

под Красноярский, Томский и Кузнецкий остроги… (Д.К., с. 36). Сенге-

тайша пришлет в степь свое многочисленное войско, и тогда красноярцам не 

устоять, помогай им даже Томский, Енисейский и Кузнецкий остроги (Д.К., 

с. 377).  

 — Из Томского острога я. — Тю-тю, так мы тебе и поверили (О.З., с. 

97). Из Томского отрога я (О.З., с. 106). В Томском остроге в последние 

месяцы, пожалуй, ни о чем не говорилось столько, сколько об этом набеге 

(О.З., с. 114).…тот самый Шанда, которого Иренек посылал под Томский и 

Ачинский остроги…, а голову его казаки увезли в Томский острог для 

верного счета (О.З., с. 345). 

Торгай, антр., экзот. См.: старик Торгай. 

— Выпущенная стрела не возвращается, — предостерегающе сказал 

Торгай (Д.К., с. 48). Иренек услышал колючие, как шиповник, слова Торгая и 

шагнул к нему, протянул старику треххвостую, в палец, плеть (Д.К., с. 49). 

Торгай невольно попятился и слабой своей рукой отвел твердую, словно 

литую, руку Иренека (Д.К., с. 49). Народ сжался от страха за своего любимца 

Торгая и притих, ожидая, что будет дальше (Д.К., с. 49). Торгай увидел 

казаков, пугливо огляделся и, мягко ступая по дресве, направился распадком 

к ним (Д.К., с. 61). — Мунгат собирается скоро кочевать, — доверительно 

сообщил Торгай (Д.К., с. 61). Торгай настрого предупредил: не подавайте 

голоса, ежели кто звать будет, а ждите здесь его, старика (Д.К., с. 61). Но 

Торгай не пришел ни ночью, ни ранним утром (Д.К., с. 62). Нельзя было 

вязать Торгая, когда он вернулся со степи (Д.К., с. 64). Лишь когда киргизы 

ускакали и скрылись из виду, сам освободил Торгая от впившихся в кожу 

волосяных пут… — Не сердись на меня, Торгай, — почтительно сказал 

Мунгат. – Ослушаться киргизов я не могу (Д.К., с. 77). — Или тебе плохо 

жилось? — произнес Торгай с укоризной (Д.К., с. 77).  

Он послал за лучшим в степи певцом, древним Торгаем: пусть 

восславит эту нежданную встречу (О.З., с. 168).  

Старик (старый) Торгай, антр., экзот. См.: Торгай. 

Казаков хотел защитить добрый старик Торгай, одинокий седой 

человек с усталым взглядом пленной птицы (Д.К., с. 48). Это был старый 

Торгай (Д.К., с. 61). Ты напрасно отругал старика Торгая (Д.К., с. 64). 

Иренек не мог не узнать парня: это он вчера, не раздумывая, заслонил собой 

старика Торгая (Д.К., с. 66). Чуть в стороне от Мунгата стремя в стремя 

ехали легкой трусцой на шустрых гнедых коньках старик Торгай и пастух 



Маганах (Д.К., с. 77). И еще с любопытством и добротою спросил он 

Маганаха о старике Торгае (Д.К., с. 94). Когда он вернулся в юрту, на 

почетном месте уже сидел добрый Маганахов учитель старый Торгай (Д.К., 

с. 104). Из соседней юрты вышел старик Торгай (Д.К., с. 119). — И Шанда 

не нарушал степных законов, — говорил старый Торгай (Д.К., с. 291). И 

воины в медных шлемах, собравшись у костра, слушали слегка хриплый 

голос старика Торгая (Д.К., с. 332).  

Торгашин. См.: Якунко Т. 

Торгашины, антр., семейное имя. 

Когда-то здесь все лето пасли скот казачьи семьи Торгашиных, 

Потылицыных, Злобиных, да влиятельные в остроге казаки настояли 

поделить Коровий лог на сенокосные участки, чтоб такой благодатью 

пользовались многие служилые (О.З., с. 195). 

Туба, гидр.- потамоним, инояз. 

Всадники упорно стремились к перевалу, за которым лежала обширная 

долина Тубы, где кочевали улусы тубинского племени, там был и улус 

киргизского князца Шанды Сенчикеева (О.З., с. 225). Долго глядели с него на 

долину серебряно-чистой Тубы, куда им предстояло спуститься (О.З., с. 225). 

Они нашли его на лошадином водопое, в нескольких верстах от улуса, где 

Туба делает большую петлю и разливается на два рукава (О.З., с. 234). Шанда 

показал на одинокую сосну, росшую на отвесной скале, на самом берегу 

Тубы (О.З., с. 235). Шанда ловко столкнул красноярцев с качинцами, послал 

на Красный Яр боевую стрелу, объявляя войну, и тут же под покровом 

ненастных весенних ночей откочевал на правобережье Енисея, с реки 

Чулыма на реку Тубу (О.З., с. 171). В другое время Шанде пришлось бы 

убраться с Тубы-реки (О.З., с. 171-172). Прошлой осенью, в самом начале 

года Лисы, на скалах у устья Тубы неожиданно ватажкой появились 

красноярские казаки (О.З., с. 174). Перекочевав на Тубу и хорошо уяснив, что 

нужно от него Иренеку, Шанда рвался в бой с русскими (О.З., с. 174). 

источник Торча, гидр., инояз. 

Он не огорчится, если все это станет прахом, и не порадуется, если в 

источнике Торча окажется живая вода, а в урочищах Оспа, Бей-Берук и 

Ташеба станет тесно скоту (Д.К., с. 385).  

Точак, антр., экзот. 

Абалак позвал родных братьев Бурчана – Бучая и Точака… — Ценою 

ясака и клятвы Бурчан купил волю князцам тубинского племени, — 

подтвердил Точак (Д.К., с. 351). «Можно убить Бурчана, — согласился 

Точак. – Но не хочешь ошибиться, князь, — спроси.» (Д.К., с. 350).  

ЛИБ: Точак — название тувинского рода. 

Трифон, антр. См.: Трифон Еремеев, Тришка.  

Трифон должен был во что бы то ни стало уговорить Лопсана 

покинуть Киргизскую землю и никогда более не приходить в нее войной 

(Д.К., с. 246). Ничего веселого для красноярцев Трифон из орды не привез 

(Д.К., с. 282). Тогда Трифон спросил, от чего же Алтын-хан нещадно грабит 

и убивает киргизов, сжигает их мирные улусы? (Д.К., с. 252) …Трифон 



наверняка уже предупредил обо всем канского десятника (Д.К., с. 280). — И 

я горазд, — усмехнулся Трифону (Д.К., с. 281). — Ох и хитер твой тятька, аж 

завидно! Отыгрывается, что лиса хвостом, — сказал атаман Трифону (Д.К., с. 

281). Трифон позвал атамана выпить (Д.К., с. 281). …а на Енисей-реку – 

Васькина сына пятидесятника Трифона (Д.К., с. 326).  

Тришка, антр. См.: Трифон, Трифон Еремеев. 

Немочен я, а Тришка в деревне (Д.К., с. 286). 

Трифон Еремеев, антр. См.: Трифон, Тришка. 

И почти по свежему следу его помчался к Алтын-хану посол 

красноярского воеводы пятидесятник Трифон Еремеев, старший сын 

подьячего Васьки. Герасим стал плохо есть и спать в ожидании, когда 

вернется из Киргизской степи пятидесятник Трифон Еремеев (Д.К., с. 252). 

На реки Арей и Качу Никитин отрядил Дмитрия Тюменцева с полусотней 

пеших казаков, на канскую дорогу – Трифона Еремеева (Д.К., с. 359). Один 

Трифон Еремеев уставил руки в бока — дурной, еще темечко ладом не 

окрепло, — вызывающе глядел на Родиона (Д.К., с. 371).  

Трубецкой. См.: князь Дмитрий Тимофеевич Т. 

Тубинская землица, топ. 

Черные калмыки вплотную прижали Лопсана к горам, и тогда он 

сделал стремительный прыжок через Саяны в хорошо знакомую ему 

Тубинскую землицу (Д.К., с. 382).  

(речка) Тумна, гидр.- потамоним, инояз. 

Живой души не встретил и до Балыхтаг, и потом – до тихой степной 

речки Тумны (Д.К., с. 115). В низкорослых неподвижных кустах переливчато 

шумела неуемная певунья Тумна (Д.К., с. 120). Я еду к тестю и подвезу тебя, 

там уже недалеко до Тумны (Д.К., с. 180). До порубежной киргизской речки 

Тумны он добрался скоро (Д.К., с. 237).  

Туретчина, макротопоним. 

Думал, случится то в Туретчине или в Польше, ан нет (О.З., с. 294). 

(река) Тесмин, гидр.- потамоним, укр. 

А Тесмин бежал себе и бежал, играючи разноцветными бликами… Гей, 

вольная река Тесмин, гей! (О.З., с. 351). 

озеро Тус, гидр.- лимноним, инояз. 

Неподалеку в ложбине свинцово блеснуло соленое озеро Тус (Д.К., с. 

78). …киргизские дозоры встретили в логу у озера Тус и проводили к Ишею 

известного монгольского зайсана Дага-батора… (Д.К., с. 131). 

Тушету-хан, антр., экзот. 

Родственники убитого попросили помощи у Тушету-хана и Саин-

нойона, владетелей крупных монгольских держав, и те одновременно 

выступили против Лопсана и в коротком сражении разбили его (Д.К., с. 241). 

Но пока шли переговоры, Тушету-хан ищущим крови тигром кинулся к 

Кемчику, где в это время стоял Лопсан (Д.К., с. 242). И теперь, настойчивый 

Тушету-хан стоял на Кемчике, лопсан с неведомой ему прежде покорностью 

просил у русских построить острог на реке Абакане, почти в центре 

Киргизской земли, чтобы верой и правдой служить там русскому государю 



(Д.К., с. 242). Но за Саянами стоит халхасский Тушету-хан, который ждет 

случая расправиться с Лопсаном (Д.К., с. 248). Он говорил о неразлучной 

дружбе чингизида Алтын-хана с Тушету-ханом и джунгарами (Д.К., с. 322). 

Тушету-хан еще пожалеет, что поднялся на Алтын-хана (Д.К., с. 322). С юга 

Великой степи его по-прежнему теснил сильный, не прощающий обид 

Тушету-хан, с запада наседали джунгары (Д.К., с. 379). …Сенге-тайша 

накапливал силы на Кемчике, Тушету-хан кочевал еще поближе (Д.К., с. 

392).  

Тюленев. См.: Арыкпай Т. (Д. К.) 

Тюменцев. См.: Елисей Т., Дмитрий Т. (Д. К.) 

 

Удинск, топ., ойконим-астионим. См.: острог Удинский. 

…а легкие победы после набега на Канск и Удинск и после Иштыюая 

не вызывали у Иренека должного уважения… (Д.К., 397) 

острог Удинский, топ., ойконим-астионим, ист. См.: Удинск. 

А не сыщу того душегубца тут, подамся в Якутский, Удинский 

остроги – всю Сибирь до конца пройду (Д.К., с. 189). Гонец из Канска. 

Киргизы Удинский острог разорили (Д.К., с. 375). Как успели они до 

Удинского острога добраться? (Д.К., с. 375). Киргизы, пограбившие 

Удинский острог, еще не успели вернуться в степь, казаки встретят их на 

переправе через Енисей, и там-то быть большой битве (Д.К., с. 375). В 

родную степь киргизы пригнали триста коней, взятых у братских людей и 

казаков Удинского острога (Д.К., с. 376).  

Ужур-река, гидр.- потамоним, инояз. 

С великим трудом одолели темные леса Солгонского кряжа и еле 

живые вышли в степь, на Ужур-реку (Д.К., с. 361). И сотня, сперва нехотя, но 

с каждой минутой втягиваясь в привычный походный шаг, двинулась по 

желтому от лапчатки и помаренника берегу Ужур-реки (Д.К., с. 362).  

речушка Ужур-юл, гидр.-потамоним, инояз. 

Якунко подождал немного и вернулся к убитому Тимошке, взвалил его 

на седло, и вечером под лисий брех и мирный крик перепелок похоронил его 

на берегу шумливой речушки Ужур-юл (Д.К. с.318). 

(река) Уйбат, гидр.- потамоним, инояз. 

Уйбат протекал более чем в дне езды южнее июсских кочевий (Д.К., с. 

61). С таким конем можно ехать на пенноструйный Уйбат знакомиться с 

алтырцами и там присматривать себе невесту (Д.К., с. 78). А когда, 

натешившись битвою вдоволь, враги уходили, стоны, плач и проклятья долго 

слышались в опустевших долинах Абакана и Уйбата, Енисея и Июсов (Д.К., 

с. 98). На Уйбате в жестоком бою разбил предприимчивого воеводу 

Тухачевского, вернул взятых у него же, Ишея, верблюдов, коней и пленников 

(Д.К., с. 99). Воины опять надели панцири и боевые шлемы, разведчики-

ертаулы, подобно копьям, выдвинулись навстречу монголам к езерским и 

алтырским рекам Бидже, Бире, Уйбату (Д.К., 242). Замолкли просторные 

степи по Абакану и Уйбату, по Аскизу, Ербе и Нине (Д.К., с. 333). Долина 

Уйбата, в которой обычно бродили без счета тучные стада, сейчас тоже 



была совершенно пустой, словно по ней пронесся ураган, унесший юрты, 

людей, скот (Д.К., с. 335). Рядом с тихими плесами и омутами Уйбата, 

укрытыми кудрявым ивняком, выросли, словно грибы после дождя, 

многочисленные юрты (Д.К., 349). Не возвращался и Дага-батор, рыскавший 

по Абакану, Уйбату и Июсам в поисках начального князя Иренека, 

разбитого русскими на Иштыюле (Д.К., с. 382). У реки Уйбат они 

остановились (Д.К., с. 386).  

Гостевые юрты были поставлены в ряд на сухом берегу Уйбата-реки 

среди огромного скопища древних могильников, поросших ковылем и чием 

(О.З., с. 219). Неподалеку от степной реки Уйбата, в распадках, они 

охраняли отару от волков (О.З., с. 223). — И скачите вот туда, — черенком 

хамчи он показал на пологий берег Уйбата (О.З., с. 223). …и зарысил к 

густым тальникам, за которыми весело искрилась золотистая пряжа Уйбата 

(О.З., с. 224). На Уйбате-реке их заметили всадники князца Конкоши (О.З., 

с. 236). — Ишей! — громко понеслось по зацветающей долине Нени и 

Уйбата. 

Уйбатская степь, топ., ороним. 

За холмами в редких кустиках пикульника и чия начиналась коренная 

земля алтырцев — Уйбатская степь (Д.К., с. 349). В этой стороне 

Уйбатской степи кочевал Конкоша (Д.К., с. 349). Пастухам же начальный 

князь дал строгий приказ: табуны и отары гнать до Уйбатской степи, затем 

повернуть назад (Д.К., с. 392).  

Украина, топ., макротопоним. 

— Верный знак подала Украина, — говорил Юхим Василю (О.З., с. 

294). Значит, еще зашумит, забунтует Украина (О.З., с. 295). Да на что мне 

теперь Украина (О.З., с. 295). Про Степана свет Тимофеевича, который 

поднял всю Русь провославную и Украину тож (О.З., с. 100). — Что 

Украина? – спросил Василь. – Казакует? (О.З., с. 128). Украина стонала, 

Украина обливалась кровью (О.З., с. 125). И все же, хорошенько пораскинув 

умом, Юхим принялся уговаривать Василя бежать на Украину, вызывая в его 

воображении знакомые картины далекой родины (О.З., с. 126). Сгинула 

Украина. Где оно, вольное казачество? (О.З., с. 126). Песня была 

нерадостная, веселой казалось она лишь поначалу, и далее шел неутешный 

плач по Украине, по далеким невестам и женам да и по самом Василе 

многогрешном (О.З., с. 127). И просил Серко, чтоб ты поторопился на 

Украину, потому как там объявился мужицкий царь Симеон, оклеветанный 

московскими боярами… Потянем на Украину… (О.З., с. 127). У нас в остроге 

довольно черкасов, так говорят, что Украина аж несколько ден за Москвою 

(О.З., с. 130). 

улица. См.: Береговая у. (Д. К.) 

улус. См.: Алтысарский у. (О.З.) 

Ульянко, антр., арх. См.: Ульянко Потылицын. 

В другой раз от настырных братьев досталось среднему, Ульянке… 

(Д.К., 123) …и покатил Ульянко домой, на смолистом бревне лежа… а 

братья во всю мочь драли песняка, нисколько не внимая Ульянкину матерну 



крику (Д.К., с. 124). Не обращая внимания на ругань бегущего по кочкам к 

нему атамана, Ульянко снял с себя мокрые сапоги и портки (Д.К., с. 347). 

Ульянко принялся плеваться и сморкаться налево и направо… (Д.К., с. 348) 

Всех сковало присутствие Ульянки, который может не так истолковать 

сказанные здесь слова, а это приведет к новой смуте… Ульянко глумливо 

погладил по шее всхрапнувшего Воронка и громко сказал: «Ну-ко освежую 

тебя, бегунок…» Конь попятился от Ульянки… Затаив дыхание, сотня 

наблюдала за Ульянкой, ждала развязки (Д.К., с. 363). — На Красный Яр! — 

снова задиристо крикнул Ульянко (Д.К., с. 362). Замешкавшемуся Степанке 

Ульянко сказал: — Пошто их слушаешь? Смотри-ко! (Д.К., с. 362).  

Ульянко Потылицын, антр., арх. См.: Ульянко. 

Крякву, держа ее впереди себя за длинную шею, вынес на берег казак 

Ульянко Потылицын (Д.К., с. 347). Но едва повели разговор, к ним подошел 

Ульянко Потылицын, без спроса повалился на траву… (Д.К., с. 363) Следом 

за Степанко, бойко работая локтями, из толпы выбрался Ульянко 

Потылицын (Д.К., с. 372). Он был пьян, Ульянко Потылицын (Д.К., с. 374). 

— Отец егумен киргизов пугнул, — услышав гул выстрела, сказал Ульянко 

Потылицын… (Д.К., с. 400) 

Ульянов. См.: Бориско У. (Д. К.) 

Упса, гидр.- потамоним, арх., инояз. 

Едем мы к нему спросить, пошто он в Киргизской земле объявился, 

какая корысть жить ему здесь и пошто он зорит улусишки на Упсе и Ербе и 

прочих реках (Д.К., с. 166). Посланному из Томска Роману Старкову он 

внушал мысль о том, чтобы ему, Лопсану, построили острог в устье реки 

Упсы… И когда Старков попросил хана назвать приглянувшееся ему место 

на Упсе, тот с видимой покорностью ответил: — Где укажете, там и хорошо 

(Д.К., с. 382). …Роман Старков ездил по Упсе в поисках подходящего места 

для острога… степи по Упсе запустели… Алтын-хан со всеми своими 

многочисленными улусами стал лагерем между Упсою и лесным озером 

(Д.К., с. 384). Алтын-хана уже нет на Упсе (Д.К., с. 394).  

Ср.: совр. Название реки-Туба. 

Уракская степь, топ., ороним. 

В положении улуса было и то преимущество, что здесь смыкаются 

долины Божьего озера и реки Барны, Уракская степь и Солтонские горы, 

что позволяло киргизскому войску быстро отрываться от противника, сбивая 

его со следа, а затем появляться внезапно там, где противник этого не ожидал 

(Д.К., с. 287). Не успел казак одуматься от приключений в Уракской степи, 

Герасим Никитин призвал его в приказную избу… (Д.К., с. 321). Назавтра 

сотня выступила в Уракскую степь (Д.К., с. 362). Когда сотня стала на 

кочевку в Уракской степи, у одного из многочисленных здесь озер, к 

атаманову Воронку… разом подошли несколько казаков (Д.К., с. 363). 

Уракская степь, как и прежде, была пустынной и потому показалась 

особенно знойной и бесконечно широкой (Д.К., с. 364).  

Уральский камень, топ., ороним, арх. 



И корень свой позабыл, кольцовский, что тянется сквозь всю Сибирь, 

начиная с Уральского камня и с Волги (О.З., с. 256). А за Уральским камнем 

много вольных земель (О.З., с. 314). 

Ср.: Саянский камень. 

урочище См.: у. Бей-Булук, у. Кирижек-обо, у. Мара, у. Оспа, у. 

Талиба, у. Чолбахус (Д. К.) 

Урюп, гидр.- потамоним, инояз. 

…молча думал о Киргизской земле, что вольно разметалась по Енисею 

и Абакану, по Ербе и Нине, по Урюпу и Июсам (Д.К., с. 127). А другие 

киргизские улусы ушли на Божье озеро, на Береж и Урюп… (Д.К., с. 247) 

Весной 1664года алтысарские улусы кочевали на землях кызыльского 

племени по стремительным речкам Парне и Базыру, Кадату и Урюпу (Д.К., с. 

286).  

речка Ус, гидр.- потамоним, инояз. 

…и Алтын-хану пришлось трусливо отойти со своим войском в глубь 

Саян, на клокочущую в порогах горную речку Ус (Д.К., с. 242).  

 

князь Федор Никитич Мещерский, антр. 

Томского города воеводы Иван Лаврентьевич Салтыков да князь 

Федор Никитич Мещерский низко кланяться тебе велели (Д.К., с. 342).  

Федорко, антр., арх.,деминут. детск. имя-ласк. 

Отец Димитрий крестил парнишку в день святой Федоры, и оттого стал 

малец Федоркой (Д.К., с. 51). При добрых харчах да при дедовой ласке 

Федорко стал понемногу крепнуть, поправляться. В смуглые щеки ему 

бросился разливной румянец, взгляд заметно посветлел, и вот уже стал 

Федорко заигрываться и все чаще бегать на речку с соседскими казачатами 

(Д.К., с. 51). Но круглая, как арбуз, голова у Федорки все еще бугрилась 

болячками и струпьями (Д.К., с. 51). Тогда решил Верещага поить Федорку 

настоем трав, тайно поить, потому как лечение травами запрещалось 

настрого не одним воеводою, но и самим церковным головою 

архимандритом Тобольским (Д.К., с. 52). Бойко ковылявший все время 

впереди с ошкуренной палкой в руке Верещага остановился на перекрестке 

дорог, поджидая Ивашку с Федоркой (Д.К., с. 52). ...но пытливый взгляд его 

вдруг остановился на бугристой, в струпьях голове Федорки (Д.К., с. 55). С 

приходом Ивашки старик с явной неохотой отложил радовавшую его работу, 

послал Федорку на двор умываться и сам накоротке из ушата сполоснул руки 

водой (Д.К., с. 70). Уж и отобедали рыбой да тюрей Ивашко с Федоркой, а 

его все не было (Д.К., с. 71).  

Федорович. См.: Архип Ф. Акинфов (Д. К), Василий Ф. Масальский 

(О. З.) 

Федька, антр. См.: кривой Федька. 

По наущению Васьки, палача Гридю он заменил вошедшим в 

медвежью силу Федькой, отменным задирой и конокрадом. Сек Федька 

всегда зловредно, всегда с потягом и так неторопливо, обстоятельно, будто 



не порол, а выписывал буквицы в грамотках. В такие минуты воевода любил 

глазеть на Федьку (Д.К., с. 251).  

 — Поспешай! — залетел в темницу грубый голос тюремщика Федьки 

(О.З., с. 195). — Ишь, чего удумал, — сказал ему Федька. – Будто боярин 

какой-того ему позови, другова… (О.З., с. 203). — Не умолкнешь — буду 

пороть, как я к тюрьме приставлен, — пригрозил Федька. …не дай Бог, 

Данило Григорьевич окажется не в духе, быть Федьке самому под батогами 

(О.З., с. 203). И пошел Федька в приказную избу к дьяку и подьячим, чтобы 

подсказали ему, как быть со строптивым узником (О.З., с. 203). Это огорчило 

воеводского челядника, и когда он покидал тюремный двор, недвусмысленно 

посоветовал Федьке: — Не суетись и на участь свою не сетуй! (О.З., с. 203). 

Подошедший Федька остановился позади нее и прогундосил: «Лихоманка 

донимает» (О.З., с. 252). Фекла сказала Федьке: — Передай, мол, сынки дома 

уж (О.З., с. 252). — Приходите с утра, — безучастно проговорил Федька, 

запирая тюрьму (О.З., с. 252).  — Эх ты! А еще полковник! — надменно 

усмехнулся Федька (О.З., с. 128). Когда же сырые поленья, изрядно почадя, 

все же разгорались, Федька шумно выпускал из груди воздух и, 

обессиленный, откидывался назад… По мере того, как день за днем теплело, 

беремя приносимых Федькой дров становилось все полегче… Федька 

удивился такой дерзости… Тогда Василь не выдержал – и с силой плюнул в 

Федьку (О.З., с. 133). Презрение к Федьке теперь давало Василю силу 

безропотно нести свой тяжкий крест (О.З., с. 139).  

кривой (косой) Федька, антр., арх. См.: Федька. 

На аманатский двор явился тюремный сторож кривой Федька (О.З., с. 

124). Раз в двое суток тюремный сторож кривой Федька приносил пахучие 

березовые дрова и с грохотом сваливал их у печки (О.З., с. 133). С того дня 

Василь стал  нетерпеливо ждать косого Федьку, но не из-за скудной пищи и 

дров, которых все меньше и меньше тот приносил в темницу (О.З., с. 139). 

Когда кривой Федька отворил тяжелую, с накладными железными полосами 

дверь одиночки, построенной специально для Василя, темень прорезал 

дымчатый сноп света (О.З., с. 191). О том, что сыновья потерялись, Василь 

узнал от тюремного сторожа кривого Федьки (О.З., с. 203). Когда же Василь 

перестал подниматься с лавки, кривой Федька обеспокоился (О.З., с. 203). 

Отворилась дверь, и в полосе света показалась косматая и широколобая 

голова кривого Федьки (О.З., с. 205). В это время и послышался грубый 

окрик кривого Федьки: — Эй вы! Наговорились уже (О.З., с. 207). Но кривой 

Федька сам себе хозяин (О.З., с. 251). 

Фекла, антр. См.: тетя (тетка) Фекла, Фекла Коловская, Феклуша, 

Феклушенька, Феклушка Степанкина. 

Сердобольные хозяева советовали ему спросить у Феклы, вдовы сына 

боярского Степанки Коловского: у нее хоть и живут два приемыша, да что за 

польза от них – сопливые малолетки (О.З., с. 128). — А и кого тут Бог 

принес? — вытирая руки о фартук, сказала вышедшая на улицу Фекла, 

осанистая, полная, в полосатых чулках (О.З., с. 129). Фекла озаботилась, 

завсплескивала ладошками (О.З., с. 130). Фекла подошла к иконам, 



поправила фитилек у лампадки (О.З., с. 130). — Эх, расковали бы его, — 

сказала Фекла душевно, с нерастраченной материнской теплотой (О.З., с. 

130). Фекла огляделась и кивнула на крутобокую печь: — Спи там (О.З., с. 

130). — Уж и далече твоя землица, —  сказала Фекла (О.З., с. 130). Фекла 

заспешила к двери, легко распахнула ее, крикнула: — Гой вы, родимы! (О.З., 

с. 131). Фекла опять же удивилась его обращению: всерьез он или в 

насмешку? (О.З., с. 131). Так и стал Юхим работать у Феклы Коловской 

(О.З., с. 131).  

тетя (тетка) Фекла, антр. См.: Фекла, Фекла Коловская, Феклуша, 

Феклушка Степанкина, Феклушенька. 

— Про то нам тетя Фекла сказала, еще вчера, — повеселел Митяйко 

(О.З., с. 192). — А где же сама тетка Фекла? (О.З., с. 192). — В другой раз 

приходите с теткой Феклой, — наставлял Василь мальчишек (О.З., с. 195). 

— Приходите с теткой Феклой, — еще раз напомнил Василь сыновьям 

(О.З., с. 195). 

Фекла Коловская, антр. См.: Фекла, Феклуша, тетя (тетка) Фекла, 

Феклушка Степанкина, Феклушенька. 

Фекла Коловская убирала сено на правом берегу Енисея в 

пропахнувшем медом Коровьем логу (О.З., с. 195). Дородной красавицей 

выглядела Фекла Коловская (О.З., с. 143). Так и стал Юхим работать у 

Феклы Коловской (О.З., с. 131). 

Феклуша, антр., ласк. См.: Феклушенька, Феклушка Степанкина, 

Фекла, Фекла Коловская,тетя(тетка) Фекла. 

— Феклуша, — сказала она так же тихо, словно боясь разбудить 

храпевшего на полу мужа (Д.К., с. 19). Феклуша в синем бархате теплой 

летней ночи выросла на пороге бани, принеся с собой свежий и 

пронзительный запах укропа и парного молока (Д.К., с. 29). — Отведай 

блинков на маслице, — наговаривала ему Феклуша (Д.К., с. 58). Узнав, что 

братского поймали, сын боярский Степанко Коловский по наущению 

воспрянувшей духом Феклуши притопал в съезжую и, как положенно в 

таких случаях челобитчику, отвесил воеводе поясной поклон (Д.К., с. 72). 

Феклуша вернулась с торга раньше обычного и с пустым лукошком, что с 

ней никогда не бывало – хоть мелочь какую да купит (Д.К., с. 90). — 

Степанко и защитит тебя перед воеводою, — подсказала Феклуша (Д.К., с. 

90). — Курта купил полонянку, — возражая медлительным Куземкиным 

думам, сказала Феклуша (Д.К., с. 91). Хоть и никто он Феклуше, а душа — то 

страдает о нем, больно ей за непутевого, за дурного Куземку (Д.К., с. 91). 

Гулящий встал, ковшом зачерпнул из кадки пахнущей сосной воды, лениво 

повернулся к Феклуше (Д.К., с. 91). Феклуша поставила свечку на 

закопченное оконце, расстелила на лавке рогожу и тихо, словно нехотя 

опустилась на ту подстилку (Д.К., с. 19).   

См.: Фекла, Фекла Коловская, тетя (тетка) Фекла. 

Кинулась Феклуша к воеводе, чтобы самой все разузнать, да на торгу 

повстречался ей атаман Родион Кольцов, богатырь красноярский (О.З., с. 

144). Даже ласковые Феклушины уговоры не шли в прок (О.З., с. 144). 



Феклуша, еле поспевая, шла за телегой до Качи, а на берегу речки 

расцеловала Пронку и Митяйку, а заодно чмокнула в ухо старательного 

Юхима (О.З., с. 146). Феклуша вспомнила про кашу – не замело бы ее на 

костре (О.З., с. 196). — Не реви, Феклуша. Ты не виновата, — сказал он и 

печально вздохнул (О.З., с. 206). — Феклуша, сударыня, сугревная ты моя… 

— чуть слышно проговорил он (О.З., с. 207). 

Феклушенька, антр., деминутивное имя – ласк. См.: Феклуша, 

Феклушка Степанкина, Фекла, Фекла Коловская, тетя(тетка) Фекла. 

— Не кручинься, свет Феклушенька, Бог с тобой, — по-отечески 

гладил ее (Д.К., с. 234). 

Феклушка Степанкина, антр., пейоративное имя – уничиж. См.: 

Феклуша, Феклушенька, Фекла Коловская, тетка(тетя) Фекла, Фекла. 

Я уж думаю. Феклушка Степанкина приглянулась ему. К ней и сведу 

(Д.К., с. 358).  

Фергана, топ.,ойконим-астионим. 

Увести невольников за Саяны и прибыльно торговать ими на базарах 

Ферганы и Коканда, Бухары и Кашгара (О.З., с. 309). 

Фока, антр. 

Помогал Ивашке и старший сын Фока, которому было уже восемь лет 

— Варвара родила его ровно через год после свадьбы (Д.К., с. 246). С женой 

новокрещена – пастуха Варвара принялась разделывать повешенного на 

треногу забитого барана, поучая льнувшего к ней старшего сына Фоку: — 

Что тебе Стенько, то и мне твоя тетка Ойла… (Д.К., с. 266). — Я ей покажу 

мой лук, — сказал Фока (Д.К., с. 266). А вечером все понимающая Варвара 

свела сестру в устеленную изнутри коврами и расшитыми кошмами юрту, 

уложив Таганая с Фокой в своем жилье (Д.К., с. 296). С утра до вечера 

играли на них с собаками Таганай и Фока (Д.К., с. 298). Увлеченные охотой 

за сусликами, Фока и Таганай не услышали или не поняли Ивашкина 

хриплого окрика (Д.К., с. 299).  

 

Халха, макротопоним. 

Сумеет ли он тогда своим поредевшим войском противостоять Халхе и 

Джунгарии? (Д.К., с. 177).  

хан См.: Алтын-х., Белый х., Тушету-х., Эрлик-х. (Д.К.). См.: Алтын-х., 

Бохохту-х. (О.З.). 

птица Хан-Гариде, мифоним. 

…а над шатром плескались зеленые знамена с птицею Хан-Гариде и 

змеями и белые конские хвосты – символы Алтынова могущественного 

владычества над кочевым государством (Д.К., с. 320).  

ханство См.: Джунгарское х. 

Ханым-гора, топ., ороним, инояз. 

Белый, как уходящая за тучи вершина Ханым-горы, Абалак молча 

наблюдал за тубинцами (Д.К., с. 352). К Номче из-за хмурого Саянского 

камня не раз приезжали в гости спесивые монголы и черные калмыки, из-за 



копьеголовой снежной горы Ханым – белые калмыки, а в Томск через 

многие реки и черную тайгу ездил Номча к русским (Д.К., с. 98). 

Хара-хула, антр., экзот. 

В этой низенькой, злой и сухой старухе вряд ли кто теперь мог узнать 

родную сестру могузщественного правителя Джунгарии Хара-хулы, некогда 

красивую, отменно умную и гордую (Д.К., с. 38).  

Харга, антр., экзот. См.: Варвара. 

Следом за матерью к Маганаху бросились шустрые сестренки Харга и 

Ойла с мелко рассыпанными по плечам девичьими косичками… (Д.К., с. 104) 

После Маганаха у Тойны родилась дочь, ее назвали Харга (Д.К., с. 169). 

Старшая дочь Тойны, Харга, спросила у Ивашки, долго ли русские послы 

будут жить в Маганаховом улусе (Д.К., с. 170). — А ты сам кто? Разве не 

киргиз? — прикрывая ладонью красное от жары лицо, отодвинулась от 

костра Харга (Д.К., с. 170). Ей очень хотелось сейчас же рассказать обо всем 

дорогой сестренке Харге… — Я завидую тебе, — выслушав сестру, 

откровенно призналась Харга (Д.К., с. 172). А Ойла и Харга песни поют про 

тебя. Ты слышал? (Д.К., с. 224) В калитку неожиданно для Ивашки пугливо 

шагнула Харга, старшая сестра Ойлы. Но почему она? (Д.К., с. 237) Маганах 

кивнул на осмелевшую Харгу, поправлявшую платье: — Ее привел. Она 

будет спать с тобой. — Буду, — сказала Харга и скромно опустила взгляд… 

— Хочу, — подтвердила Харга нетерпеливее и громче, считая, что Ивашко 

не расслышал ее… И тогда Ивашко порывисто обнял Харгу, положив 

узловатые, сильные руки на пахнущую ветром худенькую ее спину (Д.К., с. 

239). А имя мое качинское – Харга, что по-русски значит Ворона (Д.К., с. 

266).  

ЛИБ: Харга – ворона. 

Харя, антр., диал. См.: целовальник Харя, Харька. 

— Вина али меду? — привычно осведомился Харя (Д.К., с. 13). Их 

(собольи шкурки) и показал Харе чуть приоткрыв полу заношенного чапана. 

А меднолицый хитрый Харя так и вытаращил жадные до наживы глаза, 

шаркнул рукавом по вспотевшему лбу и потянулся к поставе за медом (Д.К., 

с. 82) ...двумя руками принимал от Хари ковш мутной, чуть подслащенной 

водки (Д.К., с. 82). — Где у него соболя? — заполошно бросил в гущу толпы 

Харя. Однако нашелся-таки казак, что приметил, как пастух сунул соболей 

Харе (Д.К., с. 14). Харя явно скучал… — Сатана, Харя, есть! Сатана, — 

повторил атаман скорее в похвалу Харе, чем в осуждение… Но Родион 

понимал, как тяжко бражнику с похмелья, весело крикнул Харе: — Дай им 

по чарке, расчетец на мне! Харя послушно разлил водку… — Гнева воеводы 

боишься? —  Родион перехватил Харин короткий взгляд (Д.К., с. 155). 

целовальник Харя, антр., диал. См.: Харя, Харька. 

Целовальник Харя, плотный краснорожий мужик в однорядке, туго 

подпоясанной синим кушаком, за который впереди был заткнут тяжелый 

пистолет, сразу приметил вошедшего Куземку… (Д.К., с. 13) Наблюдавший 

за сумрачным боем целовальник Харя понимающе ухмыльнулся… (Д.К., с. 



17) Умолчал он и о Харином посещении, о крутом споре с целовальником 

Харей. (Д.К., с. 200).  

Харька, антр., пейоративное имя – уничиж., диал. См.: Харя, 

целовальник Харя. 

Сгинь, Харька, не понужай к ссоре (Д.К., с. 163).  

хатан. См.: Буданай-х. (О. З.). 

батько Хмель, антр., укр. См.: Зиповий Богдан, Богдан Хмель 

Спел бы про батьку Хмеля, да обидятся другие гетманы (О.З., с. 351). 

хребет. См.: х. Саксар, Саксарский х., х. Тангу-Ола. 

Холодный Яр, топ., ороним, укр. 

Мокроштан мундштуком люльки показал на Холодный Яр… (О.З., с. 

350). 

холм. См.: х. Ах-Тигей, х. Кум-Тигей, х. Мара (Д.К.)  

См.: х. Кум-Тигей. Ср.: гора Кум-Тигей (О.З.) 

хребет. См.: х.Саксар, Саксарский х., х. Тенну-Ола (Д. К.); См.: х. 

Саксар (О. З.) 

Христос, антр., теоним. 

Оговорил же Иуда Христа (О.З., с. 138). Ведь что говорит Исус 

Христос? (О.З., с. 188). В казненном Христе она видела много без вины 

убитых людей, и среди них был ее Илейка (О.З., с. 249). — Давай-ко 

повремени, Христом богом прошу, — клацая зубами, тянул воевода (О.З., с. 

336). 

(хрононимы). См.: год Овцы,год Человека, год Козы. год Коровы, 

Матрена Зимняя, год Человека (Д. К.) См.: год Лошади, год Лисы, месяц 

Большого бурундука, месц Сбора кандыка, Егорьев день (О. З.).  

хула. См.: Хара-хула (Д. К.). 

Хызанче, антр., экзот. 

Молодая Мунгатова жена Хызанче, невысокая, со смуглым, похожим 

на шаньгу лицом, не спеша вытащила изо рта обсосанную прямую трубку, 

положила в стороне на росную траву (Д.К., с. 48). Побить их на смерть и там 

кинуть! – переводя дух, визгливо воскликнула Хызанче (Д.К., с. 48). Их 

встретила хлопотливая Хызанче, она была в крытой бархатом шубе и рысьей 

шапке (Д.К., с. 115). Хызанче, открывая сшитый из овчин полог юрты, 

широким жестом пригласила казаков к Мунгату (Д.К., с. 115). И Хызанче 

больно хлестала по спине сыромятной плеткой (Д.К., с. 117). Хызанче, 

искупая свою вину перед Якункой, спроворила ему лебединого пуха 

подушку (Д.К., с. 119). Хызанче я, не бойся… Ну коли ты Хызанче, иная с 

тобой и речь… Хызанче ускользнула, когда в дымнике шелковисто заголубел 

крохотный кусочек неба и стали различимы прутяные решетки юрты… — 

Теплая Хызанче снова придет, — и зачем-то сунула ему кусочек лисьего 

хвоста (Д.К., с. 121).  

 

царь. См.: ц. Алексей Михайлович, Алтын-ц., Золотой ц.. Белый ц. (Д. 

К.) См.: ц. Алексей, ц. Алексей Михайлович, ц. Алеха; Белый ц.; ц. Симон (О. 

З.) 



целовальник. См.: ц. Харя (Д. К.) 

Цветущий лог, топ., прир. хороним, микротопоним. 

…казак с добрым сердцем вспомнил опять покинутый город и 

кормилицу-пашню свою на Енисее, пашня его в Цветущем логу, на правом, 

гористом берегу реки (Д.К., с. 120). В Цветущем логу красно от нее, а в 

малиннике жарко – дышать нечем (Д.К., с. 120).  

Церен, антр., экзот. См.: Церен-батор. 

Но не зря Церену дали почетное имя батора, лучшего в степи богатыря 

(О.З., с. 216). Глава рода восторженно заключил Церена в старческие, слабые 

объятия и с дрожью в сиповатом голосе произнес: Я уважаю тебя, батор, за 

быстрый ум… (О.З., с. ) Церен готов сам устроить это тонкое и не совсем 

безопасное дело, если ему полностью доверяет Бато-нойон (О.З., с. 177). 

Разумеется, он мог отстреливаться, но Церен не убийца, он мирный, вполне 

добропорядочный батор (О.З.. с.177).  

Церен-батор, антр., экзот. См.: Церен. 

Меня зовут Церен-батор. Я не раз бывал у русских проводником, 

когда они ходили к Иркутску и дальше (О.З., с. 152). Похмурился Данило 

Григорьевич, многозначительно хмыкнул и повел основательный разговор с 

Церен-батором… — Не найдешь в себе, не найдешь и в людях, однако, — 

чуть слышно ответил Церен-батор (О.З., с. 152). — Меня зовут Церен-

батор, — сплюнув сквозь зубы, упрямо повторил братский. — И я хочу 

беседы (О.З., с. 152). — Церен-батор, имеющий мужество, не боится 

тюрьмы!.. — Церен-батор презрительно посмотрел на них (О.З., с. 152). 

Церен-батор о чем-то посоветовался со своим товарищем, тот одобрительно 

кивнул несколько раз (О.З., с. 153). — Не надо толмачить. Я понимаю язык 

русских, — сказал Церен-батор. — Я в аманатах был в Иркутске (О.З., с. 

153). — Мы постоим, — скромно потупился Церен-батор… — Помогающий 

другим найдет и себе помощь, — вежливо ответил Церен-батор… В 

черемуховых глазах Церен-батора мелькнуло смущение… Церен-батор 

спокойно возразил: — Зачем киргизы? Твои казаки пограбили, бачка (О.З., с. 

154). 

церковь, См.: Покровская ц. (Д.К.); См.: Покрова (О.З.). 

 

гора Чабалхая, топ., ороним. 

…песня увлекала птиц и рыб, скалы и могильные камни, гору 

Чабалхая, на которой живут страшные совы… (Д.К., с. 128). 

челядник. См.: ч. Киприян (О. З.).  

Чалка, зоон. 

— В Ачинский город послан. На Чалке уехал. — На каком Чалке? 

(Д.К., с. 196).  

Ср.: Соловко, Воронок, Игренька. 

год Человека, хрононим. 

Иренеку тридцать с лишним, родился он, помниться, в год Человека 

здесь же, на берегу золотоструйного Белого Июса (Д.К., с. 37). Он не только 

указал им племена, еще не обложенные ясаком, но и добровольно послал 



аманаткой в Томск свою жену в 1608 году, году Человека (Д.К., с. 98). 

Прогнать Алтын-хана за Саянский камень помогали киргизам русские. Так 

было и в 1656 году, году Человека… (Д.К., с. 240)  

Черная сопка, топ., ороним, рус. 

…а подалее от великой реки, на полдня пути к востоку, виднелась лихо 

заломленная шапка Черной сопки (Д.К., с. 21). Вот уже заметно 

приблизились и четко обозначились подступавшие к Енисею все в соснах и 

березах Куйсумские горы с остроконечной Черной сопкой (Д.К., с. 276).  

Ехать сперва вверх по Базаихе, прямо, прямо, а за Черной сопкой у 

болотца повернуть в степь! (О.З., с. 290) 

Чернигов, топ., ойконим-астионим, укр. 

Да, побывал он на полковничьем месте в Чернигове, сам казнил, сам и 

миловал (О.З., с. 193). И не детям — они еще ничего не понимали, — а всей 

своей сотне, всему Чернигову сказал, что сам осиротил хлопченят и что 

жаждет за то наказания от всего мира и православной церкви (О.З., с. 135). В 

Седнев пришел строгий приказ: Васильевой сотне незамедлительно ехать в 

Чернигов и крошить там царского воеводу Григория Ромодановского (О.З., с. 

135). Что и говорить, заваруха в Чернигове была настоящая (О.З., с. 136). 

…пора возвращаться в Чернигов для совета со святыми отцами… (О.З., с. 

137) Затихали в момент, когда он заводил разговоры про Чернигов-город да 

Седнев-город, где хлопчикам доводилось жить (О.З., с. 131). И уже решил 

про себя, что Демко подался в Киев замаливать свои грехи, как в Чернигове 

объявился другой полковник… И в Чернигове Василь узнал всю правду о 

брате: Демко изменил гетману Ивану Брюховецкому и отдался во власть 

царского супротивника правобережного гетмана Петра Дорошенки (О.З., с. 

137). Демко освободил Василя из тюрьмы, да мало этого – послал в Чернигов 

на свое былое место (О.З., с. 138). Пронко хорошо помнил Чернигов и 

Седнев (О.З., с. 146). 

Черниговский замок, топ., урб.- гор. хороним. 

Ромодановский увел свое войско за крепкие стены Черниговского 

замка и сидел так прочно, как у себя дома (О.З., с. 136).  

Черниговщина, макротопоним. 

По Черниговщине да по Киевщине, а! (О.З., с. 295) 

Черный Июс, гидр.- потамоним, рус.- инояз. 

Киргизская земля начиналась у заболоченного Саянского камня и 

уходила далеко на север по Енисею, по Белому и Черному Июсам (Д.К., с. 

36). …ветер с верховий Черного Июса – от джунгар, с Белого Июса – от 

монголов Алтын-хана, ветер с севера — от казаков Белого царя (Д.К., с. 37).  

Ср.: противоп. Белый Июс. 

Чигирин, топ., ойконим-астионим, укр. 

Невдалеке, за осеннею бахромой садов и огородов, виднелись белые и 

красные крыши Чигирина (О.З., с. 350). Пусто было в некогда буйном 

Чигирине (О.З., с. 350). Не от жиру съезжал Демко в Чигирин, нужда 

погнала (О.З., с. 137). В Чигирине Демко быстро пошел в гору (О.З., с. 138).  

Чигрен, зоон., экзот. 



…пошел к Бабуку, взял своего рыжего Чигрена, потерся с конем нос о 

нос и поехал в Киргизскую степь (Д.К., с. 84). В этих случаях Маганах 

обстоятельно осматривался, отворачивал послушного Чигрена в сторону и не 

спеша объезжал преграду (Д.К., с. 93). Маганах ловко стреножил Чигрена 

волосяным путом и пустил пастись на круглую лужайку… (Д.К., с. 94). А 

Чигрен высоко вскинул умную голову, постриг ушами и озорно посмотрел 

на хозяина (Д.К., с. 94). И откровенно пожаловался Чигрену: — Зачем люди 

обижают бедного пастуха? (Д.К., с. 94) ...Чигрен ободрился, подал свой 

заливистый голос (Д.К., с. 95). Отдохнувший Чигрен приободрился, теперь 

он легко и крупно рысил, и полы Маганахова изрядно потертого чапана 

развевались на встречном ветру (Д.К., с. 95) ...Маганах разнуздал 

послушного Чигрена и отпустил подпругу… (Д.К., с. 95). Ты не бойся, 

Чигрен, у меня есть тугой лук, есть каленые стрелы (Д.К., с. 96). Вот и знай, 

Чигрен: воют они к недобру, к войне (Д.К., с. 96).  

Ср.: Соловко, Воронок, Игренька, Чалый. 

ЛИБ: Чигiрен — рыжий. 

Чимберей, антр., экзот. 

Больше всего понравился ему чем-то похожий на Торгая мудрый 

Чимберей. С Чимбереем не мог соперничать ни один из монгольских 

певцов… Песни Чимберея о бесконечно родной земле, о текущей в ней 

прекрасной реке Тес-хем любил слушать и сам Алтын-хан… Чимберей 

опускался на цветную кошму рядом с ханом, вместе со всеми пил молочное 

вино, от того вина звучный голос его крепчал и становился чистым, словно 

горные ручьи (Д.К., с. 321).  

Чингиз и Чингис, Чингисхан, антр., экзот. 

Могущественный правитель Джунгарии много прослышал о злых 

замыслах халхасцев, завистливых потомков Чингиза (Д.К., с. 42). 

Повелитель многочисленного народа, многомудрый потомок великого 

Потрясателя Вселенной Чингиса, справедливейший Алтын-хан ожидает 

послов Ишея (Д.К., с. 140). Великий потомок Чингисхана слезящимися 

плутоватыми глазами долго с интересом смотрел на вошедших… (Д.К., с. 

141) …Лопсан из рода Великого потрясателя Вселенной Чингисхана стал 

холопом у русского государя (Д.К., с. 325).  

урочище Чолбахус, топ., прир. хороним, инояз. 

…вспомнил падающего со скалы орла и короткий торг в темном 

урочище Чолбахус (Д.К., с. 145).  

Чологай, антр., экзот. 

На тот час самого старейшины рода дома не оказалось, всеми делами 

заправлял здесь его сын Чологай… В юрту к Чологаю парни занесли жбан 

айрана… Чологай узнал Юхима, много кланялся ему, даже потом, когда 

толмач, скривив губы, пояснил: «Он не сын боярский. Простой черкас» (О.З., 

с. 159). Кивком головы Чологай дал понять, что ему все известно, и тут же 

снова поклонился Юхиму. Пока ужинали на узорном войлоке, в юрту то и 

дело забегали юркие слуги, Чологай шептался с ними и отсылал их… 

Чологай вопросительно вскинул синие брови и рассмеялся (О.З., с. 159). 



Пока Родион отсутствовал, Чологай и Юхим вели неторопливую беседу о 

маральих переходах из тайги в степь, да о прошлогоднем урожае кедровых 

орехов и клюквы... Чологай подтвердил благополучие в тайге, хотя сам он, к 

сожалению, туда не ходок… — Правда, что охотник, — грустно ответил 

Чологай, покачивая красиво посаженной головой и побулькивая трубкой. – 

Вот и лису затравил собаками (О.З., с. 160). Чологай зарадовался как 

ребенок, и сунул шкуру себе под подушку (О.З., с. 160). 

 род Чорос, антр., экзот., семейное имя. 

Она из джунгарского рода Чорос, а этот род, да будет известно тебе, 

идет от самого Гесера (О.З., с. 181).. —…тебя с нежностью встретит Буданай-

хатан, ослепительный цветок джунгарского рода Чорос. — Чорос! — с 

восторгом и страхом подтвердили улусные люди (О.З., с. 215). Великое 

Джунгарское кочевое государство, а хозяин у него один — благословенный 

Галдан из славного рода Чорос, да не исчезнет сей род с лица земли! (О.З., с. 

305) 

Чошка, антр., экзот. 

Уж и сильных сынов родила ему жена Чошка, храбрецов родила! 

(Д.К., с. 377)  

Чулым, гидр.- потамоним, инояз. 

Нужно было поторапливаться, чтобы к ночи попасть на Чулым… 

(Д.К., с. 95) Только вымахал взмыленный конь на бугор, Маганах увидел 

внизу кровавую от зари кривую саблю Чулыма, а на ближнем его берегу – 

разорванную цепочку юрт и уходящее высоко в небо тихие дымки (Д.К., с. 

96). Мать рек, по-киргизски Енису, ждала из тайги своего сына Чулыма… 

Действительно, в том месте Чулым близко подходит к Енисею… Не так ли, 

как Енисей и Чулым, текут рядом судьбы русских и киргизов? (Д.К., с. 119) 

Лишь за Чулым-рекою взбугрилась земля, будто грозные каменные волны 

прокатились здесь и застыли навек (Д.К., с. 203). В угожем месте встречи 

Сережа с Чулымом воевода Яков Тухачевский поставил Ачинский острог, а 

было то в 1641 году (Д.К., с. 203). Прочитав грамотку Михайлы Скрябина, 

ачинский атаман велел своим людям рассыпаться дозорами по рваному 

берегу Чулыма и по степным балкам… (Д.К., с. 204) Оставалось одно: 

возвращаться за Чулым, где в густом сосняке можно спешно сделать 

засеку… (Д.К., с. 208) Доберусь с казаками, однако, до Чулыма-реки, а там 

погляжу (Д.К., с. 313).  

Шанда ловко столкнул красноярцев с качинцами, послал на Красный 

Яр боевую стрелу, объявляя войну, и тут же под покровом ненастных 

весенних ночей откочевал на правобережье Енисея, с реки Чулыма на реку 

Тубу (О.З., с. 171). Особенно открытым был степной простор за Чулымом 

(О.З., с. 212). Прошел слух, что Шанда погиб на Чулым-реке… (О.З., с. 345).  

 

шаман См.: ш. Айдыр (Д. К., О. З.). 

Шанда, антр., экзот. См.: Шанда Сенчикеев. 

Когда Атаях неожиданно был призван в ставку начального князя, его в 

Мунгатовом улусе надолго заменил молодой князец Шанда, отменно 



разговорчивый и хитрый (Д.К., с. 164). Но Шанда и тут заподличал – зачем-

то снял лисий малахай и решительно качнул выбритой в темени головой: — 

Никто на Красный Яр не пойдет (Д.К., с. 164). — Кто еще? – зло усмехнулся 

Шанда. —  Киргизы далеко (Д.К., с. 164). А дня через два Шанда встретил и 

приветствовал частыми поклонами подъехавших к улусу монгольских 

послов… Узнав от Шанды, что в улусе давно живут доверенные люди 

красноярского воеводы, посол Дага-батор попросил неотложной встречи с 

ним (Д.К., с. 165). Кроме русских и монголов здесь присутствовал лишь 

Шанда… (Д.К., с. 165). Ушли, оставив монголов с Шандой… А утром 

послал Шанду к Степанке договариваться о новой встрече (Д.К., с. 166). 

Шанда взглядом позвал его, вдвоем они быстро разлили пузырящийся 

густой айран по чашкам и услужливо преподнесли послам (Д.К., с. 167). Дага 

обратился к Шанде (Д.К., с. 167).  

См.: Шанда Сенчикеев, князец Шанда. 

Обманул-таки красноярцев Шанда: заварил кашу на западе, а 

вынырнул на востоке (О.З., с. 202). Рассудил, что отыщет Шанду сам и 

постарается освободить парнишек из плена (О.З., с. 207). Шанда мстителен: 

если затаит обиду, тогда хоть зарывайся в землю, все равно найдет и взыщет 

полной мерой (О.З., с. 208). Шанда обидел меня, а защитить некому… 

Лягушка своевольна в собственном болоте, своеволен и Шанда, забирая скот 

и соболей у своих данников-кыштымов (О.З., с. 209). Так поступил бы 

всякий, имеющий такую силу, как у Шанды… Если в остроге мало казаков, 

чтобы смирить Шанду, то почему воевода не берет на службу качинцев и 

других инородцев? (О.З., с. 209). Известно, что самый мятежный киргизский 

князец Шанда кочевал на запад от Красного Яра… (О.З., с. 106). А попасть в 

руки Шанды значило распрощаться с жизнью (О.З., с. 107). Обобрал 

киргизского князца воевода Герасим Никитин – навсегда ожесточился 

чумной Шанда, сладу с ним нет с той поры, стал кровожаднее волка (О.З., с. 

107). Шанды не боюсь… Подарок тебе от Шанды… Шанда предупреждал, 

что в месяце Большого бурундука пойдет на город истребительной войною 

(О.З., с. 107). Стоило лишь выехать из Томска черкасу Юхиму, как Шанда с 

неотступностью голодного хищника стал следить за ним… Только этим и 

объяснялось, что ровно в положенный день и час Юхим попал в руки князца 

Шанды… —Это Шанда, — угадал кызылец, содрагаясь от страха… Шанда 

сидел в монгольском седле важно… Да, он был таков, киргизский князец 

Шанда, правивший не только своим улусом, но и многими улусами 

чулымских татар и качинцев (О.З., с. 113). 

князец Шанда, антр., экзот. См.: Шанда, Шанда Сенчикеев. 

Из березняка на распаленном коне выскочил князец Шанда… (О.З., с. 

311). 

Шанда Сенчикеев, антр., экзот. См.: Шанда, князец Шанда. 

Он откровенно грозил, строптивый, обидчивый в споре князец Шанда 

Сенчикеев (Д.К., с. 181).  

См.: Шанда, князец Шанда. 



Всадники упорно стремились к перевалу, за которым лежала обширная 

долина Тубы, где кочевали улусы тубинского племени, там был и улус 

киргизского князца Шанды Сенчикеева (О.З., с. 225). — Не стрелять! — 

приказал он окружавшим его князцам, среди которых был и Шанда 

Сенчикеев — и как только успел сюда (О.З., с. 238). Вблизи города появился 

мятежный князец Шанда Сенчикеев… (О.З., с. 345). Далеко видел 

киргизский князец Шанда Сенчикеев, далеко слышал он (О.З., с. 113). С 

влиятельными князцами алтысаров и соперничал в непрекращающейся 

борьбе за власть Шанда Сенчикеев (О.З., с. 120). Когда у Белого озера 

оглушающе загремят выстрелы, пусть знает воевода Данилка Загряжский: то 

гневается имеющий железные ребра князь Шанда Сенчикеев (О.З., с. 117). И 

совсем не было обиды на Шанду Сенчикеева (О.З., с. 173). Князец Шанда 

Сенчикеев, разгромивший Ачинский острог, хотел взять штурмом и это 

строящееся укрепление (О.З., с. 182).  

Шахшамуни, антр., экзот. 

Щедрый Шахшамуни дал Бошохту-хану неограниченную власть над 

большими и малыми народами (О.З., с. 109).  

Шелунин См.: Артюшко Ш. (Д.К.,О.З.) 

Шивера, гидр.- потамоним, инояз. 

Прибежавшие под Красный Яр киргизы стали своими улусами в степи, 

по соседству с Ивашкой — на мелководной каменистой речке Шивере (Д.К., 

с.259). Спасибо, что время от времени на Красный Яр наведывался Маганах, 

а как обосновался Ивашко на Шивере, то и сюда, в степь (Д.К., с. 264).  

Шолой Убаши, антр., экзот.  

Они наши из веку и всегда нам дань платили, что отцу Алтын-хана – 

Шолой Убаши, что самому Алтын-хану (Д.К., с. 167).  

Шорло, антр., экзот. 

На острове Тагыр, на Енисее, Иренеку повстречались сыновья Иженея 

— Атаях и Шорло (Д.К., с. 392). — Покорми нас, князь, — 

растрескавшимися губами зашевелил Шорло (Д.К., с. 393).  

Щербак. См.: Оверко Щербак (Д. К.) 

  
Эрдени. См.: Гомбо Э. ( Д. К.) 

Эрлик-хан, антр., экзот. 

О злой бог Эрлик-хан, как жестокосерд ты, выбрав для Ишеевой 

смерти время больших испытаний, выпавших на долю народа… Почему ты, 

о Эрлик, не наслал смерть на сильного и лукавого Алтын-хана, который еще 

не раз разбоем придет в Киргизскую степь! (Д.К., с. 212) —  Он не пустит 

тебя, не затем покупал. Бежать надобно. — А Эрлик-хан и его духи? (Д.К., с. 

229) А ты, Эрлик-хан, скажи, зачем, ослепив, ты оставил князя жить? (Д.К., 

с. 243) 

Ср.: протипол. Кудай.  

 

Юраско Хмельниченко, антр., укр. 



Турецкий султан послал на Днепр янычар и сипахов и утвердил 

гетманом в Чигирине Юраску Хмельниченко (О.З., с. 295). Юраску же 

Хмельниченко заставили бы петухом по утрам кричать, будить люд честной, 

православный! (О.З., с. 295)  

юрта См.:Большая юрта (Д. К.); См.: Белая юрта, Большая юрта (О. З.). 

Юрукта, антр., экзот. См.: Айкан, Айкан Ишеев. 

Встретившись с незнакомцем у Шанды, Ивашко подумал, что это и 

есть глава третьего прикочевавшего под Красный Яр улуса – тубинский 

князец Арыкпай. Но в разговоре Шанда не раз называл киргиза Юруктой… 

При этих словах Юрукта выказал явное нетерпение ехать в тайгу 

охотиться… Когда тронулись в путь, Юрукта пустил своего коня рядом с 

конем Ивашки… —Они сделали тебя сиротой, — сдерживая рвущегося 

вперед коня, сказал Юрукта… — Как живется тебе у русских? — спросил 

Юрукта… Ему не понравилась странная манера Юрукты разговаривать с 

ним, как с несмышленым мальчишкой (Д.К., с. 269). Под Юруктой был 

серый жеребец скаковой ногайской породы с редкой гривой и всегда 

оскаленными зубами – такой никого не подпустит к косяку, загрызет 

насмерть… — Не сердись на меня, —  сказал Юрукта после 

продолжительного молчания… — Мы не можем согласиться с этим, — тихо 

и виновато сказал Юрукта… — Доброму коню найдется много хозяев, — 

негромко произнес Юрукта (Д.К., с. 270). — Кто он, ездивший с нами на 

медведя? — спросил Ивашко у Шанды… — Это Айкан. Твой родной отец. — 

Но почему вы зовете отца Юруктой? — А он и есть юрукта — сборщик 

ясака (Д.К., с. 273).  

Юхим, антр., укр.См.: Юшко, Юхимко. 

Юхим зовут, Юшкою (О.З., с. 96). — С качинцем ехал, — ответил 

Юхим (О.З., с. 97). — Я человек добрый. Никого не обидел», — сказал 

Юхим (О.З., с. 97). А свой разговор с Юхимом атаман закончит в Ломовском 

остроге (О.З., с. 97). —Обыскали? — кивнул на Юхима… А Юхим только 

усмехнулся в усы… И теперь решил сорвать злость на Юхиме (О.З., с. 98). — 

Вот дурень! — фыркнул Юхим… Юхим почесал распахнутую грудь и 

принялся праздно оглядывать острожный двор, перечеркнутый свежими 

тропками, и высокие — до сосновых макушек — острожные стены… — Куда 

тут бежать? — отозвался Юхим (О.З., с. 99).  

Юхимко, антр., укр., деминутивное имя. См.: Юхим, Юшка. 

Юхимко смотрел на нее и удивлялся, и сердце его сжималось сладкой 

болью (О.З., с. 143). Вскоре он мирно разговаривал в своей Большой юрте с 

качинцем Чологаем и с упрямым черкасом Юхимкой (О.З., с. 232).  

Юшка, антр., укр. См.: Юхим, Юхимко. 

— Юхимом зовут, Юшкою… — Что тут делаешь, Юшка? — 

сощурился Родион, отдирая льдинки с усов и бороды (О.З., с. 96). — Юшка? 

Нет, это не ты! Нет! —он сжался весь, боясь вспугнуть явившееся ему 

видение (О.З., с. 124).  

 

Яков, антр. См.: поп Яков, отец Яков. 



Толпа без жалости, как вода щепку, отбросила Якова в холодную, 

зыбкую темень (О.З., с. 336). 

отец Яков, антр., церк. См.: поп Яков, Яков. 

— Мир несущему — слава! — задохнулся от благости отец Яков (О.З., 

с. 246). 

поп Яков, антр., церк. См.: отец Яков, Яков. 

На Ачинской дороге столкнулись конники и стражники, а впереди их 

красовались в праздничном одеянии соборный поп Яков и весь его причт 

(О.З., с. 245). Даже соборный поп Яков, маленький, юркий, как пескарь, 

подлетел к Куземке и давай размахивать кадилом, словно кистенем (О.З., с. 

285). …поп Яков, отчаянный забулдыга и пропойца, рыскал по дворам в 

поисках хмельного… (О.З., с. 327). И еще бегали сыновья за порохом и 

пулями да за попом Яковом (О.З., с. 333). Зови попа Якова! (О.З., с. 335). 

…никому не нужным оказался соборный поп Яков с кадилом и Богородицей 

(О.З., с. 336). И теперь только сквозь толпу пробрался к Василю соборный 

поп Яков (О.З., с. 339). 

Яков (Петров), антр. 

Больше того, он резко потребовал, чтобы Лопсан не разорял ясачных, и 

вместе с ханским послом воевода направил другого пятидесятника — Якова 

Петрова (Д.К., с. 254). Уже зимой, в осатанелые метели, забившие город до 

крыш сыпучим снегом, Яков, еле живой от долгой бескормицы, вернулся на 

Красный Яр… Боится сунуться в свою землю, а над ним, Яковом, куражился, 

измывался, будто над самым последним холопом. Воеводскую казенную 

память и ту из рук выхватил и прогнал Якова домой (Д.К., с. 254).  

Яковлев. См.: Кирилка Я., Семейко Я.(Д. К.). 

Якунко, антр., диал. См.: Якунко Торгашин. 

— Пошто царю-батюшке не прямишь? — набросился на него Якунко, 

которому не понравилась изменная Мунгатова речь (Д.К., с. 45). Когда 

Якунко сердился, то говорил он слова как бы с разбега: сначала медленно, а 

кончал скоро, единым духом (Д.К., с. 45). Якунко подумал, что малец привел 

не иначе как самого князя Ишея: сбруя у лошади наборная, так и горит на 

солнце – чистое серебро (Д.К., с. 46). — Пошто же мы ждем гонца? — 

сердито спросил Якунко (Д.К., с. 46). — Первое дело, ясак мы возьмем, — 

поджатыми губами упрямо произнес Якунко (Д.К., с. 47). Якунко обидчиво 

завертел и зашвыркал носом (Д.К., с. 47). Якунко всерьез опасался, как бы 

улусные люди не заворовали и не сделали с ним и Тимошкой какого дурна 

(Д.К., с. 47). Потом крепок и сладостен был его вязкий глубокий сон, и когда 

от многих толчков и тупой боли во всем теле Якунко проснулся, он сначала и 

не понял, что сделалось в юрте и что его натуго стягивают волосяным 

арканом, а когда понял все, было уже поздно отбиваться (Д.К., с. 47). — 

Погоди-ко, Мунгат, взыщет с тебя воевода! — хрипло, захлебываясь, 

крикнул Якунко в темень (Д.К., с. 47). Это был не вкрадчивый, так хорошо 

знакомый казакам Мунгатов голос, скорее это говорил Иренек, заносчивый 

княжич, о котором до сегодняшнего дня еще ничего не знал Якунко (Д.К., с. 

48). 



Якунко Торгашин, антр., диал. См.: Якунко. 

Чернобородый, с обветренным лицом казак конной сотни Якунко 

Торгашин, посланный воеводою в степь за ясаком… (Д.К., с. 45) Кличьте 

ужо Якунку Торгашина (Д.К., с. 84). Артюшку, уже совершенно раскисшего 

и дурного, увела к себе жена Якунки Торгашина (Д.К., с. 368). Якунко 

Торгашин, сборщик ясака, тот, верно, не ожесточал инородцев, брал с них 

только положенное (Д.К., с. 373). А немного погодя запылала заимка Якунки 

Торгашина, что на заречном лугу, под Красным гребнем (Д.К., с. 398).  

Якутский острог, топ., ойконим-астионим, ист. 

А не сыщу того душегубца тут, подамся в Якутский, Иркутский, 

Удинский остроги – всю Сибирь до конца пройду (Д.К., с. 189).  

Ярлыков. См.: Мишутка Я. 

Ярославль, топ., ойконим-астионим, рос. 

Сходились больше на том, что плывут торговые люди из Москвы, 

Ярославля или Тобольска (Д.К., с. 7). Я родом из Ярославля-города, и тятьку 

моего десятый годок пошел, как убили (Д.К., с. 188). Про то в Ярославле-

городе стало известно, когда пойманного разбойника пытали (Д.К., с. 189). 

…не было ей пути в те благодатные края, где большие города — Москва, 

Ярославль, Рязань, — где много людей и никому ни до кого нет дела (Д.К., с. 

354). 

яр См.: Красный яр, Холодный яр (О.З.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


