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Бесконечное любопытство
До сих пор не могу по-

нять, кто и зачем посеял в 
мою душу бесконечное лю-
бопытство. Пришло ли это 
от родителей или ниспос-
лано свыше, небом? А мо-
жет, это просто мой личный 
солнцеворот, приобретенная 
с детства черта характера? К 
шестидесяти года подкаты-
вают, а меня все захватыва-
ют и захватывают какие-то 
интересы. 

Помню, еще в универси-
тете прочитал книгу извест-
ного археолога и неделю, 

может и больше, ходил сам не свой. В какой удивитель-
ный мир входил этот человек? Он трогал своими руками 
каменные орудия труда, этим артефактам может быть не 
меньше миллиона лет. Держал в руках угли из костра, кото-
рым тоже не меньше лет, чем каменному орудию. Ученый 
окунулся в прекрасное прошлое человечества. Брал в руки 
предметы, которые служили не одному поколению древних 
землян. Своими ладонями по воле неба он соединял бездны 
вечности: прошлое и будущее. Для этой миссии археолог 
оказался выбранным Вселенной из миллионов и миллио-
нов простых смертных. 

Но поразило и другое: сколько же в его описаниях пу-
стого, ничего не дающего и не рассказывающего. Раскапы-
вал ученый стоянки древнего человека, нашел значитель-
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ный материал о времени, которое от нас почти на миллион 
лет в глубине, а цитирует Ленина и Маркса, говорит об 
угнетенных древних охотниках и их угнетателях — вождях 
племени. Рассуждает, почему они не сделали революцию, 
то есть не закопали в землю живыми сами себя. Мне по-
казалось, что он обвиняет наших предков в том, что они не 
читали «Капитал» Маркса. А там все сказано и пересказано 
о причинах их тяжелой жизни. Прочитали бы, поумнели, 
глядишь и революцию сделали бы.

А где страницы истории, которые распахнула перед ним 
стоянка? Кто были эти люди, в какое время они жили, к 
какому народу относятся? Так и осталось все в тумане веч-
ности. Не ответил археолог на многие вопросы. 

Половина книги состоит из цитат «классиков марксизма-
ленинизма», а вторая половина — из рассказа, как он ехал 
к стоянке, как волновался, кто вместе с ним радовался на-
ходке. А кто так и не понял важность откопанного и хло-
пать археологу не стал. Прочитал я все, потом второй раз и 
пожал плечами: ученый обычно охает и ахает, когда изучит 
материал и приходит к какому-то сногсшибательному вы-
воду. А тут изумления по поводу трудов Ленина о неве-
жестве прошлого мира, и восхищения речью Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мы-то, се-
годняшние, знаем, к чему привели страну эти труды и речи. 
Михаил Горбачев, тоже наша история, цитировал, цитиро-
вал Брежнева, хлопал ему в ладоши на всех съездах, а сам 
в это время о тридцати сребренниках думал. И ведь продал, 
Иуда, такую страну.  И ничего, улыбается.

Для восхищения этими «героями» достаточно открыть 
дома газету, возрадоваться речью за столом, в тепле и свет-
ле, а не ехать на стоянку за три тысячи верст от Москвы. 
Тем более, что оплачивало эту поездку государство.

Потом оказалось, что не все так черно, как укололо на 
первый взгляд. И между цитат у этого археолога все-таки 
было многое написано. Истину он раскрыл, для тех, кто го-
тов увидеть и услышать эту истину. 

Тем более, что количество книг по истории человечества 
у меня накапливалось, появилась возможность сравнивать 
описание одного и того же периода в жизни древних людей 
и делать свои выводы. Со временем я сам стал выезжать 
на раскопки, познакомился со стоянками древних людей. 
Сфотографировал уйму писаниц, посмотрел на гробы из 
каменных плит, раскопанные археологами курганы и от-
крытые пещеры.

Одна из посещенных мною стоянок носила название 
Куртак, по расположенному неподалеку от стоянки селу 
в Новоселовском районе. Это практически теперь берег 
Красноярского моря. Археологи Красноярского пединсти-
тута раскрыли огромную песчаную гору. На глубине от че-
тырех до восьми-десяти метров находились черепа людей, 
кости животных, разбитые людьми. Каменные орудия тру-
да и наконечники стрел. 
Стоянка Куртак
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В Куртаке меня, прежде всего, удивила глубина куль-
турного слоя. Вернее, тут было несколько слоев. Люди 
периодически уходили со стоянки по каким-то причинам 
и через тысячу, а может и несколько тысяч лет, возвраща-
лись вновь на удобное место. Начали они здесь селиться 
невесть когда. Это все видно по слоям песка, в котором по-
хоронены следы культурных отложений жизнедеятельно-
сти человека. Первые археологи, раскапывая Куртакскую 
стоянку оценивали ее в 20-25 тысяч лет. Это среднекамен-
ный палеолит, неолит, каменный и бронзовый века. Но по-
том, найденные нуклеусы отодвинули этот рубеж до 200-
300 тысяч лет. Теперь уже доказано, что для этой стоянки и 
семьсот тысяч лет не предел. Чем глубже уходили лопаты 
в песок, тем удивительнее находки. А смысл копать глубже 
был, вот и старались археологи.

Сейчас стоянка заброшена. Во время подготовки этой 
книги я съездил в Куртак еще раз, освежил память тамош-
ним запустением. Некогда ровные стены раскопок высох-
ли, песок посыпался, все приобрело ветхий заброшенный 
вид. О недавних археологических раскопках свидетель-
ствуют только березовые пеньки, которые служили архео-
логам модными тогда стульями и столами. Но и пеньки со 
временем сгниют. Потом сюда придут будущие поколения 
археологов. Они еще удивительнее факты из прошлого че-
ловечества найдут. У наших археологов была примитивная 
техника: лопата, скребок и веник, а будущие придут с элек-
тронными сканерами, просмотрят землю на десятки метров 
в глубь. Они, может, и копать к этому времени не будут, а 
осмотрят артефакты сверху и на компьютерах воссоздадут 
их первоначальный облик. И покоя предков не нарушат, и 
знания человечества о своем прошлом станут глубже.

На стоянке в свое время работали ботаники, археологи. 
Слушать их можно было только открыв от изумления рот. 
В таком состоянии приходилось сидеть сутками. По най-
денной пыльце, ботаники рассказывали мне, какие в то вре-
мя тут росли деревья, травы и цветы. В разные геологиче-

ские эпохи они менялись. Например, 25-30 тысяч лет назад 
встречается пыльца, в основном, травянистых растений. 
Значит, климат в то время был прохладнее нынешнего. А 
примерно сто тысяч лет назад по Енисею росли тропиче-
ские леса. Был влажный теплый климат. Видите, как всё 
быстро меняется. Просто у человека такая короткая жизнь, 
что он эти изменения не видит. Достоверные знания о по-
годе ограничиваются двумя-тремя тысячами лет. Дальше 
очень трудно уследить по письменным источникам о по-
холоданиях и потеплениях. 

В силу разных причин люди уничтожают культурное 
наследие друг друга. Так, например, начиная с двух тысяч 
лет назад горели славянские библиотеки по всему миру. И 
в Риме, Софии,  Афинах, в Египте, Сирии. Потом в Киеве, 
где жег бесценное культурное мировое наследие Владимир 
Красное Солнышко, освобождал места для христианских 
мыслителей. Кто от этого выиграл? Хоть кто, но только не 
сами христиане и не человечество в целом. Потом в Москве 
заполыхали архивы, Новгороде. Язычество – десятки ты-
сяч лет из истории человечества, буквально, выжигалось. 
Одновременно, историю переписывали заново, совсем не 
пользуясь при этом правдой.

Ничем не отличается от нашей история легендарных 
майя, египетских жрецов, философов Индии. Их труды, в 
абсолютном большинстве, тоже не сохранились.  Люди, 
активно уничтожавшие древности майя, жили всего лишь 
400-500 лет назад, их имена широко известны. Но пока их 
считают героями, а фактически это преступники перед че-
ловечеством.

Язычество — религия не одних русских или какого-то 
другого народа. Это мировая религия, она сближала наро-
ды, делал общими их обычаи, культуру. Все народы мира 
были нравственно чистыми. Поклоняясь одним богам, 
люди так или иначе разговаривали на одном языке. Диа-
лекты появлялись из-за больших расстояний между племе-
нами и народами. Вот почему та же индо-арийская группа 
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языков стала основой для языков десятков, если не сотен, 
национальностей. 

Археологи в Куртаке рассказывали мне о племенах, ко-
торые тут охотились, их жилищах, внешнем облике. Судя 
по черепу, который был найден в Куртаке, здесь жили 
люди европейской внешности. Я этот череп держал в ру-
ках. Историки на фактах доказывали, что и тридцать тысяч 
лет назад в Куртаке жили племена европеидов. Именно в то 
время в Азию пришли европейские племена. Может быть, 
это были те самые знаменитые арии, о которых так много 
говорят правды и неправды.

А всего лишь десять тысяч лет назад — климат почти 
полностью походил на нынешний. Росли березы, акации, 
травы, родственные нынешнему пырею. Может чуть-чуть 
тогда было прохладнее. Но ледники во всю таяли. Понадо-
билось всего десять тысяч с небольшим лет, чтобы климат 
пришел к нынешнему. Десять тысяч лет для Вселенной — 
мгновенье. В Куртаке они были закрыты всего лишь полу-
тораметровым слоем песка.

Жилища древних охотников были из костей мамонтов и 
буйволов, а крыши — из больших рогов гигантского север-
ного оленя. Эти рога специально сплетались так, что могли 
выдержать зимой шкуру мамонта и толщу снега на ней и 
не провалиться. Крыши над жилищами древние делали на-
дёжные. И сами люди в холодное время года были хорошо 
укутаны в шкуры.

Возьмите за основу нынешнюю малицу эвенков, — го-
ворили мне на кафедре истории Педагогического универ-
ситета в Красноярске, — и вы представите себе одежду 
древнего человека. Шилась она с помощью жил оленей или 
других животных, иголками из кости мелких животных 
или рыб.  И свою задачу сохранить человека в пятидесяти-
шестидесятиградусный мороз выполняла. 

Выходит, привычные рисунки, когда первобытный че-
ловек стоит босиком на льду – от лукавого. В шестидеся-
тиградусный мороз босиком на снег не станешь. Даже если 

нога у тебя покрыта густой шерстью. А пятьдесят-сто тысяч 
лет назад человек уже не был волосатым. Тем более, десять 
тысяч лет назад, когда активно таял ледник и уровень ми-
рового океана повышался, человек имел вполне современ-
ный облик и такой же, как у нас, объём головного мозга. 
Реки, озера, урочища в то время уже имели свои названия. 
Но они не дошли пока до нас. Хотя, возможно, некоторые 
остались в современной топонимике. Чуть ниже, попыта-
емся рассмотреть это на примере реки Абакан. 

Потом я ездил на раскопки стоянок в Минусинск и Туву, 
в Хатангу, в Иркутскую область. И чем больше ездил, тем 
больше зажигался мыслью, что материалы прошлого чело-
вечества еще не обобщены. Полного временного расклада 
детства и юности нашей цивилизации нет. А с помощью 
моих любительских знаний революции в истории челове-
чества не сделаешь. Менделеев в археологию пока еще не 
пришел. А он тут давно нужен. Будем надеяться, что в бли-
жайшем будущем он обязательно появится. 

Главное ведь, чтобы он писал правду, а не бросался 
сломя голову выполнять чей-то политический заказ. Не 
цитировал речи и якобы мудрые слова политиков. Их 
«мудрость» сиюминутна. На фоне вечности она — словес-
ный мусор, а не ценный памятник прошлого. После себя 
не оставляет никаких следов. Достоверные данные о про-
шлом человечества находят совсем в других артефактах.

Приобщение к слову
Что касается названий всего, что окружает нас — топо-

нимики, то этим я неизлечимо болен с детства. Помню, как 
в классе втором или третьем замучил отца вопросами, по-
чему бурундук называется бурундуком. Услышав моё во-
просительное нытье в сотый или двухсотый раз, папа под-
жал губы и пошёл в сенцы. Мурашки побежали по коже, 
ходил он туда редко, но метко — всегда за хворостиной. 
Пришлось молча ложиться на лавку и терпеть отеческое 
внушение.
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Но боль прошла, рубцы на спине зажили, а вопрос остал-
ся. Недели через две я не выдержал, снова попытался спро-
сить у отца, почему бурундук зовется бурундуком. 

— Откуль я знаю, почему? — развел руками обессилен-
ный папа. — Бурундук и всё. Ни один дурак на моей памя-
ти никого в деревне об этом не спрашивал. Только у тебя в 
голове вечно что-то горит. Переливаешь и переливаешь из 
пустого в порожнее. Бурундук значит бурундук. Пойми раз 
и навсегда и дурных вопросов не задавай. Возьму вот сей-
час вожжи, прибавлю ума, если недавней хворостины не 
хватило. Может, хоть про корову спрашивать не будешь?

Я и сам себя частенько корю за эту любознательность. 
Действительно, живут же другие, никого, ни о чем не спра-
шивают, всё они знают, всем довольны. Для них корова 
просто корова и все. Такие люди редко болеют и долго жи-
вут. Пытался даже и я от безысходности заняться самовос-
питанием, подстроиться под «нормальных» людей. Но из 
этой стратегической затеи так ничего доброго и не вышло. 
Всю жизнь покупал и покупаю разные словари и справоч-
ники, что-то читаю и выписываю, так постепенно, за не-
сколько десятков лет, и родилась эта книга. Плохой она по-
лучится или хорошей, судить уже не мне. Я писал то, что 
сам узнал и основательно изучил, смог как-то обобщить. 
Не претендую ни на какие открытия и соглашусь почти с 
любой критикой. Я просто изложил свои размышления об 
увиденном и услышанном. 

Названия рек, озер, городов, сел, гор и низин Сибири – 
лучшие хранители истории необъятного региона. Причем, 
правдивые хранители. Сибирь испокон веков была тем ме-
стом, где сливались в одно целое разные племена. Потом 
они делились, и снова начиналось объединение. 

Если в Европе в древности жили одни белые люди, в 
Африке — черные, на юго-востоке Азии — желтолицые, 
то в Сибири хватало всех. И славянская кровь гуляла воз-
ле Оби, Енисея, Лены, и тюркская, и монгольская. Вернее, 
монголоидная, если можно так сказать. Без сомнения, это 

чувствуется и по топонимике, и в языках живущих здесь 
ныне народов. Могу без ошибки утверждать, что присут-
ствует здесь и кровь тибетцев, и индийских племен. Чин-
гисхан долго покорял тибетцев, а покорив, брал тысячами в 
свое войско. Они вместе с ним прошли весь Ближний Вос-
ток и Среднюю Азию, Сибирь, Урал, Поволжье. Белокурые 
тибетцы не были чужими в стане хана.

Из нескольких языков эти народы формировали один, 
заметно обогащенный. Потом империи снова делились по 
законам все той же диалектики, якобы новые народы даже 
становились друг другу врагами и вели между собой дол-
гие братоубийственные войны. 

В итоге рождались новые языки. Но основу их состав-
ляли те, древние, языки исчезнувших когда-то племен и 
народов. Новые племена, допустим, называли белку бел-
кой, считая это слово родным, не задумываясь, откуда оно 
произошло и что означает. Это относится и к нам, нынеш-
ним русам. Я написал несколько книг о животных, но ни в 
одной из них так и не объяснил, откуда в русский язык при-
шло слово лошадь, корова, конь, кабан, овца. Хотя, когда 
анализируешь звучание этих животных на английском или 
немецком, польском, шведском, эстонском, латвийском 
языках, видишь, что они произошли от того же слова, что и 
русское корова. Только произносится оно теперь в разных 
диалектах.

Значит, и язык у нас раньше был один. Братские мы на-
роды, единокровники. Только вот почему уничтожаем и 
уничтожаем друг друга в войнах? Но это уже к топонимике 
не относится.

Названия рек и озер менялись меньше. К ним могли до-
бавляться новые слова, отделяться старые, а суть остава-
лась. Иногда было и так. Сначала озеро носило одно назва-
ние. Потом в результате войн или природных катаклизмов 
озеро переходило к другим племенам, и название менялось. 
Например, у Байкала чуть раньше было название эвенков – 
Ламу. Хотя оно созвучно с тибетским лама – священный, 
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священник, но это разные слова. Сказал, и тут же огово-
рюсь – якобы разные. В том круговороте языков, который 
всегда царствовал в Сибири, возможно все. Эвенки могли 
две-три тысячи лет назад заимствовать у тибетцев слово 
ламу – священник. А потом так назвали озеро – святое. Со 
временем Ламу эвенки стали называть все крупные водое-
мы – озера, моря, океан. Уже имея в виду под словом Ламу 
только то, что связано с водой. 

Видите, как всё просто и в тоже время сложно. Неволь-
но вспомнишь сказанное поэтом: «Как экономна мудрость 
бытия, все новое в ней шьется из старья». В том числе и в 
языках народов мира.

У эвенков Ламу – море. В первых отчетах казаков о по-
сещении Байкала озеро так и значится Ламу. Потом Ламу 
стало Байгал — богатое озеро. Так его звали якуты и бу-
ряты. Затем Байгал было немного русифицировано и пре-
вратилось в Байкал. Именно так это озеро зовут теперь во 
всем мире. Но у китайцев жило когда-то и до сих пор живет 
свое название этого озера Бэйхэй, у динлинов было свое 
Байхол, у камасинцев, у тюрков,  у арабов – свое. И Далай 
его звали, и Тенгис, и Тенгис-Далай, и Байгал. Некоторые 
историки считают, что и Тэнгэс, Тэнгис – тоже динлинское. 
Я невольно склоняюсь к этой версии. Динлины – славяне, 
но жили они полторы-две тысячи лет назад, а язык за это 
время сильно поменялся. Теоретически доказано, что, раз-
делившись когда-то и прожив большое время в изолиро-
ванности, племя, через тысячу лет уже не будет понимать 
друг друга. 

Известный всему миру исследователь Сибири Г. Е. Грум-
Гржимайло (или Грумм-Гржимайло) считал, что первое имя 
Байкалу дали динлины, которые некогда жили на территории 
нынешней Хакасии и в Прибайкалье. С Грум-Гржимайло 
можно во многом спорить, но с чем-то и согласиться. Он из-
вестный геолог и зоолог. Исследовал Китай, Памир, Тянь-
Шань. Немало ездил по Монголии, Туве. Основательно в 
1903-1914 годах исследовал Дальний Восток России. Он на-

писал интересные труды по исторической географии и этно-
графии. Именно он пришел к выводу, в чем повторил Егора 
Классена, что динлины были первыми людьми, кто поселил-
ся на берегах Байкала. Они и дали ему свое название, которое 
история не сохранила в первозданном виде. Динлины жили 
на территории нынешней Хакасии, Тувы, в Прибайкалье и 
даже на Амуре до самого океана. В то же время здесь жили 
и просто дины. Во всяком случае, так некоторые племена 
называли китайские историки. У самих динлинов почти вся 
письменность была уничтожена. Остались только наскаль-
ные надписи, которые называют тюрской письменностью, 
орхонской, но это ошибочно. Знаменитый наш филолог, рас-
шифровшик древнейших надписей Геннадий Станиславович 
Гриневич доказал, что Ольхонские, орхонские надписи есть 
ничто иное, как руническое славянское письмо. 

Скорее всего это и были динлины. И камасинцы жили тут 
же. У них, по мнению историков, был один язык с динлина-
ми. А вот как правильно назывались динлины, как они сами 
себя называли, никто не знает, пока только идут споры. По-
вторимся, динлинами их назвали китайцы в своих древних 
рукописях. На самом деле, это, скорее всего, скифы или кыр-
гизы (кыргызы). Какие другие белые народы могли жить в 
Прибайкалье, в Туве, на Ангаре и по Енисею вниз, кроме ски-
фов? Это объективный факт, а не гадания. Раскопки курганов 
в Туве и Монголии двух-трехтысячелетней давности свиде-
тельствуют, что в них лежали люди европейской внешности.

Якуты Байкал до сих пор зовут Ламу байагъал. Если это 
словосочетание — Ламу байагъал перевести на русский, 
оно будет означать море море. Ведь Ламу тоже переводит-
ся с эвенкийского как море.

Но древние якутские племена, а потом и нынешние яку-
ты не переводили слово Ламу. Они добавляли к нему своё 
байагъал — море. И для них получается море Ламу. Точно 
также мы называем реки: река Енисей, река Чулым, река 
Кан. Если эти словосочетания переводить они будут озна-
чать река Большая вода, река-река, река-река. 
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К определению Енисей прибавляется русское река. То 
же самое относится к реке Обь. С древнеиранского, одним 
из отголосков которого является нынешний таджикский, 
Обь переводится как вода. Значит, мы переводим реку Обь 
как река-вода. Теперь посмотрим что означает русское сло-
ва река. Вернее, предположим, ведь теоретик в лингвистике 
из меня плохой. Река – от слова рече, речь, рекущий. Пом-
ните выражение древнеславянских волхвов: иные рекут. 
Мы без переводчика понимаем — это иные говорят. Еще в 
наше время в дальних деревнях, особенно у старообрядцев, 
можно услышать: учитель рече, отец рече.

Слово река осмысливается как говорящая вода. Река 
Обь — говорящая вода. Река Енисей — говорящая боль-
шая вода, река Кан — говорящая вода. Посмотрите, как ве-
лик и могуч русский язык. Какое четкое определение реки. 
Она и есть никогда не утихающая, говорящая вода. А если 
вода останавливается, это уже озеро. Если озеро мелкое, 
маленькое — лужа, если оно мелкое и поросшее осокой — 
болото. А если озеро совсем великое, от горизонта до гори-
зонта — море. 

Могуч русский язык, потому что шлифовался он тыся-
челетия. Нет в мире древнее языка, чем русский. Вот уже 
две тысячи лет, подряд разные филологи, политики и ре-
лигиозные деятели пытаются его испохабить и ниспро-
вергнуть. Это объективный процесс и его не остановить. 
Каждый старается быть лучшим. В том числе и в языке. 
Для этого или действительно нужно стать лучшим или ни-
спровергнуть того, кто лучше тебя. Наши супостаты пошли 
по второму пути. 

Но пока ничего сверхудачного у них из этого не полу-
чается. Хотя пласт за пластом из прекрасного и древнего 
языка все-таки что-то теряется или вытесняется принуди-
тельно. Возьмем славянские имена. Их, за две тысячи лет, 
христианство почти уничтожило. Однако сегодня книги с 
русскими именами и прозвищами снова издаются. И нача-
ло этому положил Егор Классен. Он был по происхожде-

нию из Германии, но русский подданный. И первый после 
многих веков издевательств над Русью из-за ее якобы не-
вежества, безграмотности, попытался вернуть народу его 
истинное прошлое. 

Но наша сегодняшняя задача — как можно глубже за-
глянуть в топонимику Сибири. В этой глубине правда о на-
селявших Сибирь в древности народах. Только вот с како-
го бока подходить к этим названиям, никто пока не знает. 
И мы, нынешние филологи, только прицениваемся к этой 
работе. Еще робко оглядываясь на пустозвонов и фальси-
фикаторов. Чего-то стесняясь, переживая, а вдруг это не 
правда, а абсурд? Но радует хоть то, что все-таки начали. 
А когда есть мнения, есть споры, рано или поздно родится 
истина. 

Диалектика знаний
Современные русские пришли к Байкалу позже эвенков, 

бурят и якутов. К более позднему названию Лама или Байгал 
присоединялось новое, русское — озеро. Озеро — Байкал. 
Именно по этому принципу формировались географические 
названия не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в 
России, во всем мире. Сдваиваются новое название и ста-
рое. Выходит мы, русские, зовем Байкал — озеро Великое 
море. Последний слог Байкала — это стилизованный коль, 
холь, хал, халь, у некоторых тюрко-язычных даже куль (Ит-
куль) — озеро. А Бай — это Великий, Большой, Высокий, 
тот, которому поклоняются, от которого зависят.

Парные словосочетания в топонимике есть ни что иное, 
как отражение каких-то больших исторических событий на 
территории Сибири или какого-то другого региона Земли. 
Якуты очень долго жили, да и до сих пор живут рядом с 
эвенками. Родным для якутов, да и для монголов тоже по 
отношению к Байкалу, являются слова Байгал и Далай. Да-
лай тоже переводится, как Великий, Большой. Всевышний. 
Заимствованные слова Далай и Тенгэс, Тэнгис. Через этот 
Тенгэс-Тэнгис перекидывается исторический мостик к тем 
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далеким временам, когда якуты жили очень близко и даже 
тесно с тюрко-язычными племенами. Тэнгэс, Тенгис, воз-
можно, динлинское, нынче казахское, киргизское, азербайд-
жанское, турецкое. Потом уйгурское, тувинское, якутское. 
Эти народы приобрели тюркский язык намного позже. Те-
перь он — органическое единое нации. Но якутский тюрк-
ский это сплав собственного языка саха и тюркского. Это 
многочисленные заимствования из эвенкийского и русско-
го. Это китайские заимствования и бурятские. На сегодня от 
саха там остались рудиментные остатки. Все закрыто эвен-
кийским, бурятским и тюркским. В то же время, древние 
якутские племена очень долго контактировали с динлинами 
— скифами, гуннами. И вот первое свидетельство тому. В 
якутском эпосе есть легендарный герой Эллэй. У южных 
славян был свой герой — Эней. Не есть ли это в сущности 
одно и то же имя у одного и того же народа? Двери к правде 
на вековых замках, но и их открывают настойчивые. 

В свое время принадлежность якутского языка к семье 
тюркских народов была, возможно, свидетельством того, 
что этот народ сформировался на основе не северных, а 
южных племён. По каким-то причинам, якутские племена 
были вынуждены уйти на север с Прибайкалья, а может, и 
с территории нынешней Монголии. Потеснили, потому что 
они были чужеродны для Монголии. Впрочем, причины на 
виду: их вытеснили с Прибайкалья буряты. Последних по-
теснили на север монголы. На мой взгляд, монголы — одни 
из древнейших и таинственных людей Востока. То, что они 
были раньше европеидами, сомнений не вызывает. Чуть 
ниже мы подробнее поговорим об этом.

Чингисхан тоже был белокурый и голубоглазый. И его 
дети, кроме Джучи, достоверно описанные в хрониках, 
были голубоглазыми и белокурыми. Скорее всего, белоли-
цыми были и китайцы. С кем они контактировали и под чье 
владычество попали — еще предстоит доказать историкам. 
Возможно, от каких-то племен из юго-восточной Азии — 
тайцев. Важно, что в последнее тысячелетие, а может и в 

течение полутора-двух тысяч лет, монголы и китайцы не 
бледнели, а желтели. А потом сделали желтолицыми мно-
гочисленные племена Минусинской котловины, Горной 
Шории, Алтая, нынешней Тувы, Прибайкалья, долин Аму-
ра и Лена, побережья Тихого океана.

Но ученые генетически доказали, что в жилах якутов 
течет не только тюркская и монгольская кровь, но и более 
древняя – славянская. Скорее всего, скифская, ведь скифы  
это древние славяне. Некогда населявшие Хакасию и При-
байкалье, динлины тоже были славянами. И скифы, есть ни 
кто иные, как мифические, для некоторых ученых, динли-
ны. Это мое личное мнение, но повторюсь еще раз: народы 
не появлялись враз на исторической сцене и не исчезали 
из неё в единочасье. Динлины, скифы, гунны - хунны - это 
один и тот же народ. Скифское время датируется на терри-
тории современной Тувы где-то 2500-3000 лет назад. Но, 
думается, оно уходит на много веков в глубь истории. Од-
нако и то, что раскопано, изучено, подтверждает скифы в 
Туве жили долго, и было их много. 

Скиф — это не нация, это региональное определение 
людей, живущих на той или иной территории. Как мы се-
годня можем сказать о человеке, что он москвич. Москви-
чом может быть чуваш, татарин, тувинец. Или сибиряк – 
это же тоже не национальность. Сибиряком может быть 
кто угодно. Так же как и дальневосточником, сахалинцем, 
алтайцем. Совсем недавно мы дружно хлопали в ладоши 
новой исторической общности советским людям. Но вот 
разошлись все по национальным квартирам, и общности 
не стало. Ее и не было, было сообщество различных на-
ций, проживающих при социалистическом строе. Не ста-
ло социализма — не стало сообщества. Просто в истории 
смешались понятия нации, народа и регионального прожи-
вающего сообщества людей. При определенных условиях 
сообщество может стать нацией. А нация, какое-то время 
,может быть сообществом. Но так или иначе, она все вре-
мя стремится обособиться от него. Скифы – сообщества 
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европейских племен, кочевавших когда-то по степям юга 
Европы и Азии. Есть убедительные доказательства, что и 
тюрки изначально были не нацией, а каким-то историче-
ским или социальным объединением людей. Нацией они 
стали потом, расселившись по всему юго-востоку Европы 
и Азии. Некоторые историки считают, что татары — это 
славянская ветвь. Южные и восточные славяне, длительное 
время, контактировали с персами, потом с войском Чин-
гисхана. К этому времени, они потеряли язычество и ста-
ли мусульманами. Потеря язычества для многочисленных 
племен славян оказалась мировой трагедией. Оторвавшись 
от своих корней они стали мусульманами, христианами, 
даже иудаистами, если говорить о Хазарии, буддистами и 
еще бог знает кем. Разные веры разделили их, оторвали от 
материнских корней единства нации.

Скифское время — один из хорошо изученных и важ-
ных периодов в истории Тувы, Хакасии, Монголии, При-
байкалья. Это курганы и грунтовые погребения, рудники и 
места выплавки металла. Оленные камни, наскальные изо-
бражения. Особый интерес для современных археологов 
представляет курган Аржан, расположенный в долине реки 
Уюк. Он был диаметром в 120 метров и высотой примерно 
пять метров. Естественно насыпали его выше, за тысяче-
летия он и выветрился и уплотнился. Стал ниже, как и всё 
стареющее. 

Курган накрывал могильные срубы, выложенные из 
толстой лиственницы. Царь и царица были похоронены 
вместе со своими приближенными и слугами, всего 15 че-
ловек. В могилу, для сопровождения царя, было забито 160 
лошадей. На сооружение срубов ушло около пяти тысяч 
массивных лиственничных брёвен, длина которых дости-
гала 15 метров. В центральном склепе лежали царь и цари-
ца, вокруг них было погребено еще восемь человек, самых 
близких им людей, остальные — чуть дальше. Но ведь так 
хоронили на тысячи лет позже, еще при Чингисхане. Его 
воины, когда везли тело Императора домой, убили не одну 

тысячу людей, встречавшихся по пути. При этом они гово-
рили: будешь служить там нашему хану.  Убивая, они дела-
ли якобы честь страдальцу: будешь служить императору на 
том свете. Лицемерили, конечно. Хотя, в истории известны 
факты, когда славяне просили положить их в могилы рядом 
со своими властелинами, чтобы служить им в загробном 
царстве. У древних славян были известны многие случаи, 
когда жены уговаривали родственников умертвить их и по-
ложить рядом со своими любимыми мужьями в могилу, 
чтобы и на том свете быть рядом с ними. 

Но наша задача подчеркнуть другое: Чингисхана хорони-
ли по тем же обрядам, по которым прощались со скифскими 
царями. Это подчеркивает близость обычаев, нравов, верои-
споведаний славян, монголов, китайцев. Они вели не только 
похожий образ жизни, но и верили в одних и тех же богов.

В могилах скифов в Аржане, несмотря на то, что они 
уже были неоднократно разграблены, лежало много из-
делий из бронзы и золота, с высочайшей художественной 
проработкой. Бронзовая бляха для ремня, например, ничуть 
не уступает, по качеству отделки сегодняшним ювелирным 
изделиям. 

Характерно, что курган называется Аржан, что можно 
перевести как источник. А река  Уюк, возможно, от улюк 
— примерно, быстрая вода, проворная. Или от оек — знак, 
направление. Или от сегодняшнего тюркского слова оюк – 
каменная река. Река с каменными берегами. 

Это сугубо тюркские названия. То есть, в топонимике 
когда-то очень населенного и ключевого, в жизни скифов, 
региона, к сегодняшнему дню скифских названий практи-
чески не осталось. Видимой их части. На мой взгляд, вытес-
нение скифов из Тувы, Прибайкалья, Передней Азии шло 
не одно тысячелетие. Возможно, скифов и не вытеснили — 
они поглотились более молодыми и сильными племенами 
тюрок, монголов, китайцев. К этому времени монголы и 
китайцы уже частично имели нынешний облик. Хотя, сре-
ди них было больше европеидов, чем монголоидов.



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

20

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

21

Языки обязательно контактировали между собой. Ис-
кать скифское нужно в современном тувинском, оно там 
надежно закодировано и спрятано. Но филология это та-
кая наука, которая умеет открывать самые потаённые зам-
ки. Кто станет искать, тот найдет. Без сомнения, скифское, 
динлинское нужно искать в самодийской и кетской группе 
языков. Многое от скифов все равно осталось. В Советском 
районе Алтайского края есть сопка Сурья. Сурья – специ-
альный солнечный напиток, который пили славяне. Он на-
стаивался в кожаных мешках шерстью внутрь. Кожи для 
сурьи брались только овечьи и обязательно из не мытой 
шерсти. В воду добавляли мед, молоко и зеленые травы. 
Напиток также употребляли во время священных празд-
ников поклонения богу Роду или во время каких-то тор-
жественных обрядов. Он повышал у человека иммунитет, 
работоспособность, продлевал жизнь.

Здесь же, рядом с селом Колово, есть гора Бобырган. Бо-
бырган — это белка-летяга. Очевидно, когда-то в тайге на 
этой горе было много белок-летяг. При перемене погоды 
белки издавали жалобные звуки — баграли. Не отсюда ли 
славянское баять, баюкать, базлать? Не отсюда ли Баян – 
рассказчик или певец? Попробуйте отгадать: корни тюрк-
ского попали в славянский язык или наоборот? У меня не 
получилось. Раньше это был один язык. Разделение про-
изошло из-за большой рассеянности по территории земли 
славянских племен.

Название сопки Сурья в Алтайском крае и поселка 
Арийск в Красноярском крае связаны с древним племенем 
ариев, которые отсюда прошли в Индию, где со временем 
смешались с местной знатью и стали значительно темней. 
Но именно арии оставили нам в наследство «Ригведу» 
– очень древний письменный памятник славянской ста-
рины. Ари-ан – арийская страна. Отсюда название Иран, 
иранцы. Сопку Сурьей они назвали не случайно. Как на-
писал мне один местный житель при подготовке этой кни-
ги, сопка кажется красной в любую погоду и похожа на 

солнце. А Сурья – это и есть солнце. Напиток сурья счи-
тался солнечным напитком, дарованным славянам богом 
Родом. Миллер и прочие явные и скрытые норманисты на-
зывали славянские племена вокруг Красноярска аринами, 
а они были на самом деле ариями. Но кому-то не хотелось 
правды, вот и меняли буковки в словах. Поменяли буков-
ки, даже одну букву, а спрятали тысячелетия истории. Мы 
учим в школах ложь, а не историю, потом эти выдумки 
выдаем за правду.

Между Новосибирском и Барнаулом есть три села: Старо-
перуново, Перуново, Новоперуново. Этим селам за тысячу, а 
может и больше лет. Они носили такие названия еще до при-
хода в Сибирь Ермака и до Чингисхана. Считается, что тут в 
древние времена, жили белокурые кимани, они же куманы, 
они же половцы, они же курыкане. Судя по последнему сло-
ву, курыкане – не нация, а территориальное обозначение люд-
ской общности. Как мы сегодня называем друг друга хатанг-
цами, енисейцами, колымцами, ангарцами, байкальцами.  

Зато доступными после скифов остались материальные 
памятники. Большой интерес для историков представляет 
найденная в Туве скульптурная композиция, изображаю-
щая охоту на кабана. Она включает три фигуры: человек 
с мечом, вонзивший оружие в сердце кабана, сам кабан, 
пробивший клыком ногу человека, и собака, вцепившаяся 
в кабана. Охотник одет в короткий кафтан. На правом боку 
лук и колчан. Очень характерно лицо человека – ярко выра-
женный славянин. Усы у него подчеркнуто загнуты вверх, 
длинный нос. Казак казаком. 

Конечно, такая скульптура могла попасть в Туву случай-
но, допустим ее завезли откуда-то купцы. Из Рима, Украи-
ны, Старгорода. Завезли и выгодно продали местной зна-
ти. Но тогда почему в кургане царь и царица европейского 
вида? И их знатные вельможи и слуги тоже европейского 
вида. Случайно? 

Местные тувинские племена или народы, заселяющие 
эту территорию, имели связи не только с населением Ми-
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нусинской котловины, современной Хакасией, Алтаем, но 
и с нынешними территориями Казахстана, Тянь-Шаня, Па-
мира, Забайкалья, Монголии и Китая. И, не побоюсь прав-
ды, даже Америки. 

Погребальные обряды того времени в Монголии полно-
стью соответствуют скифским захоронениям в Туве. Точно 
так же хоронили в Средней Азии, в донских степях и на 
побережье Балтийского моря. Историю не спрячешь. О чем 
бы мы ни начинали говорить, опять приходим к выводу, 
что древние народы Сибири не только вели похожий образ 
жизни, но и верили в одних и тех же богов. Праздновали 
одни и те же праздники. Каждый год провожали зиму и 
встречали весну. Славили солнце в самый короткий день и 
в самый длинный день в году.  

В кургане Аржан найдены шерстяные однотонные и 
двух-четырехцветные ткани переднеазиатского происхо-
ждения. Это подтверждает то, о чем мы говорили выше: 
Тува была одним из центров цивилизации того времени, 
и не только кочевого населения, как считают некоторые 
историки. В Туве выращивали просо, ячмень и овес. Здесь 
строили небольшие города. Хотя преобладали, как жили-
ще, передвижные юрты и чум. То же, что и сейчас. У ча-
бана есть зимняя стоянка, где он проводит зиму. А летом 
приходится кочевать. И юрта до сих пор пользуется здесь 
большим спросом. Но у девяноста девяти процентов чаба-
нов в поселках есть свои дома. Там живут дети, которые 
зимой учатся в школах, их матери, старики и старухи. Все 
остальные предпочитают степь и юрту.

Скифы Тувы и все племена, которые жили рядом с ними, 
поклонялись солнцу. В долине реки Саглы, о которой мы 
тоже упоминали, найден уникальный комплекс примерно 
того же времени. Он представляет из себя гигантское коль-
цо с 32 спицами, то есть лучами солнца. Это колесо было 
ритуальным символом солнцеворота.

Культ солнца тесно связан с языческим ведизмом и по-
клонением богу Роду. Ему обязательно сопутствует свасти-

ка, солнцеворот. Свастика и сейчас встречается на юртах и 
седлах тувинцев. Со временем в верованиях Тувы остались 
другие боги, а элементы скифо-сибирского «звериного 
стиля» до сих пор живы в прикладном искусстве народов 
Тувы. У меня, на рабочем столе, уже много лет стоит серый 
верблюд, подаренный камнерезами Тувы. Он ничем не от-
личается от тех верблюдов, что находят в древних курганах 
трех-четырех тысячелетней давности.

Все это прослеживается в топонимике нынешней Тувы, 
которая все-таки частично осталась от скифов. 

Но вернемся к более древним временам. Раскопки древ-
них стоянок в Сибири, в частности в Мальте и в Бурети, на 
Афонтовой горе в Красноярске и Верхоленской горе в Ир-
кутске, и особенно Ачинская стоянка показывают, что уже 
в то время существовали определенные древние «школы 
искусства», ремесел. Причем, они уходят в очень большую 
глубь веков. На тысячелетия, если не на десятки, тысяч лет 
до скифов или вместе с ними. 

Особый стиль был у охотников на берегах Ангары из-
готавливать каменные орудия. Аналогичный с мезинской 
культурой на Украине и костенковской на Дону. Это из-
делия из тонких ножевидных пластин. Все они были снаб-
жены специальными выемками по бокам. Что в Восточной 
Европе, что у нас в Сибири — одинаково. То, что делали на 
Украине, во Франции, на Дону — стопроцентно аналогич-
ны поделкам в Сибири. Такое впечатление, что каменные 
орудия изготавливались по одним и тем же чертежам, де-
лал их один и тот же народ.

Во-вторых, между племенами, несмотря на расстояния, 
была какая-то устойчивая связь. Значит, изготовление ка-
менных орудий в Сибири было развернуто лучше.

Однако на Украине и во Франции нет того обилия ма-
стерских по изготовлению каменных орудий, какие нашли 
в Сибири.

Как возникла культура каменных орудий в Сибири? В 
результате проникновения охотников с Запада на Восток 
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или наоборот? Из Европы люди ушли в Азию, Африку, на 
Ближний Восток. В свое время академик Окладников много 
восторженных слов посвятил Ачинской палеолитической 
стоянке древних людей. Он считал, что это была времен-
ная стоянка охотников во время переселения их с Запада на 
Восток. Они прошли Обь, Иртыш, дошли до Ачинска, по-
том спустились до Томска, затем пошли в Мальту и Буреть. 
Именно тут были открыты знаменитые стоянки древнего 
человека.

Все они делали одинаковые каменные орудия труда, 
создавали одинаковые жилища из кости носорога и мамон-
та. Крыша этих жилищ складывалась из сплетенных между 
собой рогов оленя, а сверху на нее клали тяжелые, но те-
плые шкуры мамонта, шерстистого носорога, гигантского 
буйвола. Мы об этом уже говорили. 

Значит, все-таки первыми в Сибирь пришли европейцы. 
Много позже, китайцы назвали их динлинами, а древние 
греки — скифами. Динлины не вымерли, как считают от-
дельные ученые и не исчезли в никуда, они не мифические, 
а реальные племена. В течение тысячелетий они смешива-
лись с тюркскими и монгольскими племенами и дали целую 
гамму новых племен, которые потом стали разными наро-
дами. До сегодняшних дней дожили якуты, буряты, эвенки, 
русские, кеты, чулымцы, селькупы. Все они, так или иначе, 
оставили свои географические названия. Я уверен, многие 
из них, например река Лена, дошли до наших дней. Мы 
пока не можем их перевести, но это только пока. Как толь-
ко из науки уйдет чей-то корыстный интерес, политика, все 
сразу станет на свои места. Ведь академик Окладников, до-
казывая уже кем-то доказанное, тысячи раз оговаривается в 
своих трудах, что неправильно утверждать, будто первыми 
людьми в Сибири были белые люди. А всех, кто так или 
иначе подходит к этому историческому факту, Окладников 
резко осуждает. Это не научный подход к истории, а по-
литический, сиюминутный. Так ученые не поступают, они 
обязаны отстаивать правду и еще раз правду. Окладников 

хорошо знал правду, это видно из его многочисленных 
книг. Я не поленился и прочитал самые интересные из них. 
У Окладникова каждый исторический факт укутан в лири-
ку и личностные повествования. Но правда между строк у 
академика осталась, он и не собирался ее скрывать. Однако 
писал то, что от него требовали политики того времени.

Теперь о том, как и почему европейцы пришли в Сред-
нюю Азию, а затем в Туву, Прибайкалье, Монголию, Ки-
тай.

Примерно двадцать пять-тридцать тысяч лет назад, а 
может и раньше, Европа находилась под влиянием мощно-
го ледника, сползшего со Скандинавии, Кольского полуо-
строва. Восточная Сибирь была в какой-то мере свободной 
от ледников. Разница связана с тем, что значительная часть 
воды из Атлантического океана осела со льдом и снегом 
в Европе. Из-за мощного ледника, принявшегося путеше-
ствовать по северу Европы, а затем и по ее центральной 
части, уровень мирового океана заметно понизился. Ледни-
ки достигали километровой, а то и больше, толщины. Они 
протянулись от нынешней Англии до Хатанги.

Шельф нынешних восточно-сибирских морей и мирово-
го океана существенно обнажился. К востоку от западной 
Сибири простиралась громадная, холодная земля. Летом 
она оттаивала, и на ней росли высокие густые травы. Зи-
мой их не присыпало большим снегом, его просто не было, 
и тут блаженствовали мамонты, шерстистые носороги, ги-
гантские бизоны, и другие животные, способные выживать 
в суровом сухом климате. Им хватало сухой травы на всю 
длинную зиму. На поверхности лед мог быть, но совсем в 
небольшом количестве. Ледника хватило всего от Урала до 
гор Путорана. Между этими горами образовалась своео-
бразная плотина, которая не пускала воды сибирских рек 
в океан. Вся Западная и часть Восточной Сибири были за-
топлены гигантским подпрудным морем. Предполагается, 
что плотина образовалась из-за того, что со Шпицбергена 
сполз гигантский ледник, который и составил основу неру-
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котворной плотины. Воды из подпрудного моря хлынули в 
Аральское море, Каспий, Черное и Средиземное моря. Си-
бирские воды имели связь с мировым океаном, но только 
через Средиземное море. В Северный ледовитый океан она 
не попадала.

В Европе стало жить тесно и невозможно. Голод погнал 
европейские племена искать лучшей доли. Часть наших 
предков ушла в Африку. И тому есть топонимические при-
меры. Место, где расположены гигантские пирамиды, нын-
че называется Гизи, а раньше – Рослау, Рославль. 

Другая часть европейцев, по горам и весям, отправилась 
на Восток. В Среднюю Азию — нынешнюю Туву. Здесь 
они сталкивались с местными племенами, ассимилирова-
лись. В течение тысячелетий менялся облик бывших евро-
пейцев и их язык. Потомки этих первопроходцев ушли в 
Америку. Шло время, климат менялся в лучшую сторону, 
численность племен росла.

Нынешний вид Сибирь начала принимать всего лишь 
десять-двенадцать тысяч лет назад.

В свое время некоторые ученые выдвигали теорию, 
что нынешние буряты не кто иные, как родоначальники 
американских индейцев. Выходит, в стародавние времена 
прародители бурят и якутов тоже, перешли с одного кон-
тинента на другой по льду Берингова пролива. Хотя никто 
не исключает, что пять-десять тысяч лет назад, а может и 
двадцать-двадцать пять тысяч лет, и самого пролива могло 
не быть, люди перешли на другой континент по земле. Ака-
демик Окладников был сторонник этой теории и опирался 
в доказательствах на раскопки древних стоянок. И там, и 
там оказывались одни и те же вещи, предметы домашнего 
обихода. И в Америке, и в Бурятии на древних стоянках 
были найдены одинаковые фигурки богов или идолов. Са-
мое удивительное, во времена палеолита люди постоянно 
перемещались не только от одной реки к другой, но и с 
одного материка на другой. Что заставляло их делать это 
– непонятно. Ведь дичи хватало и в Сибири, Прибайкалье, 

Африке. Но они куда-то шли и шли. Часть оставалась на 
новых местах, а другие шли все дальше и дальше. В итоге 
вся Земля была заселена, скорее всего, одним и тем же на-
родом – европейского вида. 

Это «сказки про белого бычка», что кто-то открыл Аме-
рику. Об этом нам усиленно толковали все десять лет уче-
бы в школе. Америка была открыта всегда или, вернее ни-
когда и ни от кого не закрывалась. Колумб, без сомнения, 
пользовался чужими картами. Они уже были до него — 
«чертежи морей». Сегодняшние лингвисты убеждены, что 
египетские иероглифы и иероглифы древних майя сходны 
по начертанию. Значит, народы Египта и майя общались 
между собой. Косвенное подтверждение этому – и там и 
там есть пирамиды. Пусть они и разные по форме, но цель 
их строительства одна и та же. Технология – тоже. Остатки 
разрушенных пирамид находят не только в Египте, Аме-
рике, но и во всем мире. Пирамиды строились не только 
как усыпальницы жрецов и царей, но и как возможность 
общения с богами в Космосе. Следовательно, в Америке, 
Африке, Европе люди поклонялись одним и тем же богам, 
у них были одни и те же обычаи, нравы. 

Про Америку знали еще в древности в Европе, на Даль-
нем и Ближнем Востоке, а в самой Америке хорошо знали 
про Чукотку, Камчатку, Дальний Восток, Сибирь и ту же 
Европу. Археологические раскопки показывают, что кон-
такты между людьми были всегда. Это подтверждает ака-
демик Окладников в своих трудах. Одни и те же фигурки 
богов он находил и в Америке, и у нас в Бурятии. Так же 
ничем не отличались наконечники стрел, копий, каменные 
топоры, рубила и скребки.

Ушедшие на другой континент племена растеклись по 
материку, и разделись на многие народы и языки. Соответ-
ственно, за многие тысячи лет они потеряли свои истори-
ческие корни и создали мифы и легенды о происхождении 
своих народов от самих Богов. Впрочем, назовите мне хоть 
один народ, который считает, что он произошел от обе-
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зьяны. На это могут согласиться только отдельные пред-
ставители какого-то народа, например Чарльз Дарвин. Вот 
кто, вкупе со своими многочисленными учениками во всех 
концах света, умело смешал «божий дар с яичницей». За-
путали неистовые смутьяны историю.  

Но вернемся к Сибири. Все заметные события на нашем 
континенте созревали, развивались, а потом медленно за-
тухали на территории нынешнего Горного Алтая, Тувы, 
Монголии и Китая, Тибета, Памира. Если верить теории 
серьезного исследователя древности человечества Бориса 
Терещенко, то люди расселялись по земле с Северного по-
люса. На полюсах земля быстрее остывала, эти места и дали 
Земле органическую жизнь, а потом и существ разумных. 
По мере остывания Земли, она обрастала травами, деревья-
ми, реками и озерами, морями, животными и людьми. Су-
щества разумные ушли с полюса в Европу, Азию, отсюда в 
Африку, Америку. Прародитель у нас у всех один. За сотни 
тысяч лет, а это уже доказано сегодняшними археологами, 
люди меняли не только цвет кожи и глаз, но размер носа, 
разрез глаз. Эволюция регулировала человека даже по ро-
сту. У северных народов чаще выживали и давали потом-
ство небольшого роста люди. Те, кто мог ездить верхом на 
олене. Великан на оленя не сядет, зверь его просто не пове-
зет. Безоленный охотник меньше добывал пушнины, рыбы. 
Он не мог заплатить вовремя калым за очередную жену. 
Естественно или не оставлял потомства совсем, или имел 
детей в небольшом количестве. 

Процессы геологических и климатических преобразо-
ваний на земле не кончаются никогда. И движение людей 
с континента на континент тоже никогда не останавлива-
лось. Смешение наций, образование новых якобы народов 
и народностей – закономерный процесс развития материи. 

Все теплее и теплее
  Моя мама часто вспоминает, как во времена её голод-

ного детства деревня спасалась тем, что в начале апреля 

искали первые всходы цветов медунков и ели их в гро-
мадном количестве. Теперь же, до середины, а то и конца 
апреля у нас в Сибири холодная ветреная погода от минус 
десяти до плюс двух. Какие при такой температуре цветы 
медунки? Меняется климат, и сильно. Я пишу эти строки 
девятого мая 2008 года, а в лесу и на полянах еще нет ни 
одного цветка. И нынче, как и в прошлом году, очередная 
холодная весна. Может, это и есть начало очередного по-
холодания?

На земле периодически царствовали похолодания и по-
тепления. Тропические леса то подходили к самому Тай-
мыру, то отступали опять к экватору. Соответственно так 
же и люди, то уходили от севера на более теплый юг, то 
вновь заселяли север. Самая древняя стоянка людей на се-
вере найдена в Якутии, это мастерская по изготовлению 
примитивных чопперов. Ей, говорят, не меньше трех мил-
лионов лет. Подобным стоянкам на территории Тувы по-
рядка четырехсот тысяч лет. На мой взгляд, это неправда. 
Или более древние стоянки в Туве еще не найдены или те, 
что уже есть, неправильно датируются.

Есть еще одна интересная особенность. И в Туве и в 
Якутии находили именно мастерские по изготовлению ка-
менных орудий.

В глаза сразу бросается какое-то историческое несоот-
ветствие. За последнюю тысячу лет, с 1000 по 2008 год, 
люди от копья и лука дошли до атомной бомбы, компью-
тера, телевизора, побывали на Луне и отправили спутни-
ки в космическое пространство. По планам, эти спутники 
должны достичь других солнечных систем. И если бы не 
определенные социальные трагедии, как распад СССР и то-
тальное уничтожение экономики России, война 1941-1945 
годов, то, возможно, люди бы уже и высадились на Марс. 
Так неужели то, что сделано за тысячу лет, наши предки 
не могли преодолеть за миллионы лет? Тем более, что они 
внешне ни чем от нас не отличались. Всякое деление перво-
бытных людей на полуобезьян и полулюдей – от лукавого. 
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Поверить в это невозможно. Очевидно, цивилизации 
развивались, достигали какого-то пика в своем развитии и 
гибли вновь. 

Что касается новейшей истории, примерно двадцать 
пять- тридцать тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, 
то тут Тува вполне может выступать как колыбель наро-
дов Сибири, а может и мира. Самое интересное, все мы 
тут в Сибири коренные, пришлых нет. Попробуем убедить 
читателя в этом на фактах. Тем более, что это все до нас 
сделал такой известный исследователь Сибири как Грум-
Гржимайло. Чуть раньше мы уже основательно касались 
этой темы. 

В долине небольшой тувинской реки Сагмы обнаруже-
на целая серия памятников далекой старины. Среди них 
мастерские по изготовлению каменных орудий, пусть и са-
мых примитивных по нынешним временам. Оставили ли 
те люди после себя какие-то топонимические памятники? 
Оставили, но чтобы найти их, расшифровать, потребуется 
еще какое-то время. То, что Центральная Азия, в ее числе 
и территория современной Тувы, входили в область фор-
мирования современного человека – нет сомнений. Знаме-
нитое Семиречье, из которого славяне растеклись по всему 
миру нужно искать здесь. Отсюда шли многочисленные 
выселки, примерно раз в пятьсот-тысячу лет, когда много-
численные племена, а может это уже были и народы, от-
правляли своих людей в разные стороны на новые места 
жительства. 

Скорее всего, массовых неорганизованных переселе-
ний людей на земле не было. Проигравшие какие-то вой-
ны, а значит потерявшие землю и охотничьи места, племе-
на были вынуждены искать новые места для выживания. 
Яркий пример тому — переселение эвенков из Прибай-
калья и Китая на обе реки Тунгуски и даже на Таймыр. 
Из благодатных мест в холод и полярную ночь они шли 
под натиском монголов, бурят, якутов. При этих отходах, 
теряли мощь и свою численность. Эвенки, как нация, в но-

вейшей истории потихоньку старели и угасали. Во время 
прихода в Сибирь казаков, эвенков было раз в несколько 
больше, чем якутов и бурят. Сейчас все наоборот. Вот вам 
пример расцвета наций и старения когда-то царствовав-
ших. Топонимика говорит, что эвенки были в Китае. На 
Дальнем Востоке, на Лене, Енисее, Оби. Эвенкийские на-
звания есть даже на севере Руси. Однако, народ терял не 
только численность, но и письменность, историю, сегодня 
только топонимика может рассказать о некогда громад-
нейшей империи эвенков. Китайская Золотая династия, 
империя Цзин управлялась когда чжурчженями, то есть, 
эвенками. Они командовали Китаем, а Китай командовал 
всеми племенами вокруг себя. Вековые традиции нару-
шил Чингисхан. С тех пор и доныне эвенки угасают, как 
нация, а теперь и как народность. 

А такие серьёзные перемещения масс людей как поход 
в Америку, Африку предпринимались только с согласия 
вождей племен. Или территория уже не могла прокормить 
определенное количество людей, или они осознанно рас-
ширяли свои сферы влияния. Я больше склоняюсь ко вто-
рой версии. Люди шли туда, куда им указывали их боги. 
А боги со своим народом говорили через вождей, жрецов, 
шаманов, если разговор идет о Востоке. Значит, вожди и 
показали маршруты путешествий.

На тувинских стоянках учёные, по обнаруженным ко-
стям, доказали, что древний человек когда-то охотился 
тут на шерстистого носорога, винторогую антилопу, ло-
сей, куланов, косуль, благородного оленя, сайгу, дикую 
лошадь. А также, газелей, аргали, горных баранов, бурых 
медведей, яков, гиен, волков, лисиц, сурков, барсуков. 
Это тоже немаловажный факт. Ведь еще недавно гуляли 
убеждения, что нынешний як в Туве это завезенное жи-
вотное. Его приручили где-то в Тибете и сюда привезли 
на разведение. При этом подчеркивали: привезли более 
цивилизованные племена к диким народам, облагодетель-
ствовали их. 
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Но археологи доказали: як был здесь всегда. Домашнего 
животноводства еще не было и в помине, а як в Туве уже 
жил. Как и верблюд, северный олень. И еще неизвестно, где 
жили дикие племена, а где более развитые народы. Ведь до-
быча оленя, яка подразумевала в руках охотника серьезное 
оружие. И одомашнили яка, скорее всего, тоже в Туве.  

Ледники отступали и наступали, а какая-то часть север-
ного оленя не ушла вслед за ледниками, осталась в горах 
Тувы и успешно размножается до сих пор. 

Тува – уникальный природный регион. Не случайно 
наши предки облюбовали его для жизни в очень отда-
ленные времена. Я много путешествовал по России, но 
могу говорить однозначно – сердце мое осталось в Туве. 
Я никогда раньше не изучал тюрские языки, но все на-
звания сел, городов, урочищ и гор в Туве произносил с 
первого раза правильно. И не потому, что в моих жилах 
значительная часть непобедимой тюркской крови и язык 
воспринимается где-то на генетическом уровне. Просто 
душа чувствует, что здесь была колыбель моих предков. 
К сожалению, именно для этого факта, я – писатель, а не 
ученый. Анализирую то, что кем-то было открыто и до-
ведено до ученого мира. Сравниваю чужие работы и от-
даю каким-то предпочтение, а другие – отрицаю. Я был на 
стоянках, уже раскопанных кем-то, смотрел, как работают 
ученые, которые их открыли, сам же так ничего и не рас-
копал, и не нашел. 

Зато я побывал на значительном числе курганов и стоя-
нок, на которых каждый в отдельности археолог физически 
не мог побывать. Это и дает мне возможность обобщить 
увиденное, полнее проанализировать его. 

Независимо от времени, люди постоянно перемещались 
по всей земле. Расы и нации формировались из одного пле-
мени. Глобальные климатические изменения не беда и не 
катастрофа, а закономерная часть прогресса человечества 
и Разума. Это неотъемлемая часть развития планеты Земля, 
Солнечной системы и Вселенной. Пошли бы, разленивши-

еся от благодатной жизни племена из Европы в Африку и 
Америку – сказать трудно. Но ледник подарил им желание 
искать места получше. Наши предки не только заселили 
другие континенты, но и научились защищать себя от холо-
да, находить в труднейших условиях пропитание. И в этих 
же условиях не только выживать, но и расти численно. 

Возможно развитые цивилизации прошлого иногда по 
каким-то причинам гибли. Может и по вине собственных 
вождей. Оставшиеся люди, вольно или нет, скатывались в 
каменный век, и снова тысячелетие за тысячелетием караб-
кались вверх, к знаниям и новейшим технологиям. Однако 
в целом прогресс всегда опережал обратные процессы. Как 
считали раньше древние волхвы – света больше тьмы, до-
бра больше зла. Знания всегда выше невежества. А древние 
люди, если не постоянно, то периодически владели знания-
ми значительно выше, чем владеем сейчас мы.

Люди становятся специалистами
С приходом нынешнего потепления, ледяной барьер на 

Севере растаял. Воды внутреннего моря, образовавшегося 
от надвигавшихся когда-то ледников, направились в Ледо-
витый океан. По проложенным ранее руслам снова потек-
ли на Север Енисей, Обь, значит и Чулым, Иртыш, Анга-
ра, возможно и Лена. Хотя геологи считают, что царство 
ледника на Дальнем Востоке и даже в Восточной Сибири 
не было таким жестоким, как в Европе и в Западной Сиби-
ри, и Лену ледники коснулись меньше. Это утверждение 
требует дополнительного подтверждения. Дело в том, что 
экспедиция казаков, направленная по Северному морскому 
пути еще Иваном Грозным, сумела дойти до Камчатки и 
вернулась обратно. Так вот, казаки докладывали царю, что 
в устье Лены лежит очень много старого льда, который не 
тает даже летом. Лед этот закрывает слой земли, на кото-
ром растет мох. Что это, как не свидетельство оставшегося 
от далекого от нас похолодания льда. Все другие походы 
казаков в Устье Лены подтверждают донесения ходоков 
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Ивана Грозного на Камчатку. Растаяли эти льды только в 
конце XIX – в середине XX веков.

 С началом потепления, по каким-то причинам, выми-
рают мамонты и шерстистые носороги. Зато растут в чис-
ленности более мелкие копытные, которым изменения кли-
мата пришлись по душе. Если, по данным ученых, сейчас 
на Таймыре примерно миллион двести – полтора миллиона 
диких северных оленей, то десять-двадцать тысяч лет назад 
их было примерно в пять раз больше, а населяло Таймыр в 
сотни раз меньше людей, чем сейчас. Голодать при таком 
обилии дичи мог только ленивый или больной.

— Бей оленя, — говорили мне на Таймыре долганские 
охотники, — лови рыбу — жирный будешь. У нас всего 
много, долгане — богатая нация. Силу и ум дают свежее 
мясо и рыба. Больше нас никто не ест свежего мяса и 
свежей рыбы. Вот почему долгане никогда не болеют и 
ничего не боятся.

 Это было в августе, они отстреливали на переправе че-
рез речку Гусиху оленей. Почти по полсотни туш каждый 
день отправляли на специальном понтоне в поселок Сын-
даско, в ледник. Я недели полторы жил на этой переправе. 
За день через нее проходили сотни и сотни диких север-
ных оленей. Я никогда в жизни до этого не видел столько 
диких животных. Это богатство людям подарила тундра, 
казалось бы, безжизненный край. Никто точно не знает, 
насколько холоднее была тундра 20 тысяч лет назад. Но 
то, что она была богаче на дичь – не вызывает сомнения. 
Одни мамонты и шерстистые носороги чего стоили, потом 
овцебыки, а после них северное пространство буквально 
заполонили олени.

Чтобы эффективнее охотиться на оленей, древний чело-
век изобретает лук и копье. Орудия, верно служили людям 
не одну тысячу лет. Лук и копье, при многочисленности 
копытных, позволили сделать охоту более эффективной. 
Это способствовало увеличению рождаемости и численно-
сти племен. 

Бродячее племя, занимающееся собирательством трав, 
кореньев, птичьих яиц и мелких грызунов, при увеличении 
численности племени до ста и больше человек обрекало 
себя на голодную смерть. Они были вынуждены делиться 
на группы и вновь расходиться по разным сторонам. Не 
отсюда ли пошли рассказы о тех выселках, о которых мы 
вспоминали выше? Возможно, неспособность племен обе-
спечить себя питанием, и было одной из косвенных причин 
расселения людей по всей земле. 

Лук и стрелы позволили племенам гарантированно иметь 
добычу, а значит, вырасти в численности. По законам все 
той же диалектики количество обязательно должно было пе-
рерасти в качество. Если раньше человека могли накормить 
быстрота его ног и молниеносность рук, то теперь его все 
больше и больше кормила собственная голова. Чем удачнее 
он продумывал охоту, тем сытнее было племя.  

Теперь стойбища стали более многочисленными, зна-
чит более защищенными от хищников и врагов. Вместе 
охотиться было легче. Производительность труда охотни-
ка резко возросла, если переходить на современный язык. 
Еще больше возросла роль вождя, лидера племени, кото-
рый организовывал охоту. Ему подчинялись беспрекос-
ловно. Если охота срывалась по чьей-то вине, причем со-
знательной, племя или вождь строго наказывали его. Это 
еще больше укрепляло власть самого сильного или самого 
умного. Он командовал, кому идти в загон, а кому спря-
таться и ждать, когда набегут олени.

Вождь решал, какому охотнику сколько взять мяса по-
сле раздела добычи. Уже не от самого охотника, а от вождя 
зависело: быть благополучию в семье охотника или нет.

Кроме того, лук и стрелы привнесли первую специали-
зацию в жизнь общества. Одни стали профессиональными 
охотниками, другие принялись изготавливать для охотни-
ков наконечники копий, стрел, каменные топоры, которыми 
было очень удобно проламывать черепа не только мелким 
копытным, но и крупным хищникам. А любая специализа-
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ция – шаг вперед в развитии человечества. Ведь в Якутии 
нашли не просто стоянку древнего человека, о которой мы 
уже упоминали, а мастерскую по изготовлению чопперов 
– примитивных каменных орудий. В ней работало не все 
племя, а избранные, умельцы со своими учениками. Они 
меняли каменные топоры и наконечники стрел на мясо и 
шкуры. Кормили себя не охотой, а ремесленничеством. 

Товарооборот привел к появлению гончаров, специ-
алистов по выделке шкур и шитью одежды, в том числе 
праздничной. Охотник мог выменять их на шкуры и мясо. 
И пусть сначала праздничные одежды появились у вождей, 
потом их стало иметь все племя. Специализация в труде 
позволила человечеству сделать в развитии собственный 
большой шаг вперед. Очевидно, именно в это время у си-
бирских племен появились первые лекари.

Неолит
Более изученные отрезки времени в Сибири – неолит 

и бронзовый век. Считается, неолит начался около семи 
тысяч лет назад. Без сомнения, скоро эти цифры будут из-
меряться еще одним десятком тысячелетий в глубь веков. 
Менделеев в археологию вот-вот должен подойти. Шкала 
времени классификаций определенных стадий развития че-
ловечества обязательно изменится. 

Люди научились делать глиняную посуду, бронзовые 
наконечники стрел и бронзовые ножи. В VIII-III веках до 
новой эры на территории современной Тувы оставляют по-
сле себя следы новые племена, успешно развивавшиеся в 
то время. Это были скифы. О них мы уже подробно рас-
сказывали. Древние историки называют их по разному: и 
скифы, и сарматы, и еще бог знает как. Однако, еще в во-
семнадцатом веке замечательный немецкий ученый Егор 
Классен доказал, что скифы – это славяне. Не праславяне, 
как пишут некоторые историки, а именно славяне. А жили 
скифы в то время, когда царство славянское располагалось 
от Рима до Байкала, от берегов Балтики до Египта. Об этом, 

кстати, писали и Страбон и Плиний, и Геродот и Птоломей. 
Но Егор Иванович сопоставил все письменные источники 
о скифах и сарматах, которые знал, в том числе изданные 
этими историками, и логично пришел к выводу, что разго-
вор идет о славянах. Кто хочет, может прочитать это в кни-
ге Классена «Новые материалы для древнейшей истории 
славян вообще и славяно-руссов». В 1995 году эти книги 
Егора Классена были переизданы. В этих же книгах Клас-
сена вы найдете цитаты из трудов знаменитых древних.  

Но скифы тоже были невечны. Никто им не гаранти-
ровал неприкосновенность, а сами они по каким-то при-
чинам не смогли обеспечить свою безопасность. Стали 
вытесняться племенами из Юго-Восточной Азии или ас-
симилироваться ими. Самодийские племена есть ни что 
иное, как порождение скифское. Скорее всего, скифов и 
тюрков. Ко времени неолита, эти племена уже были раз-
ными, хотя корни у них одни.

В Центральной Азии и на территории нынешней Тувы 
в разное время царствовали также уйгуры, тюркские пле-
мена, камасинцы, кеты и так далее. При этом, каждая на-
родность, усваивая и сохраняя прежние географические 
названия на языке своих предшественников, вносила в 
топонимику Сибири что-то новое, на своем языке. Иногда 
эти видоизменения были настолько сильными, что форма 
и смысл некоторых древних топонимов дошли до нас в ис-
каженном до неузнаваемости виде. Вот почему, сегодня, 
эти названия могут трактоваться как угодно. Потому что 
истинный смысл их уже не расшифровать. Чуть выше, мы 
приводили названия Байкала. Слово одно, а теорий, почему 
оно звучит именно так и что означает – десятки. Даже есть 
такие расшифровки, что Байкал  это огненная вода. То есть, 
озеро, образованное в результате какой-то вулканической 
деятельности. Повод для размышлений есть, берега Бай-
кала трясет до сих пор, я сам тому не раз был свидетелем 
во время учебы в Иркутском университете. Тогда было по 
три-четыре землетрясения в год. В те времена, в Иркутске 
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строили дома по специальным проектам, устойчивыми к 
землетрясению.

Не расшифровываются сегодня достаточно многие на-
звания. Например, до сих пор идут споры, как и откуда по-
явилось название такого громадного региона как Сибирь. И 
от слова север его производят, и от какого-то хана Сабира. 
Однако, воз и ныне там. И не филологу понятно, что все эти 
изыски попахивают самодельщиной. У монголов, бурят и 
якутов есть прекрасное слово сэбэр. У монголов оно звучит 
даже как цэбэр. Оно и означает прекрасный, красивый. На 
мой взгляд, когда Чингисхан шел со своими войсками по 
югу Сибири, он не мог ни любоваться окружающими его 
красотами. Иногда у монголов это слово звучит как собэр, 
у тувинцев и горных алтайцев оно тоже применяется, но 
больше похоже на сибэр. Теперь же, Сибирь, в том смысле, 
каком мы его понимаем, территория от Урала до Тихого 
океана. У бурят до сих пор есть слово Сибирь, разрежен-
ные леса, растушие на болотах.

То же самое касается рек Ока, Китой, Лена, озера Арах-
лей, районного центра Ербогачен. Кроме того, что это эвен-
кийское название, мы ничего не можем о нем сказать. 

В Эвенкии есть поселок Эконда. В таком виде, искать 
его перевод в русско-эвенкийском словаре бесполезно. 
Перевести слово не могут даже эвенки. Оказывается, это 
переделанная Окуневая. Благо, что русификация произо-
шла недавно, и еще живы старожилы, которые знали, как 
селения правильно называлось изначально. По эвенкийски 
правильно оно должно звучать как Некэннэ — Окуневая. 
Похоже на Эконду или нет? Это очень близкое нам иска-
жение. Два народа – один дал название селению, другой  
переиначил его на свой лад – еще живы и здоровы. Вот по-
чему мы так быстро разобрались со словом. У реки Лены 
так быстро разгадать название не получится. Здесь нужны 
капитальные знания. Пока, в топонимике, об отдельных 
географических названиях пишут то, во что каждый автор 
горазд. Ту же реку Ока производят или от якутского Ого – 

ребенок, дитя или от бурятского Аха – старший. Понятно, 
что ни в какие ворота ни одно из этих предположений не 
лезет. В якутском ага — отец. Ага и Ока – большая разни-
ца. Трудно подвести одно слово под другое.

А теперь, давайте посмотрим на название хакасской 
реки Абакан. Она состоит из двух слов — Аба и Кан. Кан – 
река. Аба, некоторые переводят как медведь, и даже счита-
ют, что Абакан переводится как медвежья река или что-то 
в этом роде. А между тем в этом названии спрятана правда 
о нашей истории. Аба следовало бы отнести к древнеарий-
скому или как теперь говорит индоиранскому аб, об – вода, 
река. Обь и облако тоже отсюда. Тогда выходит Аба – это 
динлинское. Динлины говорили на индо-иранском наречии. 
Примерно на том языке, на котором сейчас говорят таджи-
ки или иранцы. Что касается логики нынешнего названия 
реки Абакан, то здесь все складывается. Сначала была про-
сто Аб, об, потом пришли тунгусы и добавили кан. Кан у 
них всегда стоит чуть сзади первого, основного названия. 
Ангаракан, Витимкан, Читкан и так далее. Было Абкан или 
Обкан. Тюрки переиначили на свой лад – Абакан. Очень 
уж любят они согласную укутывать между двумя гласны-
ми: Алааа, Аба и так далее. Как только мы перейдем к кон-
кретному разбору топонимов Сибири и Дальнего Востока 
– быстро убедимся в этом. Ничуть не сомневаюсь в такой 
постановке вопроса. За него голосуют европейские племе-
на, которые в то время жили в Туве и нынешней Хакасии. 
За него говорит топонимика Оби и всей Сибири.

Лену, очевидно, тоже нужно искать в тунгусо - маньчжур-
ском и динлинском языках. На мой взгляд, это славянизм. В 
Архангельской области на реке Вычегде есть поселок Лена. 
На севере Руси много названий так или иначе связанных с 
подобными названиями в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Эвенки, нынче малочисленный народ, насчитываю-
щий не более тридцати тысяч человек. Это с учетом тех, 
которые живут не только в России, но и Китае. Но в свое 
время, эвенки были расселены по Байкалу, Амуру, доходи-
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ли даже до нынешнего Красноярского края, Кемеровской 
области, Казахстана. Их топонимика встречается от Бай-
кала до Таймыра и даже севера Руси. И уходит за Урал, 
это точно. Вспомним такие названия как Вологда, Вычегда 
и другие. Пусть это не чисто эвенкийское, но все равно – 
тунгусо-маньчжурское. В результате каких миграций или 
насильственных переселений они оказались так далеко за 
Уралом?

Отличительными признаками эвенкийских названий 
являются суффиксы кан, кэн. Читкан, Витимкан, Ангара-
кан. Или суффиксы нга, ндя. Например, Киренга, Катанга, 
Хатанга. А также суффиксы чан и чон. Бугачан – плохая 
местность, болотистая, нездоровая. Текущая возле Крас-
ноярска речка Бугач из этого же сословия. Суффикс кит у 
эвенков обозначает место действия. Давакит – место пере-
вала. Анамкит – место охоты на лося или река, где могут 
быть лоси. Горкит – место гусиной охоты.

Эвенкийские названия в Туве, на Алтае и в нынешнем 
Прибайкалье, в Монголии, на Амуре, Новосибирской об-
ласти вплоть до Тихого океана более древние, чем якут-
ские, бурятские, монгольские. Возьмем такое эвенкийское 
слово как кулинда - змеиная. Еще не так давно на терри-
тории нынешней Эвенкии было стойбище с подобным на-
званием. Насколько я знаю Северную Эвенкию, здесь змей 
нет. Слишком холодные и долгие зимы, вечная мерзлота. 
Зато в Алтайском крае есть Кулундинская степь и поселок 
с одноименным названием. Змей здесь с избытком. Мой 
дядя, Александр Васильевич, когда-то поднимал целину в 
Кулундинской степи и рассказывал о том, сколько он пока-
лечил змей, которые чуть ли не сами выползали под колею 
трактора. 

Думаю, Кулунда – искаженная Кулинда или наобо-
рот. Это эвенкийское название, во всяком случае, тунгусо-
маньчжурское точно. Расстояние между одинаковыми посел-
ками — тысячи километров. Вот вам и возможность подумать 
о былых путях расселения тунгусов по всей Сибири. 

Бурятские названия
На территории Иркутской, Читинской областей и самой 

Бурятии большое значение имеют бурятские географиче-
ские названия. Они тоже доходят до нынешнего Канска, а 
на Востоке идут за реку Аргунь. 

Остановимся на минутку. Посмотрите, как название 
этой реки созвучно с другой рекой, находящейся за тысячи 
километров на запад – Катунь. Катунь, с древнетюркского, 
переводится как царица, ханша, владычица. Но словосло-
жение показывает, что у этих рек одинаковый второй слог 
– Кат-унь, Арг-унь. Скорее всего эти древнетюркские на-
звания густо замешаны на скифских, динлинских. 

Характерным признаком бурятских, считай тюрских 
терминов, является слово голь - река, долина. Вспомните 
тувинское холь и коль – озеро. Они родственники с бурят-
ским. Дабан – перевал, нур, нор – озеро. Булаг – родник. 
Жалга – овраг. Хара – черный. 

Как видим здесь идет постоянная миграция звуков х 
и к. И не только при произношении или написании этих 
слов славянами. Почти у всех тюркоязычных народов, 
слово черный обозначает кара. У бурят – хара. Это не что 
иное, как монгольское и китайское влияние на бурятский 
язык. Скорее всего буряты – это производное монголь-
ских, тюркских и скифских племен. Какое племя послу-
жило основой этих формирований, со временем, разгада-
ют генетики. Письменные исторические источники, в том 
числе времен Чингисхана, свидетельствуют, что генети-
ческая основа монгол – европейская кровь. Но потом, все-
го лишь полторы-две тысячи лет назад их поглотили вол-
ны желтолицых племен с Юго-Востока Азии. Монголы 
сменили внешность, но у них остался собственный язык, 
сильно замешанный, к нынешнему дню, на китайском 
языке, скифском, эвенкийском. В свою очередь монголы 
оказали большое влияние на якутский, бурятский, алтай-
ский, тофаларский, русский языки. 
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Здесь отойдем немного от бурятской топонимики и по-
горим о самом народе. С. А. Гурулев в книге «Что в име-
ни твоем, Байкал» пишет, что определить принадлежность 
человека к этой или иной расе чаще всего удается по зу-
бам. Так вот, ученые установили, что различные бурят-
ские племена имеют разный процент крови европеидов и 
монголоидов. Те, которые жили более обособленно, имеют 
меньше монгольской крови. Если проследить продвижение 
монгольской крови на Запад, то она кончается примерно на 
Азербайджане. Дальше преобладает тюркская кровь. Чем 
древнее захоронения монгола, тем больше у него европей-
ский вид. Всего лишь две тысячи лет назад монголы были 
белыми. Смена ими расы – одна из загадок истории чело-
вечества. Разгадка ее поможет человечеству во многом из-
менить понимание своей истории. 

Но вернемся к топонимике. Цаган у бурят – белый, шара 
– жёлтый. О бурятских названиях говорят и суффиксы и 
окончания та, тэ, той, тэй, хан, хэн, хон, гир, гэр, гор. По-
следние три суффикса родные и для эвенкийского языка. В 
бурятский язык они явно заимствованы, от более древнего 
эвенкийского.

 В Читинской, Иркутской областях, частично в нынешней 
Якутии, бурятские названия накладываются на эвенкийские. 
Это указывает на более позднее появление бурят в районе 
Байкала и в Прибайкалье. Эвенки жили в Прибайкалье и воз-
можно Забайкалье, когда здесь бурят и якутов еще не было. И 
якуты, и буряты явно пришли сюда со стороны Монголии. 

Но, появившись однажды, они постепенно вытесняли 
эвенков из района нынешнего Иркутска, Улан-Удэ, рек 
Оно, Ингода, по бассейну реки Лена, буряты продвинулись 
далеко на север. Здесь они потеснили и эвенков, и якутов. 
Этот процесс в истории человечества так же бесконечен. 
Последние события в Европе, отторжение от Сербии Ко-
сово — лучшее тому свидетельство. За место под солнцем 
каждый народ должен уметь бороться, иначе у него не бу-
дет возможности выжить. 

В названиях бурятских населенных пунктов, урочищ, 
гор, рек и озер много тюркских заимствований. Но буря-
ты считают их полностью своими. Например, в Аларском 
районе Иркутской области есть село Аларь. Буряты счита-
ют, что оно произошло от слова алирха – место, покрытое 
сочной травой. Но, у них же, есть селение Алзыбей, кото-
рое буряты объясняют как произошедшее от Ользобе, от 
имени одного из бурятских героев. Здесь же есть село Аля-
ты — от слова аляа – баловный, игривый. Но ведь основа 
Ал – ала – пестрый, алаа – лесная поляна — чисто тюрк-
ская. Значит, этот топоним — бурятское заимствование из 
тюркского языка. Привнесены в язык они с искажениями, 
но еще разгадываемы. Если говорить об Аляа – это скорее 
всего алаа. А окончание ты – русификация. В Каратузском 
районе Красноярского края есть село Таяты. Название это 
построено по тому же принципу.

В Аларском же районе есть село Апхайта. Буряты пере-
водят его от Аба – хайдак. Что означает облава на медве-
дя, охота на медведя. Но и тут не нужно переводчика – это 
тюркское название. Аба – медведь, или река. Хайдак состо-
ит из двух слов: хай – неприятность, опасность, не чистое 
место. Если второй слог  даг, то это – гора, а дак – непри-
ятность, опасность, нечистое место. Скорее всего Хайдак 
– плохое место. Так что Апхайта, не точный перевод. Это 
больше тюркское, чем бурятское слово. Хайбак, хайдак – 
неприятное, нехорошее, опасное место. Так называются 
урочища в Туве, в Красноярском крае. 

Всему миру известное село Абалаково, или нынешний 
Лесосибирск. Абалаково – место загона зверей. А вот улус 
Бадархан в этом же районе – назван в честь одного из бу-
рятских героев. Здесь монгольское заимствование.

Другие языки Сибири
 А теперь, из Бурятии попробуем перекинуться в Ке-

меровскую область и поговорить о местной топонимике. 
Нынешний город Мариинск назван так в честь жены рус-
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ского царя Александра Второго, Марии Александровны. 
Город был переименован в её честь в 1857 году. А зало-
жен он был в 1612 году на берегу реки Кия и носил назва-
ние острог Кийский. Считается, что река была так названа 
енисейскими киргизами. Как считают некоторые истори-
ки, это наши хакасы и собственно киргизы, которые жи-
вут далеко-далеко от Енисея. Кы, на селькупском — вода, 
река, а су — на тюркском река. На лицо опять двойное 
название, о которых мы с вами говорили выше. С учетом 
русского слова река перевести это можно как река, река, 
река. Или река, река-вода. 

Но, примерно в семистах километрах от Кии, находит-
ся село Кияй, что в Манском районе Красноярского края. 
Село в двадцати километрах от самой реки Мана. А в Кияе 
такая небольшая речка, что ее и рекой-то назвать нельзя. 
Но Кияй есть и будет. Кто-то же назвал две реки, так уда-
ленные друг от друга, одним словом. Скорее всего, само-
дийцы, в лице селькупов были вытеснены отсюда тюрками.  
Сегодня селькупы по Енисею выше Туруханска почти не 
живут, а названия их остались.

Совсем неподалеку от Мариинска находится село Тен-
гулы. Как сообщает нам информатор из Мариинска, Ю. Ан-
тонов, это название происходит от самодийско-финского 
тинг – собрание, сбор и тюркского ул, аул. Место проведе-
ния собрания. Или место, куда несколько раз в год охотни-
ки и кочевники собирались для обсуждения текущих дел и 
уплаты дани. Это ли не подтверждение тому, о чем мы так 
долго говорили раньше: такого скопления и смешения лю-
дей как в Сибири больше не знал и не знает ни один регион 
на земле. 

Один из микрорайонов города Мариинска носит назва-
ние Баин. От самодийского бо – вода и мо – жилье. Жилье 
возле воды или главное, большое жилье. Если  в Туве мы 
встречали в основном монгольскую, тюркскую, кетскую и 
русскую топонимику, то, всего лишь через пятьсот киломе-
тров, монгольскую топонимику потеряли почти совсем. Я 

говорю почти совсем, потому что на самом деле она встре-
чается почти до северного океана, но очень редко. По то-
понимике можно судить достоверно хотя бы о последних 
веках движения племен и народов по Сибири.

На западе Иркутской области и соответственно на восто-
ке Красноярского края вплоть до Канска часто встречаются 
названия с окончанием на шет. Тайшет, Почет, Акульшет, 
Ингашет или просто Ингаш. Слово шет считается близким 
к кетскому языку, даже самодийскому, хотя это совершен-
но разные языки. Шет означает река, вода. Тайшет можно 
переводить как Лесная река или горная, черная река. Ибо 
тай-га – лес на горе, лес на болоте. Кетские названия рек 
можно узнать по таким словам как уль, сес, сет, тет, шет. 
Например, Ингашет, Китат, Тартас.

В Саянских горах, в верховьях реки Оки, Уды, Ии, и 
даже Кана, Казыра, Кизира распространены тюркские на-
звания. Но мы их получили уже через призму тофалар-
ского, хакасского, языков, а также языка сойотов, канских 
татар, тувинцев. Тюркские названия, хоть и в меньшей сте-
пени, встречаются в Прибайкалье, Забайкалье. Гора Байтаг, 
Байда – урочище на берегу озера Байкал. А также Баймак, 
Байсуг, Байган. Слово бай отражено даже в Орхонских над-
писях восьмого века уже новой эры. Оно означает богатый, 
видный, крепкий. У тюрских народов «бай» относилось не 
только к богатым, но и к вождям, лидерам. Впоследствии 
оно стало обозначать социальную касту наподобие русских 
князей. Слово это одинаково звучит и одинаково перево-
дится в Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Казахста-
не, Алтае. Однако в таком тонком деле, как различие язы-
ков, не будем все обобщать без разбора. Таджикский язык 
выделяется и более склонен к арийскому, иранскому. Хотя 
в нем очень много заимствований из тюркского, а послед-
ние 400-500 лет – из арабского. 

Тюркских названий по всей Сибири и даже Дальнему 
Востоку очень много. Горы Каштак есть и в Иркутской об-
ласти, и в Красноярском крае, и в Новосибирской области, 
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Горном Алтае и в Алтайском крае. Слова с хай, кай встре-
чаются во всех трех регионах и в Томской области, Ом-
ской, Тюменской. Слова хай,кай означают скала. Манхай, 
Канхай, Атхай, Акхай, Талахай. На севере Иркутской обла-
сти, в Якутии, на Таймыре часто встречаются слова с окон-
чанием на ах, ях. Арыллах, Кунгсалах, Терерях, Юрях – это 
якутские названия. У якутов много озер. Весь Север России 
– это сплошное озеро разделенное маленькими перемычка-
ми земли. Несколько десятков озер носят название Итык 
Кюель. Что означает Священное озеро. Не напоминает ли 
это вам Исссык-Куль. Тоже ведь тюкрское название и пере-
водится точно также – Священное озеро. Кюель и куль это 
различное произношение одного и того же слова. Сам себя 
ругаю за повторы и оговорки в тексте, но от них ни куда 
не денешься. Иссык-Куль и Итык Куэль разделяют тысячи 
километров. Но анализ названий озер опять подталкивает к 
мысли , что так их назвали люди одного и того же племе-
ни, поклоняющиеся одним и тем же богам, подчиняющиеся 
одним жрецам и волхвам.

Диалектика предусматривает деление общества на на-
ции и народы и образование при этом новых языков. Обо-
собление языка – естественный процесс. Иногда на основе 
побега формируется совершенно новый язык, но чаще все-
го ответвление умирает. Нередко, ответвление уничтожает 
свою основу. Язык саха утерян, остался тюркский с при-
месями саха, монгольского языка, языка динлинов и те-
перь русского. То же самое можно говорить и о бурятском 
языке. Только здесь более четко просматривается влияние 
монгольского и китайского.

 Русский, украинский, польский – это фактически один 
и тот же язык. Русский и польский менее схожи. А украин-
ский – смесь русского и польского. Промежуточный вари-
ант языка. Это неоспоримый факт, кто бы и чего при этом 
не говорил. Кюель – кюль, куль – это всего лишь различное 
произношение одного и того же слова разными племена-
ми. Искажения появляются из-за наложения разных язы-

ков друг на друга или из-за раздела племени и длительного 
проживания этих частей без постоянных контактов друг с 
другом.

Раньше тюркские язычники приносили святым озерам 
в жертву кусочки сушеного мяса, рыбы, жгли в определен-
ных местах по берегам озер священные костры. И славяне, 
и тюрки имели один знак связи с небом – свастику. Это 
еще раз подтверждает, что они не только жили долгое вре-
мя рядом, но и веровали в одних и тех же богов. И сегодня 
у кочевников Тувы вы встретите свастику на седлах и на 
юртах. Мы уже об этом говорили.

Иногда складывается впечатление, что вся Сибирь когда-
то говорила на одном языке, но оно ошибочное. У Сибири 
громадная территория, особых средств информации, со-
поставимых даже с семнадцатым-девятнадцатым веком не 
было. У языка постоянно появлялись диалекты. За несколько 
сотен лет диалекты превращались в новый язык. В Красно-
ярском крае осталась совсем немногочисленная народность 
энцев. У них несколько диалектов. И люди, владеющие од-
ним диалектом, почти не понимают тех, кто говорит на дру-
гом. Такая же ситуация и в селькупами. Все зависит от того, 
рядом с каким народом они жили и насколько ассимилиро-
вались. Самый молодой язык на севере России – долганский. 
Он образовался от слияния трех языков: якутского, эвенкий-
ского и русского.  Но значительная часть долган относит 
себя к саха – якутам. Потому что долгане – действительно 
отпочковавшиеся якуты. Языки очень похожи, два народа и 
сегодня прекрасно понимают друг друга.

В результате локальных или глобальных войн племе-
на не засиживались на одном месте. Селькупы из района 
нынешней Тувы ушли аж к Таймыру. Их потеснили туда 
тюркские племена. И не только потеснили. За время борь-
бы с тюрками селькупы сами стали больше походить на 
монголов, чем на европейцев. Хотя исторически их нужно 
считать европеоидами. В их языке появилось очень мно-
го тюркизмов со всем недавно. Все это случилось в пер-
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вой половине второго тысячелетия новой эры. Возможно 
и раньше. В свое время тюрки, как мы уже говорили, стали 
монголоидами, потому что периодически попадали под их 
экономическую и политическую зависимость. К тому же 
вожди и полководцы тюрок брали себе в жены и налож-
ницы лучших монголок. Поэтому не редки были случаи, 
когда подчиненные у вождя были белого цвета, а сам он – 
монголоид. У Чингисхана было много красивых наложниц. 
Если верить историкам он очень любил лунооких татарок. 
Дети его были от разных матерей и принадлежали к разным 
расам. Но в основном они были европейского вида. 

Самое большое влияние на формирование новых наро-
дов в Сибири оказали скифы, тюрки, монголы. Обосновав-
шись в благодатных местах Тувы, Монголии, Алтая тюрки 
продолжили усиленно размножаться и расселяться. Поэто-
му селькупы, кеты, так называемые минусинские татары 
вынуждены были отступать все дальше и дальше на север 
или в глухие горные места Сибири. Век за веком различные 
группы селькупов отдалялись друг от друга все дальше и 
дальше. Менялось даже их самоназвание, внешность, язык. 
Все зависело от того, с какими племенами они жили рядом. 
Цвет кожи, волос и глаз у народов Сибири менялся пример-
но так. Белые тюрки вытеснили из территории нынешней 
Тувы, Саянских гор и Прибайкалья белых скифов. Нации 
вновь ассимилировались. Потом эти же самые тюрки стали 
желтыми. Но в Туве и сейчас есть тувинцы, которые суть 
рыжие. Не осколки ли они некогда великого племени ры-
сей, росов, русов, динлинов, скифов, гуннов? 

Когда мы говорили о топонимических памятниках 
скифских народов и сетовали, что их присутствие пока 
не доказано, очевидно, поиск нужно начинать как это ни 
странно, с самодийских и кетских топонимических назва-
ний. Они сохранились и здравствуют до сих пор. Тем более 
что скифская топонимика какие-то свои остатки все-таки 
сохранила. Есть даже словари скифского языка. Насколько 
они правдоподобны – судить узким специалистам.

Потом сами тюрки периодически подпадали под влия-
ние монгольских и китайских племен. Они стали желто-
кожими и заимели монгольский разрез глаз. Свой новый 
внешний вид они успешно передавали подвластным им на-
родам. Таким образом, монгольскую внешность приобрели 
самодийские племена, которые были суть скифы, а также 
ненцы, энцы, чулымцы, канские и минусинские татары, си-
бирские киргизы, которые сегодня считают себя хакасами, 
тофаларами, и многие другие племена Сибири и Дальнего 
Востока.

Но те же ненцы, которые живут по левому берегу Енисея 
и до самой Оби, почти белого цвета, их язык частично поня-
тен русскому человеку. Однако ненцы Таймыра, Севера или 
юга разницы нет, уже больше похожи на монголов, чем на 
своих кровных братьев с левого берега Енисея и с Оби.

Чингисхан
Немалую роль в смешении крови и языков, а значит и 

географических названий, сыграл Чингисхан. Его войско 
двигалось в Европу с Востока. Сначала были разгромле-
ны Средняя Азия. Алтай, Кавказ. Потом были взяты в по-
лон тунгусы, остяки, киргизы, Верхнего Енисея, качинцы, 
аринцы и другие народы так же стали его данниками. К 
«пострадавшим» можно отнести и многочисленные си-
бирские, уральские племена под общим названием татары. 
Хотя слово татары — не отражение национальности. Се-
годняшние татарские историки считают, что крымские и 
казанские татары – это булгары. А булгары, болгары, на 
взгляд многих исследователей – суть славянские племена, 
сильно сдобренные тюркской кровью. И уже много-много 
веков подряд, говорящие на тюркском языке. Татары были 
такими же вассалами хана, как и остальные народы. Они 
были покорены одними из первых, причем приведены в 
подданство очень жестоко.

Чингизиды – это сотни племен и национальностей. Но 
с другой стороны это войско одного царя. В походы, кото-
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рые длились по много лет, цари брали часть своих семей 
с собой. Воины женились там, где могли захватить себе в 
плен невесту. Какой национальности рождались у них дети 
– определяло время Чингисхана. Это ли не сплав сотен пле-
мен в один народ. Причем все делалось в очень короткий 
исторический отрезок времени. Воины хана в основном 
слушали приказы, а не читали, значит, свободно владели 
монгольскими диалектами. По существу, многонациональ-
ное войско говорило на одном языке. Все они называли за-
хваченные урочища и селения монгольскими именами.

С другой стороны, монголы Чингисхана были сильно 
подвержены в языке тюркскому влиянию. Лучшее свиде-
тельство тому — топонимика нынешней восточной Руси. 
Чингизиды не оставили после себя прекрасных городов и 
роскошных картин. Не было после них и библиотек с мно-
гочисленными фолиантами. Зато в топонимике нынешнего 
Казахстана, Таджикистана. Узбекистана многое просма-
тривается через монгольское влияние. Сразу задаешь себе 
вопрос: неужели скифы, которые жили на территории ны-
нешней Тувы, Алтая, Прибайкалья не столетия, как чинги-
зиды, а тысячи лет, не оставили после себя ни каких следов 
в названиях городов, рек, горных перевалов и степей? Обя-
зательно оставили. Только монгольская топонимика более 
свежа, потому более понятная нам и доступная.

Чингисхан формировал империю среди не только 
монгол, но и чжурдженей – нынешних эвенков, которые 
фактически руководили династией Цин, мы об этом уже 
упоминали. Основой империи были и покоренные татары  
– так называли многочисленную группу тюрко-язычных 
народов, проживавших в Монголии. Кроме того, боль-
шую группу составляли курымкане или кидане, то есть 
европеоидные люди потомки или одна кровь динлинов, 
скифов. Топонимика Чингисхана – это монгольские на-
звания. Они сегодня во многом есть в Туве, Алтае, Казах-
стане. Тем более, что контакты монголов и их вассалов и 
после Чингисхана не прервались. Они продолжались еще 

много веков и продолжаются по сей день. Как считает ту-
винский автор Биченмааа Кыргысовна Ондар, монголь-
ские по происхождению названия распространены во всех 
районах Тувы и Горного Алтая, Средней Азии. Добавим, а 
также в Бурятии. Якутии, на юге Иркутской и Читинской 
областей. Каргы монгольское хархи – быстрина. Сенгел, 
ценгэл – радостный, праздничный. Сайхан-Даба – краси-
вый перевал. Эмеээл – Даба – седловидный перевал. Мон-
гольское хак — солончак у тувинцев произносится как. В 
Туве есть озеро Каък – солончаковое озеро, Каът – сол-
нечная сторона горного хребта. Урочище Агыйты обра-
зовано от монгольского агуй – пещера. Буквально, мест-
ность, в которой есть пещера. Здесь же, а также в Горном 
Алтае можно встретить названия типа Баян- Букляк, Баян 
– Дугай. Где первое слово будет от монгольского Баян – 
богатый, выдающийся, а второе чаще тюркское. Букляк 
буквально булаг — источник, канал, арык. Дугай – изгиб 
реки. Баян-Сагаан — священные, почитаемые горы. Оба 
слова монгольские. Но ведь баян это и чисто славянское 
слово. Хаман Дабар — хребет в Прибайкалье. Буряты его 
переводят как горный перевал, нос-гора. Но это чисто мон-
гольское заимствование. У якут тоже есть слово хаамар и 
означает пеший переход. Слово кудук – колодец – чисто 
монгольское заимствование. Очень распространенный 
термин в Сибири, Казахстане, Средней Азии, Поволжье, 
Монголии. В Монгольском произношении он слышится 
больше как хутух, хуту. В тюркском произношении встре-
чается в притяжательной форме – кудуу. Обозначает не 
только колодец. Но и солонец, куда дикие животные при-
ходят лизать соль. То есть, чисто монгольское слово очень 
распространено в тюркском произношении. В Туве есть 
небольшая речка Сенгел. От монгольского цэнгэл, чэнгэл 
– радостный, праздничный. Река, подарившая здоровье. 

Примеры свидетельствуют прежде всего о большом 
монгольском влиянии на бурятские и якутские языки. Что 
на сегодня никто и не отрицает. Якутские и бурятские язы-
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ки настолько наполнены тюркским, монгольским, китай-
ским, русским, что их родная основа практически скрыта 
наносами. 

Самодийская и другие группы языков
Ученые когда-то специально выделили уральскую груп-

пу самодийских языков. Ни в какие другие она не входила. 
По словосложению она очень близка к славянской группе 
языков. И скорее всего является производным славянских 
языков. Вот почему, на мой взгляд, топонимику древних 
скифов нужно искать в самодийской группе языков, в кет-
ской. Мы это уже подчеркивали. Они складывались из не-
скольких языков, в том числе и славянского. 

В середине прошлого тысячелетия – это уже новейшая 
история - в Сибирь пришли русские. Они принесли с собой 
не только порох, ружья, пушки. Но и новые топонимиче-
ские названия территорий, урочищ. Их мы коснемся ниже. 
Ни какого серьезного сопротивления казакам от Урала и до 
нынешнего Владивостока не было. Как считает известный 
российский историк Борис Терещенко, все это потому, что 
казака от воина Сибирского ханства в то время было труд-
но отличить. И те, и другие были почти одинаково воору-
жены, большинство татар Сибирского ханства были так же 
белокуры и голубоглазы. В разговорах хоть и с трудом, но 
могли понимать друг друга. За исключением тех княжеств, 
которые были под властью тюрок и фактически говорили 
на тюркских диалектах или на монгольском языке, а также 
на его диалектах.

Мы уже отмечали, что Сибирь всегда была местом мас-
сового слияния народов и резкого их обособления. Тувин-
ский язык как таковой начал формироваться с приходом на 
юг Сибири тюрков и образованием ими каганата. До этого 
здесь торжествовали скифы, потом гунны, что приблизи-
тельно одно и то же. Потом приходили уйгуры, тоже тюрк-
ская кровь со своей племенной особенностью. Затем цар-
ствовали киргизы, нынешние хакасы. Киргизы в Хакасии 

так же были белые и черные. Это отмечали в своих чело-
битных царю Алексею Михайловичу казаки, которые осва-
ивали Сибирь. Переводы подобных челобитных я читал у 
известного в Сибири исследователя этого времени Леонида 
Безъязыкова. Леонид Васильевич — историк от бога. 

Затем глобальный удар по судьбе всех народов Сибири 
нанес Чингисхан. Войско Великого завоевателя состояло 
из разных народов, которых он в свое время полонил. Не 
нужно думать, что какие-то племена Сибири во времена 
Чингисхана могли жить обособленно и не платить дань 
Императору. Его баскаки объехали самые глухие места и 
переписали все население. Они брали дань не только пуш-
ниной и золотом, но и воинами. Естественно, баскаки поль-
зовались главными дорогами – реками и речками региона. 
Им приходилось пересекать горные хребты и долины. И 
они хорошо знали их названия и знали народы, которые 
должны были платить им дань. Частично это тоже отраз-
илось в топонимике Сибири, о чем мы говорили в разделе 
Чингисхан.

В центральной части Среднего Енисея и в Восточных 
Саянах имеется ряд названий рек и речек с самодийскими 
слогами «ба» и «бу», «чу», «чаба». Они обозначают слова 
вода, река. Например, Тибебу, Тибиг, Солбу, Уйбат, Убей. 
В Туве – Чулча. На Алтае – Чульча, Чульчя. Чу – это земля, 
глина с песком. 

Большая их часть сосредоточена по рекам Мана и 
Сыда, верховьям реки Туба. Вероятно, к этой же группе 
можно отнести и названия со словосочетанием «сыба»: 
Чинжеба, Танзыбей, Цензыба. Река Сыда на Юге Красно-
ярского края переводится как река-река. Она тоже состоит 
из двух языков.

Про кетские топонимы мы уже упоминали. Они в основ-
ном сосредоточены в Кузнецком Алатау, по Енисею ниже 
Енисейска, бассейне реки Чулым. Таких гидронимов толь-
ко в Хакасском регионе насчитывается больше ста. Из них 
в верховьях реки Томь более тридцати. Они встречаются 
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и в Туве – Тоджинский район, Иркутской, Читинской об-
ластях, Алтайском крае. Азас, Казас и другие названия не-
больших рек есть и в Туве, и в Томской области.

Их не перевести с помощью тувинского или хакасского 
языков. Зато они объяснимы с помощью кетского.  Том-
зас – черная река. Отсюда Томь и Томск. Кайзас – лосиная 
речка, Казас – песчаная речка. Искаженное через русское 
произношение – Канзас. Значит, в древности в горах Куз-
нецкого Алатау жили кетоязычные племена, которые при 
всем их сегодняшнем языковом отличии, по крови суть са-
модийские племена. Хотя все современные ученые кетский 
топонимический пласт и самодийский пласт сразу же раз-
деляют.

В хакасской тайге тоже есть кетские названия. Кандат, 
Шадат, Тюхтет, Туртат, Малтат. Малтат имеется и в цен-
тральной группе районов Красноярского края. 

Но в Хакасии и Минусинском регионе основная масса 
названий сформирована под влиянием хакасского языка. 
Есть они и в Томской области. Таг – гора, суг – река, хая – 
скала, биль – седловина. Карасук – родник. Он переводит-
ся как черная вода. Коль – озеро. По тувински оно звучит 
так же. Коль, холь – озеро. Тас – камень, ой, оя – долина, 
хол – лог.

Самым показательным хакасским гидронимом является 
слово чул. В русском произношении чуль, джуль, юль, уль. 
Разница в произношении сложилась потому что в русский 
окончания или слова приходили из тюркского, эвенкийско-
го, хакасского, тофаларского и так далее. 

Сквозь Хакасско-Минусинский регион протекает самая 
величественная река Сибири Енисей. По-хакасски она зву-
чит Ким, Кем. С кетского языка это переводится как Боль-
шая река. Чулымские хакасы ниже слияния Енисея с Анга-
рой зовут его Чензей. Виктор Бутанаев считает, что Чензей 
заимствовано хакасами у эвенков.

Есть в Иркутской области в Качугском районе озеро 
Берикуль. Бира, Биря по-эвенкийски река, а куль, коль 

по-тюркски, как мы уже говорили, озеро. Другие авторы 
считают, что это название озера происходит от якутского 
Бёрё Кёль – Волчье озеро. Причем один из авторов полно-
стью исключает, что название может быть из двух языков. 
Хотя мы уже прослеживали на примере рек Абакан, Ени-
сей, озеро Байкал и так далее, что они могут состоять из 
двух или даже трех разных языков. Но в данном случае, 
если переводить как река - озеро, получается бессмысли-
ца, которой чаще всего в топонимике нет. Разговор может 
идти о каких-то географических изменениях. Первым была 
Биря – река. Потом эвенки мигрировали, пришли тюрки, а 
река изменила русло, и после нее осталось озеро. Тюрки не 
переводили Биря, как мы не переводим Енисей, а говорим 
река Енисей. Так и они назвали Биря: озеро, Берикуль. Но 
в данном случае куль можно переводить как вода. Поэтому 
перевод все равно будет как вода-река, вернее река- река.

С другой стороны кол, гол гидроним, он может иметь 
разное значение. Б. К. Ондар считает, что в алтайском язы-
ке он может выступать как приток, река или лог, ложби-
на. В некоторых языках он определяется как бассейн реки, 
низменность. В монгольском языке это река, родник, забо-
лоченное озеро. А также — сухое русло, мертвая долина. 
В монгольских степях небольшие реки летом просто пере-
сыхают.

В бурятском языке кол-хол — река, долина реки, стре-
жень, ось. Видите, какое разнообразие значений. Таким об-
разом, Берикуль нужно переводить как река – озеро. Хотя 
это теперь просто озеро. 

Такое встречается часто. В Красноярском крае имеет-
ся река Колба. Легко расшифровывать, что состоит она из 
двух слов Кол-ба. С ба все понятно, это река. Но и с кол, 
вроде бы, ничего неясного не должно быть. Кол, коль — 
озеро, вода. Но колбой называется в Сибири черемша, ди-
кий чеснок. Может быть, речка переводится как Черемша-
ная? Река, по берегам которой растет черемша? Вряд ли. 
Название скорее всего сформировано из двух языков – ба- 
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река. Древнекамасинское. Красноярский автор Ю. Р. Кис-
ловский переводит кол с древнекетского как пена. То есть 
пенистая вода, река. Колба действительно таежная речка с 
быстрым течением, со светлой, прекрасной на вкус водой. 
В свое время не раз приходилось бывать на ней как жур-
налисту районной газеты. Речка чистая, быстрая, светлая, 
особой пены я там не увидел. Скорее всего, Колба должна 
переводиться так же: вода, река. Или река-река. 

Теперь посмотрим еще два родственных слова Бирюса 
и Бирилюссы. Биря — река, ус, юс – тоже река. Поэтому 
перевод этих слов как род волка или волчья река — тоже 
неправильно. Первым была Биря – река. В какие-то далекие 
времена эвенки называли так реку, где они жили. Хотя они 
и вели кочевой образ жизни, но от стойбища уходили не-
далеко. Для них река была, и оставалась рекой. Если же рек 
было много, тогда им давались отличительные названия. 
Ус, юс – добавили тюрки. Получается река – река в том и 
другом случае. А разговоры о том, что бирюс, бириллюс – 
какое тюркское племя – от лукавого. Тем более переводить 
бирюс, бириллюс как род волка тоже неправильно. Бирюса, 
Бирилюсы – двойное название реки, связанное с двумя со-
вершенно разными народами.

Иногда топонимика была связана с произрастающими 
в урочищах теми или иными растениями. Чаще всего на 
тюркском и на русском языках. Хотя и на других языках 
ее достаточно. В Казачинском районе Красноярского края 
есть речка Смородинка, есть Ягодная. На Алтае есть уро-
чище Беле, переводится как Рябина. Хребет Кузуктаар – 
место, куда ходят за орехами. Тайга Таралак –кедровая 
тайга. Гора Ыргайлу – гора, на которой растет жимолость. 
В Эвенкии есть речка Диктанггу – голубичная. Река, на 
которой растет голубика. Деревня Алчедат Кемеровской 
области переводится как русское Ягодное. Станция Сулук 
на БАМе переводится как тополиная. Село Рисовое в При-
морском крае получило свое название из-за риса, который 
выращивали здесь.  

Русская топонимика
 Русские названия на территории Сибири являются с 

исторической точки зрения довольно новыми. Но они силь-
но повлияли на географические названия в Сибири. Прежде 
всего, стоит отметить, что в XVII веке была издана «Чертеж-
ная книга Сибири» С. У. Ремезова. В ней были зафиксирова-
ны существующие наименования рек, озер, горных хребтов 
и так далее. Это позволило сохранить их как официальные. 
Никто ничего не стал переименовывать, и правильно сдела-
ли. Реки, горные хребты, степи, долины называются так, как 
их в свое время называли местные народы. Например, круп-
ный город Ачинск назван по имени племени енисейских 
киргызов ач, проживающих тут на момент прихода к Чулы-
му казаков. У этого города очень интересная история. Его не 
раз полностью выжигали местные племена, поэтому острог 
переносился с места на место не менее 5-7 раз. Лишь в 1683 
году он получил грамоту на статус острога. Это увеличивало 
его снабжение людьми, оружием, продовольствием. Острог 
окреп, и его перестали сжигать, но он как был? так и остался 
Ачинском. Это русская топонимика с использованием языка 
проживающего тут племени. Чисто русская топонимика.

Русские названия получали только вновь образованные 
села, дороги, вновь открытые вершины. Кстати, горным 
вершинам названия даются до сих пор. В Красноярском 
крае в заповеднике Ергаки одна из вершин недавно была 
названа именем бывшего губернатора края Александра Ле-
бедя, погибшего в этих местах.

А вот основанные крестьянами деревни получали рус-
ские названия. Часто по имени тех населенных пунктов, от-
куда приезжали переселенцы. Так появились Переясловки, 
Орловки, Московщина, Рязанщина, Полтавки, Дубравы, 
Бородино, Тамбовская. В Алтайском крае есть районный 
центр Смоленский. В Омской области районные центры: 
Одесский, Полтавский, Таврический, Азовский, Нововар-
шавский.
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По линии моего отца в Енисейскую губернию из Там-
бовской области приехало очень много моих предков. Было 
это в 1896 году. Села Тамбовское, Тамбовка есть не только 
в Красноярском крае. Так называли и небольшие урочища, 
они тоже есть вокруг нашей Татьяновки. В самой деревне 
тот край, где селились тамбовские переселенцы, так до сих 
пор зовется тамбовским. 

Часто деревни назывались православными терми-
нами. Знаменка, Введенка, Богоявленка, Боголюбово, 
Вознесенка, Рождественка, Благовещенск. Они есть в 
Тюменской, Омской, Новосибирской областях, Красно-
ярском крае, Иркутской области и по всему Дальнему 
Востоку. С христианскими названиями в Сибири тоже 
случался перебор. Знаменки есть в Минусинской котло-
вине, в Хакасии, в Омской и Новосибирской областях. 
Да и практически во всех других регионах. Даже в Яку-
тии есть крупный город Покровск. А в Читинской об-
ласти районный центр Сретенск. Село Сретенка есть в 
Ирбейском районе Красноярского края. Ничуть не со-
мневаюсь, что Сретенки есть в каждой области или крае 
Сибири и Дальнего Востока. Зачастую эти названия да-
вали священнослужители, а они владели только церков-
ной терминологией.

Нередко деревни назывались по имени их основателей. 
Васильевка, Ивановка, Бочкаревка, Иннокентьевка, Богда-
новка, Михалевка или Логиново, Ванино. Три деревни в 
Красноярском крае названы в честь трех дочерей последне-
го царя России – Татьяновка, Ольгино, Марьевка. Послед-
нее село, возможно, сразу называлось Марьино. В предго-
рьях Северо- Муйского хребта Муйского района Бурятии 
находится скала Чапаев. В этом же районе есть скала и утес 
Иоанн Кронштадский. Достоверно известно, что скала и 
утес названы в честь корабля «Иоанн Кронштадский», ко-
торый когда-то плавал по местным рекам. 

Случалось, села носили названия прозвищ проживав-
ших или основавших их людей. Лапшиха, Крутиха, Ребри-

ха. Особенно часто окончания на «иха» в названиях сел 
встречаются в Алтайском крае. 

Многие русские села и города были переименованы 
после революции 1917 года. Все города с царскими фами-
лиями были сразу же заменены на фамилии революцио-
неров. Впрочем, это не только в Сибири. Петербург стал 
Ленинградом. Имена революционеров давались северным 
островам, горным вершинам, селам и городам. Иногда по-
лучалось так, что в одной области или крае было несколько 
Дзержинских и по несколько десятков Ленино или Сталино 
в различных вариациях.  Чем больше крови народов России 
проливал революционер, тем больше он хотел оставить хо-
рошую память о себе. Стыда у этих людей не было. Име-
нем палача казаков Свердлова названы не только прекрас-
ный город на Урале, но и область. Причем всякие реформы 
и перестройки с удивительной настойчивостью сохраняют 
имя Свердлова в истории Руси. 

Десятки сел и малых городов названы в его черную 
честь. Почти в каждой области или в крае есть Свердлов-
ский район. То же самое касается Урицкого, пролетарского 
поэта Демьяна Бедного. Хотя какой это был поэт, обыкно-
венный конъюнктурщик, пустозвон. Он никогда никому не 
был нужен, кроме политиков. 

Некоторые русские населенные пункты получили свои 
названия по рекам, на которых они стояли. Рыбное, Сыда, 
Отрок. Есть такая речка Отрок, которая впадает в Сыду. На-
ходится она на юге Красноярского края. Есть поселки Чу-
лым, Сым, Чуна, Байкальск, Хетта, Хатанга, названная по 
одноименной реке, Усть-Енисейск, Усть-Илимск, Канск.

Среди русских населенных пунктов встречаются селе-
ния под названиями Ясачная, Карымская. Места, где про-
исходил сбор дани или налогов. Некоторые авторы счита-
ют, что так называли села, где жило смешанное население. 
Русские казаки, женившиеся на местных девушках. Воз-
можно, к таким утверждениям стоит прислушаться, но пре-
жде всего это села, где был центр по сбору ясака. 
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Они находятся в Иркутской области, Томской, Новоси-
бирской, Омской области, Красноярском крае. Так в Ман-
ском районе Красноярского края была деревня Карымская. 
Люди звали ее просто Карымка. Недавно она была переи-
менована в Есауловку. Почему она была изначально так на-
звана, я узнал только из справочников по топонимике. Там 
же в Манском районе, есть деревня Баджей, а в Иркутской 
области Бажей. Деревни названы по имени вождей тюрк-
ских племен. Но давали эти названия селам русские. 

Нередко села называли по географическому располо-
жению или по наличию тут каких-то природных богатств, 
в том числе диких животных: Крутоярское, Уяр, Степное, 
Клюквенное, Красноярск, Соболевка, Приморск, Козино, 
Большие Ключи, Таежное, Целинный (Алтайский край), 
Усольский, Черемховский – Иркутской области. Болот-
нинский, Краснозерский, Чистоозерный в Новосибирской 
области. По несколько сел приблизительно с таким на-
званием вы найдете в каждом крае или области Сибири и 
Дальнего Востока. Иногда села или города получали назва-
ния от племени или народов, проживавших вокруг: Хаты-
Мансийск, Чулымск – здесь раньше проживали чулымцы. 
Сами себя они переводят как речные люди. Некоторые уро-
чища на русский лад зазвучали случайно. Например, зна-
менитый Яблоновый хребет. Местное население зовет его 
Яблоневым. Ни о каких яблоках, естественно, по тамошне-
му климату не может быть и речи. Там картошка не растет 
из-за суровости климата. Ябалгани-Дабан — проходимый, 
преодолимый хребет. Это из бурятского. Так Ябалгани стал 
Яблоновым. Это действительно высокий, трудный перевал, 
но преодолимый.

В Хакасии возле Черного озера есть три священные горы 
язычников – Сундуки. Есть легенда, что тут когда-то стоял 
громадный языческий храм. Сегодня это место паломниче-
ства туристов. Оказывается, Сундуки есть и в Алтайском 
крае, и в Эвенкии. Авса с эвенкийского будет сундук. Горы 
эти тоже были священные. Здесь разжигались ритуальные 

костры, приносились в жертву богам горсточки зерна и су-
шеной рыбы, мяса.

Когда знаешь прошлое, легче смотреть в будущее. Ве-
лика Сибирь – сегодня это самый богатый регион мира. 
Чтобы с ней не случилось дальше, в истории человечества 
она будет играть все большую и большую роль. Но нель-
зя забывать и прошлое: кто ее осваивал, кто давал имена 
ее рекам и горам. Все это мы должны знать. И свои зна-
ния донести потомкам, чтобы им было легче разбираться в 
истории человечества. В истории самого богатого региона 
Земли – Сибири. Самозванцев в этом мире всегда хватало, 
а в будущем они попытаются сформировать свое вечное 
царство. Но это ложная цель и пустая. Вечного в этом мире 
ничего нет. Правда пишется не только на земле, но и на 
небе. Значит, ее не утаить. Сибирь скорее всего была цен-
тром зарождения цивилизации, возможно станет центром 
географическим, политическим и хозяйственным для всего 
населения земли.  

 Скоро ее историю будут изучать во всем мире, тут нет 
сомнений, но хочется, чтобы эта история была правдой про-
шлого, а не фантазиями политиков, чем мы уже несколько 
веков подряд так сильно переполнены.
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АБАГА — река, левый приток реки Ледяная, бассейна реки 
Хета. В переводе с эвенкийского абага означает дед, одно из 
названий медведя. В этих местах водятся бурые медведи.

АБАГАЙТУЙ — село в Забайкальском районе Читинской 
области. Название произошло от имени бурятского рода аба-
гайта или абагайнуд. Аба – отец, батюшка. Абгай – старший, 
почтительное обращение к старшим. Туй – гора. Старшая 
гора.

АБАЗА — город (с 1966 года), поселок в верховье реки Аба-
кан в Хакасии. Возник в связи с разработкой железорудного 
Абаканского месторождения (открыто в 1856 году), получив-
шем название по имени реки Абакан, расположенной вблизи 
города. В 1867 году уральским купцом Кольчугиным здесь 
был основан чугунолитейный и железоделательный завод, 
действовавший до 1926 года. Выросший при заводе посёлок 
назвали Абаканский Завод, а сокращённо по первым слогам 
названия аба и за — Абаза. Железную руду здесь добывают 
до сих пор.

АБАКАН — административный центр республики Хакасия. 
Пристань на реке Абакан, у ее впадения в реку Енисей. На-
звание произошло от слов аба  — отец, старший и кан — река. 
То есть, старшая река, главная река. Бассейн реки Абакан до-
вольно большой. Слово «аба» у хакасов употреблялось в зна-
чении медведь, и это допускает толкование реки Абакан как 
медвежья кровь. Гидроним Абакан означает водоворот (от 
древнеалтайского слова апкын). Термин нуждается в допол-
нительном исследовании.

АБАКАН – река в Хакасии. Берет начало в Саянских горах 
Таштыпского района. Медвежья река или Главная река. Аба – 
старший. Скорее всего,  Аба  это аб, об – древнеиранское (древ-
неарийское) или скифское  — вода, река. Сначала было Об, Аб, 
потом эвенки дали этому названию свою приставку кан – река. 

А

Получилось река-река. Абкан, Обкан. В тюркском языке соглас-
ная, обычно плотно укутывается в гласные. Отсюда Абакан. Но 
об, Обь, облако — однокоренные слова из одного языка.

АБАЛАК — село в Усть-Удинском районе Иркутской об-
ласти. Поселок в Красноярском крае. Теперь это часть Ле-
сосибирска. Название произошло от бурятского (тюркского) 
аба — облава, травля, охота загоном. По преданиям, в этой 
местности устраивались зэгэтэ-аба — коллективная охота 
или облава на зверей, существовавшая с древнейших времен 
звероловческого быта бурят. Полагают, что слово зэгэ, зэгэтэ 
означало накушаться. 

АБАЛАКОВО — села в Енисейском и Саянском районах 
Красноярского края. Название произошло от древнемонголь-
ского абалак — облава, травля загоном.

АБАЛАХ — озеро в Якутии. Подобные озера есть в других 
регионах Сибири. В конце слова четко просматривается якут-
ский суффикс -лах. Бурятское Аба – облава, травля зверя. Аба 
 —  горечь, горький вкус. Аба – яд. Абалах, Абалаах – лечеб-
ное озеро с водой горького вкуса. 

Река Абакан
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АБАН – посёлок, административный центр Абанского райо-
на Красноярского края . Рядом протекает река Абан (приток 
реки Усолка, бассейн реки Енисея). Расположено поселение 
в 309 километрах к северо-востоку от Красноярска. Село на-
звано по наименованию реки, которое произошло от имени 
предводителя тофаларского племени, основавшего в 1762 
году городище на этом месте. Возможно, аб — река, вода. Ан 
это канн, тоже река. То есть, река-река. Абанский район из-
вестен целебным озером Плахино, где лечатся очень многие 
желудочно-кишечные заболевания.

АБАТУРОВО – озеро-старица, находится недалеко от по-
селка Таксимо в Муйском районе Бурятии. Названо в честь 
старожила поселка. 

АБЫЛ-ОЮК  — река, перевал Северо-Чуйского хребта в ре-
спублике Алтай. С тюркского абыл – мотыга, ойык – углубле-
ние, выемка. Каменистое или песчаное русло реки.

АБЫШКАН — неглубокие, пересыхающие озера в Купин-
ском районе Новосибирской области. С тюркского ябышкан 
– топкий, вязкий. 

Озеро Плахино, Абанский район Красноярского края. См. Абан

АВАМ – река на Таймыре, приток реки Дудпты. С эвенкий-
ского авам переводится как широкая. Рядом расположен по-
селок Усть-Авам.

АВГАРА-ЮКТЭ — река, правый приток реки Виви в Эвен-
кии. С эвенкийского авгара – здоровый, полезный и юктэ – 
ключ, родник.

АВСА — гора в истоках реки Дегали притока реки Нижняя 
Тунгуска в Эвенкии. Похожа на перевернутый ящик. Отсю-
да и название. По-эвенкийски авса – коробка, ящик, сундук. 
Раньше гора считалась священной у язычников. На ней про-
водились обряды жертвоприношения. В ритуальные костры 
бросали кусочки сушеного мяса, рыбы, жгли ленточки цвет-
ной материи, лоскутки шкурок пушных зверей.

АВУН — гора на хребте Латара в междуречье рек Янгето и 
Виви в Эвенкии. По-эвенкийски авун — шапка.

АВЫРАЛ – хребет, на левом берегу реки Хонделен в респу-
блике Тува. Название получил согласно легенде. Во время 
страшного голода в обильных дичью лесах этих гор спасся 
один из тувинских родов. Авырал — слово тюркского проис-
хождения, с тувинского — место спасение, избавление.

АГА — река, левый приток реки Кан в Красноярском крае.

АГИНСКОЕ – село, районный центр Саянского района Крас-
ноярского края. На древнекамасинском языке ага имеет зна-
чение  небольшая речка. Село названо по имени реки. Кама-
синцами село называлось Казан-тура — стоянка, где едят, 
отдыхают. Возможно эвенкийское звучание топонима — аги.

АГА, АГИНСКОЕ – посёлок, центр Агинского района Буря-
тии. Основан в 1811 году, рабочим поселком стал в 1959 году. 
По территории протекает река Ага, от неё и происходит на-
звание района. С эвенкийского аги — открытая равнина, хол-
мистые степные равнины с перелесками.

АГАПА – река, образующаяся слиянием рек Верхней и Ниж-
ней Агапы, берущих начало из озёр западнее озера Пясино.
Начинается практически у берегов Пясино, потом делает 
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большой круг и впадает в реку Пясину. Название произошло 
от имени рудознатца экспедиции Минина, Агапита Лескина.

АГАР — xpебет в Тес-Хемском и Эрзинском районах респу-
блики Тува. Агар(ак-) — течь, струиться. Назван по струя-
щимся с него осыпям песка и мелких камней. 

АГАР-ДАГ-ТАЙГА — хребет в восточной части Убса-Нур 
ской котловины в Тес-Хемском районе, республики Тува. 
Агар — течь, струиться. Даг — гора. Тайга — тайга, таеж-
ное высокогорье, горный лес, покрытое лесом высокогорье. 
Струящаяся гора.

АГАСКЫР — поселок в Хакасии. В переводе с хакасского — 
белая лошадь. Название связано с древней легендой о богатыре, 
который бился с врагами в этих краях. Он погиб, а его верная 
лошадь стояла у своего мертвого хозяина, пока вся не ушла в 
землю, на этом месте из недр земли выплеснулось озеро.

АГАТА – озеро в Эвенкии. Название имеет значение  костяная 
или деревянная спица для ловли рыбы.

АГАШУЛ – река, приток реки Рыбная в Партизанском и Саян-
ском районах Красноярского края. С хакасского агас – лесной, 
лесистый. Лесная река.

АГИДЫКУН - озеро в бассейне реки Хусмунд в Эвенкии. 
С эвенкийского аги – лес, растущий вдоль реки, агиды – 
лесной.

АГИКТА – река Байкитского района Эвенкии. Перевод назва-
ние с эвенкийского означает обходная, объехать окружным 
путем. Река труднопреодолимая вброд.

АГЛАН – река в Эвенкии. С эвенкийского – луг, поляна. Река 
на лугу.

АГЛЫК – скала в окрестностях озера Кара-Хол республики 
Тува. С тюркского аглык — безлюдная, уединенная, стоящая 
отдельно.

АГУЛ – село в Ирбейском районе. Река, приток реки Кан в  
Красноярском крае. Название произошло от камасинского 
ага — небольшая речка и кетского ул, в том же значении. 

Двойное название. Сначала была Ага, потом добавилось кет-
ское ул, юл – река. С южносамодийского а — хребет с веч-
ным снегом, ущелье и с древнекетского ул — река, берущая 
начало со снежных горных вершин. Возможно, многие Са-
янские реки получили название именно по этому пути. А— 
хребет с вечными снегами. Ба, бу – река. Река, берущая свое 
начало со снежных гор. 

АГЫШ – река в Каа-Хемском районе республики Тува. С 
древнетюркского означает подъем, а с алтайского —течение.

АГЭН – река в Байкитском районе Эвенкии. Переводится на-
звание реки как оселок, точильный камень.

АДАККЫ-ШИВИЛИГ — речка вблизи населенного пункта 
Кара-Хаак в Кызылском районе, республики Тува. Адаккы — 
нижний, шиви – ель, еловая. То  есть, изобилующая зарослями 
ели по берегам нижняя речка. Нижняя речка, с еловыми за-
рослями по берегам.

АДАМСА – мыс на восточном берегу полуострова Зуев Дик-
сонского района Таймыра. Назван в честь профессора ботани-
ки и зоологии Ф.И. Адамса (1780-1835 года) возглавлявшего 
в 1806 году экспедицию к устью реки Лены за найденным там 
трупом мамонта.

АДУН-ЧОЛОН — урочище, горный кряж, скалы в Читин-
ской области. Название произошло от бурятских слов: адуун – 
табун, косяк, стадо лошадей и шулуун (челун) – камень. Мест-
ность представляет невысокий горный, сильно расчлененный 
массив с многочисленными мелкими скалами, останцами, 
глыбами камней, напоминающими издали табун лошадей. 
Переводить можно как Каменные лошади.

АДЫР-БАЖЫ — река, местность в Чаа-Хольском районе ре-
спублики Тува. Адыр – развилина, ответвление; приток реки,; 
баш – голова, вершина, верхушка, верховье, начало, исток, ис-
точник. Река Ак-Хем разветвляется на реки: Башкы-Адыр  — 
начальный приток и  Соё-гу-Адыр — последний приток.

АДЫР-БАШТЫГ-ТАЙГА — хребет, тайга в Тоджинском 
районе республики Тува. Адыр – развилина, ответвление, 
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приток реки. Баш – голова, вершина, начало, верховье. Тайга 
— снежное высокогорье, горный лес, тайга, чернь, гора, по-
крытая лесом. Адыр-Баштыг-Тайга — снежное высокогорье с 
разветвляющейся вершиной.

АДЫР-ШИВИ – озеро в Тоджинском районе республики 
Тува. Названо по приметной ели с раздвоенной макушкой. 
Адыр – развилина, ответвление. Шиви – ель.

АЖИ — Ажей, Ажу, Азy — хребет, перевал, долина, ypочище, 
мыс в республике Алтай. По-тюркски ажу – горный перевал, 
место, где переходят через гору, седловина. 

АЖЫК – река, долины Бий-Хемского, Бай-Тайгинского, Каа-
Хемского, Улуг-Хемского районов республики Тува. С тофа-
ларского – поляна в лесу, лужайка, с древнетюркского – от-
крытый, ясный. Значения приблизительно одинаковые.

АЗА-ИЖЕР – река, левый приток реки Шан в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Название связано с предупреждени-
ем о нечистой силе в данной местности. Аза – черт, зло. Ижер, 
иш – выпить, пить. Дословный перевод – вода, которую пьет 
злой дух. Вода чертей.

АЗАЛЫГ-КАРА-СУГ – родник в Кызылском районе респу-
блики Тува. Чертов родник. Аза – черт, злой дух. Кара суг – 
родник, ключ, источник.

АЗАС (Тожу)  – река, озеро в Тоджинском районе республи-
ки Тува. Есть несколько вариантов перевода этого названия: 
с кетского сас, зас – река, родник; с угорского сос – речка, 
а с тувинского аза, ас – чертов горностай. Согласно легенде,  
в этих местах обитал горностай, видеть, а тем более убивать 
которого было нельзя. Согласиться с автором этого утвержде-
ния, Б. К. Ондар, нельзя. Азас — река, начинающаяся с гор-
ных вершин.

АЙБЫ-ДАГ – гора на западе хребта Узун-Тайги в Тоджин-
ском районе республики Тува. Айбы переводится как просьба, 
повеление, а даг – гора. Гора для ритуальных обрядов, молит-
венная гора.

АЙГУЛАК - река, гора в республике Алтай. Ай – луна, месяц.  
Кулак, гулак – ухо. Ответвление канала реки, по форме по-
хоже на лyнy. 

АЙЛА — река, долина в республике Алтай. Айyлy с тюркско-
го  — имеющий медведей. Но, думается, ай нужно переводить 
как луна. Лунная река.

АЙЛЫГ-АРЫ-ХОЛ – озеро на юге Тоджинского района ре-
спублики Тува. С тюркского айлыг – с сараной, ары – северный 
склон горы; хол – озеро. Озеро на склоне горы богатом сараной.

АЙРЫК — pека в республике Алтай. С тюркского аиpык – 
раздвоенный, поделенный. В долине река часто обтекает про-
плешины из скал, песка — двоится. 

АЙТАГ – возвышенность в Хакасии. Переводится название 
как ай – луна, таг – гора. Лунная гора.

АЙТАТ – река, село в Больше-Муртинском районе Красно-
ярского края. С древнекетского ай — кедр, тат, дат — река. 
Кедровая река.

АК-АДЫР – река в Эрзинском районе республики Тува. С 
тюркского переводится как река, протекающая по местам, 
лишенным растительности. Ак – белый, чистый; адыр – раз-
вилина, приток.

АКАМПАЙЯХА – река и озеро на Таймыре. Ненецкое акар 
– порода собак (акар' елаха — собака с отвисшими углами па-
сти). Пай – кривой, косой, кривизна, косина, изгиб. Озеро и  
река по форме напоминают косую, кривую собаку, или изгиб 
реки подобен собаке. Озеро Кривая собака. 

АКАТУЙ – урочище, город в Борзинском районе Читинской 
области. По-бурятски аха или ахата — старший. Гора самая 
высокая, среди множества горных массивов, расположенных 
в этом районе. 

АК-БАШТЫГ – гора, река Бай-Тайгинского района республи-
ки Тува. Считается священной горой. По-тюркски ак – белый, 
лишенный растительности, священный. Баш – голова, исток, 
вершина. Священная гора. Река названа по имени горы.
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АК-БАШ-ХЕМ – река в Тоджинском районе республики 
Тува. Река, исток которой лежит в высоких снежных горах. С 
тюркского ак – белый, чистый. Баш – голова, исток, вершина. 
Хем – река. 

АК-БУРЕН – река в Каа-Хемском районе республики Тува. 
Название дано по молочно-белому цвету воды. Ак — белый, 
чистый. Бурен, монгольское морен — река. Белая река.

АК-ДАГ – гора в Тоджинском районе республики Тува. Ак —  
белый, чистый, священный, лишенный растительности. Даг – 
гора. Белая гора. У язычников, (тувинцы тоже когда-то были 
язычниками; язычниками были все скифы, некогда царство-
вавшие здесь) все священные горы назывались Белыми. Села 
старались ставить возле таких гор. Если их не было, такую 
гору насыпали вручную. Все молитвы у язычников проходили 
на Белых горах.

АК-ДАШТЫГ-ХОЛ — озеро в Тоджинском районе респу-
блики Тува. Ак — белый, чистый. Даш — камень, гора, сопка. 
Хол – озеро. Озеро среди белых камней.

АК-ДОВУРАК – город, гора в Барун-Хемчикском районе 
республики Тува. Название города переводится с тувинско-
го как белая земля. Ак — белый, чистый. Довурак — земля, 
пыль, грязь. Оно связано с месторождением асбеста, который 
здесь добывают до сих пор.

АККЕМ — pека, гоpа в Усть-Коксинском районе республики 
Алтай. Означающая с тюркского Ак-кем – белая, мyтно-белая, 
пенистая pека. Горная река, у которой берега из белой глины. 
Название горы дано по названию реки. 

АККИТ — залив, река на Таймыре. Эвенкийское аккайт, 
акийт – пристань, причал. Акайт, акийт – спальня, лежбище, 
зимняя нора. 

АККО – ypочище в республике Алтай. По-тюркски ак — бе-
лый, беловато-сеpый и кyy — сухая трава, дерево без коpы. 

АК-КОЖАГАР – гора Барун-Хемчикского, Чаа-Хольского, 
Дзун-Хемчикского районов республики Тува. В переводе с 

тюркского — гора с островерхой скалой, сложенной из белых 
пород. Ак — белый, чистый;  кожагар – пик, высокая гора с 
острой вершиной. 

АККУЛЬ, Акуль, Акул — озера в Куйбышевском, Татарском 
и других районах Новосибирской области. По-тюркски ак – 
белый, чистый; куль – озеро. Белые озера.

АК-КУЛЬ, Аккол — pека, озеро на Южно-Чуйском хребте в 
республике Алтай. Перевод названия с тюркского — мyтно-
белое с ледниковым питанием озеро. И действительно, в Ак-
куле вода молочно-белого цвета, особенно в половодье.

АК-ОЮК – река, гора Монгун-Тайгинского района республи-
ки Тува. Ак – белый, снежный; оюк – отверстие, пробоина, 
порубь. К этому толкованию можно отнести и реку Уюк. Река, 
пробившая русло среди гор. Гора названа по своей снежной 
вершине, на которой имеются углубления.

АК-САРТ — pека в республике Алтай. Ак – светлый, белый 
и саpт — название pода алтай-кижи. По-тюркски ак-саpт — 
светловолосый саpт. Белая река. Светлая река. Река на кото-
рой живут белые люди.

АКСЕНОВО-ЗИЛОВСКОЕ — посёлок в Чернышевском рай-
оне Читинской области. Возник при строительстве железной 
дороги. Изначально назывался Зилово. Добавление к назва-
нию сделано в честь братьев-партизан Аксеновых, погибших 
здесь в годы Гражданской войны.

АК-СОЯК – гора, река в Сут-Хольском районе республики 
Тува. С тюркского ак — белый, чистый, с тоджинского язы-
ка (диалект тувинского) сояк – высокая заостренная вершина 
горы, выступающая на фоне хребта. С тофаларского сойак – 
сопка, возвышенность. Белая гора. Белые горы.

АКТАШ – pека, гоpа, село Улаганского района республики 
Алтай. Ак – белый и таш – камень. Белая гора. 

АК-ТЕЙ – гора в Барун-Хемчикском районе республики Тува. 
С тюркского ак – белый, чистый; тей – сопка, холм. Гора назва-
на по белым каменистым россыпям на склонах. Белая гора.
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АКТРУ,  Ак-Тypа — pека, гоpа, долина, ледник в Кош-
Агачском районе республики Алтай. Переводится с тюркско-
го как белое стойбище. Белая стоянка. Тура не только тюр-
ское, но и эвенкийское название. Поселки с таким названием 
встречаются от Алтая до Тихого океана. 

АКЧАБАЛЫК — озера Большой Акча-Балык и Малый Акча-
Балык в Каргатском районе Новосибирской области. С тюрк-
ского акча – денежная единица, рубль; балык – рыба. Очевид-
но, нужно переводить как озеро, богатое рыбой. Озеро дающее 
рыбу и деньги.

АКШИНСКИЙ РАЙОН — муниципальное образование в 
составе Читинской области. Центр — село Акша. Назва-
ние может быть связано с бурятским ахаша – старшенький, 
либо с тюркским ак – белый, ша – вода. 

АЛАБУГА — озеро в Куйбышевском и село в Каргатском рай-
онах Новосибирской области. От тюркского алабуга – окунь.  
Окуневое озеро.

АЛАГУЙ — урочище Ольхонского района Иркутской обла-
сти. Названо по имени родоначальника бурят алагуевского 
рода булагатского племени, проживавшего по берегам рек 
Большая и Малая Бугульдейка.

АЛАКАН — река, правый приток реки Кочечум. С эвенкий-
ского название переводится  как пестрый. Пестрая река. Осе-
нью по таким рекам плывет много листвы тальника и хвои 
лиственницы — река становится пестрой.

АЛАКИТ – река в Эвенкии и в Туруханском районе Краснояр-
ского края. С эвенкийского – перевал. Но не дословно. Кит до-
бавляется к слову как обозначение места стоянки. Стоянка на пе-
ревале, место отдыха на перевале. Возможно,  перевод не точен.

АЛАКУЛЬ — озеро в верхнем течении Ичи (правый приток 
Оми) в Новосибирской области. По-тюркски ала – пегий, пе-
стрый; куль – озеро. Цветное, пестрое озеро. 

АЛАН — село Качугского района Иркутской области. Алан – 
открытая луговая поляна среди леса. С тюркского языка или 

с эвенкийского – перевал. В данной местности встречается и 
луговая поляна среди леса, и перевал с реки Манзурки через 
Алан на реку Лену. Алан в древнеславянском так же перево-
дится как поле, поляна, равнина. Осетины, аланы – давние 
предки славян.

АЛАРСКИЙ – район Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа. Река Аларь, Аларская степь. Буряты произво-
дят это название от слова алирха – покрываться (прорастать) 
сочной травой, зеленью. Также считают, что название Аларь 
произошло от слова алары – сухое, безлесное пространство 
или от слова алар – лесная роща, лесок среди степи. В природе 
Аларской степи встречаются все эти признаки.

АЛАС – озеро ниже устья реки Новоселова, в километре от 
правого берега реки Пясино. С якутского означает  луг, окру-
женный лесом. Озеро действительно лежит в лесотундре.

АЛА-СУГ – река, правый приток реки Сыстыг-Хем в Тоджин-
ском районе республики Тува. С тюркского ала — разноцвет-
ный, пегий, с крапинками. С монгольского алаг – пестрый, 
пятнистый.  Суг – вода, река. Пятнистая река. Мутная река. 
Вода в реке несколько мутная белесоватая.

АЛАТКА — ручей, правый приток ручья Эндергес в Крас-
ноярском крае. Название произошло от монгольского слова 
алята – озорной, резвый. Суффикс -тка дает основание по-
дозревать, что название было сильно русифицировано. Рус-
ские в Сибири говорят тутока, тамака, мамашка, папашка, 
братка.

АЛБАГАН, Албага – гоpа в республике Алтай. Название 
происходит от тюркского албага – добыча, пyшнина или ал-
баа – соболь. Соболиная гора.

АЛБАЗИХА – речка в Читинской области, приток реки Амур. 
Топоним связан с именем русского острога XVII века Албазин. 
Построенного на левом берегу реки Амур, возле устья речки 
Эмур-Албачи (теперь Албазиха), на месте городка даурского 
князя Албазы, чьим именем и был назван острог.
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АЛБИН (Албын) — небольшие реки в Эвенкии. Широкие, 
обширные. Как правило, это реки северной части Эвенкии, те-
кущие по долгим долинам между гор.

АЛГА – река, приток реки Сисим в Красноярском крае. На-
звание произошло от тюркского ал — обильная золотом, зо-
лотоносная и северосамодийского га – речка. Алга – река, те-
кущая по небольшим перелескам.

АЛГЫЙ-ХОЛ, АЛГА-ХОЛ – озеро в Тандынском районе 
республики Тува. С тюркского алгый — небольшая плоская 
чаша;  хол, кол – озеро.

АЛДАН — город, административный центр Алданского 
района в Якутии, в 530 километрах к югу от Якутска. Алдан 
– золото. До 1039 года посёлок носил название Незаметный. 
Расположен на Амуро-Якутском автомобильном тракте. 

АЛДЫЫ-БААЛЫК – гора в Сут-Хольском районе респу-
блики Тува. С тюркского алдыы — нижний, нижняя часть. Ба-
лык – седловина. Общее значение — небольшой перевал.

АЛЕГА – река, правый приток реки Черный Курыш. Деревня 
Канского района Красноярского края. Название произошло от 
эвенкийского элген - долина, низина. Низменная, равнинная 
река.

АЛЕЙСК – город, центр Алейского района Алтайского края. 
Ал – низменное ровное место. Ейск, ея — река. 

АЛЕКСАНДРА – остров в районе Диксона на Таймыре, в 
двух километрах к северу от острова Пахтусова. Остров на-
звал, при составлении карты Русской экспедиции Академии 
наук, гидрограф Александр Колчак. А имя его жены Софии 
присвоено острову на противоположной стороне острову 
Александра.

АЛЕКСАНДРОВСК — село Аларского района Иркутской 
области. Получило название по имени  или фамилии первого 
засельщика, или по имени императора Александра. (Так нам 
сообщил информатор Гавриил Богданов).

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ — село Боханского района Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. Названо по име-
ни царя Александра I. В начале XIX века здесь существовал 
Александровский винокуренный завод, который в 1873 году 
был перестроен в Александровскую центральную каторжную 
тюрьму (Александровский централ). После Октябрьской ре-
волюции тюрьма была ликвидирована. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ПРИИСК — находится в Шуй-
ском районе Республики Бурятия. Прииск назван в честь Алек-
сандра Невского. Принадлежал купцу А. Новомельскому.

АЛЕКСЕЕВА — бухта у северо-западного берега острова 
Нансена в архипелаге Норденшельда. Названа в память о ру-
ководителе гидрографической экспедиции 1936-1938 годов в 
этом районе Н. Н. Алексееве.

АЛЕКСИС — река в Байкитском районе в Эвенкии. Вероят-
но, река Алексея. Вторая часть названия  от кетского сие, сес, 
сис — река.

АЛЗОБЕЙ — село Аларского района Усть-Ордынского Бу-
ряи. Названо по имени одного из выдающихся предводителей 
хонгодоровского рода бурят – Олзобэ, отца Молонтия, со сво-
ими сородичами перекочевавшего в XVII веке из Монголии в 
Прибайкалье. 

АЛЛА – село. Река, приток реки Баргузин в Баргузинском 
районе республики Бурятия. В переводе с эвенкийского олло 
– рыба. Рыбная река. Но данное утверждение требует даль-
нейшей филологической проработки.

АЛОНКА – железнодорожная станция на БАМе. Алонка — 
переводится  как место сказок, легенд.

АЛТАЙ – название гор, местность, большой регион на юге 
азиатской части России. В монгольском языке имеет значение   
золотоносный, место, где есть золото. С алтайского означает 
земля, территория какого-либо племени. По одной из гипотез,  
этот топоним происходит от тюркского слова алатау — пё-
стрые горы, с различными растительными зонами, безлесны-
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ми скалами и снежной шапкой. По другой версии, топоним 
происходит  от монгольского или тюркского aлтaн — золото, 
или от ал-тaйгa — огромный горный лес, или из aл-той — 
огромная гора. Но той и тай – большая разница. Скорее всего, 
Алтай нужно переводить как Золотой край.

АЛТАН — села в Красночикойском и Кыринском районах Чи-
тинской области. От бурятского алтан – золото. Название свя-
зано с месторождениями золота, имеющимися в этих районах.

АЛТАРИК — село Аларского района Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа. От бурятского ольторг – остров, 
островок.

АЛТАТ, АЛТАТКА, АЛТАТСКАЯ ГОРА — названия в 
Назаровском, Пировском, Шарыповском, Бириллюском, Бо-
готольском районах Красноярского края. С тюркского алт, 
алты – нижний и с кетского тат, дат – река. Небольшие реки 
равнин.

АЛТЫН-КОЛЬ (Телецкое озеро) – озеро в республике Алтай. 
Название Телецкое произошло от племени алтайцев-телесов, 
проживавших на его берегах. На алтайском языке оно назы-

Алтай

вается Алтынколь – Золотое озеро. Алтын – золото; коль – 
озеpо. Глубина озера достигает до 325 метров. Оно занимает 
площадь 223 квадратных километра. В него впадает около 70 
рек, а  вытекает всего лишь одна – знаменитая Бия.

АЛТЫНТУ (Алтын-Таy, Алтын-Таган) – гоpа в республике 
Алтай. Система Телецкого озера и pеки Чyлышман. Алтын – 
золотой и тyy, ту –  гоpа. Золотая гора.

АЛЧЕДАТ – деревня, расположенная восточнее города Ма-
риинска. Трактовка названия соответствует русскому Ягод-
ное. От тюркско-кетского алча, алыча — ягода и кетского дат 
в значении поселение. Рек, озер, урочищ с подобным названи-
ем в Сибири и на Дальнем Востоке очень много.

АЛЫГДЖЕР – село в Нижнеудинском районе Иркутской об-
ласти. С тофаларского языка аллыг – широкий, джер – долина, 
то есть, широкая долина. Селение расположено на безлесной 
ровной, широкой террасе реки Уды, где снежный покров зи-
мой сдувается ветром и оголяется поверхность земли. 

АЛЫКЕЛЬ – аэропорт в городе Норильске. С долганского 
языка алыы – поляна, ровное поле, а куол, кель, куль – озеро.
Равнина с озером. Название соответствует ландшафту мест-
ности, где расположен аэропорт. 

АЛЫМОВКА – село Киренского района Иркутской области. 
Названо в честь героя Гражданской войны, большевика, коман-
дира партизанского отряда, учителя Т. М. Алымова, расстрелян-
ного белогвардейцами в августе 1918 года. При каких обстоя-
тельствах и за что расстреляли партизана, уточнить не удалось. 

АЛЫШКЫ ДАГЛАР — горы в Бий-Хемском районе респу-
блики Тува. Горы одинаковые по высоте и длине, отсюда и на-
звание: алышкы, алышкылар – брат с братом, с братьями, даглар 
горы. В русской топонимике тоже есть такие названия —  Два 
брата, Сестры. 

АЛЬБАНОВА – остров в районе Диксона. Ледник на Север-
ной Земле. Названы именем полярника Валериана Ивановича 
Альбанова (1881-1919 годы).
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АЛЯТ — озеро, село Аларского района Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. Название происходит от бу-
рятского слова аляа – баловной, резвый, игривый. Алята-нур 
– озорное, шаловливое, игривое озеро. Также, возможно, на-
звание Алят занесено сюда из Монголии перебежчиками XVII 
века, в числе которых могли быть люди из «алятского роду», 
с речки Алятай. Скорее всего в силу географических особен-
ностей озеро подвержено влиянию любых ветров. Отсюда по-
стоянные волны то в одну, то в другую сторону.

АМБАРНАЯ – река, южный приток озера Пясино в Красно-
ярском крае. Слово пришло к нам из тюркских языков, куда 
оно попало из персидского и арабского — анбар. Само назва-
ние восходит к слову амбар. Русские первопроходцы в XVII 
веке оставили на реке складское помещение и дали аналогич-
ное название встреченной ими реке. 

АМБАРМА – река, название которой трактуется как  имею-
щая лабаз, амбар.

АМГУНЬ – один из главных притоков реки Амур. Широкая 
или же – красивая. Рек с окончанием на унь: Аргунь, Катунь и 
так далее , особенно много на Дальнем Востоке и Алтае. Река 
богата рыбой, в том числе ценных сортов.

АМДАЙГЫН-ХОЛ – озеро Тес-Хемского и Овюрского рай-
онов республики Тува. Со слабоминерализованной водой и 
заболоченными берегами,  с тонким слоем серой грязи. В ту-
винском амданныг, или в монгольском амтай-хан – вкусный, 
сладкий. Хол – озеро. Вода озера обладает лечебными свой-
ствами. Подобных озер в Туве очень много. 

АМНУНДА, АМНУНДАКАН, АМНУНДАКТА, АМ-
НУННА, АМНУННАКАН, АМНУННАКИТ, АМНУН-
НАЧИ – названия в Эвенкии и Тна аймыре. С эвенкийско-
го амнунна – наледь на реке зимой, травянистое место в 
тайге.

АМО — фактория в 40 километрах выше поселка Кислокан. 
Озеро в истоке реки Амохон, правый приток реки Мойеро в 

Эвенкии. В переводе с эвенкийского —  заливное озеро в пой-
ме реки, тихий непроточный водоем.

АМОДИКТА – река в Эвенкии. В переводе амудикта – река 
с озерами, озерная река.

АМОНАШ – село. Река, левый приток реки Кан в Канском 
районе Красноярского края. Названо в честь одного из тунгус-
ских (эвенкийских) князцов XVI века – Аманака (Амонака).

АМОХОН – река, правый приток реки Мойеро, притока реки 
Котуя в Эвенкии. Амо – стоячая вода; хэн – протока, река. В 
горах Эвенкии небольшие реки с трудом пробивают себе ме-
сто среди скал и вечной мерзлоты. 

АМУДИХА-УКСЭ – река, левый приток реки Курейки в 
Эвенкии. В переводе с эвенкийского амудиха – озеро; уксэ – 
рукав реки, имеющий в истоке озеро.

АМУКА – река Байкитского района в Эвенкии. Переводится 
как желтая вода наледи. Реки в этих местах часто промерзают 
до дна. Вода, пробивая себе путь, ломает лед и выбрасывается 
на поверхность вместе с илом, грязью. Поэтому лед отдает не 
синевой, а желтым.

АМУНДСЕНА – мыс на северном берегу полуострова Че-
люскин. Назван по имени полярного путешественника Руала 
Андерсена (1872–1928 годы) возглавлявшего экспедицию на 
полуостров.

АМУР – река в пределах Читинской области, образующаяся сли-
янием рек Шилка и Аргунь, впадает в Амурский лиман Охотско-
го моря. Длина реки 2825 километров. Название Амур произо-
шло от нивхского Дамур (усвоенного русскими переселенцами 
как Амур, а эвенками как Тамур). Известно, что нивхи (гиляки) 
являются прямыми потомками древнейшего населения бассейна 
Амура, и название этой реки, естественно, появилось на их язы-
ке. Русские казаки, первые,  доставившие в Москву известия о 
реке Амуре, узнали про нее от племен на Охотском побережье. 
Считается также, что своё название река получила от солонского 
амур – река. Самые первые сведения о реке с таким названием 
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привёз Иван Москвитин, и содержатся они в  «Росписи по ре-
кам». Сам Москвитин на Амуре не был и узнал о его существо-
вании на Алдане от эвенков. Противоречия в данном случае нет, 
так как солоны относятся к одной из племенных групп эвенков 
и говорят на одном из многочисленных эвенкийских диалектов. 
В монгольском Амур зовут Хара Мурэн — чёрная река. В ста-
ром китайском  Хэй Шуи — чёрная вода, в китайском  Хэй Хэ 
— чёрная река или более поэтически  Хэй Лун Дзян – река чёр-
ного дракона. В маньчжурском Сахалян Ула — чёрная река. В 
удэйском – Мангму. В нанайском Даи Мангбу – большая река. В 
ульчском – Мангу. В негидальском – Маму. В нивхском – Ла. В 
эвенкийском – Амар. По этим названиям можно проследить диа-
лектику гидронимов из одного языка в другой: Лама, Ла, Мама, 
Мангбу, Мангу, Мурэн. Топонимика невольно обращает нас в 
историю происхождения и эволюции того или иного народа или 
языков этих народов. Бросается в глаза то, что так или иначе, все 
сибирские языки произошли от какого-то одного. 

АМУТ, АМУТКАН, АМУТАЧИ – озера разной величины 
в Эвенкии. Амут — озеро, болото. Оползневое озеро в Сол-
нечном районе (бассейн реки Силинки), площадь его водного 

зеркала 0,12 квадратных километров. Название происходит от 
эвенкийского амут – озеро.

АМУТ-ДЭРЭН – озеро в верховье реки Амудиха-Уксэ в 
Эвенкии. Переводится с эвенкийского амут – озеро; дэрэн – 
вершина реки. Озеро в вершине реки.

АМУТКАР — озеро к северу от озера Онеко в Эвенкии. В 
переводе с эвенкийского амут – озеро, амуткан – озерцо, амут-
кар – озерца.

АМУТЫПЧАКА – река в Эвенкии. Название трактуется как 
широкая,  как озеро. Такие реки текут по долгим долинам 
эвенкийских гор.

АМЫЛ — река, хребет в Тоджинском районе республики 
Тува. Река с медленным течением. С древнетюркского амыл – 
тихий, смирный, спокойный. 

АМЫРАК – река и долина в Овюрском районе республи-
ки Тува. С монгольского амраг и с древнетюркского амыраг 
означает милая, любимая, возлюбленный, возлюбленная. Ми-
лая река. Милая долина.

АНАБАР – река на северо-западе Якутии. В верховьях носит 
название Большая Куонамка. Впадает в море Лаптевых. Исток 
расположен в южной части Анабарского плато (часть Средне-
сибирского плоскогорья), где река образует долину с крутыми 
и обрывистыми берегами. С эвенкийского ана – толкать, раз-
двигать. Анавун – шест, забойник. С солонского языка анау 
бе – тринадцатый месяц в високосном году, добавочный. С 
эвенкийского можно перевести как река, которую можно пре-
одолеть на лодке с шестом.

АН-АДЫР — река в Сут-Хольском районе республики Тува. 
Ан – всякое животное, на которое охотятся зверь, марал, олень. 
Адыр – развилина, приток. Буквально,  означает приток реки, 
на который приходят звери или берег, на котором есть звери. 
Сходную трактовку имеет поселок Анадырь.

АНАКИТ – озеро в Тасеевском районе. Место стоянки охот-
ников или место, где можно охотиться на лося. 

Вечерняя река Амур
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АНГАРСК – город областного подчинения в Иркутской об-
ласти. Основан в 1946 году как посёлок Ангарский, при не-
фтехимическом предприятии на реке Китой при впадении её 
в реку Ангару, что и определило его название. Городом Ан-
гарск стал с 1951 года.

АНГОУ – гора в Байкитском районе Эвенкии. Название об-
разовано от онгкои  — зарастающая ягелем гарь.

АНГУЗА (Янгуза) — река, правый приток реки Агул. С 
древнекетского ан – родная, кормилица и древнетюркского 
гёуз – ручей. Не напоминает ли нам это Яузу, левый приток 
реки Москвы?  Подобных названий в центральной части Руси 
и особенно на Севере очень много. 

АНГУЛ – деревня на реке Мана, правом притоке реки Енисей. 
В переводе с древнекетского ан – мать. Гул, ул – река. Матушка-
река, река-кормилица. Ул, чул, в любом случае — река. Воз-
можно,  это двойное слово река-река из разных языков.

АНГЫР-БЕДИК – гора в Эрзинском районе республики 
Тува. Напоминает птицу-турпан. Ангыр – огарь, турпан (пти-
ца). Бедик – высота, возвышенность, гора. Гора,  на которой 

АНАМА – озеро в бассейне реки Курейки в Красноярском 
крае. Анама – открытое (вероятно, свободное ото льда). 

АНАМАКИТ – железнодорожная станция и река в Республи-
ки Бурятия. В переводе с эвенкийского — лосиное место.

АНАУН – река в Байкитском районе Эвенкии. Анаун с эвен-
кийского – шест для отталкивания лодки.

АНАШ – село. Река, правый приток реки Енисей в Краснояр-
ском крае. Село в настоящее время перенесено на новое место,  
в связи с затоплением Красноярского водохранилища. Назва-
ние имеет значение привал, остановка, отдых, произошло от на-
звания древнего тюркского племени, обитавшего на этой реке. 

АНБУ – река, правый приток реки Оя. Ан с древнекетского 
обозначает родная, материнская, мать-кормилица. Бу, би, ба с 
южносамодийского языка – речка, вода. Река кормилица. Река 
мать кормилица.

АНГА – река в Иркутской области. Рассекает горные хребты  
и по ущелью выносит свои воды в Байкал. С эвенкийского и 
бурятского анга означает пасть животного, рот, а примени-
тельно к топонимии – ущелье, расщелина.

АНГАДЯКАН — гора рядом с поселком Чиринда в Эвенкии. Пе-
реводится название как сирота, одинокая или точнее гора у реки.

АНГАРА – река, приток реки Енисей. В бурятском языке 
корень анга означает разинутый, открытый, а также расще-
лина, ущелье. Происхождение названия Ангара связано с 
характером долины реки у ее истока, напоминающей рас-
щелину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байка-
ла. Основа названия  слово ангар из тунгусо-маньчжурских 
языков, усвоенное монгольскими и тюркскими языками. 
Ангар у монголов — щель, трещина, расщелина; у бурят 
— ров, ущелье, открывать, раздвигать, у якутов — проём, 
ворота, ущелье. 

АНГАРАКАН – станция на БАМе. Анагаракан  в переводе с 
эвенкийского – малая Ангара, Ангарчик. Это самая меньшая 
из трёх проток Верхней Ангары.

Набережная реки Ангара в районе Иркутска
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живут огари. В тувинской мифологии птица турпан имеет 
символическое название бурган кужу – божественная птица, 
ее нельзя убивать. 

АНДРИАНОВКА – поселок Карымского района Читинской 
области. Название произошло от имени изыскателя трассы 
первой железнодорожной станции по Маньчжурской ветке,  
инженера Андрианова.

АНЖА – река, левый приток реки Мана. УСТЬ-АНЖА – 
село в Саянском районе Красноярского края. С древнекетско-
го ан —материнская, родная. Жа, джа, с южно-самодийского 
– речка, вода. Деревня названа по имени речки. По логике об-
разования топонимов из двух и более языков перевод должен 
быть,  скорее всего — река-река. Топоним нуждается в допол-
нительном исследовании.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК – город областного подчинения в Ке-
меровской области. Железнодорожная станция (Анжерская) на 
линии Тайга-Ачинск. Город был образован как рабочий посёлок 
в 1928 году из шахтёрских посёлков Анжерка и Судженка. Посё-
лок Анжерка назван по расположению на реке Анжера. Название 

посёлка Судженка перенесено выходцами из Курской губернии, 
где есть река и город Суджа. Суд жен.  То есть, место, где судят 
женщины. Суджен, да суджен, так и появилась Судженка.

АНЗЁБЬ — река в Братском районе Иркутской области. 
Название связывают с легендой, гласящей о том, что когда-
то на месте нынешнего селения, на берегу небольшого ру-
чейка, жил старый тунгус-кочевник Ан с женой Зёб. У них 
родился сын, которого они назвали Ан-Зёб. Это название 
перешло к речке, а позже селению. Ан с одного из диалек-
тов тюркского – животное, на которое охотятся, добыча. 
Обь, ёбь — река, вода.

АНИСКИН РУЧЕЙ – приток реки Шумиха, в Тасеевском 
районе Красноярского края. Получил название от фамилии 
или, скорее всего, от мужского имени Анисим.

АННАМА – озеро в бассейне реки Курейки в Эвенкии. Ана-
ма переводится с эвенкийского как открытое (о льде). Рыбаки 
рассказывали мне, что с этого озера всегда сдувает снег. На-
сколько это оправдано нынче (в связи с изменениями клима-
та), сказать не могу, я был там в 1989 году.

АНОСОВСКАЯ – станция на БАМе. Носит название в честь 
Николая Павловича Аносова – горного инженера, разведав-
шего в ХIХ веке месторождения золота на территории совре-
менного Тындынского района. 

АНТИБЕС – река. Села Большой и Малый Антибес севернее 
города Мариинска Кемеровской области. От тувинского анти 
– боги и туба-су – поселение с отцовской земли с богами по 
реке.

АНУЧИН – мыс на восточной окраине острова Найденыш 
в районе Диксона на Таймыре. Анучин – озеро, исток реки 
Эльга. Название произошло от имени Д. Н. Анучина (1843-
1923 года), географа, академика возглавлявшего гидрографи-
ческую экспедицию. 

АНЧАЛГО – река в Эвенкии. Название имеет значение  сол-
нечный, южный склон.

Город Ангарск
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АНЦИРЬ – село Канского района Красноярского края. Река, 
правый приток реки Кан. Название означает материнская реч-
ка, речка-кормилица, от древнекетского ан — мать, материн-
ская и сес, цис – речка. Река кормилица. 

АНЦИФЕРОВО – село на левом берегу реки Енисей в Ени-
сейском районе Красноярского края. Названо по фамилии 
первопоселенца Анциферова, основано в 1645 году.

АНЫЯК-ООРУГ – река в Бай-Тайгинском районе республи-
ки Тува. В верхнем течении она выходит на равнину – пастби-
ще. Аныяк – малый; ооруг – таежное пастбище.

АНЫЯК-ХЕМ - река, впадающая в реку Хам-Сыра (Хамсара)  
в Тоджинском районе республики Тува. Аныяк - малый, хем - 
река. Маленькая речка, Небольшая речка. 

АМАРИН – ручей, левый приток реки Нидыма, левый при-
ток реки Нижняя Тунгуска. Амарин – стойбище,  место откуда 
откочевали, вчерашняя ночевка, предыдущая стоянка кочев-
ника.

АМБАРДАХ – озеро к западу от посёлка Ессей. Образовано 
название от якутского амбар – лабаз, склад.

АМНУННАКАН – река, правый приток реки Амуки, левый 
приток реки Нижняя Тунгуска. Амнуннакан – небольшая на-
ледь на реке.

АМО – озеро в истоке реки Амохон, приток рек Мойеро и 
Котуи в Эвенкии. Амо – стоячее, спокойное озеро.

АМОХОН – река, приток рек Мойеро и Котуи. Амо – стоя-
чая вода.  Хэн – протока, виска. Река – виска, текущая из 
озера Амо.

АМУДИХА-УКСЭ – река, приток рек Ягтами и реки Курейки 
в Красноярском крае. Амудиха – с озером;  уксэ – рукав, при-
ток, рукав реки, имеющий в истоке озеро.

АПЕТЕНОК – станции на БАМе. Олег Апетенок – солдат во-
енной части № 59302, призванный с Украины. Он трагически 
погиб в середине 1984 года, при спасении понтонного моста 

через реку Мульмуга во время наводнения. Тело обнаружить 
не удалось. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.

АПРЕЛЬСК – рабочий поселок в Бодайбинском районе Ир-
кутской области. Назван в память о Ленском расстреле рабо-
чих 4 апреля 1912 года. События тех лет интерпретируются с 
позиций одной стороны. Кто был на самом деле зачинщиком 
бунта и почему солдаты были вынуждены стрелять – не рас-
сказывается. 

АПХАЙТА – улус Аларского района Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа. От бурятского аба хайдак,  на-
звание облавной охоты у хорингских бурят. Аба – облава, 
хайдак – выслеживать. Хотя и хай и дак переводятся как не-
хорошее место. На мой взгляд, топоним нуждается в дополни-
тельном лингвистическом исследовании. 

АПХУЛЬТА – урочище, падь, село Аларского района Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. Произошло от 
бурятского хэбхульта – болотно-кочковатая, заболоченно-
лесистая местность. Может быть, Апхульта, а также и Ап-
хайта, являются результатом переосмысливания бурятами 
добурятских топонимов от основ: аб (об), хай (кай), хуль 
(куль), оформленные бурятским суффиксом та. Может топо-
ним должен переводиться как река, текущая по болотистой 
местности. 

АРАБКАН – ключ, минеральный целебный источник в Кан-
ском районе Красноярского края. Название означает  целебный 
минеральный источник. Ар – святой, целебный, минеральный, 
с древнеиндийского языка, Аб – вода, водный и кан – источник,  
из авестийского наречия иранского языка. Думается,  топоним 
переводится дословно и правильно. Без сомнения,  он связан с 
жившими тут когда-то динлинами, скифами, курыканами.

АРАНГАШ – река в Ирбейском районе Красноярского края. 
В переводе с  бурятского арангата означает помост на дере-
ве для охоты на диких зверей или помост, на который клали 
труп умершего шамана и родоначальника. С якутского языка 
арангас — лабаз на дереве и укрепленная в древесной кроне 
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древняя гробница. Оба перевода тюркские, но содержатся в 
диалектах разных народов.

АРАНКУЛЬ – озера в Чановском и Венгеровском районах 
Новосибирской области. Буквальный перевод, стойло для 
скота у озера. От тюркского аран — стойло;  куль – озеро. 

АРА-ОЙ – река в Дзун-Хемчикском районе республики 
Тува. С тюркского ара — промежуток, расстояние, между; 
ой – низина, лощина, низменное место. Протекает по низи-
нам среди гор.

АРАХЛЕЙ – озеро в Читинской области. Ара, по-бурятски, 
означает  задняя, северная сторона, а хэл (хул) – маленькое 
местечко, урочище. Арахлей может означать северные мелкие 
озера, озерца на болотной стороне.

АРБА — озеро в Куйбышевском районе Новосибирской об-
ласти. По-тюркски арба  – телега. Озеро, возле которого когда-
то была стоянка кочевников.

АРБАГАР – урочище, поселок в Шилкинском районе Читин-
ской области. По-бурятски арбагар – растопыренный. То есть  
это раздвинутые в разные стороны (горы), равнинная местность, 
расположенная в окружении многочисленных сопок и холмов.

АРБАКТУ – река в Байкитском районе в Эвенкии. От эвен-
кийского слова арба, что означает мель, небольшая глубина.

АРБАН – эвенкийский топографический термин, имеющий 
значение  – водораздельная возвышенность.

АРГА – хребет, один из отрогов Саян. Название происходит 
от древнекиргизского арга – хребет, спина.

АРГАДА-ХЕМ – река в Тоджинском районе республики Тува. 
Арга – горный лес;  хем — река. Река, протекающая по лесу.

АРГАЛЕЙ – урочище, село в Агинском районе в Бурятии.  
Аргалейские горы в бассейне реки Онон. Название дано в 
честь дикого горного барана аргалы, в русской интерпретации 
– аргали, ныне полностью истребленного в Забайкалье. Также 
имеются урочища Арагли в Иркутской области. 

АРГАЛЫГ – гора, река в Каа-Хемском районе республики 
Тува. Гора получила название по реке, по берегам которой 
есть лес. Арга – горный лес, бор. 

АРГА-СУГ — долина, река в Тоджинском районе республики 
Тува. Арга – лес, бор, суг – вода, река. Лесная река. Долина 
названа по реке, протекающей по лесу. 

АРГИДЖЕК – горная долина в Саянах. Станция на трассе 
Абакан-Красноярск. В древнесаянском и древнетофаларском 
языках слово ар-гиджер имеет значение горная долина, до-
лина среди гор. С тюркского арга – хребет. С камасинского 
языка урха (урго) – гора, вершина. Также есть вариант, что 
долина названа по имени героя древней легенды Ар-гиджека, 
который спас людей племени саян во время потопа.

АРГУНЬ – река, бассейн реки Амур в Читинской области. В 
эвенкийском ургун, в монгольском и бурятском ургэн – ши-
рокий. Ургэн-гол – широкая река. Скорее всего, ургу, ургэн – 
полностью эвенкийское название. Золотая китайская империя 
Цзин руководилась чжурчженями-тунгусами. Ургэн – мон-
гольское заимствовние из эвенкийского.

АРГУТ, Аpхыт, Аpсyт – село, хребет. Pека, крупный приток 
реки Катуни. С алтайского аpкыт – кожаный мешок для при-
готовления кумыса. Есть основания Аргунь и Аргут считать 
родственными словами. 

АРЕЙСКОЕ – село Емельяновского района Красноярского края. 
Получило имя от самоназвания племени аринов, проживавшего 
в этих местах до XVII века. Скорее всего, аринцы это арийцы. 
Тем более, что арийских топонимов в Сибири очень много.

АРЖААН-ОВАА – гора в Эрзинском районе республики 
Тува. Гора названа по целебному источнику, возле которого 
совершались моления. Аржаан — минеральный целебный ис-
точник. Оваа — груда, насыпь, буквальный перевод,  груда 
камней на возвышенном месте, где совершался религиозный 
обряд в честь духа гор. (Так считает тувинский исследователь 
Б.К. Ондар). Более правильно будет – целебный источник на 
священном месте. Культ Оваа – древний шаманский культ 
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Неба. Он существовал в Туве задолго до появление буддиз-
ма. Скорее всего,  этот культ был возрожден в Туве скифами. 
У кочевников не было постоянных храмов, поэтому они на 
перевалах, холмах делали маленькую каменную гору, кото-
рую освящали, и тут молились солнечным богам Тувы. А на 
вершинах священных гор, Белых гор или Ыдык Даглар совер-
шался культ Солнцу. 

АРЖАН-СУУ – минеральный источник, расположенный в 35 
километрах от Горно-Алтайска в республике Алтай. Впадает 
в реку Катунь. Аршан, Аржан, Арсан – многочисленные це-
лебные источники. 

АРЗАЙТЫ – гора. Река в Овюрском и Монгун-Тайгинском 
районах республики Тува. Река названа по горному хребту 
Арзайты, который имеет острые зубчатые вершины. Арзаяр, 
арзай – торчать, выдаваться (о зубцах скалы). 

АРИКША – река, левый приток реки Иритки в Эвенкии. С 
эвенкийского арил-ми – переводится, как начать пахнуть во-
дорослями. Река с запахом. Горные реки Эвенкии попадая в 
равнины, замедляют течение. Водросли и микрофлора начи-
нают бурно размножаться — поялвяется запах гнили.

АРИСТОВА – мыс на восточном побережье Таймырского по-
луострова. Назван по имени почетного полярника инженера-
гидрографа И. Г. Аристова.

АРКАКАН — гора к востоку от поселка Ногинск в Эвенкии. В 
переводе с эвенкийского арка – верхняя часть спины, загривок.

АРТЁМОВСК – рабочий поселок (с 1929 года) Бодайбин-
ского района Иркутской области. Носит имя революционера, 
большевика – Ф. А. Сергеева, партийная кличка Артем (1883-
1921 года), который был в ссылке в бывшем Киренском уез-
де Иркутской губернии. Такими переименованиями нанесен 
большой ущерб истории топонимики Сибири и Дальнего Вос-
тока, да и всей России. 

АРТЫБАШ – село, pека, гоpа, ypочище в республике Алтай. 
Название переводится с тюркского как начало pечного по-

рога. Аpтy, аpты – речной порог, бpод. Баш – начало, исток, 
веpхyшка, голова. 

АРТЫЛ-ОЙМАК – река в Тоджинском районе республики 
Тува. Протекает по открытым местам возле невысокого пере-
вала. Артыл – низкий горный перевал, седловина. Оймак –  про-
галина, поляна (в лесу). Река, текущая через перевал и поляны. 

АРТЫШТЫГ- ОЙ – река в Тоджинском районе республики 
Тува. Протекает по низине, изобилующей можжевельником. 
С тюркского артыштыг – с можжевельником. Ой – низина, 
лощина. Низменная река заросшая можжевельником. Мож-
жевельник тувинцы широко используют во время ритуальных 
возжиганий. Среди буддистов и язычников много шаманов. 
Дымом можжевельника хорошо окуривать городскую квар-
тиру (могу сослаться на собственный опыт). Воздух жилища 
оздоравливается, становится ароматным.

АРУКТА — река в Тунгусско-Чунском районе в Эвенкии. 
Название образовано от эвенкийского аруми – ожить. Ха-
рактер реки тихий, спокойный. В середине лета она силь-
но подсыхает, к осени, из-за обычных тут долгих дождей, 
вновь оживает. 

АРХИП – БАЛАГАН – река, правый приток Нижней Тун-
гуски в 12 километрах, ниже поселка Тура. Так называемая 
Вторая Делинда. Стойбище эвенка Архипа Панкагира с бала-
ганом сохранилось  здесь до настоящего времени. Хотя само-
го Архина уже давно нет в живых.

АРЧЕКАС – хребет, являющийся продолжением Хакасского 
хребта по правому берегу реки Кии в Кемеровской области. 
Арча – кустарник и касс – косогор, взгорье, подъем. Косого-
рье, поросшее кустарником.

АРШАН – села в Усть-Удинском, Куйтунском, Тулунском, 
Аларском районах Иркутской области. Название произошло 
от слова арасан, аршан, что означает минеральный или те-
плый источник, имеющий целебное значение. В Прибайкалье, 
возле Байкала очень много таких источников. Многие из них 
стали знаменитыми курортами.
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АРШАНТУЙ – урочище, села в Кыринском и Акшинском 
районах Читинской области. С бурятского аршан – многочис-
ленные целебные источники. Такие источники характерны 
для этой местности. 

АРЫ, АРЫКАН – названия рек и урочищ на Таймыре. В пе-
реводе с якутского  ары, арыта – остров.

АРЫ-БУЛАК – река, долина в Эрзинском районе республики 
Тува. С тюркского ары, ар – северный склон (горы). С монголь-
ского ар – задняя сторона, северная сторона горы. С бурятско-
го ара – задняя сторона. Булак – горная долина, исток, родник. 
Река названа по долине, расположенной на северной стороне 
горы. Река протекает по северной (теневой) стороне горы. 

АРЫНЦАСС – река в Кыштовском районе и село в Венгеров-
ском районе Новосибирской области. Цасс произошло из зас 
– река. В переводе с тюркского аран – луг. Сас – болото. Река, 
текущая по болотистому лугу.

АРЫСКАН – река, село в Улуг-Хемскомрайоне. Гора в Каа-
Хемском районе республики Тува. С тюркского арыскан –бу-
релом, чаща, гарь лесная. С алтайского – дремучий, чаща. 
Река, протекающая по местам с буреломом. 

АРЫСКАН-ХЕМ – река в Tec-Хемском районе республики 
Тува. Арыскан – бурелом, чаща, хем – река, то есть,  река, про-
текающая по густому лесу с буреломом.

АРЫЫЛААК – река и озеро на Таймыре. Долганское слово    
арыы имеет значение – остров. Арыылаак – река, озеро, имею-
щие островки. В якутском произношении Арыылаах.
АСАНСК – село Дзержинского района Красноярского края. 
Название произошло от самоназвания асанского рода древних 
кетов.

АСИКТЫ – гора в истоке реки Нижняя Чопкокта в Эвенкии. 
Асикты – еловая гора, от эвенкийского слова асигта – ель.

АСКАН, Азган – ypочище в республике Алтай. В переводе с 
тюркского - заблудившийся. Место, где можно заблудиться.

АСКАТ – pека, гоpа в республике Алтай. Название переводит-
ся с тюркского, как имеющий каменные осыпи. Река, текущая 
по горам с каменистыми осыпями. Гора получила название по 
реке.

АСПАННЫГ – хребет, река в Тоджинском районе республи-
ки Тува. Река названа по хребту с обилием кобылки. В тюрк-
ском языке аспан – кобылка. 

АСТАФЬЕВКА – село в Канском районе Красноярского края.
Получило название по фамилии первопоселенцев из европей-
ской части России Василия и Алексея Астафьевых.

АСТАЧА – речка, приток реки Аргуни. Название происходит 
от бурятского алташа – золотоносная (речка). По-эвенкийски 
алтачи – позолоченный, медный. Район речки является пер-
вым горнорудным и заводским районом Забайкалья. Возник 
на месторождениях полиметаллов в начале XVIII века. Его 
центром является Нерчинский Завод.

АСЯМОВА – бухта в северо-восточной части острова Петра 
у восточного побережья полуострова Таймыр. Названа в честь 
С. А. Асямова, полярного летчика-красноярца Героя Совет-
ского Союза.

АТАМАНОВО – село в Сухобузимском районе Красноярского 
края. Названо в честь атамана Емельяна Васильевича Тюменце-
ва, приглашенного из Тарского острога енисейским воеводой 
Андреем Дубенским для строительства Красноярского острога.

АТАХТАХ, АТАХ-КЮЕЛЕ – озеро в Хатангском районе Таймы-
ра. С якутского атах – нога. Кюеле, кюль, кеуль, в различных диа-
лектах тюрского – озеро. Атах-Кюеле – озеро похожее на ногу.

АТБАЖИ – pека, гоpа Республики Алтай. По-тюркски ат – 
лошадь. Баш – вершина. Гора, похожая на лошадь.

АТБАСТАХ – озеро на Таймыре. По-якутски ат – конь, ло-
шадь. Бас - голова, головной, глава, раздел, сторона, край, на-
чало, исток, передняя или верхняя сторона, часть чего-либо. 
Лошадиноголовое. Озеро, похожее на голову лошади.
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АТКУЛЬ – село и озера в Чановском, Каргатском, Вен-
геровском и других районах Новосибирской области. По-
тюркски ат – лошадь;  куль – озеро. Лошадиное озеро. Село 
получило название по озеру. Судя по всему,  основали по-
селение русские. 

АТУЗЕНОК – река. Село Атуз в Колыванском районе Ново-
сибирской области, приток реки Шегарки. По-тюркски туз – 
березовая кора, береста.

АФОНИНА – мыс на юго-западном берегу острова Октябрь-
ской революции. Назван в честь полярного летчика В. В. Афо-
нина, командира самолета ЛИ-2, обслуживавшего экспедицию 
Научно-исследовательского института геологии Арктики в 
1949-1951 годах.

АХАГМИ — хребет в Эвенкии. Название переводится как 
еловый (ахикта — ель, ахаг — ельник).

АХИКТАКАР – река в бассейне реки Вахта, правого притока 
реки Енисей в Эвенкии. В переводе с эвенкийского — елочки. 
По-русски она бы звучала как Еловая.

АХИКТАМА – небольшой остров напротив поселка Нидым. 
Асиктама – еловый остров.

АХМАТОВА – залив у северного побережья острова 
Большевик. Назван по имени В. В. Ахматова гидрографа-
геодезиста, возглавлявшего в 1913 году гидрографическую 
экспедицию.

АКУКАН (ХАКУКАН) – река в Эвенкии. Название имеет 
значение – закрытая. От хаку – закрытый, глухой, замкнутый 
(о пространстве).

АЧА – река, село в Болотнинском районе Новосибирской об-
ласти. От тюркского ачы – кислый, горький, соленый.

АЧАН – посёлок в Амурском районе Приморского края. В 
прошлом гольдское стойбище «Болонь». Одно из древнейших 
поселений на территории Хабаровского края. Археологиче-
скими раскопками подтверждено, что примерно 1000 – 1200 

лет тому назад на месте селения стояла средневековая кре-
пость, которая прикрывала вход в озеро. Убедительных дока-
зательств, что на этом месте располагался Ачанский городок 
Ерофея Хабарова, найти не удалось, однако,  указом Вер-
ховного Совета РСФСР от 16 декабря 1977 года село Болонь 
переименовали в Ачан. В 1860 году в стойбище насчитыва-
лось 16 домов и 150 жителей. В письме № 1128 от 27.06.1866 
года архиепископ Камчатский Иннокентий обратился к во-
енному губернатору Приморской области П. А. Казакевичу с 
просьбой издать распоряжение о постройке при озере Болонь 
какого-либо помещения для миссионера, на это нашли воз-
можность уделить 500 рублей серебряных денег. Казакевич 
в своей инициативе пошёл дальше и издал распоряжение о 
строительстве не только миссионерской церкви, но и сельско-
ремесленной школы, по типу той, которая уже действовала в 
селе Больше-Михайловском. Для этой цели были направлены 
15 человек нижних чинов линейного батальона под руковод-
ством Софийского земского исправника Петра Новицкого. Но 
для такого строительства выделенных денег явно было мало, 
отсутствовали необходимые плотницкие и столярные инстру-
менты, не было специалиста по устройству печей. Дополни-
тельных средств найти не удалось, и стройка постепенно оста-
новилась. К довершению, постоянные бытовые конфликты с 
солдатами вынудили большую часть гольдов перебраться на 
новые места жительства. В 1869 году стойбище уменьшилось 
до 6 домов. Вопрос об открытии школы вскоре отпал. К 1891 
году численность стойбища опять возросла до 110 человек. 
Первая туземная школа в стойбище Болонь была открыта в 
1926 году.

АЧИК — pека, долина, ущелье в республике Алтай. С тюрк-
ского означает голый, незащищенный. 

АЧИНСК – город на правом берегу реки Чулым. Адми-
нистративный центр Ачинского района Красноярского 
края. Крепостное укрепление, острог, построенный в 1683 
году, преобразован в город в 1782 году. Назван по рас-
положению на землях тюркской родоплеменной группы 
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ачи, ачиг. Населенные пункты или урочища с подобными 
названиями распространены от Западной Сибири до Даль-
него Востока.

АЧЫЛЫГ – река в Тоджинском, Бий-Хемском районах ре-
спублики Тува. Ачы (ачи) – благодеяние, милость, благо. 
Ачылыг – благодеятельный, милостивый. Река названа по чи-
стой,  годной для питья воде. На берегу реки имеется удобное 
место для ночлега, благоприятное для отдыха.

АШКАУЛ – ручей, левый приток реки Кан в районе города 
Канска. Поселок Канского района Красноярского края. Назва-
ния связаны с именем вождя асанского племени Ешки. Вторая 
часть топонима в переводе с древнекетского ул, гул — ручей, 
вода.  Ешкин ручей.

АЯ — бухта на Байкале в Ольхонском районе Иркутской об-
ласти. В переводе с эвенкийского ая означает добрый, милый, 
красивый, хороший, приятный, прелестный. Ая – основа для 
многих слов в тюркском, эвенкийском и других языках, озна-
чающих что-то ровное: поле, поляна, равнина. 

АЯ,  Айское озеро – села, pека, озеро в республике Алтай. 
По-тюркски ай – луна. Топоним нуждается в дополнительном 
лингвистическом исследовании. Пока ясно, что окончание 
ское – русификация. Вряд ли топоним связан с луной. 

АЯВА – село, река, правый приток реки Подкаменная Тунгу-
ска в верхнем ее течении. С эвенкийского  —хорошая. 

АЯКИТ – река в Хабаровском крае. В переводе - быстрая 
река.

АЯЛЫГ – река в Каа-Хемском районе республики Тува. Ая-
лыг впадает в реку Каа-Хем. Ая – самострел. Толкование нуж-
дается в дополнительном лингвистическом исследовании. 

АЯН – село Катангского района Иркутской области. По-
эвенкийски аян – старица, высохшее русло реки, проток, за-
лив. В этом месте река Нижняя Тунгуска образует большую 
извилину, имеет протоки, старицы. 

АЯНГАТЫ — река, село в Барун-Хемчикском районе ре-
спублики Тува. Аян – горный луг, урочище, удобное под 
пастбище. Каттыг – изобилующая ягодой. Река с ягодными 
полянами. 

АСЯ – город на Дальнем Востоке. Происходит от имени Ася, 
которое является уменьшительной формой имени Ксения. 
Первоначально поселение, основанное в 1896 году, имело на-
звание деревня Ксеньевка, позже – посёлок Ксениевский. Был 
назван в честь сестры Николая II Ксении.

4  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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БАБУШКА –  утес на реке Подкаменная Тунгуска  в Краснояр-
ском крае. Назван по внешнему сходству со старым человеком.   

БАБУШКИН – город в республике Бурятия. Назван в память 
о революционере И. В. Бабушкина, который был членом Ир-
кутского комитета РСДРП и руководил революционным дви-
жением в Прибайкалье и Забайкалье. В 1906 году был убит 
при перевозке оружия. Бабушкин организовывал и принимал 
участие в убийствах полицейских, ограблениях банков и круп-
ных купцов, промышленников. Все его убийства и ограбления 
отличались особой дерзостью. Таким образом собирал деньги 
на организацию забастовок и восстаний. 

БАГАН – районный центр в Новосибирской области. Река, 
протекающая по болотам, частично прерываемая ими. В пере-
воде с тюркского баган – столб. А с индоевропейского багно 
– низкое топкое место. 

БАГАЙ, Бабагайский, Бабагайта – село Заларинского района 
Иркутской области. По-бурятски бабагай – медведь;  бабагай-
та – медвежий. Медвежье село. Село,  в окрестностях которо-
го водятся медведи.

БАГА-НУР – озеро в Овюрском районе республики Тува. От 
монгольского бага – малый, небольшой, нур – озеро. Неболь-
шое озеро.

БАГДАМА – река в Илимпийском районе Эвенкии. По-
эвенкийски багдама  - белый. Река, текущая между известко-
вых берегов.

БАГДАРИН – гора. Село, центр Баунтовского района респу-
блики Бурятия. В переводе с эвенкийского багда – белый. Рин 
– суффикс, обозначающий признак по цвету. Белый, белая 
гора. Гора, сложенная из белого известняка. Мы уже отмеча-
ли, что все Белые горы у язычников считались священными.

БАДАР, БАДАРАНОВКА — села Тулунского и Нижнеу-
динского районов Иркутской области. По-бурятски бадаар – 
моховой ельник, растущий густым сомкнутым покровом. 

БАДАРХОН – улус в Аларском районе Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. Назван по имени бурятского 
рода бадархан (бадархан-хун), выходцев из Монголии, пере-
бежавших во второй половине XVII века в Сибирь. 

БАГУЛЬНАЯ железнодорожная станция на БАМе. Багул – 
название кустарника рододендрона в Прибайкалье. Подобных 
топонимических названий много по всей Сибири и Дальнему 
Востоку. Они есть практически в каждом регионе.

БАДЖАЛ — река в Солнечном районе Приморского края. 
Правый приток реки Амгуни. Длина 88 километров, площадь 
водосбора 1510 квадратных километра, годовой сток 17,3 
кубических метров в секунду. Название получила по имени  
маньчжурского рода Баджал. Название рода происходит от 
монгольского баджа – свояки.

БАЖЕЙ – село Черемховского района Иркутской области. 
Названо по имени крещеного бурята Бажея Косомова из Алар-
ского ведомства. Представителя нарождающейся бурятской 
буржуазии (30-50-е годы девятнадцатого века). Открывшего 
в своем улусе православную церковь, школу и лечебницу. По-
добных названий в Сибири достаточно. В Красноярском крае 
есть сразу несколько таких  поселков. В том числе Степной 
Баджей, расположенный глубоко в тайге.

БАЖЕНОВО, Баженовская лука — села на левом берегу 
реки Енисей в Енисейском районе Красноярского края. На-
званы по фамилии первопоселенца Баженова.

БАЗАИХА – река, правый приток реки Енисей. Поселок, же-
лезнодорожная станция близ города Красноярска. Название  
произошло из древнекамасинского языка. Абазай – железо и 
ага – река. Впоследствии суффикс -ага была русифицирован и 
приобрел форму иха. Топоним нуждается в дополнительном 
лингвистическом исследовании.
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БАЗАНОВО – поселок в Борзинском районе Читинской об-
ласти. Название дано по имени старшего горного мастера Ба-
занова, первооткрывателя ряда рудных месторождений в За-
байкалье в XVIII веке.

БАЗАРНАЯ БУХТА – в проливе Ольхонские Ворота в Ир-
кутской области. На берегу этой удобной бухты до револю-
ции устраивался базар  Ольхонская торговая ярмарка (ежегод-
но с 15 июня по старому стилю), куда съезжались торговцы, 
коммерсанты из Иркутска, Манзурки и других местностей для 
оптовой сделки и закупки рыбы, других продуктов производ-
ства хозяйств ольхонских бурят. Поэтому бухта стала назы-
ваться Базарной. 

БАЗЫРЫГЛЫГ – река в Каа-Хемском районе республики 
Тува. Название переводится как река, на берегу которой при 
перекочевке оставлялись вещи, обвязанные волосяной верев-
кой. В переводе с тюркского базырыг – волосяная веревка 
(обертываемая крест-накрест вокруг юрты для укрепления 
войлока). 

БАИМ – микрорайон города Мариинска (до1917 года волост-
ное село). Название происходит от самодийского бо – вода и 
мо — приречное жилище. Более поздний вариант бай мо - 
главное жилище.

БАЙДА – гоpа в республике Алтай. По-тюркски баи означа-
ет – богатый, обильный, священный, почитаемый. Тyy – гоpа. 
Скорее всего,  священная гора. 

БАЙ-ДАГ – гора Улуг-Хемского, Бий-Хемского, Тандын-
ского, Дзун-Хемчинского, Кызылского районов республики 
Тува. Бай – богатый, священный, состоятельный. Даг – гора. 
Перевод названия с тюркского – белые (священные) горы. 
Подобные горы есть также в Красноярском крае, Иркутской 
области и других регионах. Чаще всего их название звучит, 
как байтаг.

БАЙДОВО – озеро в Кыштовском районе Новосибирской об-
ласти. Байды – богатое. Дословный перевод – богатое озеро. 

БАЙКАЛ – озеро в Иркутской области. Есть несколько объ-
яснений названия, но точное так и не выявили. В переводе 
с якутского Бай – богатый. Кель (кёль) – озеро. Рыбные бо-
гатства озера. Это объяснение близко к действительности. С 
тюрко-монгольского байгал – большой водоем, обширный 
бассейн. Прибайкальские буряты называют озеро Байгаал-
Далай – обширный или большой водоем, как море. Эвенки 
называют это озеро Лама – море. Первым из русских достиг 
берегов Байкала землепроходец К. Иванов, который в 1643 
году, по рекам Лене, Иликте и Сарме вышел на берег Байкала 
около острова Ольхон и назвал озеро по эвенкийскому наиме-
нованию Байкала — Лама. Но потом стали писать и называть 
озеро Байкал. 

БАЙКИТ – поселок, бывший районный центр в Эвенкийском 
автономном округе (ныне Эвенкия). От эвенкийского бай бо-
гатый и кит - место. Богатое место.

БАЙЛЫ – озеро в Венгеровском районе Новосибирской об-
ласти. В переводе с тюркского языка означает заповедное, 
священное. 

Озеро Байкал. Снимок из космоса
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БАЙСАН-БЫР – урочище в долине Уды близ районного 
центра Хоринска республики Бурятия. От бурятского байса – 
скала и убыр – южный склон. Скала на южном склоне. 

БАЙ-ТАЛ – село в Бай-Тайгинском районе республики Тува. 
Бай – богатый, обильный. Тал – ива, тальник. Названо так по 
обилию зарослей тальника.

БАЙТОГ – улус, гора в Эхирит-Булагатском районе Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. В тюркском 
языке бай – богатый, большой. Таг – гора. И действительно, 
это самое высокое, видное издалека место. Буряты эхиритско-
го племени эту гору раньше считали священной и устраивали  
здесь ритуальные обряды. 

БАЙХОР – село Красночикойского района Читинской обла-
сти. По-тюркски бай – богатый, большой. Кар, кыр, бурятское 
произношение хар, хыр, искаженное хор – возвышенность, 
невысокие горы. Большое село у невысоких гор.

БАКАЛЫ – озеро Большой Бакал в Чановском районе Ново-
сибирской области. От тюркского бака – лягушка. Ды, лы – 
есть. Лягушечье озеро. Вернее, Большое лягушечье озеро.

Посёлок Байкит

БАКЛАНДЫ – озеро в Усть-Таркском районе Новосибирской 
области. По-тюркски баклан – калина. Ды – есть. Калинное озеро. 

БАКЛАНИХА – село на правом берегу реки Енисей в  Крас-
ноярском крае. Названо переселенцами из Центральной Рос-
сии в XVII-XVIII веках, в память об оставленном ими селе.

БАКЛАШИ – село Иркутского района. Название связано с 
тем, что селение занималось изготовлением баклуш – бере-
зовых болванок для токарной выделки деревянной посуды и 
других предметов. 

БАКЛУНДА – острова, в южной части бухты Ефремова в 
Енисейском заливе. Названы в честь русского геолога Оле-
га Оскаровича Баклунда (1883-? годы), составившего первое 
геологическое описание западных берегов Таймыра.

БАКЛУШИ — село в Доволенском районе Новосибирской 
области. Баклушами тут называют углубления среди ровной 
степи. Село в углублении.

БАК-ХОНАШ – река, левый приток реки Серлиг Эйлиг-
Хемского, Улуг-Хемского районов республики Тува. Бак, дак в 
тюркских диалектах – плохой, несчастный, негодный. Хонаш — 
кочевье, ночлег. Считается, что перекочевка в это стойбище не 
приносит удачи, места слывут нехорошими из-за плохой травы и 
недостатка воды. 

БАКЧЕТ – река, приток реки Усолка. Кеттское бак – черная 
смородина. Чет (шет) – река. Река, где по берегам растет чер-
ная смородина. Река Черная смородина. 
Деревня на левом берегу реки Бакчет в 20 километрах к югу 
от села Тасеево. Образована в 1691 году. Название получено 
от гидронима Бакчет.

БАЛА – река в Кызыльском районе республики Тува. Названа 
по внешнему сходству берегов реки с пестиком. Бала – пестик 
(для толчения в ступке).

БАЛАБУХТА – железнодорожная станция на БАМе. В пере-
воде с якутского стланик – заросли хвойного стелющегося 
растения. От глагола стлаться. 
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БАЛАГАН, БАЛАГАНАХ – названия небольших урочищ на 
Таймыре и Эвенкии. Балаган по-якутски – юрта. Топоним жив 
и в русском языке. У нас на Уярском базаре все палатки для 
торговли так же до сих пор зовут балаганами. 

БАЛАГАНСК, Балаганская степь — село в Усть-
Удинском районе. Степь в Аларском районе Иркутской об-
ласти. Названия даны по имени бурятского племени булагат, 
булаган, булагачин – соболевщики. 

БАЛАЙ — озеро в Венгеровском районе Новосибирской об-
ласти. В переводе с тюркского бала – ребенок, небольшой. Не-
большое озеро.

БАЛАЙ – село. Река, левый приток реки Рыбная. Железно-
дорожная станция в Уярском районе Красноярского края. От 
тюркского балчуг – болото и словообразовательного компо-
нента -ай со значением речка. Название дано селу по имени 
речки. Топоним нуждается в дополнительном лингвистиче-
ском исследовании. Балчуг и балай – два разных слова. Тем 
более, что в тюркском языке ай – луна. Ни в каком другом 
диалекте ай в значении луна мне не встречалось. Более под-
ходит даурское  болей – светлое место или бала – ребенок, 
небольшой. Маленькая река.

БАЛАХНЯ (Большая Балахня) – река в Красноярском крае, 
впадает в Хатангский залив. По-древнерусски балахна – во-
рота, широко раскрытый рот. Название возникло от внешне-
го вида широкого устья с крутыми берегами, похожими на 
ворота.

БАЛАХТА – река. Рабочий поселка реке Чулым. Админи-
стративный центр Балахтинского района Красноярского края. 
Названия образованы от тюркского балыкта — рыбная. Чу-
лым в этом месте всегда очень богат рыбой.

БАЛБАГАР – гора в бассейне реки Турки, в Прибайкалье.  
От бурятского балбагар – пухлый, полный. На вид гора дей-
ствительно как бы припухла. Плоская, с пологими склонами, в 
середине заметно приподнята. Здесь найдено месторождение 
железной руды. 

БАЛБУК – река в Якутии. Название происходит от эвенкий-
ского слова болгикта или болгиг – кедровый стланик. Или от 
однозначимого якутского слова болбукта, которое заимство-
вано из эвенкийского языка.

БАЛДЫРГАН – река в Чаа-Хольском, хребет в Бий-Хемском 
районе республики Тува. Балдырган – борщевик, растение со 
сладким сочным стеблем. Река, протекающая по местам с бор-
щевиком. 

БАЛЕЙ, БАЛЕЙСКИЙ – город, район Читинской области. 
Название возникло от имени ближайшего урочища Балейская 
Горка (теперь Золотая Горка). От эвенкийского бэлэ-ми или 
балэ-ми – помогать, защищать. А в даурском балей – светлое 
место. Действительно, город расположен на склоне хребта в 
солнечной долине.

БАЛМАН — озеро. Село в Куйбышевском районе Новоси-
бирской области. Бал – мед. Компонент ман содержится во  
многих названиях рек и озер — твердое, мраморное.

БАЛТА – приток реки Ояша. Село в Болотнинском районе 
Новосибирской области. Балта – нижняя часть речной поймы, 
не пересыхающая даже в межень. 

БАЛТУЙ – деревня в Аларском районе Иркутской области. Пред-
положительно,  название образовано от бурятского слова байлтай 
– место удобное для остановки, место где можно обосноваться.

БАЛЫК – pека в республике Алтай. В переводе с тюркского 
– рыбная река. 

БАЛЫК-ЮРЯГЕ, БАЛЫКТАХ, КЫРА-БАЛЫКТАХ – на-
звания в Хатангском районе Таймыра. По-якутски балык – 
рыба, балыктах — обильный рыбой. 

БАЛЫХТАХ – озеро на Таймыре. С якутского переводится 
как озеро, содержащее рыбу.

БАМОВСКАЯ – железнодорожная станция на БАМе. От это-
го разъезда Транссибирской магистрали в 1930-х годах нача-
лось строительство БАМа.
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БАР – урочище в Эвенкии, названное по обилию узколистной 
травы, которую любят олени. Бор – трава. Скорее всего бар – 
богатый. Богатое место, в том числе и травой для оленя.

БАРГА – река на востоке Красноярского края. Пересекает 
город атомщиков Зеленогорск. Основной перевод – глухое, 
труднодоступное место, глухая тайга, река в глухой тайге.

БАРАБА – местность в междуречье рек Оби и Иртыша в 
Новосибирской области. Название дано русскими, по имени 
жившего здесь татарского племени барабинцев, называвших 
себя бараба. С тюркского бараба – сойка. 

БАРАБИНСК – город в Новосибирской области. Возник как 
станция на Сибирской железнодорожной магистрали. Назва-
ние получил от своего местоположения в Барабе или в Бара-
бинской степи.

БАРАБКА — село в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти. Населенный пункт основали барабинцы (татарское племя).

БАРАНЧЕЕВСКОЕ ОЗЕРО – озеро в Республике Бурятия. 
Названо в честь Ивана Алексеевича Баранчеева – осужденно-
го в царское время, за смуту в армии, на вечное поселение в 
Сибирь, в городок Киренск.

БАРГУЗИН, БАРГУЗИНСКАЯ ДОЛИНА – река в респу-
блике Бурятия. Название дано по имени древнего племени 
баргутов. Баргут происходит от слова барга что означает в не-
которых бурятских диалектах глушь, глухомань, окраина. Ут  
– суффикс множественного числа, образует собирательное на-
звание барга ут. Отсюда баргут, баргут-жин, баргузин, то есть 
баргузинцы — жители окраины. Такое название и у сильного 
ветра часто дующего зимой в этих местах. 

БАРЛАК – река, село в Болотнинском районе Новосибирской 
области. В переводе с тюркского бор – мел. Лак происходит 
от лыг – тюркский суффикс обладания. Меловая река. 

БАРЛАКУЛЬ – озеро, село в Здвинском районе Новосибир-
ской области. По-тюркски борлы – меловой. Куль – озеро. Ме-
ловое озеро.

БАРЛЫК – река, село в Барун-Хемчинском районе респу-
блики Тува. Алтайское слово барлак и тувинское барлык про-
исходят от названия монгольского племени барлуг. Барлык 
с древнетюркского – богатый, состоятельный. Река, где все 
имеется в достатке.

БАЛЬДЖА – село в Читинской области, образовано в 1728 
году (изначальное название – Бальджикан). Сначала, на его 
месте был Бальджиканский караул, возникший в Читинской 
области одним из первых. Известный русский писатель,  ис-
следователь и краевед Черкасов писал в книге «Записки охот-
ника Восточной Сибири», что у жителей этого селения суще-
ствовала сказка о том, что их место стало убиенным, грязным 
с тех пор, как здесь «прошел» Христос. Когда Христос путе-
шествовал по земле, то дошел до их мест, но тут его испугал 
лесной рябчик своим крутым и шумным спорхом. Христос 
споткнулся и повелел, что бы тут кроме леса и травы, никого 
не было. Слово требует дополнительного лингвистического 
исследования.

БАРНАУЛ – город в Алтайском крае. Название выводится из 
тюркских языков – новая деревня или скрываться от опасно-
сти. Из казахского – хорошее пастбище. Правильный перевод 
– богатое селение. 

БАРНАУЛКА – село в Болотнинском районе Новосибир-
ской области. Названо так основателями села, переселенца-
ми с Алтая. 

БАРТАНАС – ручей, левый приток реки Мурма. Возмож-
но, образовано от слова бурт – куча. Не  исключен  тюркизм  
бурт - образовать  складки, морщинки  или  бартак – мест-
ность  с  подъемами  и  спусками,  с рытвинами. 
Деревня, основанная в 1870 году в 15 километрах на юго-
запад от села Тасеево. Название получено от гидронима Бар-
танас  в Красноярском крае.

БАРТЛЕТТА – мыс на юго-западном берегу острова Тыртов 
в районе Диксона на Таймыре. Назван в память полярного 
исследователя капитана Роберта Бартлетта (1863-1930 года) 
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руководителя зимовочной гидрографической экспедиции на 
судне «Норд» в 1938-1939 годах.

БАРУН-ШЕБЕРТУЙ – самый высокий голец в горах южного 
Забайкалья, в истоках реки Чикоя (или Быстринский Голец). 
В переводе с бурятского – южная чаща. Склоны гор покрыты 
густой хвойной тайгой. 

БАРЫК – река в Улуг-Хемском районе республики Тува. 
Названа так по малой длине и незначительной водоносно-
сти. С тюркского барык – почти, около. С монгольского ба-
рух, барагтай – сносный, терпимый. Почти река. Небольшая 
река. 

БАТОРОВСКАЯ РОЩА – урочище Аларского района Ир-
кутской области. Названо по имени тайши Аларской Степной 
Думы П. П. Баторова, заложившего здесь рощу.

БАУНТ – озеро Баунтовского района республики Бурятия. 
На забайкальском диалекте бурятского языка название име-
ет значение охотник. Охотничье озеро.

БАХАРЕВСКОЕ ОЗЕРО – озеро на территории поселка 
Таксимо в Республике Бурятия. Названо в честь геолога Ба-
харевского.

БАХАЙ – деревня Баякдаевского района Иркутской обла-
сти. Названа по именам Бахая и Бохоллоя Шалшаевых, пра-
родителей абызаевского рода эхиритского происхождения. 
Это подтверждено архивными документами и родовыми 
преданиями. Они указывают на то, что предки бахаевцев 
и бохолдоевцев проживали ранее в районе Хогот. Мотивы 
переезда прародителей Бахая и Бохоллоя Шалшаевых на 
новое место были связаны с необходимостью деления раз-
росшего абызаевского рода. Произошло это, как утвержда-
ется в преданиях, примерно 300 лет назад (записано в 1937 
году). Примерная дата основания деревень Бахая и Бохол-
лоя 1637 год.

БАХТАЙ, БАХТАЙСКИЙ – улус Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа. В переводе с бурятского бахатай 

– замечательное, привлекательное место. Бахтай - лягушачье 
место, от баха – лягушка. Скорее всего, верно первое толкова-
ние топонима – замечательное место.

БАХТА – река в Эвенкии. Название образовано от кетского   
бокто – твердый берег реки.

БАШКУЛЬ – озеро в верховьях реки Узаклы, правого при-
тока реки Оми в Новосибирской области. В переводе с тюрк-
ского баш – голова, вершина. 

БАШКЫ-АДЫР – река в Чаа-Хольском районе республики 
Тува. Башкы – первый, передний, начальный;  адыр – разви-
лина, приток. Один из двух притоков.

БАЯН ГОЛ – урочища, реки, улусы в Селенгинском и Хорин-
ском районах республики Бурятия. Названия имеют значения 
богатая долина. Происхождение наименования связано с хо-
рошими для бурят-скотоводов пастбищами, местами имею-
щими богатый урожай трав, водопой и солончак. 

БАЯНДА — село Чунского района Иркутской области. На-
звание переводится с эвенкийского баянды и с бурятского 
баян — богач, богатство. Баян, в славянских языках – хоро-
ший рассказчик, певец.

БАЯНДАЙ — улус Эхирит-Булагатского района Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. Назван по име-
ни Баяндая, родоначальника бурят баяндаевского рода эхи-
ритского племени. 

БАЯН-ДУГАЙ – гора, река в Дзун-Хемчикском районе респу-
блики Тува. По-монгольски баян — богатый, прекрасный, ве-
ликий. Дугай – изгиб, излучина, вогнутый берег. По-тюркски 
тогай, тугай — растительность на поймах, низменность, за-
лив, извилина реки. Баян-Дугай — богатая растительностью 
низина, также пойма реки.

БАЯНКУЛЬ — озеро в Чановском районе Новосибирской 
области. По-монгольски баян – богатый. Куль – озеро. Бога-
тое озеро.
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БЕДИК-АРЫСКАН – гора в Улуг-Хемчикском районе ре-
спублики Тува. От тюркского бедик – высокий, высота. Ары-
скан – бурелом, сухостой. Высокая гора с буреломами по 
склонам и на вершине.

БЕЗЕРЕК – река в Улуг-Хемском районе республики Тува. 
Безе-рек – недостаточный, необычный. Небольшая река, нео-
бычная река, иногда пересыхающая.

БЕЛ – минеральный источник вблизи села Кызыл-Даг в Бай-
Тайгинском районе республики Тува. С древнетюркского бел 
– талия, склон, косогор. С алтайского – седловина, низкий 
перевал в горах. С хакасского пил – спина, талия, седловина, 
С монгольского бэл – косогор, подножие, склон. Бел – мине-
ральный источник у подножия гор.

БЕЛАЯ – река, приток реки Ангары в Иркутской области. 
Первые русские, бывавшие на этой реке, искаженно записали 
бурятское название Булун (булун, булунг, по-тюркски —окру-
глый залив, излучина реки) как беленя река. По созвучию со 
словом белый река получила чисто русское название — Белая. 
Также название реки связано с выходами на ее берегах  из-
вестняков и белой керамической глины. 

БЕЛДИР – река, гора в Эрзинском, Тес-Хемском, Овюрском 
и других районах республики Тува. С древнетюркского бел-
дир – слияние, перекресток, стык, скрещение дорог. С мон-
гольского бэлчир – место слияния двух рек, перекресток. 

БЕЛЕ – гоpа, ypочище, село в республике Алтай. По-тюркски 
беле – рябина. Беле и озеро в Хакасии. 

БЕЛЕНЬКАЯ — железнодорожная станция на БАМе. Названа в 
честь Абрама Беленького, изыскателя, инженера-автодорожника, 
погибшего в этих местах при изысканиях на трассе БАМа.

БЕЛЕР — pека, гоpа в республике Алтай. Название произо-
шло от тюркского слова бёлииp – разделенный.

БЕЛУХА – остров, у юго-западного берега острова Диксон. 
Название дано после того, как у острова  были замечены стада 
белух.

БЕЛУХИ – пролив между островом Гаврилина и островом 
Пологий-Сергеева в районе Диксона на Таймыре. Назван в 
честь шхуны «Белуха», которая в 1933 году затонула  здесь во 
время Западно-Таймырской экспедиции.

БЁЛЬКЁЙ – урочище, на правом берегу реки Джангы. В перево-
де с якутского бёлькёй –  островок с густой растительностью.

БЕЛЬСК — село Черемховского района Иркутской области. 
Основано как острог в 1691 году на берегу реке Белой, опре-
делившей название острога, а впоследствии села. 

БЕЛЬЯ — озеро в Северном районе Новосибирской области. 
В переводе с тюркского бел – лось. Лосиное озеро.

БЕЛЫЙ ЯР – старое название села Бело-Ярское в Ачинском 
районе Красноярского края. Берега Чулыма у села крутые, се-
рые, переходящие в белые, отсюда и такое название.

БЕНЗОБАЗА – мыс, на западном берегу острова Восьмо-
го Марта на Таймыре. Назван, топографом И. Г. Волковым,  
по устроенному здесь складу бочек с бензином во время 
Восточно-Таймырской гидрографической экспедиции в 1941 
году. 

БЕРГИМА – река в Эвенкии. Название трактуется как  осы-
пающаяся (о берегах, скалах). От бурги-ми – осыпаться. Река, 
у которой осыпались берега.

БЕРГУЛЬ, БЕРГУЛЬСКОЕ – села, аул в Куйбышевском и 
Северном районах Новосибирской области. По-тюркски бер 
и бир – один. То есть,  одно озеро. Первое озеро. Широко рас-
пространенное название озер. 

БЕРЁЗОВАЯ – гора в Забайкальском районе Читинской об-
ласти. Высокая гора в открытой степи, на северном склоне 
которой имеется небольшой березовый лес. Старинное на-
звание горы Соктуй. Этим именем называются ближайшие к 
горе села: Соктуй и Соктуй-Милозан. Вблизи горы находится 
древнее городище Соктуйское. Правильное написание будет: 
Коктуй  от тюркского кок-тау, то есть,  зеленая гора. 
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БЕРЁЗОВКА — рабочий посёлок на правом берегу реки Ени-
сей в устье реки Берёзовка. Административный центр Бере-
зовского района Красноярского края. Основан в 1639 году в 
связи со строительством Введенского мужского монастыря. 

БЕРЁЗОВЫЙ — хребет. Водораздел между бассейнами рек 
Ангары и Илги (Лена) в Иркутской области. Хребет покрыт 
хвойным лесом, и только на нижних склонах имеются бере-
зовые насаждения. Буряты хребет прежде называли Илгын-
Дабан – Илгинские горы. Теперь, переводя русское название 
на свой язык (калька), говорят Хуhан-зудан — Березовый 
хребет.

БЁРЁЛЁХ – озеро в бассейне реки Мыска, приток рек Ага-
ныль и Котуи. В переводе с якутского  бэрэ,  бёрё – волк. Вол-
чье озеро. Озер с подобным названием очень много по всей 
Сибири и Дальнему Востоку. На мой взгляд,  некоторые из на-
званий  искуствено притянуты к этому слову. Дело в том, что 
эвенкийское биря – река. Тюркское  бер, бир – один, первый и 
якутское бере – волк очень похожи по написанию на русском 
и по произношению. Отсюда и пошла путаница у нынешних 
специалистов по топонимике.

БЕРКАКИТ – поселок в Якутии. Место, где ставят самостре-
лы на зайцев.

БЕРЕЯ – река в Кыринском районе Забайкальского края. В 
переводе с эвенкийского бир – речка. То есть, значение на-
звания прямое — река. 

БЕРИКУЛЬ – озеро в Качугском районе Иркутской об-
ласти. В переводе с эвенкийского бира – река. Куль (коль), 
по-тюркски – озеро. Местные русские истолковывают назва-
ние по-своему: бери куль – в озере много рыбы. Вариантов 
перевода много. Один из якутских авторов считает что озеро 
нужно переводить как Волчье. Но это может и река-озеро, или 
Первое озеро.

БЕРТ-ХАЯ – гора в Cyт-Хольском районе республики Тува. 
Гора названа по крутой скале, находящейся на ней. Берт – труд-
нопроходимый, крутой. Хая – скала, утес. Утес непреодолимый. 

БЕСТУЖЕВО (ранее Сивачкан) – железнодорожная станция 
БАМа. Названа в честь братьев декабристов-офицеров Ми-
хаила и Николая Бестужевых, находившихся в ссылке в Вос-
точной Сибири и Забайкалье.

БЕХТЕМИР (Бек-Темиp) – pека, гоpа, село в республике Ал-
тай. С тюркского означает крепкое, твердое железо. Скорее 
всего,  название образовано от имени собственного.

БЕЧМЕЛЯ – озеро в Чановском районе Новосибирской обла-
сти. С тюркского означает священное слово. Озеро, где нужно 
говорить священные слова. Молитвенное озеро. 

БЕШ-КОЖАГАР – гора в Улуг-Хемском районе республики 
Тува. Беш – пять. Кожагар – пик, высокая гора с острой верши-
ной, пять высоких гор с острой вершиной. Пять вершин.

БИЖИКТИГ-ХАЯ — гора вблизи города Кызыла в респу-
блике Тува. Бижик – письмена, наскальная надпись. Хая – ска-
ла. Расписанная гора. На скалах древние художники высекли 
фигуры волка, горных козлов и других животных. 

БИЛЮТУЙ – село в Читинской области. Подобные села есть 
в Иркутской области. В переводе с бурятского – точильный 
камень. Место, где берут точильный камень.

БИЛЬГЕНЬ – озеро в Куйбышевском районе Новосибирской 
области. По-тюркски бильган – осот. Озеро с осотом.

БИЛЬЧАНЫ – озеро в бассейне реки Тутончаны в Эвенкии. 
По-эвенкийски била – ковш, таз, широкий котел с крутыми 
краями. Чаны – низменность. По-русски можно перевести как  
озеро, на берегу которого стоит котел. У эвенков подобные 
названия встречаются очень часто. 

БИЛЬЧИР – село, улус на реке Осе при впадении в нее реки 
Убусы, Иркутская область. От бурятского бэлшэр – место 
слияния двух рек. Двуреченское. 

БИЛЮТАЙ, Билютинский мыс — урочище в долине 
Хилка республики Бурятия. От бурятского слова булюу – то-
чило, точильный камень, брусок, булюутэ – место, где имеет-
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ся булюу. Названия связаны с встречающимися здесь песча-
никами, применяемыми как точильный брусок. 

БИРАМБА – река в Эвенкии. Название образовано от бира, 
биря — река.

БИРГИНДА — озеро в бассейне реки Поспорина, притока 
реки Вилюй в Эвенкии. Зимой в этом месте наблюдается ледя-
ное вздутие, напоминающее шишки, отсюда и название бирги 
– нарыв, шишка.

БИР-ДАГ – гора в Бай-Тайгинском районе республики Тува. 
Единственная гора посреди равнины, потому хорошо замет-
ная. По-тюркски бир — один, единственный. Даг – гора. Одна 
гора. Первая гора.

БИРИЛЮССЫ – село на правом берегу реки Чулым. Адми-
нистративный центр Бирилюсского района. Название произо-
шло от тюркского пуурлинг – волчий. Топоним считается 
официальным, однако, нуждается в дополнительной лингви-
стической проработке. Скорее всего,  тут название реки на 
двух языках. Первое – биря – река. Ую, юс – тоже река, на 
хакасском, одном из диалектов тюркского. Река-река. 

БИРОБЧАНА – река в Эвенкии. В переводе название имеет 
значение — подобная река, так как бира и есть река.

БИРОКАН – река на Таймыре. В переводе с эвенкийского 
бира – река. Кан – уменьшительно-ласкательный суффикс. 
Биракан – речка, речушка.

БИРЮЛЬКА – село Качугского района Иркутской области. 
От эвенкийского бира – река. Русское уменьшительное назва-
ние – Бирюлька. 

БИРЮЛЯ (Билюлю, Билюля) – pека, гоpа, ypочище, село в 
республике Алтай. Переводится с тюркского, как бpyсок для 
правки кос, точильный камень. 

БИРЮСА – река в бассейне реки Ангары в Иркутской об-
ласти. Название произошло от слова бирюс или бирюсы – 
одна из родовых группировок отуреченного охотничьего 

племени, обитавшего в отрогах Саяна. Имя этого племени в 
топонимах встречается в Красноярском крае: река Бирюса, 
приток Енисея, Бирюсинские пещеры. Скорее всего, име-
ет место такое же толкование, как и Бирилюссы. Бир, биря 
–река. Ус,юс – тоже река.

БИРЮСИНСК – город, железнодорожная станция в Тай-
шетском районе Иркутской области. В 1967 году рабочий по-
селок Суетиха, расположенный на берегу реки Бирюсы, был 
преобразован в город с новым названием Бирюсинск,  по на-
званию реки. Близ города есть село Бирюса. Название Суети-
ха по-местному объясняется от русского слова суета: «Да ну 
вас к лешему, таких суетишных», – отозвался о строителях 
железнодорожного моста через реку Бирюсу местный старик-
рыбак. Отсюда якобы мост стал называться Суетишным,  и 
поселок при нем Суетиха. В действительности это название 
существовало раньше: «...протекала в этом месте, где был по-
строен мост, речушка Суетиха». Сравните:  су,  по-тюркски 
– вода; Суетик (Суетук) – селение в Минусинской котловине. 
Окончание тиха – тихая вода. Это чисто русское. Суетиха — 
слово на двух языках. Су – вода тихо. Тихая вода.

Река Бирюса
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БИСКАМЖА – железнодорожная станция. Река, правый 
приток реки Абакан в Красноярском крае. Название означает 
гусиная река, от южносамодийского би и джа – река, вода и 
древнекетского ком – гусь. 

БИЧЕ-БЕЛДИГ – река Каа-Хемского района республики 
Тува. Биче – малый, маленький;  бел – таймень, то есть, малая 
река, изобилующая тайменем. Река тайменная.

БИЧИКТУБОМ – село в республике Алтай. Название озна-
чает – скалистый обрыв с надписью. Бичиктy – с письмом, 
надписью, писаниной. Бом – узкое место между горой и ре-
кой, где пролегает дорога, скалистый обрыв.

БИШИХТУЙ – небольшая горка в бассейне реки Убусы Бо-
ханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа. В переводе с бурятского бэшэгтэ хада – писаная гора. 
На горе имеются древние писаницы – наскальные изображе-
ния, сделанные людьми эпохи бронзы или позднее. Как дока-
зал известный расшифровщик древней письменности Станис-
лав Гриневич, надписи эти скифские, славянские. 

БИЯ – pека в республике Алтай. Сyществyет множество ле-
генд, объясняющих это название. С алтайского бий – господин. 
Также названия Бий и Катyнь в пеpеводе означают господин и 
госпожа. Направление течения Бий и Катуни объясняется ле-
гендой о том, что женщина и мужчина хотели посоперничать, 
кто кого перебежит. Катунь пробовала перебежать Бия, тогда 
оскорбленный мужчина Бий пересек ей дорогy. 

БЛАГОВЕЩЕНСК – город был основан в 1856 году как 
Усть-Зейский военный пост. В 1858 году  — переименован 
в Благовещенск и получил статус города с назначением его 
административным центром Амурской области.

БЛЮДЦЫ – село в Чановском районе Новосибирской обла-
сти. Плоское округлое углубление на равнине, занятое озером.
 

БЛЮДЧАНСКОЕ – село в Чановском районе Новосибир-
ской области. Название образовано от термина блюдце и 
тюркского слова чаны – сосуд больших размеров.

БОБРОВКА – река, левый приток реки Усолка. В основе наи-
менование существительное бобер. Видимо, в этой местности 
водилось много бобров. Бобровая река.

БОГОПОЛЬ – распространено мнение, что название этого 
села произошло от слов «Божье поле». Будто кто-то из пер-
вопоселенцев, увидев прекрасную долину, назвал ее Божьем 
полем. Эту версию происхождения названия села использует 
в своем первом литературном произведении и писатель Иван 
Ульянович Басаргин. Однако надо учесть то обстоятельство, 
что на Украине (откуда и прибыли первопоселенцы) и в При-
черноморье очень распространены названия городов и других 
населенных пунктов с окончанием на поль (что в переводе с 
греческого означает город): Севастополь, Симферополь, Ма-
риуполь, Ямполь, Ольгополь, Богополь. Так что в буквальном 
переводе Богополь означает Божий город, а не Божье поле. 

БОГОТОЛ – город, административный центр, река в Крас-
ноярском крае. Название происходит от монгольского баха 
—замечательная равнина для пастбищ. Тала – широкая доли-

Город Благовещенск у реки Амур
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на. Или другое мнение: боготу – родовая группа у кетов. Ул 
– река. Перевод – речные люди, люди живущие на реке. Точно 
так же переводят свое самоназвание чулымцы.

БОГРАД – поселок, районный центр в Хакасии, назван име-
нем красноярского революционера Я. Е. Бограда. 

БОГУНАЙ – река, правый приток реки Кан, село Рыбинского 
района Красноярского края. От эвенкийского бука — холм и 
тюркского ай — речка. Термин нуждается в дополнительном 
исследовании.

БОГУЧАНА, Богучаны – река, левый приток реки Ангара. По-
селок, районный центр в Красноярском крае. От эвенкийского 
букачан – река, протекающая среди сопок, холмов. Родствен-
ное этому слово бугач – болотистое место, нехорошое место.

БОДАЙБО – город, центр Бодайбинского района Иркутской 
области. Ленские старожилы происхождение слова объясня-
ют, связывая с прошлой старательской мольбой: «Подай бог!», 
«Бодай ее, бог», «Потайбо», то есть,  потаил бог золото. Все 
это представляет вымысел. Очевидно,  название эвенкийского 
происхождения. Название селению перешло от реки Бодайбо, 
при устье которой на берегу реки Витима в 1864 году была по-
строена первая избушка, положившая начало Бодайбинской 
резиденции русских золотопромышленников. В 1903 году ре-
зиденция была преобразована в город Бодайбо.

БОДОШИМО (бодочимо) – река в Байкитском районе Эвен-
кии. Переводится как  жилая, с постоянным стойбищем.

БОЛДОЙ – улус Аларского района Иркутской области. От 
бурятского слова болдой, незаконнорожденного сына Ашаты 
– Болдоя, бурята хонгодоровского рода.

БОЛЕН – урочище в Эвенкии. Перевод названия – топкое место.

БОЛОДЕКИТ – река в Эвенкии. Осенняя стоянка. 

БОЛОНЬ – озеро, располагается в Амурском и Нанайском 
районах Приморского края. Переводится буквально как озёра, 
но есть и иные варианты перевода – глубокое место, осенние 

ветра и белая лань. Площадь водного зеркала 338 квадратных 
километров. Общая площадь водосбора 12500 квадратных 
километров. Наибольшая длина 58 километров, ширина 23 
километра, глубина 4 метра. Основные притоки: реки Харпи, 
Симми и около 50 небольших речек. С Амуром связано про-
токой Сий. Название получило от монгольского булан – озе-
ро. В прошлом озеро называлось  Болонь-Оджал по названию 
ульчского рода маньчжурского происхождения.

БОЛОТНИКОВА — банка в Карском море, названа в честь 
исследователя Арктики Н. Я. Болотникова.

БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ – село Енисейского района Краснояр-
ского края. Название деревни происходит от слова елань, име-
ющего значение разряженные открытые участки среди леса 
поляны, занятые большей частью полями, лугами.

БОЛЬШАЯ КЕЖА, Малая Кежа – река, левый и правый 
приток реки Кунгус. В переводе с древнекетского кез, кеж 
– налим. Так же трактуется значение названия села Кежма в 
Красноярском крае.

БОЛЬШАЯ КЕСА – река, правый приток реки Агул. По-
древнекетски кез, кеж – налим.

БОЛЬШАЯ КОРГА – мыс на южном берегу Хатангского 
залива в устье реки Хатанга. Корга – каменистая береговая 
россыпь.

БОЛЬШАЯ КУДАРА — село Кяхтингского района респу-
блики Бурятия. По-бурятски худара, хударха – ползком, тай-
ком, крадясь. Так якобы западно-прибайкальские буряты пе-
ребегали, проникали в Забайкалье, и забайкальцы прозвали их 
хударжа, худара. 

БОЛЬШАЯ МУРТА – село, районный центр в Красноярском 
крае. Название образовано от тюркского йумурт – черемуха. 

БОЛЬШАЯ СИНИЧАГА – река, правый приток реки Мана 
в Красноярском крае. Название означает – речка, протекаю-
щая среди скал. От древнекамасинского чага – речка и сини  
— скала. 
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БОЛЬШАЯ ТОМКА — река в Маслянинском районе Ново-
сибирской области. От кетского том – река, река с темной 
водой. Ка появилось на русской почве, русифицированное 
название. 

БОЛЬШАЯ УРЯ, МАЛАЯ УРЯ – села в Красноярском крае. 
Уря – река, протекающая рядом с селами. 

БОЛЬШАЯ ХЕТА – река, левый приток реки Енисей в Крас-
ноярском крае. Номинация связана с названием народности 
– кеты.

БОЛЬШАЯ ХИТОЧА, малая Хиточа – река, левый приток 
реки Черный Курыш в Красноярском крае. Хето, так буряты 
называли местное племя коттов, которые жили на берегах ре-
чек. Тюркское чу – речка. Речка коттов.

БОЛЬШАЯ ЧАРГА – гора, ручей, село в Саянском районе 
Красноярского края. В переводе с эвенкийского чар – мелкий. 
Северосамодийское га – ручей, речка. Мелкая река. Название 
села и горы по имени ручья.

БОЛЬШЕУСОВКАЯ - деревня Аларского района Иркутской 
области. Название произошло, очевидно, от сочетания двух 
слов: русского — больше и бурятского ус, улан — вода, река. 
Возможно это селение расположено на одной из двух речек, 
на большей.

БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ – село Рыбинского района Краснояр-
ского края, получившее название по имени родников, распо-
ложенных неподалеку от села.

БОЛЬШИЕ СЫРЫ – село Балахтинского района Красно-
ярского края. Название отражает цвет характерной для этих 
мест глинистой почвы. По-тюркски сары – желтый. Хотя в 
этом районе было село и Малые Сыры.

БОЛЬШОЙ БАЛЧУГ – река, село Сухобузимского района 
Красноярского края. Балчуг с древнетюркского – болотная 
река. Действительно,  истоки реки находятся в болотистой 
местности. Село названо по имени реки.  

БОЛЬШОЙ КАНТАТ — село Больше-Муртинского района 
Красноярского края. Название означает – ястребиная река. 
В древнекетском кан (канг) – ястреб и тат – река. Топоним 
нуждается в дополнительнои лингвистическом исследовании. 
Возможно,  это производное слово из двух языков. Кан – река 
и тут, тат – река. Первым было древнекетское тат – река. Эвен-
ки добавили к нему свой кан. А русские уже река. Получилось 
река Кантат. Поселок назван по реке. 

БОЛЬШОЙ КАРАГАН – река, правый приток реки Кан. В 
тюркском карагай —  сосна. Сосновая река. 

БОЛЬШОЙ ЛУГ (Хончин) — поселок в Иркутском районе 
Иркутской области. Возник на обширном луговом пространстве 
в долине реки Олхи. Рядом находится другой луговой участок, 
Змеиный Луг, где много змей. Это луговое урочище в прошлом 
называлось Хончин и теперь на топографических картах значится 
Хончинский поселок. По-бурятски хонишон — овцевод, чабан.

БОЛЬШОЙ МЕДВЕЖИЙ – остров западнее острова Диксон. 
Название связано с изобилием в прошлом в этих местах белых 
медведей. Теперь их там очень мало, практически нет совсем. 

БОМ – село, урочище в республике Бурятия. В тюркско-
монгольском бом – крутая, высокая скала, образующая в до-
лине реки узкий труднодоступный проход. По-эвенкийски 
бом – ущелье. 

БОНДАРЕВО – село в Бейском районе Хакасии. Названо 
в честь Т. М. Бондарева известного общественного деятеля, 
философа, жившего здесь в конце XIX века.

БООМ — гора Тандынская, в Каа-Хемском районе республи-
ки Тува. Боом – высокая отвесная скала в узком месте речной 
долины, высокий утесистый мыс, вдающийся в реку и затруд-
няющий путь, ущелье, скала. Двойная согласная – тюркский 
диалект эвенкийского слова бом.

БОРЗЯ – река, город, центр Борзинского района Читинской 
области. По-бурятски название произносится как Бооржа. Се-
ление Борза. 
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БОРИСИХИНА – остров в архипелаге Северо-Восточных 
островов в Карском море, назван в честь А. П. Борисихина, одно-
го из защитников порта и острова Диксон в августе 1942 года, во 
время нападения на них фашистского линкора «Адмирал Шеер». 

БОРОДИНО – город, районный центр в Рыбинском районе 
Красноярского края. Основан в 1949 году как посёлок уголь-
щиков при Ирша-Бородинском угольном разрезе. Название 
получил от соседнего села, которое основали в 1820 году сол-
даты Семёновского полка, участники Отечественной войны 
1812 года, отбывавшие здесь ссылку за выступление лейб-
гвардии в Петербурге.

БОХАН – рабочий поселок Боханского района Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. В бурятском 
боохан, боо – шаман. А вторая часть слова осмысливается по-
разному: хан – царь, владыка, боохун – шаман-человек, боо-
хэн – шаманка. Гора, находящаяся вблизи села Бохан, имеет 
русское название Шаманка, представляющее перевод бурят-
ского Бохан. Название горы перешло затем селению. Эта гора 
является местом захоронения шаманки, и здесь раньше буря-
тами проводились шаманские обряды. 
Бородинский угольный разрез. См. Бородино

БОШНЯКОВО – село Канского района Красноярского 
края. Названо по имени Л. М. Бошнякова. инженера, руко-
водителя строительства Транссибирской железнодорожной 
магистрали. 

БОЯРИНА – гора в Эвенкии. Боярина – пустое место, без мха 
ягеля, ягод, место непригодное для выпаса оленей.

БРАЖНИКОВА – мыс в Енисейском заливе. Назван в честь 
В. К. Бражникова  инициатора Енисейской рыболовопромыс-
ловой экспедиции в 1912 году.

БРАТСК, БРАТСКОЕ МОРЕ – город, центр Братского 
района Иркутской области. Название произошло от слова 
браты, братский – твердое произношение русскими назва-
ния буряты, бурятский. Первые известия о бурятах до рус-
ских служилых людей на Енисее доходили в 1609 году, и с 
этого времени появилось название братские люди, братская 
землица вместо необычного для русских того времени слова 
бурятские. Это название пошло в официальные документы 
первой половины XVII века и закрепилось за бурятскими 
племенами, живущими по Ангаре. Когда в 1631 году вбли-
зи бурятских кочевий на Ангаре был построен острог, то он 
стал называться Братский острог, а позднее село и город – 
Братск. 
Название море относится к огромному водохранилищу, об-
разовавшемуся после разлива реки Ангары из-за постройки 
плотины Братской ГЭС.

БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ – мыс на острове Большевик в 
архипелаге Северная Земля. Название мысу дал топограф                   
А. А. Пязинок, прочитавший книгу П. К. Игнатова о действи-
ях партизанского отряда. Назван в честь сыновей командира 
кубанского партизанского отряда П. К. Игнатова – Евгения и 
Гения Игнатовых, ценой собственной жизни взорвавших вра-
жеский эшелон 10 октября 1942 года.

БРОВКА – село в Венгеровском районе Новосибирской об-
ласти. Бровка – край железнодорожного полотна или возвы-
шенный край, линия выпуклого перегиба склона обрыва. 
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БРУСНИЧНЫЙ – поселок Нижнеилимского района в  Ир-
кутской области. Один из первых новых поселков, возникших 
на берегу Усть-Илимского моря, в брусничном хвойном лесу 
(бор-брусничник). Поселки Брусничный, Заморск и другие за-
селялись рабочими, которые готовили ложе водохранилища и 
строили дома для населения.

БУГАДЫ — река в Эвенкии. Бугады по-эвенкийски – дух, хо-
зяин территории. Река, принадлежащая духам тайги.

БУГАРИК – река в Эвенкии. По-эвенкийски бугарикта, бугар 
– новая гарь, выгоревшее место в лесу без поросли.

БУГАЧ – деревня, железнодорожная станция близ города 
Красноярска Красноярского края. Названа именем Бугачея, 
сына арийского князя Татуша. Второй вариант толкования 
топонима Буга – болотистое место. Думается, этот топоним 
более правильный. 

БУГУЛЬДЕЙКА – река, село Ольхонского района Иркутской 
области. Бугульдейские буряты считают, что это слово занес-
ли русские и оно имеет значение мороженая рыбы. Этимоло-
гия неясна.

БУГУРТАК — село, гора в Курагинском районе Краснояр-
ского края. В переводе с древнетюркского бугур – горбатая 
и даг – гора.

БУЙБА – небольшая горная речка в Саянах. В кетском и са-
модийском языках бу,ба – вода, река. То есть, гидроним имеет 
значение река-река.

БУКАЧАН – острова у побережья озера Байкал. По-
эвенкийски букачан – остров, бугор, сопка. Букачаном назы-
вается не всякий остров, а только тот, который резко выступа-
ет над водой в виде сопки или высоко вздернутого мыса. 

БУКАЧАЧА – поселок в Чернышевском районе Читинской 
области. В названии отражен характер местности: невысокие 
сопки на обширной, ровной речной долине, в которой рас-
положен поселок. От эвенкийского букачан – бугор, холм, 
сопка.

БУКИЛА – река в Эвенкии. Букила в переводе с эвенкийско-
го означает темная, густое место.

БУКИЯГИН – хребет в верховьях реки Поспорина, правый 
приток реки Вилюй. Букила – темная чаща, дремучее, зарос-
шее место.

БУКРЕЕВО ПЛЁСО – село Кочковского района Новосибир-
ской области. Первая часть топонима происходит от фамилии 
или прозвища. Плёсо – спокойное течение, река от изгиба до 
изгиба, прибрежный песок. 

БУКУКУН  — село  в Читинской области.  Произошло  от  
пограничного  караула Букукунский в 1728 году. Букукун в 
переводе с эвенкийского — место, богатое зверем. Когда-то 
здесь была большая казачья станица. В этих «убиенных ме-
стах», как называл их замечательный писатель, горный инже-
нер, натуралист А. Черкасов, стояли пограничные караулы. 
В 20 километрах от Букукуна находится пограничная застава  
Усть-Букукун, на рубеже с Монголией. Букукун – один из от-
даленных регионов Читинской области.

Сплав на реке Буйба
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БУЛАГАНСК, Булаган – село Хоринского района респу-
блики Бурятия. От бурятского слова булаг – родник, который 
имеется вблизи села, и от слова булаган — соболь. Ближай-
шая гора называется Булаган – соболиная, где действительно 
водится соболь. А степь  Булагантала — небольшая равнина, 
через которую перебегают соболи из одной тайги в другую. 

БУЛЭ – эвенкийский топографический термин – болото. На-
пример,  он входит в название реки Булован.

БУРАЛ-САРДЫК – горы Восточных Саян. В переводе с бу-
рятского буурал – седой, haрьдаг – голец. Это голец, посто-
янно покрытый снегом. Сардык – искаженное монгольское 
заимствование.

БУРБИРАЯ – река,  правый приток рек Тембенчи и Кочечума 
в Эвенкии. Бур – остров, бирая, биря – река. Островная река.

БУРДУКОВСКОЕ ОЗЕРО – расположено вдоль реки Мун, 
недалеко от поселка Таксимо в Республике Бурятия. Названо 
в честь Артемия Афанасьевича Бурдуковского, жившего и ра-
ботавшего в Усть-Муе.

БУРЕЯ – река в Верхнебуреинском районе Хабаровского 
края и Амурской области. Впадает в Амур слева, двумя ру-
кавами. Образуется от слияния  рек Правой и Левой Буреи. 
Правая Бурея берёт начало на южных склонах хребта Эзоп, 
Левая — на западных склонах хребта Дуссе-Алинь. Длина 
623 километра (от истоков Правой Буреи – 739 километров), 
площадь бассейна 70700 квадратных километров, годовой 
сток 827 кубических метров. В верховьях имеет характер гор-
ной реки со скоростями течения от 3 до 4 метров в секунду. 
В среднем течении,  прорезает отроги хребта Турана и течёт 
в узкой долине. В низовьях выходит на Зейско-Буреинскую 
равнину. Основное питание реки  дождевое. Летом от 5 до 
7% паводков, иногда с подъёмом уровня воды на 6-10 ме-
тров. Бурея судоходна в нижнем и среднем течении. При-
стани Чекунда, Малиновка и другие. Самые первые сведения 
о Бурее содержатся в «Сказании о великой реке Амуре…» 
(1675 год). «Третья река Быстрая (Номан на картах, а пра-

вильнее – Нюман), вниз по Амуру на левой стороне, течёт с 
Ленского же хребта; на устье живут Джючера (Дучары), па-
шенные китайские люди; в вершине ея живут ленные (олен-
ные) Тонгусы, никому ясаку не платят; по ней лесу много». 
В эвенкийском языке нюмын означает «тихий, спокойный (о 
воде)». Амурские племена, проживавшие по берегам Нюма-
на, обычно добавляли к названию китайское хэ или тунгус-
ское бира, что в обоих случаях означает река. Русские, по-
сле первого «второго открытия Амура», сократили название 
и стали называть её Бурея, что в переводе с эвенкийского 
бирая означает большая река. Окончательно название укре-
пилось после подписания Айгунского договора в 1858 году. 
Старое название реки в несколько искажённом виде сохра-
нилось в её правом притоке Ниман.

БУРУШЕЛЬ – река в Эвенкии. Название трактуется как то-
чильные камни.

БУРЕИНСК – город в Амурской области. Название его идет 
от реки Бурея – добрая река или как вариант – золотая. 

БУРГУТЖУЛЬ – ручей, правый приток реки Сисим в Крас-
ноярском крае. По-древнетюркски бургут – беркут. В перево-
де с хакасского жуль – ручей. Орлиный ручей.

БУРГУТУЙ – гора, река Бургутуйского хребта в Забайкалье. 
От бурятского бургэд – орел, беркут. У бурят эта птица счи-
талась священной. И горы, где обитали хадын бургэд (горные 
орлы), назывались их именами. 

БУРИПЧАНЫ – гора в верховьях реки Амнуннакан, притока 
рек Амуки, Учами и Нижней Тунгуски. Бурипчаны –  гора, на-
поминающая остров.

БУРКОВО – село Аларского района Иркутской области. 
Название дано по сокращенному названию Бурятского Ка-
валерийского полка. Должно было писаться Буркав. Одна-
ко, такое объяснение несостоятельно, так как село суще-
ствовало до создания этой воинской единицы. Очевидно,  
название дано в период колонизации, по имени первого за-
сельщика.
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БУРЛА — озера в Кыштовском и Усть-Таркском (Большой 
Бурлан) районах Новосибирской области. От бурлу – меловое. 
Меловое озеро.

БУРМА – гора в вершине реки Пирды в Эвенкии. Бур – 
остров, бурма – отдельная, подобная острову. Гора, подобная 
острову.

БУРМАКИНО – деревня, основанная в 1891 году. Название 
произошло  от фамилии зажиточного крестьянина Бурмакина.

БУРОВОЙ — поселок в 10 километрах от села Тасеево Крас-
ноярского края. Специально построен для людей, которые 
вахтовым методом бурили скважины на Севере.

БУРУТХАН – улус Аларского района Иркутской области. В 
нем проживают буряты кости (рода) Бурутхан, по-видимому, 
принадлежавшей к хонгодору. Бурутханы, так же как,  и хон-
годоры, переселились из Монголии в XVII веке.

БУРХАН (или Шаманка, Шаманская скала или Хужирский 
мыс) – мыс на берегу острова Ольхон, вблизи поселка Хужир. 
Скала у бурят считалась священной, здесь совершались жерт-
воприношения хозяину Ольхона. Когда к бурятам проник буд-
дизм, скала стала называться Бурхан – бог, Будда. На стенах 
скалы имеются буддийские надписи. Во времена язычества 
здесь разжигались священные ритуальные костры.

БУРЧАКЛЬ – озера в Куйбышевском районе Новосибир-
ской области, с тюркского борчак – маленькие пятна, кра-
пинки, горох.

БУРЯТИЯ – республика в составе Российской Федерации, на-
зывается по имени коренного населения республики – бурят, 
относящихся по языку к монгольско-тюрской группе. Форми-
рование бурятской народности происходило в XI и XII веках 
в Прибайкалье на основе различных этнических группировок 
древних аборигенов и монгольских племен, проникших сюда 
позже из Центральной Азии. Племенное название бургут или 
баргут, что означало лесные народы, впоследствии, приняв 
форму бурят, стало наименованием народа.

БУРЯТСКАЯ – деревня Аларского района Иркутской обла-
сти. В начале деревня называлась  Волынск, Ново-Волынск. 
Сюда переселялись жители из Волынской губернии. Вокруг 
деревни были расположены земли богатых бурят-скотоводов. 
Земли назывались бурятскими. Постепенно деревня приобре-
ла название Бурятск, участок Бурятский.

БУСКУНОВСКОЕ ОЗЕРО – озеро находится на территории 
Муйского района Республики Бурятия. Названо так в честь 
местного жителя Евгения Тарасовича Бускунова.

БУСЭУЛЬ —  река в Эвенкии. Название имеет связь либо с 
именем мужчины, либо образовано от бусэ-пояс.

БУТАКОВО – озеро в окрестностях Шушенского района 
Красноярского края. Название дано по фамилии шушенских 
крестьян Бутаковых, имевших здесь пашню, покосы, рыбную 
ловлю.

БУТЫРКИ – село Иркутского района. От русского слова бу-
тырки – дом на отшибе, селитьба, отдаленная от общего посе-
ления. Селение Бутырки, возникшее на отшибе, в стороне от 
большого села Оёк, разрослось в крупное село.

БУФЕТСКИЙ – ручей, левый приток реки Иланка в Крас-
ноярском крае. В переводе с монгольского бухэд – сильный, 
стремительный. Название сильно русифицировано.

БУХНЕНКОВО – озеро в Пировском районе Красноярского 
края. Названо по фамилии первопоселенца деревни Большая 
Кеть, самого древнего селения на территории района. 

БЫКОВО – поселок Бахтайского сельского совета Аларского 
района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. На-
звано по имени Героя Советского Союза, погибшего на фрон-
тах Великой Отечественной войны, Е. И. Быкова, уроженца 
того же сельсовета.

БЫЛЫРА – река, приток реки Кыры в Иркутской области. 
Происходит от бурятского блээр – легко, без труда. Горы воз-
ле реки очень легко преодолеть. На наш взгляд,  более пра-
вильный перевод – легко преодолимая река.

5  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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БЫРКА, БЫРКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ — села 
Оловяннинского и Приаргунского районов Читинской обла-
сти. От эвенкийского бэркэ и бурятского бэрхе – ловкий, ис-
кусный, (человек) или трудный, тяжелый (подъем, путь).

БЫРРАНГА – горы на севере полуострова Таймыр. Якут-
ский корень быран – холм, хребет, скалистый хребет. -Нга 
эвенкийский суффикс множественного числа. Высокие скали-
стые хребты.

БЮРЮКСУГ – река, правый приток реки Сисим. В древне-
тюркском бюрюк – волк. Суг (су) – ручей, вода. Волчья река. 
Топоним нуждается в дополнительном лингвистическом ис-
следовании.

В
ВАКСЕЛЯ — мыс на юго-восточном берегу полуострова Че-
люскин. Название дано в память участника Второй Камчат-
ской экспедиции, старшего офицера пакетбота «Святой Па-
вел» Свена Вакселя (1700-1762 года).

ВАКУНАЙКА — река в Эвенкии, приток рек Учами и Ниж-
ней Тунгуски. Этимология гидронима неизвестна. Вероятно, 
он произошел от названия эвенков рода Вакувагир, кочевав-
ших в бассейне реки Учами в начале XVII века. Окончание -ка 
заставляет подозревать об определенной русификации слова. 
На тюркском -ай может обозначать реку или луну. Скорее все-
го перевод будет обозначать река вакувагиров.

ВАЛЕЙСКИЕ ЛУГА — расположены в северной части города 
Мариинска по левому берегу реки Кии. Название образовано от 
ва  — вода и  яйлау  — летнее пастбище. Заливные речные луга.

ВАЛЕК — река, поселок вблизи Норильска Красноярского 
края. Название произошло от наименования породы рыбы, 
разновидности сига, которая в изобилии водится в реке. 

ВАЛЬТЕРА – залив на северном берегу полуострова Таймыр. 
Назван в честь судового врача Германа Эдуардовича Вальте-
ра (1864-1902 года), участника полярной экспедициеи на яхте 
«Заря» в 1901 году.

ВАНАВАРА – река, село в Красноярском крае. Анавари – 
торговец, приятель по обмену. До 1924 года Ванавара было 
местом торговли купцов-тунгусников с реки Ангары, привоз-
ивших товар для эвенков. Место торговли, обмена.

ВАНГА – река, приток рек Тутончаны и Нижней Тунгуски. 
Вангай – бесплодная важенка.

ВАНДАН – урочище в Эвенкии. Каменная пихта.

ВАНИНА БУХТА — бухта Татарского пролива, расположе-
на в Ванинском районе. Исследована в 1874 году экспедицией 
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под руководством полковника Л.А. Большева. Название по-
лучила по фамилии одного из топографов,  унтер-офицера Ва-
нина Иакима Клементьевича.

ВАРВАРИН КЛЮЧ – родник в Канском районе Краснояр-
ского края. Назван в честь Святой Великомученицы Варвары. 
Легенда гласит: на том месте две сотни лет тому назад ждала 
любимого невеста и плакала не видя свет. Ее слезы, превра-
тились в родник, который получил ее имя. В настоящее вре-
мя этот родник питает водой село. В издательстве «Буква» в 
Красноярске вышла даже книга с рассказом об этом ключе и 
людях, которые жили в селе рядом с ключом.

ВАРКУТА — название стойбища в Усть-Енисейском районе 
Таймыра. По-ненецки варк – медведь. Медвежье место.

ВАСИЛЬЕВА – остров в районе Диксона на Таймыре. Назван 
по фамилии первого командира ледокола «Ермак» капитана 
Михаила Петровича Васильева (1857-1904 года). В 1901 году 
он руководил полярной экспедицией на яхте «Заря».                

ВАСИНО – озеро в Хатангском районе Таймыра. Названо в 
1936 году топографами гидрографического отряда полярной 
станции бухты Марии Прончищевой по имени участвовавше-
го в съёмке рабочего Василия Мыльцева.

ВАХРУШЕВО – деревня на левом берегу реки Мурма в 24 
километрах к западу от села Тасеево, основана в 1890 году. 
Первоначально село называлось Покровское, но в народе  на-
звание  это  не  прижилось.  Старожилы  говорят:  «Было  поле  
возле будущей деревни богатого крестьянина Вахрушева. 
Именно по названию поля и названа деревня».

ВАХТА – река в Туруханском районе в Эвенкии и озеро в 
Усть-Таркском районе Новосибирской области. В переводе  с 
эвенкийского название имеет значение – замечательный, вле-
кущий к себе. Топоним нуждается в дополнительном истори-
ческом исследовании. 

ВВЕДЕНСКОЕ – село в Иркутском районе Иркутской об-
ласти. Эта деревня, как и другие с подобным церковным 

названием, возникла в XVII векк на монастырских землях 
иркутских Вознесенского и Знаменского монастырей, приби-
равших для работы на своих землях гулящих людей, крестьян 
и «новокрещенных» из бурят и эвенков. Деревни монастыр-
ских крестьян носили названия, относящиеся к православно-
му празднику, например, введение, вознесение, или к церкви 
этого названия.

ВЕКИКАН – река и хребет в районе Таймуринских гор. То-
поним эвенкийского происхождения имеет значение – изогну-
тый, прогнутый.

ВЕРБЛЮД – река в Нижне-Ингашском районе Краснояр-
ского края. Название образовано от древнетюркского бирю-
лю (бю-рюлю) – изобилующая волками. Впоследствии река 
переименована переселенцами из европейской части России 
в созвучное слово название животного. Верблюдов в нижнем 
Ингаше последние четыреста-пятьсот лет не водилось.

ВЕРЕЩАГИНО — село на берегу реки Енисей в Краснояр-
ском крае. Переселенцы XVII-XVIII веков дали такое назва-
ние селу в память об оставленнх ими родных названий в евро-
пейской части России.

ВЕРН — остров в 4 километрах к юго-западу от острова Дик-
сон. Название дано по фамилии шведского финансиста Карла 
Верна (1819-1899 года), выделявшего средства Норденшельду 
на экспедицию в 1875 году. 

ВЕРХНИЙ ЕЛБАК – село в Болотнинском районе Новоси-
бирской области. От тюркского елбак – широкий, плоский.

ВЕРХНЯЯ ТАЙМЫРА – река, впадающая в озеро Таймыр 
Диксонского района Таймыра. От ненецкого ямыре или нга-
насанского дьямыре – большая губа, залив. Также возмож-
ноо, название произошло от эвенкийского таймур, таймир 
— обильный, богатый.  Последний вариант более предпочти-
тельный

ВЕРХОЛЕНСК – село в Качугском районе Иркутской обла-
сти. Селение возникло на верхней Лене как «Верхоленский 
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Брацкий острожек на велицей реке Лене», В 1641 году, осно-
ванный другими русскими казаками во главе с Мартышко 
Васильевым. В 1649 году острог был перенесен в устье реки 
Куленги на нынешнее свое место.

ВЕРХОЛЕНСКАЯ ГОРА — в окрестностях города Иркутска 
Иркутской области. Русские называли правобережную сто-
рону реки Ангары Верхоленской стороной, так как она идет 
в направлении к верхней Лене. Отсюда и возникло название 
горы.

ВЕРШИНА – деревня Аларского района Иркутской области. 
Название объясняется тем, что деревня расположена на воз-
вышенном месте. 

ВЕСЕЛАЯ – гора вблизи города Иркутска в Иркутской обла-
сти. С вершины горы открывается красивый, «веселый», вид: 
панорама Иркутска, светлая полоска Ангары.

ВЕСЕЛОЕ – село в Иркутской области, основано в 1876 году 
переселенцами из Белоруссии с Витебской области. Название 
получило от теплого ручья. Вода теплая, прозрачная не замер-
зает, круглогодично бежит, журчит по камешкам и веселится, 
поэтому и село назвали Веселое. В настоящее время,  источ-
ник освящен,  и все проезжающие мимо берут в нем целебную 
воду.

ВЕСЕЛАЯ ГРИВА - село в Тогучинском районе Новосибир-
ской области, расположено на высокой, красивой возвышен-
ности, называемой Веселой Гривой. 

ВИВИ – река, приток реки Нижняя Тунгуска в Эвенкии. Эти-
мология гидронима неясна, возможно сопоставление с хиви 
– опасность, вева – сумасшедшая. Здесь же расположено од-
ноименное озеро – Виви. Оно считается на сегодня центром 
России. Сейчас на озере Виви строится большой международ-
ный туристический центр. 

ВИЗЕ – остров в северной части Карского моря Диксонского 
района Таймыра. Назван в честь руководителя научной группы 
экспедиции В. Ю. Визе (1886-1954 года), высказавшего пред-

положение о существовании острова ещё в 1924 году, на осно-
вании анализа данных о дрейфе судна экспедиции Брусилова 
«Св. Анна» в 1912 года. Остров открыла и назвала 13 августа 
1930 году экспедиция на ледокольном судне «Г. Седов».

ВИЛОВАТКА — река в Болотнинском районе Новосибир-
ской области, разветвляющаяся на несколько рукавов. Ветвя-
щаяся река. Название образовано от слова вилы.

ВИЛЬДА – остров Диксонского района Таймыра. Назван в честь 
русского метеоролога, академика Г. И. Вильда (1833-1902 года), 
русской полярной экспедицией на яхте «Заря» в 1901 году. 

ВИЛЬКИЦКОГО – острова в море Лаптевых у восточного 
побережья полуострова Челюскин. Названы в честь гидро-
графа Бориса Андреевича Вилькицкого (1885-1961 года), под 
руководством которого в 1913 году они были впервые поло-
жены на карту. 

ВИНОГРАДОВКА – село в Анучинском районе Приморского 
края. Название селу было официально присвоено при регистра-
ции в земельном комитете города Владивостока, а объясняется 
оно обилием дикого винограда, растущего вокруг села.

Реки Виви
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ВИХОРЕВА, УСТЬ-ВИХОРЕВА – река, село в Братском 
районе Иркутской области. Название произошло от имени 
русского служилого человека, стрелецкого сотника Вихора 
Савина, который был убит в 1630 году местными тунгусски-
ми племенами, совершая плавание вверх по реке Ангаре.

ВИХОРЕВКА — город Братского района Иркутской области. 
Возник как станционный поселок, при строительстве железной 
дороги «Тайшет-Лена». Название дано по  имени реки Вихорева. 
Поселок сильно вырос во время строительства Братской ГЭС и в 
1966 году преобразован в город с тем же наименованием.

ВЛАДИВОСТОК – город основан в 1860 году, название об-
разовано по той же модели, что и Владикавказ (1784 год),  и 
означает «владение Востоком». 

ВОДНИЦКИЙ – остров в Диксонском районе Таймыра. 
Назван в 1933 году Южно-Таймырской гидрографической 
экспедицией в честь работников водного транспорта.

ВОДОЗИМА — река в Тунгусско-Чунском районе Эвенкии. 
Переводится как жилая, с постоянным стойбищем. От бодо — 
жить, существовать.

ВОДУРЧАКАН, Вотарчакан – река в Тунгусско-Чунском 
районе Эвенкии. Перевод с эвенкийского вотар означает 
изгородь для оленей, засека для ловли гусей. Суффикс -ча 
и окончание -кан в данном случае имеют уменьшительное 
значение.

ВОЕВОЛИ-ХАН – река в Новосибирской области. Воеволоде-
ми – двигаться маленькими, короткими шажками, часто оста-
навливаться в нерешительности. Осторожная река.

ВОЗНЕСЕНСК – село в Черемховском районе Иркутской об-
ласти, возникшее на землях, принадлежавших Иркутскому 
Вознесенскому монастырю.

ВОЙЕКОВА – река в Диксонском районе Таймыра. Названа 
так в 1951 году Северо-Таймырской гидрографической экс-
педицией в память известного географа А. И. Войекова (1842-
1916 года).

ВОЙЛОЧНАЯ ПАДЬ – урочище в Аларском районе Усть-
Ордынского автономного округа. В переводе с бурятского 
hэгэтэ гол означает войлочный, то есть, место, где раньше ка-
тали войлок. 

ВОРОНЕЖСКОЕ – посёлок, основан переселенцами Воро-
нежской губернии в 1860 году рядом с почтовой станцией 
«Станка №1». В 1863 году крестьяне Воронежского селения 
переселились в Уссурийский край на озеро Ханка и образова-
ли селение с таким же названием. В 1865 году в заброшенное 
селение переселились крестьяне из Жеребцовского и Литвин-
цевского селений, которые прибыли на Амур в 1860 году из 
Вятской губернии. В 1869 году в Воронежском селении на-
считывалось 11 домов.

ВОРОНИНА – остров в северо-восточной части Карского 
моря Диксонского района Таймыра. Открыт в 1930 году экспе-
дицией на ледокольном судне «Г. Седов» и назван в честь капи-
тана судна Владимира Ивановича Воронина (1890-1952 года).

ВОРОНЦОВА – полуостров в юго-западной части бере-
га Харитона Лаптева. Название ему дал в 1934 году руко-

Город Владивосток
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водитель экспедиций Сибирского и Западно-Сибирского 
гидрографического управления 1933-1934 годах В. И. Во-
робьев, в честь топографа Ивана Яковлевича Воронцова 
(1908-1950 года).

ВОРЭ – озеро в северных отрогах хребта Яигиль в Новоси-
бирской области. От тюркского морэ – озеро с низкими тун-
дровыми берегами, ровная кустарниковая тундра.

ВОСТОК – поселок и месторождение вольфрама в Красноар-
мейском районе Приморского края. Восток-1 и Восток-2 по-
лучили свои названия в честь полета космических кораблей 
«Восток».

ВОСТОЧНЫЙ КОРАБЛИК, ЗАПАДНЫЙ КОРАБЛИК 
– острова в районе Диксона на Таймыре. Названы по сход-
ству с округлыми скалами на Енисее, которые называют ко-
рабликами.

ВОСХОД – полуостров на северо-восточном берегу Енисей-
ского залива. Назван в 1964 году диксонскими гидрографами 
в честь советского космического корабля «Восход».

ВОСЬМЕРКА – озеро в Диксонском районе Таймыра. По 
конфигурации напоминает цифру восемь.

ВОСЬМОГО МАРТА – мыс в Таймырском заливе Вездеход-
ный. Назван по знаменательной дате  8 марта. В этот день,  
1936 году гидрографы полярной станции «Бухта Марии Прон-
чищевой» проводили астрологические наблюдения. 

ВУЛКАН – гора на северном берегу залива Терезы Клавенес. 
Названа в 1941 году топографом Восточно-Таймырской ги-
дрографической экспедиции А. И. Пановым по сходству горы 
с вулканической сопкой.

ВЫДРИНАЯ – река, приток Байкала, у границы Бурятии и 
Иркутской области. Русский посол Николай Спафарий, про-
ездом в Китай посетивший Сибирь, писал: «Река течет Вы-
дряная, а называют Выдряною для того, что выдры и бобры 
ловят по ней много». 

ВЫЕЗЖИЙ ЛОГ – село в Манском районе Красноярского 
края. Название села отражает ситуацию заселения этих мест: 
многие переселенцы подолгу не задерживались здесь и уез-
жали в те места, где земля давала лучшие урожаи. Река Мана 
в этом месте дает возможность переходить или перезжать ее 
на телегах вброд. Выезд из воды был очень удобен в длин-
ный, пологий лог. Теперь два берега горной реки в этом месте 
соединяет мост.

ВЫСОКОГОРСК – город в Кавалеровском районе Примор-
ского края. В начале 1950-х годов на одном из месторожде-
ний олова появились первые палатки, землянки, появились 
первые жители. Появилось и название нового поселка, меткое 
и точное,  Высокогорск. Сторожил Высокогорска Иван Алек-
сеевич Назаров, который в то время был депутатом поссовета, 
вспоминал, что предлагались разные названия нового посел-
ка, в том числе и Ветвистый (По названию ключа). Но Назаров 
предложил Высокогорск и когда директор Фуксмон возразил, 
что есть уже на Урале Высокогорск, то Назаров ответил: «Ни-
чего, этот будет на востоке!»

ВЯТКА – село в Саянском районе Красноярского края. Назва-
ние ему дали переселенцы-крестьяне из Вятской губернии.
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ГАВАНЬ – село в Кыринском районе Забайкальского края. Лю-
дей сюда принесло не забайкальским ветром, не водой реки, а 
по зову сердца. Когда организовывался совхоз, они ехали сюда 
с желанием потрудиться. Совхоз так и называется «Гавань».

ГАВРИЛИНА – остров в Диксонском районе Таймыра. На-
зван в честь старшего помощника капитана судна «Белуха» 
Гаврилина, в 1933 году, принимавшего участие в Западно-
Таймырской экспедиции. 

ГАВРОШ – мыс в Диксонском районе Таймыра. Назван экс-
педицией картографов в 1953 году по ассоциации с островом 
Коммунар и полуостровом Марсельезы. Подобная топоними-
ка директивным путем навязывалась из Москвы.

ГАГАРА – мыс в Диксонском районе Таймыра. Название 
дано в 1901 году начальником Русской полярной экспедиции 
на яхте «Заря» Э.В. Толлем, встретившим здесь во время гео-
логической экскурсии краснозобую гагару. 

ГАЗАР-АМАН – озеро, гора в Саянском хребте Иркутской 
области. В буквальном переводе рот земли, земляной рот. Га-
зар – земля, аман – рот. Озеро, носящее это название, карсто-
вого происхождения, расположено на болотистой равнине и 
богато рыбой.

ГАИНГМИ – река в Эвенкии. Название имеет значение – ле-
бединая. Образовано от гаг – лебедь.

ГАЛГАТАЙ – урочище в бассейне реки Баргузина в Курум-
канском районе республики Бурятия. Раньше на этом месте 
кочевые племена разводили костёр для сигнализации. Галтаи 
– огненное место. Близкие к этому названия есть и в Туве, на-
пример, Самагалтай.

ГАЛЬЯНЬЕ,  ГАЛЬЯНОВСКОЕ – озера в Абанском и Турухан-
ском районах Красноярского края. Гальян – небольшая рыбка.

ГАНАЛЬЧИК – река, левый приток реки Нижняя Тунгуска в 
Эвенкии. Гана – боевая стрела, ганальчи – имеющий стрелы. 
Название племенного союза эвенков,  Куркогиров

ГАНАЛЬЧИК-ХУСИКИН – река, правый приток реки Ниж-
няя Тунгуска в Эвенкии. Хусикин, хэмакин в переводе с эвен-
кийского  противоположный. То есть находящийся на другой 
стороне реки, напротив устья реки Ганальчик.

ГАНДА – река в Эвенкии. Лебединая река. От эвенкийского 
гагинда, гаг – лебедь.

ГАНЧА – река в Эвенкии. Ганча – курительная трубка с ме-
таллическим чубуком. Очевидно.  на реке есть место, где соби-
рались вместе оленеводы в короткие дни осенних сугланов.

ГАССИ – пойменное озеро в Нанайском районе. Место оби-
тания дальневосточной черепахи. Название передалось от не-
когда существовавшего гольдского стойбища «Гассин (1855 
год), Гасан, Гасси, ныне посёлок «Гасси». В ульчском языке 
гаса(н) – село, деревня. Возможно, этимология связана с на-
найским гаса – утка.

ГЕЙБЕРГА – острова в Диксонском районе Таймыра. Обна-
ружены и названы в 1893 году руководителем норвежской по-
лярной экспедиции на судне «Фрам» Ф. Нансеном по фамилии 
члена комитета содействия его экспедиции Акселя Гейберга 
(1848-1932 года).

ГЕЛЛАНД-ГАНСЕНА — остров у северо-западного побе-
режья полуострова Челюскин. Название впервые появилось 
на карте экспедиции Р. Амундсена 1918-1920 годах. Дано по 
фамилии норвежского океанографа Бьорна Гелланд-Гансена. 
На советских картах, в 1925-1932 годах, остров ошибочно на-
зывался остров Нансена.

ГЕОРГИЕВКА – село Канского района Красноярского края, 
название получило в начале XX века в честь великого князя 
Георгия Александровича.

ГЕРБЕРШТЕЙНА – остров в Диксонском районе на Тай-
мыре. Назван в 1901 году Русской полярной экспедицией на 
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яхте «Заря» в 1900-1901 годах в память об австрийском гео-
графе Сигизмунде Герберштейне (1486-1566 года), написав-
шего книгу о России, в которой впервые дано описание За-
падной Сибири. Книга довольно субъективная, основанная 
на домыслах и сатирической фантазии автора, не любившего 
Россию.

ГЕРКУЛЕС – остров в Карском море, назван в честь судна 
«Геркулес», на котором была совершена в 1913 году траги-
чески закончившаяся экспедиция под руководством русского 
полярного исследователя В. А. Русанова.

ГИДРОСТРОИТЕЛЬ – железнодорожная станция на БАМе. 
В названии станции сохранена память о временах строитель-
ства Братской ГЭС. 

ГИЛЮЙ – железнодорожная станция на БАМе. В переводе с 
эвенкийского гилюй – блестящая, холодная, прозрачная река.

ГИЛЯ – река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски. Гиллэмэ 
– сверкающая, чистая, прозрачная. Чистая река.

ГИРЕМНАГ – гора в бассейне реки Довогно в Эвенкии. Ги-
рамна – кость, г — суффикс, обозначающий скопление чего-
либо. Гора костей.

ГЛИННАЯ – таежная речка, впадающая в небольшую речуш-
ку Усолка ниже деревни Глинная. Название образовано от су-
ществительного глина. 
Деревня, основанная в 1848 году, расположена на левом бере-
гу речушки Усолка,  в 6 километрах к северу от села Тасеево. 
Название деревне дано по гидрониму Глинная. 

ГЛУБОКАЯ – река, впадающая в Енисейский залив в Диксон-
ском районе Таймыра. Называлась так русскими с XVIII века. 
Название воспринято от аборигенов, так как энцы и теперь на-
зывают реку «Дэнорэ», что значит глубокая. Река очень бога-
та северной рыбой, в том числе муксуном.

ГОЛОВИНКА – станция Головинская в Аларском районе 
Иркутской области. Очевидно, название образовано от фами-
лии первого засельщика.

ГОРНЫЙ – поселок в Кировском районе Приморского края. 
Существуют две версии о происхождении названия посел-
ка: название связано с рельефом местности, на которой рас-
положен поселок, или с тем фактом, что жизнь поселку дали 
горняки.

ГЛЯДЕНЬ — села в Болотнинском и Назаровском районах 
Новосибирской области. Глядень – возвышенность, холм, от-
крытое высокое место.

ГОЛДОИКТА — река в Эвенкии. Название переводится как 
Лопухи,  любимая еда оленей, растут по обмелевшим берегам 
тихих речек. Иногда заросли этих полуводных растений пре-
вращают речки в болото.

ГОЛЛАНДА – мыс острова Плоский в Карском море, назван 
в честь гидрографа С. М. Голланда.

ГОЛОВАСТИК – озеро на полуострове Таймыр, названо по 
внешнему сходству с фигурой головастика.

ГОЛОМО — река, приток рек Ямбукан и Нижней Тунгуски. 
Голомо – жилище конической формы из плах, коры, утеплен-
ных кусками дерна или обложенных землей. Зимнее жилище 
оседлых эвенков. Река на которой располагалось зимнее жи-
лище эвенков.

ГОЛОУСТНОЕ – село в Иркутской области. Возникло на 
Голоустном мысу, то есть,  на степной, безлесной, голой 
дельте реки. 

ГОЛЫЙ – островок в Диксонском районе на Таймыре. Голый 
–  выявленное в 1956 году экспедицией Диксонской гидрогра-
фической базы местное название островка. На острове отсут-
ствует растительность и плавник.

ГОЛЬГИНА — река, впадающая в Хатангский залив. Назва-
на по фамилии зимовавшего на реке охотника Гольгина. На-
звание зафиксировано в 1930 году.

ГОЛЮБИНСКОЕ-БУРОМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ не-
фрита расположено в центральной части Парамского массива 
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в Шуйском районе Республики Бурятия и названо именами 
геологов, открывших это место. Представляет промышлен-
ный интерес.

ГОМДОИКТА – река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского 
гомдокто – трава, растущая по берегам рек, которой питаются 
олени.

ГОНАЧАРОВО – железнодорожная станция в Иркутском 
районе Иркутской области. Названа по имени С. П. Гончарова, 
первого изыскателя трассы железнодорожной линии Иркутск-
Слюдянка. С осени 1938 года он начал свои исследования и в 
зимнюю январскую стужу 1939 года погиб в глухой тайге. 

ГОНИМ, ГОНИМАМУТ – озеро, река в Эвенкии. По-
эвенкийски гоним – длинный. Длинное озеро. Длинная река.

ГОРЕЛОЕ ЗАЙМИЩЕ – торфяное болото в Сузунском 
районе Новосибирской области. Займище – высохшее боло-
то, поросшее редким кустарником. Горелый – когда-то го-
ревший. 

ГОРЕЛЫЙ БОРОК – село Нижне-Ингашского района Крас-
ноярского края. В этих местах, возле маленькой сосновой 
рощи стояла заимка. Потом роща и заимка сгорели. Остался 
горелый бор.

ГОРЕМЫКА – река, приток Байкала в Северо-Байкальском 
районе республики Бурятия. Название произошло от рус-
ских слов горе мыкать, то есть подвергаться жизненным не-
взгодам. Осенью, когда на Байкале начинались штормовые 
ветры рыбаки и испытывали горе и муку, пережидая непо-
году на этой реке.  

ГОРИН – железнодорожная станция на БАМе. Горин — мно-
жество людей. Согласно другому варианту – деталь нацио-
нальной одежды эвенков.

ГОРКИТ – возвышенность западнее озера Дюпкун на реке 
Котуй. Гор-ми – сбросить оперение, горкит – место линьки 
птиц.

ГОРНОРЕЧЕНСКИЙ – поселок городского типа Приморско-
го края. До 1972 года он носил название Кенцухе. В «Словаре 
китайских названий» Ф. В. Соловьева это название трактует-
ся как высокогорная река (Кань — скалистый; цзу — высокая 
гора или скала, хе — река, то есть,  река среди высоких гор 
или скал.

ГОРНЫЙ ЗЕРЕНТУЙ – поселок в Калганском районе Читин-
ской области. Название связано с обитанием здесь дзеренов 
или зеренов (вид антилопы – зобатая газель). Таких газелей 
зовут джейранами. Дзерен или зерен – тюркские диалекты. 
 

ГОРОДИЩЕ — села в Здвинском и Баганском районах Ново-
сибирской области. Название указывает на то, что рядом с села-
ми или на их месте были древние укрепленные поселения.

ГОРХОН – речки, ручьи, название сел в Иркутской и Читин-
ской областях. Бурятское горхон – речка, ручей.

ГОРЧИХА, ГОРЧИН – озеро в Красноозерском районе Но-
восибирской области. Горько-соленое озеро. 

ГОРЯЧАЯ – гора в Шарыповском районе Красноярского 
края. Названа по незамерзающему ключу у подножия горы.

ГОРЯЧИНСК — курортный поселок на восточном берегу 
Байкала в республике Бурятия. Здесь находится горячий ис-
точник с температурой воды 55 градусов Цельсия, содержа-
щий сероводород. 

ГОТОЛ – улус Аларского района Иркутской области. Назван 
по имени родоначальника бурят готольского рода – Готола, 
одного из семи сыновей Тоглока.

ГОУДЖЕКИТ – курорт, гидротермальный источник в Севе-
робайкальском районе республики Бурятия. Название пере-
водится как место дьявола. Зимой горячий источник сильно 
дымил (парил). Эвенки считали это нехорошим признаком.

ГРАНДИОЗНЫЙ – пик, командная высота в юго-восточной 
части хребта Крыжина Курагинского района. Самая высокая 
точка Красноярского края.
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ГРАНИТНЫЙ – остров в Диксонском районе Таймыра. Назван 
в 1934 году топографами экспедиции Сибирского гидрографиче-
ского управления, ошибочно принявшего за гранит горные по-
роды острова, которые в действительности слагаются диабазом.

ГРАНОВЩИНА – село Иркутского района Иркутской обла-
сти. Названо по имени Сеньки и Матюшки Граниных, кото-
рые в 80-х годах XVII века по указу Иркутской воеводческой 
канцелярии получили разрешение поселиться в этом месте 
для разведения хлебопашества. Их отец Агей Федоров Гранин 
основал деревню Карлук близ Иркутска.

ГРЕМЯЧИНСК – село в устье реки Кики на восточном бере-
гу Байкала, где имеется водопад. 

ГРИБ – озеро на Таймыре. По конфигурации напоминает гриб.

ГРИВА – мыс на восточном берегу полуострова Челюскин. 
Назван в 1941 году топографом Восточно-Таймырской гидро-
графической экспедиции А. И. Пановым по имеющейся на 
мысе каменной гряде, схожей с лошадиной гривой.

ГРИЧЕХОН – улус Аларского района Иркутской области. 
Название образовано от бурятского слова Гэр ушоохен – до-
машний тальник (лоза)

ГРОТ – мыс на западном берегу острова Костерина в Дик-
сонском районе Таймыра. Назван в 1955 году руководителем 
экспедиций Диксонской гидрографической базы, по нали-
чию в береговом обрыве глубокого грота, выбитого морским 
прибоем.

ГРЯЗНУХА – село в Черемховском районе Иркутской обла-
сти. Русский перевод ранее находившегося здесь бурятского 
улуса под названием Шабарта – грязный. 

ГУГДА – озеро в Эвенкии. Гугда означает с эвенкийского – 
высокий. Высоко расположенное озеро.

ГУДЖИРТУЙ  — озеро в Кяхтинском районе республики 
Бурятия. С бурятского хужир, худжур, гуджур – солончак, со-
лонцы. Соленые озера, где на поверхность берегов выступают 
соли в виде белого налета. 

ГУДЫГЕ – озеро в Эвенкии. Гудыгэ – желудок оленя. По кон-
фигурации озеро напоминает желудок оленя.

ГУКОВ ЛОГ – лог в Партизанском районе Красноярского 
края. Назван по фамилии крестьянина Ивана Гука, имевшего 
здесь в дореволюционные годы свои покосы.

ГУЛЭКЭН – река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского гулэ 
– дом, гулэкэн – домик. Река, на берегу которой стоит домик 
(небольшое селение, стойбище).

ГУЛЭХЭГ – пещеры в районе устья реки Лимптэкэна. Гулэ 
– дом.

ГУНЭЙ, Гунэйский – село в  Агинско-Бурятском автоном-
ном округе. Название произошло по наименованию одного из 
родов ононских хамниганов — гунайцев.

ГУРАН – село в Тулунском районе Иркутской области. На-
звание имеет значение – козье место. От бурятского гуран – 
дикий козел. Гуранами раньше звали и бурят как очень любя-
щих охоту на коз. 

ГУРУМА – река в Эвенкии. Курума – обрывистая скала, гора. 
По берегам реки находятся отвесные высокие горы

ГУСЕЛЕТОВО – село в Искитимском районе Новосибирской 
области. Названо в 1719 году по фамилии Лариона Гуселето-
ва, основателя села.

ГУСИНОЕ ОЗЕРО – село и озеро, на юге республики Буря-
тии. По бурятски галуута нуур – гусиное озеро. Названо так 
по необыкновенному изобилию водоплавающих птиц, осо-
бенно гусей, которые в прошлом здесь гнездовали. У бурят 
гусиными принято называть места, где происходили линька 
и выводка птенцов. Теперь на этом озере из водоплавающих 
остались только утки. Гуси останавливаются только на время 
пролета.

ГУСИНООЗЕРСК – город в республике Бурятия, располо-
женный на берегу Гусиного озера. Здесь открыто крупное ме-
сторождение бурого угля – Гусиноозерское.
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ГУСИНЫЕ – острова на реке Кан в Красноярском крае. На-
званы так потому, что в далекие времена на время весны  в эти 
места прилетало с юга множество гусей.

ГУСИНЫЙ ЯР - мыс, на юго-западном берегу острова Рас-
торгуева в Таймырском заливе. Так его назвала в 1901 году 
Русская полярная экспедиция на яхте «Заря», встретившая 
здесь большие стаи гусей.

ГУТКЭН – озеро в Эвенкии к северу от озеро Онеко. Гуткэн – 
щучье. Озеро со щуками.

ГУТКЭНДЭ – река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского – 
щучья, гуткэн – щука. 

ГУТОВО — село в Тогучинском районе Новосибирской об-
ласти. Названо по фамилии казаков Гутовых.

ГЫДАНСКИЙ – полуостров между Обской губой и Енисей-
ским заливом в Диксонском районе на Таймыре. Название 
возникло от реки Гыда, впадающей в залив. Гыда, ныда – на-
звание проживавшего здесь ненецкого племени.

ГЭРБИЧИ – город в верховье реки Верхний Вилюкан.  Гэрби 
– имя. Город имеющий имя.

Д
ДАБАН — название ряда горных перевалов на Восточном 
Саяне и в других местах: в Иркутской области, в Туве, Гор-
ном Алтае. В переводе с монгольского дабаа, дабаан – горный 
перевал, седловина в хребте. 

ДАБАХТАЙ-НУР – озеро в Ольхонском районе Иркутской 
области. По-бурятски дабхан – соль, нуур – озеро. Соленое 
озеро. 

ДАВА — река в Эвенкии. Дава-ми — перевалить через хре-
бет. Перевальная река.

ДАВША – речка, село в Северобайкальском районе респу-
блики Бурятия. От эвенкийского давшар – широкая открытая 
местность, луг. Действительно, в бассейне этой речки имеется 
обширная луговая поляна.

ДАГАЛДЫН – река в Иркутской области. По-эвенкийски да-
галдын — приток, место слияния двух рек. 

ДАГАЛДЫН – река в Эвенкии. Название в переводе с эвен-
кийского имеет значение – сойтись, сблизиться. Время встре-
чи зимы и весны в Эвенкии носит названия Бакалдын.

ДАГАР – урочище на севере Байкала в республике Бурятия. 
От эвенкийского дагар – местность при устье реки. 

ДАГЫЛДЫ – гора в Эрзинском районе республики Тува. Да-
гыыр (дагы-) – освящать;  дагылга – освящение, совершение 
обряда. Гора, возле которой совершается моление горным ду-
хам, освященная гора.

ДАГЫЛКАН – гора в Чаа-Хольском районе республики Тува. 
Дагыыр (дагы) – освящать. Освященная гора.

ДАГЫР-ДАГ – изогнутая гора в Бай-Тайгинском районе ре-
спублики Тува. Дагыр – кривой, скрюченный. Даг – гора. Кри-
вая гора, Косая гора.
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ДАДА – посёлок на правом берегу Амура в Нанайском райо-
не, в прошлом стойбище. Расположен у места слияния двух 
проток Гассинской и Халхалинской. В нанайском и в уль-
чском языках да означает устье реки, озера, пролива. В дан-
ном случае,  Дада поселок у слияния двух проток.

ДАКАТ – река в Эвенкии. От эвенкийского даг-ми – пересечь 
реку. Эту реку легко пересечь.

ДАЛАЙ – село в Иланском районе Красноярского края. На-
звание образовано от монгольского слова далан – вытянутая 
возвышенность, холм, изъеденный эрозией; вал. По другим 
сведениям, название деревни своими истоками уходит в дале-
кий Тибет и означает - обширный, необозримый, величествен-
ный. Село Далай имеется также в Абанском районе Краснояр-
ского края.

ДАНИЛКИ — деревня в 25 километрах к северо-западу от 
села Тасеево. Основана в 1869 году. Наименование произо-
шло от имени собственного Данила или фамилии первозасе-
ленца Данилова.

ДАРАН – две реки в Эвенкии, текущие почти рядом и впада-
ющие в реку Нидым с левой стороны. Даран – рядом, близко, 
возле, по бокам, по сторонам. Термин не нуждается в допол-
нительной расшифровке.

ДАРАСУН – поселок, минеральный источник в Карымском 
районе Читинской области. От бурятского дархан – кислый, 
кислятина. Углекислой водой славится курорт, образованный 
рядом с минеральным источником. 

ДАРИМАКИТ – железнодорожная станция на БАМе. Эвен-
кийский топографический термин – проезд.

ДАРСЯТА – водораздельный хребет в Еравнинском районе 
республики Бурятия. Дарса, дарся –  густой труднопроходи-
мый лес, нагроможденный валежником и порослью. Аффикс  
-та указывает на русификацию термина.

ДАРХАН — названия селений в республики Бурятия. По-
бурятски дархан – кузнец, мастер, слесарь. Очевидно,  здесь 

раньше жили кузнецы или существовал очаг древней метал-
лургии. 

ДАТТА – железнодорожная станция на БАМе. Датта — устье 
реки. Станция возле устья реки.

ДАУРСКОЕ – поселок в Балахтинском районе Краснояр-
ского края. Название произошло либо от имени народности 
дауры или дахуры, либо от имени киргизского военачальника 
Даурия. Старинное село, основано сразу после строительства 
Красного Яра.

ДАХУУ-НУР – озеро в Эрзинском районе республики Тува. 
В переводе с монгольского дагуу – вдоль, параллельный. Нур 
– озеро. Озеро, расположенное в направлении длины реки.

ДАШТЫГ-АРТ – гора в Тоджинском районе республики 
Тува. Даштыг – имеющий камни; арт – перевал. Мотивирова-
на такая номинация каменистыми россыпями от разрушения 
пород.

ДЕВАЛГАН – река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски. 
Дява-ми – поймать, дявалган – легко попадаемая в сеть. Воз-
можно, иное толкование: дявалган – дужка чайника, котла, 
девалган – береста на березе, закрученная в трубочку, исполь-
зуется как быстрая растопка.

ДЕВЯТКА – река в Солнечном районе Приморского края. Ле-
вый приток реки Горина. Вытекает из озера Эворон, длина 34 
километра. Исток расположен у горы Кадан. Течение в истоке 
очень слабое, заметно возрастает только в период полноводий 
на озере. До впадения в реку Харпичана протекает по широ-
кой заболоченной пойме. До села Кондона река имеет ширину 
от 47 до 83 метров и глубину от 1,3 до 5,1 метров. Перека-
тов нет. Ниже села Кондона долина Девятки резко сужается 
между предгорьями,  и течение реки возрастает до 1,6-1,9 ме-
тров  в секунду. На этом участке имеется несколько перека-
тов, суммарная длина которых составляет от 2 до 2,5 киломе-
тров и глубина от 0,6 до 0,9 метров. Название реки возникло 
в результате ошибочного перевода нанайского названия Хуин 
(Куин), как девять. В подтверждение версии приводится до-



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

152

Д

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

153

вод, что в озеро впадает восемь основных рек, а вытекает одна 
– девятая по счёту Хуин, иначе — Девятка. В действитель-
ности название река получила от некогда существовавшего 
нанайского стойбища Хоенда и происходит от эвенкийского 
хой – болото (Хуинда). 

ДЕГДАКАН – река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского 
дягдакан – сосновая, дягда – сосна. Сосновая река.

ДЕГДЫКТЭ – река, приток рек Мойеро и Котуя. Название 
происходит от цегдэ-ми – сгореть. Река, по берегам которой 
был пожар.

ДЕГИГЛЛИ-ЯНГКАН – гора в истоках реки Керамки и Де-
гигли, левый приток реки Нижней Тунгуски. Дегигли – челюст-
ная, Янгкан – небольшой голец. Гора, похожая на челюсти.

ДЕЕМО – река в Эвенкии. Название связано со значением 
слова дее – лезвие. Узкая, быстрая река среди гор.

ДЗЁМГИ — старое название центральной части Ленинского 
района города Комсомольска-на-Амуре. Происходит от назва-
ния гольдского стойбища, возле которого высадились первые 
строители авиационного завода. Место оказалось неудачным, 
затопляемым, и стройка была перенесена на несколько ки-
лометров в глубь тайги. Вместе со строительной площадкой 
перекочевало и название, а «настоящие» Дзёмги стали назы-
ваться Старой площадкой, с 1950 года – посёлок Менделеева. 
Дзёмги — название, образованное из Джонгмэ, что в переводе 
с уссурийского диалекта нанайского языка означает деревян-
ный дом. Джонг — дом, жилище; мэ – дерево. Ошибочный пе-
ревод берёзовая роща возник с «лёгкой руки» писателя Юрия 
Жукова. Первое упоминание о стойбище встречается в книге 
Р. Маака «Путешествие на Амур» и датировано 3 августа 1855 
года. Стойбище по тем временам  было средних размеров. В 
каждой мазанке проживали несколько семей. Соседство лет-
них жилищ с «зимниками» указывало на то, что рыбы здесь 
предостаточно и надобности уезжать на острова не было. 

ДОЛГИЙ ПОРОГ на реке Ангаре – самый длинный (более 7 
километров) из всех ангарских порогов, по которому пловцам 

приходилось долго пробираться.  В настоящее время,  в связи 
со строительством на реке Ангаре мощных ГЭС пороги на ней 
практически перестали играть какую-то роль в жизни реки. 
Уровнем воды теперь правят не пороги, а ГЭСы. 

ДЕЛИКТУКОН – тайменная река в Эвенкии. От эвенкийско-
го дели – таймень. В Эвенкии и на Таймыре очень многие не-
большие реки и речушки носят название тайменных. Связано 
это с тем, что летом и весной, а также осенью до ледостава 
таймень живет в небольших речках. Здесь его и ловили, поэ-
тому реки получали название тайменных.

ДЕЛИМЭКИТ – река, остров в 8 километрах ниже поселка 
Тура в Эвенкии. Дели – таймень. Место добычи тайменя.

ДЕЛИНГДА – река, правый приток реки Верхняя Чунку в 
Эвенкии. Название реки произошло от эвенкийского делин 
–таймень и нгда – обилие.

ДЕЛОГ – ручей в Эвенкии. Делог – снежный баран. Путоран-
ский снежный баран обитает в горной северо-западной части 
Эвенкии, ранее встречался и южнее. По словам престарелых 
охотников, он обитал в верховьях Ямбукана. Теперь это очень 
редкий зверь. По некоторым данным остался в живых только 
в горах Путорана. 

ДЕЛОМО-ДЫЛ – гора в Эвенкии. Деломо – каменный, дыл 
– голова. Каменная голова.

ДЕЛОЧИ – каменистая река в Эвенкии. От эвенкийского 
дело – камень.

ДЕЛЮН-БОЛДОГ – урочище в республики Бурятия. Слово 
делюн произошло от бурятского делюун и буквально означает 
селезенка, но имеет и другое значение широкий, просторный. 
Болдог – бугор, холмик.

ДЕМИР-САЛАА – скалистая гора с выходами железа в Тан-
дынском районе республики Тува. Демир в переводе с тюрк-
ского железо. Салаа – палец, острая скала, пик. 

ДЕРАМИН (ДЕРОМИН) — река в Эвенкии. Название про-
исходит от слова  вор (дероми-ми — стащить).
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ДЕРЗИГ (Терзик) – река в Каа-Хемском районе республики 
Тува. Дерзиг – жестокий, свирепый, беспощадный. Буквально 
свирепая река, сердитая река. 

ДЕРИГЛИ – река в Эвенкии, подмывающая основания скал. 
Наименование образовано от дег – челюсть. Берега реки по-
хожи на челюсти.

ДЕСПЕН – река в Тес-Хемском районе республики Тува. В 
переводе с алтайского тепсен – котловина небольших разме-
ров на склонах гор и вершинах. Река, протекающая в котло-
вине.

ДЁСС (ранее Пономарёво) – железнодорожная станция на 
БАМе. Дёсс – медь.

ДЖАЗАТОР – река в республики Алтай. Джазы – широкий, 
пpостоpный. Тёp – верхняя часть горной долины. Широкая 
река горной долины.

ДЖАЛИНГРА – железнодорожная станция на БАМе. Джа-
лингра – река богатая тайменем.

ДЖАРМЕН – железнодорожная станция на БАМе. Джармен 
– богатырь в земле.

ДЖЕБА – река, правый приток реки Казыр в Красноярском 
крае. В переводе с южносамодийского дже (джа) – речка, 
река. Ба — в переводе с камасинского имеет то же значение. 
Произошло наложение гидронимов (река-река), принадлежав-
ших разным племенам. Топоним точен и не нуждается в до-
полнительном исследовании.

ДЖЕЛТУЛА – железнодорожная станция на БАМе. Джелту-
ла – река с крупными камнями в русле.

ДЖЁТКА – река, село в Курагинском районе Красноярского 
края. Название речки происходит от южносамодийского дже 
(джа) – речка, вода. Название селу дано по имени речки. Тка – 
признак русификации термина. 

ДЖИДА – гора, река в Джидинском районе республики Буря-
тия. Монгольское зэс, джэс, джэд, тюркское джез и бурятское зэд, 

дзэд – означают медь. От этих слов произошло название горы. 
Она изобилует месторождениями различных цветных металлов. 
Возможно топоним нуждается в дополнительном исследовании. 

ДЗЕЛИНДА – железнодорожный разъезд на БАМе. На-
звание разъезд получил от реки, имя которой происходит от 
эвенкийского дели – таймень.

ДЗЕМГИ – железнодорожная станция на БАМе. Дземги – бе-
резовая роща.

ДЗЕРЖИНСКОЕ – село, районный центр в Красноярском 
крае. Названо в честь Ф. Э. Дзержинского (1877-1926 года), 
известного деятеля, участника польского и российского рево-
люционного движения, отбывавшего в этих местах непродол-
жительную ссылку. Возглавил ВЧК. Причастен к убийствам 
сотен тысяч ни в чем не повинных людей. 

ДИВНОГОРСК – город строителей и эксплуатационников 
Красноярской ГЭС (с 1957 года). Название объясняется живопи-
сью окружающих Куйсунских гор. Название дали первые рус-
ские землепроходцы, среди которых были донские казаки. Див-
ногорском город стал после начала строительства ГЭС. Раньше 
он именовался Скит. Здесь возле одной из древних пещер с писа-
ницами динлинов или скифов был мужской монастырь. Напро-
тив Скита на противоположном берегу были кельи монахов от-
шельников, которые предпочитали жить по одиночке и молиться 
за Русь. В одной из таких бывших келий возле Караульной пеще-
ры я имел счастье прожить несколько дней.

ДИДЫ – хребет в верховье реки Дакат в Эвенкии. Большой, 
широкий водораздельный хребет, поросший лесом.

ДИИННИГ – река в Бий-Хемском районе республики 
Тува. Диин переводится как белка. -Ниг – аффикс отно-
сительного прилагательного. Река, изобилующая белкой 
по берегам. Беличья река. Белок в тайге Тувы всегда было 
очень много.

ДИКОЕ – озеро в Ордынском районе Новосибирской области. 
По преданию название произошло от того, что в озере якобы 
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обитали сверхъестественные силы. Очевидно,  название было 
связано еще с языческими временами в Сибири.

ДИКСОН – остров в Карском море, поселок городского типа, 
районный центр в Таймыре. Название дано по фамилии швед-
ского капиталиста Оскара Диксона, оказавшего материальную 
поддержку экспедиции Нильса Адольфа Эрика Нордештейна, 
вторично открывшего этот остров в 1875 году во время поляр-
ной экспедиции. Открытие острова еще русскими поморами 
из Архангельска упорно замалчивается.

ДИКТАНГУ – река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского 
диктэ – ягода, голубика (очевидно речь идет о цвете воды).

ДИЛБЕР-ХОЛ – озеро в Тоджинском районе республики 
Тува, в котором имеются островки. От тюркского дилбер – 

Город Дивногорск

длинный лоскут, узкая горная река небольших размеров. Хол 
– озеро.

ДИПКУН – железнодорожная станция на БАМе. От эвкен-
кийского дипкун – восемь.

ДОБРОТВОРСКИЙ (Южный и Северный) – мысы на побе-
режье полуострова Таймыр, названы в честь участника экс-
педиции 1893 года на Енисейский Север,  лейтенанта Л.Ф. 
Добротворского.

ДОВОГНО – река, правый приток рек Илимпеи и Нижней 
Тунгуски. Дэвэксэ – сурик, красная минеральная краска, по-
лучаемая из камней.

ДОГД – возвышенность в истоках реки Тура, приток рек Ко-
чечум и Нижней Тунгуски. Дюгдур – водораздел, покрытый 
годьцами.

ДОДО – река-ноговица в Эвенкии. Додо – летние ноговицы. 
Река так названа из-за стиснутого густым лесом трубообраз-
ного русла.

ДОЖДИКОВА - гора на северо-восточном побережье остро-
ва Большевик в архипелаге Северная Земля. Названа в честь 
полярного радиста Николая Романовича Дождикова.

ДОКЕДО – озеро в Эвенкии. Докедо – это припевка-
восклицание во время исполнения эвенкийского танца Ехорье. 
На этом озере, на острове исполняли танец во время праздни-
ков эвенков икэпкэ. Озеро считалось у эвенков священным. 
Ехорье танцевали во время ритуальных обрядов.

ДОКОЛОК – река в Эвенкии. Название имеет связь со сло-
вом доколок – хромой. В Эвенкии часто давали людям имена 
по каким- то особым приметам, присущим именно этому че-
ловеку. Доколок, Дэколок – мужское имя.

ДОКТУР-АЖАР – гора в Дзун-Хемчикском районе респу-
блики Тува. В переводе с тюркского доктур – бугор, бугорок. 
Ажар (аш-) – переваливать, переходить. Название указывает 
на невысокий перевал на пути следования.
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ДОЛБОЧАН – река в Эвенкии. Название трактуется как ноч-
ная река. Либо долбочан можно употребить в иносказатель-
ном значении – волк. Волчья река.

ДОЛГУШИНА – мыс на восточном побережье Таймырского 
полуострова в Карском море. Назван в честь полярного гидро-
графа И. А. Долгушина, много лет посвятившего себя изуче-
нию Таймырского района.

ДОЛЕМ-ДАГ – гора в Улуг-Хемском районе республики 
Тува. Долем — возвышенность, высокий. Тофаларское долем 
– место в лесу, где всегда бывает солнцепек, место, которое 
хорошо прогревает солнце. Даг – гора. Высокая гора с хоро-
шим обзором, стоящая на солнцепеке.

ДОЛИНА СМЕРТИ – урочище в Борзинском районе респу-
блики Бурятия. Здесь в годы Гражданской войны Семеновская 
белогвардейская банда устраивала расстрелы партизан. Сами 
партизаны с такой же ненавистью уничтожали белогвардей-
цев. Долина смерти – место братоубийств. 

ДОННИКОВО – село на правом берегу реки Енисей в 
Красноярском крае. Названа по фамилии служилых казаков 
братьев Донниковых. В давние времена деревня славилась 
изготовлением глиняных горшков. В настоящее время де-
ревня затоплена при строительстве водохранилища Красно-
ярской ГЭС.

ДОРГУН-ОВАА – гора в Тандынском районе республики 
Тува. В переводе с тюркского доргун – речка, берущая начало 
в степи. Оваа – груда, куча, курган, священное место. Или ме-
сто где можно помолиться. С монгольского обо, ово —одино-
кая вершина, горка, холм. Горная долина с жертвенным курга-
ном, который расположен на небольшом возвышении.

ДОРТ-ХОЛ – озеро в Монгун-Тайгинском районе республи-
ки Тува. По-тюркски дорт – четыре, хол – озеро. Названо по 
расположенным рядом небольшим озерам.

ДОСКАН – река в Эвенкии. Дон – внутренность; доски – 
внутрь. Подземная, текущая под камнями река

ДРЁМОВСКИЙ КЛЮЧ – родник около села Хаерино в Кан-
ском районе Красноярского края. Назван по фамилии фермера 
Александра Дремова.

ДРЕСВЯНКА – река и село в Маслянинском районе Ново-
сибирской области. Название произошло от слова дресва – 
«мель на реке, мелкий щебень, галька». 

ДРОВЯНАЯ, Дровянинский – поселок в Улетовском районе 
республики Бурятия. Селение возникло еще до революции на 
месте дровозаготовок, что и определило название.

ДУДИНКА – река, город, административный центр бывше-
го Долгано-Ненецкого автономного округа (1951-2007 года). 
Морской порт, связанный железной дорогой с Норильском. 
Основан в 1667 году. В эвенкийском языке есть масса по-
хожих диалектов. В одном из них, у подкаменно-тунгусских 
эвенков существует два слова, близких по звучанию: дугин 
— протока, остров между протоками, устье протоки и дугу 
— мыс реки. Винительный падеж слова дугин звучит как ду-
гинма. Произошла типичная топонимическая ошибка и сло-
во, означающее просто устье, протока или мыс в устье реки, 

Дудинка
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было воспринято как название, которое потом, немного ру-
сифицировавшись, превратилось в Дудинку — имя реки. Это 
же имя было дано поселку. Сейчас Дудинка — администра-
тивный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района.

ДУКИ — река, правый приток реки Амгуни (длина 131 кило-
метр). Название происходит от обитавшего по Амгуни в XVII 
веке эвенкийского рода Дукин. Негидальцы, орочи, ульчи, 
ороки, нанайцы дога, доха, духа называли группу союзных ро-
дов, подчинённых одному сильному роду. Половодье у Дуки, 
как и у всех рек Дальнего Востока – летом, в период муссонов 
и сильных дождей.

ДУЛАН – улус в Кабанском районе республики Бурятия. Ду-
лан  по-бурятски — теплый. Действительно, пострадавшие от 
землетрясения зимой здесь нашли укромное, теплое место. 

ДУЛИСМА – срединная река в Эвенкии. От слова дулин – 
средний, середина.

ДУЛЬКУМА – река в Эвенкии. Название образовано от слова 
дулкума – ива. Ивняковая река.

ДУНАЕВКА – река, проток реки Оки в 6 километрах выше 
старого Братска в Иркутской области. В 1634 году пятидесят-
ник Дунайка Васильев с отрядом в 50 человек был разгромлен 
и убит бурятскими племенами на этой речке, названной впо-
следствии его именем. Ныне место гибели отчаянного казака 
затоплено водами Братского водохранилища.

ДУНДУР-МОКАНИН – хребет в среднем течении реки Ка-
нанда в Эвенкии. В переводе с эвенкийского дундур – перед-
няя стенка нарты, мокан – доска, планка. 

ДУНЧУ-ДАГ – гора в Барун-Хемчикском районе республики 
Тува. С тюркского дунчу – змеиное гнездо. Даг - гора. На гора 
зимуют змеи, скопившись в кучу.

ДУРБЭН – село на берегу реки Селенги в Кяхтинском районе 
республики Бурятия. По-бурятски дурбэн означает «четыре». 
С чем связано происхождение такого названия, трудно ска-

зать. Возможно, это отголосок от названия племени дурбэн, 
известного по источникам XIII-XIV веков. Тем более, что в 
тюркском диалекте звучание одного и того же слова может 
иметь совершенно разные значения.

ДУРЁН, Устье Дурён – урочище в долине реки Чикоя. По-
бурятски хулэр дурее – бронзовое стремя. Местность богата 
археологическими памятниками (каменные, бронзовые и же-
лезные изделия). Среди них наибольший интерес представля-
ет Чикойский всадник.

ДУС-ДАГ – гора в Овюрском районе республики Тува. По-
тюркски дус – соль, соляный. Даг - гора. Соленая гора. С дав-
них пор эта гора являлась местом добычи соли. 

ДУССЕ-АЛИНЬ – железнодорожная станция на БАМе. 
Дуссе-Алигь — высокая гора или чертово место.

ДУСКАН – река в Эвенкии. Доскан – подземный. Подкамен-
ная, текущая под камнями река. 

ДУТЭКИТ – железнодорожная станция на БАМе. Эвенкий-
ский топографический термин,  имеющий значение тропа че-
рез мыс.

ДУХАНОВСКОЕ – озеро, расположено севернее Мариинска. 
Название происходит из самодийского слова бо-хан-ган в зна-
чении главное течение, поворот реки. Топоним нуждается в 
дополнительном лингвистическом исследовании. 

ДУЧАМА – гора в излучине реки Чопкокты в Эвенкии. В пере-
воде с эвенкийского дучама – чистый, опрятный. Чистая река.

ДУШКАЧАН – железнодорожная станция на БАМе. Назва-
ние происходит от слова дэткэчен – болотце.

ДЫВЭГ – река в Эвенкии. Дывэг – роща, лес из чёрной мел-
корослой березы. Река с лесистыми берегами.

ДЫЛМА — река в Эвенкии. Дыл – голова. Называют реку 
головастая из-за ритуального лабаза с медвежьей головой, 
расположенного рядом с руслом. Место поклонения духам 
тайги. 

6  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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ДЫРЕН – урочище, селение в Курумканском районе ре-
спублики Бурятия. От эвенкийского дырен – исток, начало 
реки.
 

ДЭЛКЭЧИ – река, левый приток реки Уксикты и правый 
приток рек Ямбукана и Нижней Тунгуски. Дэлкэн – лабаз на 
сваях без крыши.

ДЭТЫКТЭ – клюквенная, болотная река в Эвенкии. Дэтым-
курэ означает клюквенная сетка. Дэт – болото; дэтыктэ – яго-
да клюквы.

ДЭШЕМБИНСКОЕ – озеро в Кежемском районе Краснояр-
ского края. Шемба – исцеляющая вода, святая вода. Так назва-
ли озеро южносамодийские племена. Позже к этому названию 
кеты прибавили дэ – озеро. В настоящее время целительные 
грязи Дэшембинского озера возвращают здоровье многим 
больным.

ДЭЭРБЕ АЛААГЫ – село в Кызылском районе республики 
Тува. Дээрбе – мельница;  алаак — лесная поляна. Мельница 
на берегу реки у лесной поляны. Названо так, потому что на 
лесной поляне у реки стояла водяная мельница. 

ДЭЭР-ТУРУГ – река в Тоджинском районе республики Тува. 
По-тюркски дээр – небо, небесный, а туруг – отвесная скала, 
утес. То есть,  река в высокогорье, протекающая мимо остро-
верхих скал. Топоним нуждается в дополнительном исследо-
вании. Скорее всего это скала,  использующаяся в ритуальных 
обрядах. У язычников все, что было связано с дээр (небом), 
считалось святым, божественным.

ДЮВАРМАКИТ – река в Эвенкии. Дювармакит – летнее ко-
чевье. Река возле которой летом пасутся олени.

ДЮГАБУЛЬ – железнодорожная станция на БАМе. Дюга-
буль – летняя стоянка у озера.

ДЮГДЫР – железнодорожная станция на БАМе. Эвенкий-
ский топографический термин,  имеющий значение горный 
хребет с гольцами.

ДЮКЧАМИ – остров на реке Ямбукан в Эвенкии. С эвен-
кийского дюкча, дюхча – брошенный остов чума. Кочевники 
оленеводы всегда ходят по одному и тому же маршруту. Каж-
дый раз при перекочевке им приходится собирать и разбирать 
чум. Чтобы не перевозить лишние жерди, а их на чум нужно 
больше сорока штук, дюхчу оставляли на месте. Во время оче-
редного прихода на место дюхчу просто закрывали шкурами,  
и чум был готов. В тундре это невозможно,  там у чумов жер-
дей нет.

ДЮКЭМЭ – озеро в вершине реки Ядун в Эвенкии. Ледяная 
река. Дюкэ – лед, дюкэмэ – ледяной. В горах Эвенкии все реки 
ледяные. Некоторые из них свободны ото льда всего лишь два 
месяца в году.

ДЮПКУН – озеро на реке Котуй в Эвенкии. Дюпку – впади-
на между ключицей и шеей. Дюпкун – бисерный орнамент на 
обороте недоуздка, горловой части шеи оленя.

ДЮУВУКИТ (дюгувукит) – река, в районе посёлков Муто-
рай и Оскоба. Буквально, название реки можно трактовать как 
место перевозки грузов. От дюгувун – перевозка верхом. До 
революции 1917 года в Эвенкии и на Таймыре были специ-
альные тракты для перевозки грузов и почты. На них суще-
ствовали станции, где можно было поменять оленей и поспать 
в тепле.

ДЮ-ХИХО – гора в верховьях реки Ахиктакар в бассейне 
реки Вахты, правый приток реки Енисей. Дю – чум, хисэ, хихэ 
– камень. Топоним нуждается в дополнительном лексическом 
исследовании. Хэ, в китайском — река. Эвенки очень долго 
жили в Китае и привезли оттуда много заимствований. Ско-
рее всего топоним нужно переводить как чум,  стоящий возле 
каменной реки.

ДЯВАДЯКИТ – урочище в Эвенкии. Дявадя — ловить, хва-
тать. Место ловли оленей. Всех оленей обычно ловили осенью 
во время пересчета и клеймения. У эвенков не было домаш-
них оленей без родового клейма. Скорее всего топоним нужно 
переводить как  место пересчета оленей.
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ДЯВДАГАМИ – река в Эвенкии. Название можно тракто-
вать, как – сосновая (по соснякам), происходит оно от слова  
дягла – сосна.

ДЯВИЛЬ – река в Эвенкии. Название образовано, очевидно, 
от слов  дяв – лодка или дявил – лодки.

ДЯГДАЛАЙ – река, приток реки Нижняя Тунгуска в Иркутской 
области. С эвенкийского дягдя – сосна, дягдали – место с сосно-
вым лесом. Вдоль реки имеются хорошие сосновые боры.

ДЯГДАЛАЙ – реки, приток реки Нижняя Тунгуска в респу-
блике Бурятия. По-эвенкийски дягдя – сосна, дягдали – место 
с сосновым лесом. Здесь имеются хорошие сосновые боры. 

Е, Ё
ЕРБОГАЧЁН — село, районный центр Катангского района 
Иркутской области. В переводе с эвенкийского нербэкэ – 
холм, поросший сосновым бором. Отсюда возникло название 
поселка Нербэкэчэн, переделанный в Ербогачён. Топоним не-
точен и нуждается в дополнительном исследовании.

ЕВГЕНОВА – мыс, пролив  в Карском море. Названы в честь 
вахтенного начальника ледокола «Вайгач»,  лейтенанта Нико-
лая Ивановича Евгенова.

ЕВСИНО – село в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти. Названо по фамилии крестьян Евсиных, основавших эту 
деревню в 1764-1765 годах.

ЕГОРОВСК – село Аларского района Иркутской области. 
Основано было в 1905 году,   и получило название от фами-
лии землемера Егорова, который производил нарезку земли 
под застройку села.

ЕГДЫШ – озеро недалеко от села Астафьевка в Канском рай-
оне Красноярского края. По-тюркски екедж — одинокое. Ш 
восходит к тюркскому су – вода. Одинокая вода. Скорее всего 
топоним достоверен. 

ЕДЕТ – село в Шарыповском районе Красноярского края. С 
кетского языка название переводится как  и – солнце; дет, дат 
— река. Солнечная река. 

ЕДИГАН, Эдиган – pека, гоpа, село в Шебалинском районе 
республики Алтай. С тюркского переводится как старшая се-
стра, тетка. Подобное название рек есть и на русском языке.

ЕДОГОН – село в Тулунском районе республики Бурятия. От 
бурятского одегон – шаманка, кудесница. Здесь в прошлом 
жили буряты, некоторые из них были шаманами. 

ЕЛАНДА, ДЖИЛАНДY – pека, гоpа, село в Бийском районе 
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Алтайского края. Джиландy переводится как имеющий змей, 
змеиное место. Скорее всего термин эвенкийского происхо-
ждения. Диалект не определен. По-эвенкийски змеиное место 
— Кулинда. Но у эвенков очень много диалектов.

ЕЛАНКА – села в Усть-Таркском и Куйбышевском районах 
Новосибирской области. Существует много толкований отно-
сительно названия: от тюркского елан, что значит змея или 
ялант – равнина, пастбище, луг. От эвенкийского елюёнэ – 
река. Последнее более достоверно. Илан-река.

ЕЛАНЦЫ – село, районный центр Ольхонского района Ир-
кутской области. От бурятского слова елга ганса: елга, жалга 
– ложбина, лог; ганса – только один. Местность представляет 
собой впадину, в которой с четырех сторон соединяются пади 
и долины. Эта особенность рельефа отразилась в названии 
местности, перешедшем в наименование села. 

ЕЛАНЬ — старинное село в бассейне реки Хилка в Тайшет-
ском, Черемховском, Чунском районах республики Бурятия. 
От тюркского слова ялан – равнина, пастбище, луг. Елань – 
открытые участки среди леса,  поляны, которые использова-
лись под сельскохозяйственные угодья и заселялись. 

ЕЛБАК — река и болото в Колыванском районе Новосибир-
ской области. С тюркского елбак – широкий. Слово заимство-
вано русскими в значении болото. 

ЕЛБАНЬ — река, село в Маслянинском районе Новосибир-
ской области. Елбан означает высокий гладкий мыс на берегу 
реки или озера». Село названо по реке.

ЕЛГАЙ – река, село в Кожевниковском районе Томской области. 
Название происходит от тюркского елга, илга – река, речушка. 

ЕЛЕНИНСКИЙ СПУСК – находится на крутом берегу реки 
Витим, назван в честь Елены Мефодьевны Серебряковой, 
жены бывшего местного жителя Василия Серебрякова.

ЕЛЕНОВКА — село в Кировском районе Приморского края. 
Предположительно, названо в честь первой новорожденной 
девочки Елены у переселенцев.

ЕЛИМЕНЧИК — озеро в Куйбышевском районе Новосибир-
ской области. В переводе с тюркского – открытое ветру. 

ЕЛОВЫЙ ПАДУН – село в Болотнинском районе Новоси-
бирской области. Падун переводится как овраг, в котором 
течет вода, а также как болото. В переписной книге Том-
ского города (1729 год) отмечен лог — Еловый засечный 
падун. 

ЕЛОГУЙ – река, левый приток реки Енисей. Название реке 
дали древнекетские племена. В переводе на русский елок – 
река.

ЕЛОХИН —  мыс на западном берегу Байкала, на границе Бу-
рятии и Иркутской области. От бурятского елойхо – светить-
ся (сквозь щель), просвет. В районе мыс Елохин Байкальские 
горы стеной круто обрываются к берегу озера, но лишь у этого 
мыса они отодвинуты дальше от берега и образуют глубокую,  
сравнительно широкую долину – просвет в стене гор. 

ЕМБАКУЛЬ — озеро в Чановском районе Новосибирской об-
ласти, село Амба в Колыванском районе. От казахского (раз-
новидность тюркского языка) амба – большой. Куль – озеро. 
Амба – на одном из эвенкийских диалектов – медведь. Воз-
можно Медвежье озеро. 

ЕНИСЕЙ – река на территории Тувинской, Хакасской ре-
спублики и Красноярского края. Древнее название Ионесси, 
Ионесу означает большая вода. Возможно происходит от 
двух слов Иени, ёни, ени и си, оба обозначают река. Так что 
Енисей переводится,  как и все остальные большие реки Си-
бири — река-река. 

ЕНИСЕЙСК – старейший город Красноярского края, осно-
ванный в 1619 году как военная крепость (острог), получив-
ший название по имени реки. До 1676 года Енисейский острог 
являлся центром русской культуры и экономики в Сибири. 
Первый на Енисее русский острог вначале называли то Тун-
гусским, то Кузнецким, лишь позднее за ним закрепилось имя 
Енисейского острога. Это сомнительно. Имя острогам обычно 
давали по реке, озерам, горам.
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ЕПАКА – река в Эвенкии. Название образовано от япака – 
рыхлый берег реки, глубокий сырой снег. Река с рыхлыми бе-
регами.

ЕНХОР – село близ Гусиного озера в республики Бурятия. 
Название образовано от бурятского ёнхор – впадина, обшир-
ное понижение, вместительная, просторная степь.

ЕРГАК-ТАРГАК-ТАЙГА – хребет в Восточном Саяне. В 
переводе на русский язык – пестрый, просторный, лесистый 
хребет. Бурятской эригэр – пестрый, пегий. Тарaгap – широ-
ко раскрытый, просторный, выпученный. Гора эта находится 
на территории Тувы, но у тувинцев тайга означает голец, без-
лесная гора. Ергаки – природный парк в Ермаковском районе 
Красноярского края, уникальное место по красоте здешних 
гор и распадков.

ЕРМАКОВСКОЕ – село, районный центр в Красноярском 
крае. Названо по имени Ермака Тимофеевича, казачьего ата-
мана, положившего в XVI веке начало присоединению Сиби-

Река Енисей

ри к России. Но Ермак в Ермаковском никогда не был,  и село 
образовано намного позже начала его исторического прихода 
в Сибирь. Топоним нуждается в дополнительном историче-
ском исследовании. Возможно, образован от фамилии первых 
переселенцев Ермаковых.

ЕРМОЛАЕВО – село на правом берегу реки Енисей в Крас-
ноярском крае, попавшее в зону затопления Красноярского 
водохранилища. Названо по имени первопоселенца, отстав-
ного боярского сына Ермолая Торгашина (XVIII век). Ниже 
Красноярска по Енисею есть еще одно Ермолаево в Березов-
ском районе. Есть и село Торгашино (по фамилии).

ЕРМОЛОВА – остров в Диксонском районе Таймыра, назван 
в честь министра земледелия и государственного имущества 
А. С. Ермолова.

ЕХЭ-УГУН – река, приток реки Иркут в республике Бурятия.  
Ехэ переводится как большой, крупный.  Уhaн – вода. Это 
один из крупных притоков Иркута, стекающий с Тункинских 
гольцов. Топоним нуждается в дополнительном лингвистиче-
ском исследовании. Е-хэ – может переводиться как солнечная 
река или просто как река. Тогда и Ехэ-Угун – будет перево-
диться как река-река.

ЁЖ – остров в Карском море у полуострова Таймыр. Назван 
по сходству с животным.

ЁДО – гора на водоразделе рек Кото и Бугаричи, в Эвенкии. 
Ёдо – речная стрелка, начальная часть водораздела.

ЕЙКА — река, правый приток реки Нижняя Тунгуска. Ейка 
в переводе  родник, полынья, продушина, промыв во льду. 
Аима, эйекэ, эйимэ, эйикит – холодный ключ.

ЁКО — горная речка в Нанайском районе Приморского края. 
Длина 39,5 километров. В названии речки сохранилось наи-
менование древнего манчжурского этнонима Ехэ, Екэ, Йокэ, 
Джекэ. Племена Ехэ в XVI-XVII веках составляли одну из 
ударных частей манчжурского войска. Они наводили страх на 
весь юго-восток Азии.
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ЁРОМО — озеро в верховьях реки Ёромо, правый приток 
реки Котуя. Ёрко – утоптанная площадка у чума. Ёромно – 
камни, мусор, образованный от разрушения скал, обрыви-
стых берегов.

ЕШТЫК-КОЛЬ – pека, озеро в республике Алтай. В переводе 
с тюркского эштy – с предметной пеpспективой, окpyжением, 
коль – озеро. 

Ж
ЖАЛГА, Жалгай – названия ряда сел и падей в местах рас-
селения бурят в республики Бурятия. В переводе с бурятского 
жалга – лощина, овраг, падь. 

ЖАН-БАЛЫК – река, приток реки Оки в республики Буря-
тия. Это грубо искаженное бурятское зуун-булаг, что означает 
восточный родник.

ЖАРГАЛАНТА – улус, река в Баргузинском районе респу-
блики Бурятия. Название образовано от бурятского слова 
жаргаланта – радостный, счастливый, блаженствующий. Та-
кое название давалось местам с хорошими условиями жизни 
для скотовода. 

ЖАРКОВА – село в Енисейском районе Красноярского края. 
Деревня выросла из заимки енисейского посадского человека 
Некраска Жаркова образован населенный пункт в 1640 году. 

ЖАРОВА – мыс, на южном берегу острова Гаврилина в 
Диксонском районе Таймыра. Назван в честь С. В. Жарова 
(1911-1952 года) астронома Северо-Таймырской экспеди-
ции, трагически погибшего при исполнении служебных обя-
занностей.

ЖДАНОВА – река в Диксонском и Хатангском районах Тай-
мыра. Названа в честь памяти скончавшегося А. А. Жданова 
(1896-1948 года) видного деятеля Советского Союза.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК – закрытое административно - территори-
альне образование, город на правобережье реки Енисей в Крас-
ноярском крае. В начале 1950-х годов правительством СССР 
было принято решение о строительстве уран-графитовых ре-
акторов для производства плутония в Сибири. В районе, мак-
симально удалённом от границ страны, был построен посёлок 
Девятка. В 1954 году поселок получил статус города и назва-
ние Красноярск-26 (по секретным документам — Железно-
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горск). Постановлением правительства РФ от 4.01.1994 года 
предписано в картографических материалах указывать назва-
ние – Железногорск.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ — город в Нижнеилим-
ском районе Иркутской области. Возник в районе Коршу-
новского железорудного месторождения. В 50-х годах здесь 
появились палатки геологов-изыскателей, затем в связи с раз-
работкой железной руды вырос поселок Железногорск, а с 
1965 года – город Железногорск-Илимский. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ – железнодорожная станция, а вернее остано-
вочный пункт на БАМе. Находится в одноимённом посёлке, 
название которого связано с выходами железной руды.

ЖЕЛЕЗНЯКОВА — остров возле Диксона. Назван в честь 
легендарного героя Гражданской войны Анатолия Григорье-
вича Железнякова.

ЖЁЛТАЯ ГОРБУШКА – гора на Таймыре. Название ей 
было дано в 1913 году,  экспедицией Б. Вилькицкого, за буро-
жёлтый цвет тундры на её вершине.

ЗАТО Железногорск

ЖЕМЧУГ – село в Тункинском районе республики Бурятия. 
Бурятское слово зэмhэн, жэмhэг переводится как лучшие ку-
сочки мяса, которые подносили ближним в подарок при за-
калывании животного на еду. Жэмэс – ягоды, жэмэсэй – ягод-
ный, то есть,  ягодное место. Вернее всего первое толкование 
топонима. Во время осенних перекочевок бурятские племена 
встречались в заранее определенных местах, чтобы решить 
какие-то общественные вопросы защиты, обмена скотом. 
Встречаясь буряты-скотоводы угощали друг друга. Считалось 
правильным лучшие куски мяса отдавать гостям. Жемчуг – 
место где скотоводы угощают друг друга.

ЖИБЬЕВО — озеро в Саянском районе Красноярского края. 
Названо по фамилии Ивана Александровича Жибьева, знаме-
нитого и старейшего охотника этих мест.

ЖИГАЛОВО – рабочий поселок в Жигаловском районе 
Иркутской области. Основан пашенным крестьянином Яко-
вом Жигаловым. Упоминается в исторических документах в 
1723 году. 

ЖИЛИНА — гора в северной части полуострова Таймыр. 
Названа в 1937 году зимовочной гидрографической экспе-
дицией на судне «Торос» в 1936-1937 годах. Имя получила в 
честь  старшего штурмана судна В. Н. Жилина, возглавлявше-
го постройку триангуляционного знака на горе.

ЖИЛКИНО — предместье города Иркутска Иркутской обла-
сти. В прошлом здесь находились Вознесенский монастырь и 
при нем монастырская слобода, позже называемые Вознесен-
ским предместьем Иркутска. А рядом была деревня Жилкина, 
названная по имени ее основателя. Иркутский Вознесенский 
мужской монастырь был основан в 1672 году, на левом берегу 
реки Ангары. С конца XVIII и в XIX веке шел медленный рас-
пад монастырей. Чтобы сохранить их, духовенство объявило, 
что в монастыре находятся святые мощи. Одним из таких свя-
тых был Иннокентий Иркутский, мощи которого покоились 
в вознесенском монастыре. После Октябрьской революции 
мощи святого Иннокентия и сам монастырь были ликвиди-
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рованы, а монастырский поселок и деревня Жилкина превра-
тились в крупный промышленный район Иркутска, получив 
старинное название деревни — Жилкино.

ЖЛОБИНА — деревня Аларского района Иркутской обла-
сти. Название произошло, вероятно, от фамилии первого за-
сельщика.

ЖУРАВЛЕВА — река, впадающая в лагуну Голубая, Хатанг-
ского залива. Названа по фамилии руководителя охотничьей 
артели, промышлявшей в 1933-1935 годах в бухте Марии 
Прончищевой, Сергея Прокопьевича Журавлева (1893-1938 
года). В 1930-1932 годах С. Журавлев участвовал в исследо-
вании Северной Земли, в составе экспедиции Г. А. Ушакова.

ЖУРАВЛИНАЯ — гора в окрестностях села Шушенского в 
Красноярском крае. Названа по имени болота, на котором во-
дились журавли.

ЖЮЛЬЕТТА ЖАН — озеро, в северо-западной части остро-
ва Колосовых на Таймыре. Названо в память судового вра-
ча судна «Геркулес», француженки Жюльетты Жан, которая 
погибла в Карском море вместе со всей экспедицией в 1957 
году.

З
ЗАБИТУЙ – село в Аларском районе Усть-Ордынского авто-
номного округа. Заби табя – сделал остановку, привал. Заби-
туй – русифицированный топоним. В названии отражен коче-
вой быт бурят: кочевники-буряты выбирали место, где лучше 
сделать остановку. 

ЗАВИДНОЕ – деревня Аларского района Иркутской обла-
сти. Название получила за живописное место, в котором она 
расположена.

ЗАВОРКИ – деревня в Ачинском районе Красноярского 
края. Произошло название от белорусского слова заборки – 
изгородь. 

ЗАВОРОТНАЯ — мыс на северо-западном берегу Байкала 
в республике Бурятия. Представляет собой природную га-
вань, отделенную от моря дугообразно завернутой песчаной 
косой-полуостровом, хорошо защищающим укрывшиеся 
здесь суда от шторма. Эвенкийское название бухты — аян, 
что значит залив. 

ЗАГАН, Заган дабаан – село, хребет в республики Бурятия. 
Название образовано от тюркского сакан – сигнал. На скали-
стых мысах хребта разжигали костры-сигналы,  которые ши-
роко использовались в оборонительных целях.

ЗАГАТУЙ – улус в Эхирит-Булагатском районе Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. Расположен 
на берегу реки Мурина, недалеко от Байкала. От бурятского 
загаhан – рыба, загаhатай, загатуй – рыбный. Рыбный улус.

ЗАГОЛА – речушка, находящаяся за речкой Голой. Река в Ис-
китимском районе Иркутской области. Загора. Селение, рас-
положенное за горой. Маслянинский район.

ЗАГУСТАЙ – речка, поселок в Селенгинском районе ре-
спублики Бурятия. От бурятского зaгаhатай – рыбный. 
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Много рыбы заходило сюда из обширного мелководья Гу-
синого озера. 

ЗАКАМЕНСК – город в Закаменском районе республики 
Бурятия. Название образовано от русских слов за камнем. 
Территория расположена за отрогами Джидинского хребта и 
Малого Хамар-Дабана, то есть,  за горами, за камнем. Боль-
шие горы на Руси всегда называли камнем. Урал тоже долгое 
время был просто камнем. Все, что находилось за Уралом на-
зывали за камнем.

ЗАКАТУЙ – урочище, улус на берегу реки Иркут в Тункин-
ском районе республики Бурятия. От бурятского загаhата – 
рыбный. В реке держится больше рыбы, особенно хариуса. 

ЗАКУЛЕЙ – улус в Аларском районе Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа. От бурятского зухэли – шку-
ра жертвенного животного с головой и ногами, воздетая 
на длинный березовый шест (религиозный обряд шамани-
стов). В названии отразилось прошлое из шаманского быта 
бурят. В прошлом Закулей был местом, куда съезжались 
кочевники-язычники для совершения совместных ритуаль-
ных обрядов. Как правило,  это случалось два раза в год – 
осенью и зимой. 

ЗАЛАРИНСКИЙ – район в Иркутской области. В основе на-
звания алар — лесная роща, лесок среди степи. Руссифициро-
ванное  залари — за рощей.

ЗАЛБАГАР — урочище, село в Заларинском районе Иркут-
ской области. С бурятского залбагар – широкий, открытый  
(говорят о местности).

ЗАМА – село в Ольхонском районе Иркутской области. От бу-
рятского зам – путь, дорога. Зам унгэрээ – дорога кончилась. Эту 
фразу воскликнули буряты, когда расселялись по берегу Байка-
ла,  и на их пути встретились горы, выступавшие к берегу. 

ЗАМЕТНОЕ – озеро на острове Старокадомского на Таймыре. 
Названо географическим предприятием Министерства морско-
го флота СССР по внешнему признаку. Озеро заметное.

ЗАНГИСАН МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ — реки, притоки реки 
Иркута в республике Бурятия. Название, по преданию,  было 
дано предками тункинских бурят. Когда они бежали из Мон-
голии, то на их пути оказалась бурная горная река, переплы-
вая которую многие утонули. И назвали эту реку Зангаса, от 
слова занга – ловушка, западня. 

ЗАНИНО – деревня, заимка в Аларском районе Иркутской 
области. Основана в 1897 году. Название образовано от фами-
лии первого жителя деревни.

ЗАОЗЕРНЫЙ – город, административный центр Рыбинского 
района Красноярского края. Основан в 1776 году как слобода 
Троицко-Озёрная, жители которой добывали слюду. В 1934 
году преобразован в рабочий поселок Заозерный. Такое назва-
ние поселку дали жители волостного села Рыбинское, так как 
новое поселение стояло по дороге от них за тремя озёрами. 
Заозерный – болотистое, нездоровое место.

ЗАПОКРОВСКИЙ – рабочий поселок в Калганском районе 
Читинской области. Существовал прииск Покровка, назван-
ный по церковному дню Покрова. Открытый рядом с ним 
прииск стал называться Запокровка. Вокруг него образовался 
новый рабочий поселок — Запокровский.

ЗАРЕШНАЯ – деревня в Канском районе Красноярского края. 
Названа так, потому что стояла на левом берегу реки Кана, то 
есть за рекой по отношению к острогу. Правильно было бы 
Заречная. Но топоним сформировался именно так.

ЗАРЯ – полуостров. Пролив у Таймырского полуострова. На-
званы именем шхуны «Заря», на которой в 1900 году отпра-
вилась русская полярная экспедиция Российской Академии 
Наук под руководством Э. Толля.

ЗАТОН – большой район Красноярска. В районе затона реч-
ного порта. 

ЗАТОНСКИЙ – село в Новосибирском районе. От слова за-
тон — удобное место для стоянки и ремонта судов. 

ЗАУСАЕВ — остров в среднем течении реки Енисей в Крас-
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ноярском крае. Назван по фамилии сибирского плотогона 
Заусаева, утонувшего в Енисее. 

ЗАХАЛ — село в Эхирит-Булагатском районе Бурятии. По-
бурятски заха — край, конец или начало. Айл – улус. Захаайл 
— крайний улус. Это самое крайнее селение, дальше которого 
начинаются болото, леса и горы Прибайкалья. 

ЗАЯРСК – село, возникло в 30-х годах как пристань и перева-
лочный пункт на берегу реки Ангары в местности, отделенной 
яром от села Большой Мамырь. Теперь это пристань на берегу 
Братского моря.
 

ЗВЕЗДИНА — гора на острове Большевик, названа в честь 
начальника штаба стрелковой дивизии во время Великой От-
ечественной войны майора А. И. Звездина. В июле 1941 года 
добровольцем он ушел на фронт из Арктического института, 
оставил незавершенный труд по геологии Таймыра.

ЗВЁЗДНАЯ (бывшая Таюра) – железнодорожная станция на 
БАМе. По проекту у станции должно быть имя Таюра. Одно-
имённая река названа по имени Фёдора Ерофеева, сына Та-
юрского.

ЗВЕРОБОИ – остров в Карском море, мыс на полуострове 
Таймыр. Названы по имени промысловой шхуны «Зверобой», 
которая погибла неподалеку от этих мест в 1930 году.

ЗЕЛЕНЫЙ БОР – поселок, железнодорожная станция на вет-
ке Абакан-Тайшет. Поселок назвали Зеленый бор, потому что 
рядом раскинулся бор. 

ЗЕРЕН, ЗЕРЕНТУЙ, БОЛЬШОЙ ЗЕРЕНТУЙ – урочища. 
Эти названия связаны с наименование животного джерень, 
дзерен, зерень, ерень (вид антилопы — зобатая газель), кото-
рая в прошлом обитала в юго-восточном Забайкалье, но ныне 
она здесь полностью истреблена. Иногда дзерень забегает 
сюда из пределов Монголии. В русской версии газель назы-
вается джейран.

ЗЕРКАЛЬНАЯ (ТАДУШУ) – река в Кавалеровском районе 
Приморского края. Интересна топонимика реки. Тадушу та 

самая река, по которой первым прошел М. И. Венюков. Здесь 
китайцы преградили ему путь и потребовали, чтобы он воз-
вратился обратно. При устье Тадушу Венюков поставил боль-
шой деревянный крест с надписью, что он здесь был в 1857 
году. Так описывает реку В.К. Арсеньев в своей книге «По 
Уссурийскому краю». Здесь же он объясняет значение назва-
ния реки. Река Тадушу почему-то называется на одних картах 
Ли-Фуле, на других — Лей-фын-хе, что значит удар грома. 
Тазы называют ее Узы. Некоторые ориенталисты пытаются 
слово таоушу произвести от слова дадзы (тазы), что совершен-
но неверно, китайцы называют её да-цзо-шу (то есть, Большой 
дуб). Старожилы-китайцы говорят, что дуб этот рос в верхо-
вьях реки около Сихотэ-Алиня, дерево было дуплистое и та-
кое большое, что внутри него могли свободно поместиться во-
семь человек. Искатели женьшеня устроили в нем кумирню, и 
все проходившие мимо люди молились богу. Но вот однажды 
искатели золота остались в ней ночевать. Они вынесли кумир-
ню наружу, сели в дупло и стали играть в карты. Тогда бог 
послал жестокую грозу. Молния ударила в дерево, разбила его 
в щепы и убила всех игроков на месте. Отсюда и получилось 

Река Зеркальная
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два названия: Лей-фын-хе и Да-цзо-шоу, впоследствии иска-
женное. Естественно, что населенный пункт, основанный в 
устье реки Тадушу, был назван по имени реки. В 1972 году и 
сама река.  и село были переименованы в Зеркальное.

ЗЕРЦАЛЫ – село в Ачинском районе Красноярского края. 
Многие топонимы отражают природу края, его ландшафт. 
Архивные документы утверждают, что Зерцалы возникли в 
1676 году, на 13 лет раньше Ачинского острога. Сразу ли они 
были названы Зерцалами или позднее, когда поднялись пер-
вые избы невозможно точно определить. Расшифровать на-
звание помогает словарь Даля: слово зерцалы имеет двойное 
значение: зеркало или название древнего воинского доспеха, 
рода лат. Возможно, деревню назвали так потому, что в тихой 
излучине Чулыма в те далекие времена почти рядом орт воз-
никшего поселения вода сверкала под солнцем, словно зер-
кало. Но краевед Г.С. Лопаткин склоняется к иному мнению: 
название Зерцалы — в знак принадлежности к славному рат-
ному делу — это древние воинские доспехи, ведь здесь обо-
сновались люди служивые, казаки из Енисейска.

ЗИМА – река, город, Зиминский район, Иркутской области. 
Название образовано от бурятского зэмэ – вина, проступок. Ме-
сто провинивщихся. По преданию, бурятский род, обитавший в 
этой местности, считался в чем-то провинившимся. К русскому 
слову зима данный топоним никакого отношения не имеет. 

ЗМЕИНОВО – село, Киренского района Иркутской области. 
Деревня Змеинская впервые упоминается в документах в 1768 
году. Получила свое название от змей, которых возле нее пре-
великое множество было. 

ЗНАМЕНКА – село в Жигаловском районе Иркутской обла-
сти. В XVII веке русскими был основан Илгинский острог на 
реке Илге. А при остроге построена Знаменская шатровая цер-
ковь, которая сохранилась до настоящего времени. Название 
церкви передалось селу. 

ЗОНЫ — село в Аларском районе Иркутской области. От бу-
рятских слов зуун — сто; модон – дерево, деревья. Сто дере-

вьев. Зуун Модон значит  сто верст (верста у бурят - МО ДО), 
то есть,  очень далеко расположенная местность. Название 
Зуун Модон у русских приняло форму Зоны.

ЗУНГАР (или Зунгар-Быкот) — село в Аларском районе Бу-
рятии. Название дано по наименованию одного из бурятских 
родов зунгарэ-бухэд. Буряты этого рода произошли от ойро-
тов – западно-монгольских племен под властью князей груп-
пы Зунгар (Дзунгар, Джунгария) и наименовались Зунгар-
Бухэд. Зунгар (Дзунгар) – левой руки (левой стороны или 
левого крыла) в противоположность Барунгар – правой руки. 
Такое было у монголов времен чингисидов деление страны 
на военно-административные части (крыла). Слово бухэд (бы-
кот) – сильные, крепкие. 

ЗУН-МОДОН – урочище в долине реки Селенги. Улица в по-
селке Алар. Название имеет непосредственное отношение к то-
пониму Зоны, который мы расматривали чуть выше. Зоны   от 
бурятского слова зуун – сто; модон – дерево, деревья. Сто дере-
вьев. Есть местность Зyyн-Мoдo — сто деревьев,  в Монголии 
близ Кяхты. Названия отражают лесистость этих мест. У алар-
ских бурят имеется другое объяснение: Зуун модон - сто верст. 
Название Зуун Модон у русских приняло форму Зоны. 

ЗУН-МУРЭН – река, приток Иркута. По-бурятски зуун – вос-
ток; мурэн – река (большая), восточная река. Она протекает 
восточнее крупных рек, впадающих в Иркут в пределах Тун-
кинской впадины. Неправильная транскрипция Дзан-Мурин. 
Так сообщает наш информатор из Иркутска. 

ЗЫРКУЗУНСКИЙ – хребет, Зыркузунская излучина на реке 
Иркут. Это древний топоним, имеющий общую основу с на-
званием Ырку, Иркут, Ыркымцын. 

ЗЭРГЭЛЭЙ — река, приток реки Оны (Уда-Селенга). От бу-
рятского зэргэлээд то есть рядом. Эта река протекает рядом, 
параллельно с рекой Оной, дренируя степной район близ селе-
ний Онинск и Хоринск. От нее отведен оросительный канал, 
разветвленный на многочисленные канавы. Зэргэлэй одна из 
немногих рек Бурятии, использующаяся для орошения полей.
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ИВАНОВА — мыс на полуострове Таймыр. Назван в честь 
капитана II ранга К.В. Иванова,  руководителя  транспортной  
экспедиции на  Енисее,  в  1905 году.

ИВАНИЧЕСК — село Аларского района Иркутской области. 
Его название образовано от фамилии и имени землестроителя, 
занимавшегося распределением земель в этом районе.

ИГАРКА — город краевого подчинения в Красноярском 
крае. Расположен на правом берегу реки Енисей, выше 
устья реки Гравийка (Сазоновка). Впервые Игарскую 
(Игорскую) глубоководную протоку исследовали и на-
несли на карту в середине XVIII века участники Великой 
Северной экспедиции Федор Минин и Харитон Лаптев. С 
1929 года здесь строился большой речной порт. Заходили в 
него и морские суда. Поселок возник как центр лесоустрои-
тельной промышленности и порт по вывозу леса, город с 

ЗЫРЯНОВО — село на правом берегу нижнего Енисея Крас-
ноярского края. Названо так переселенцами из центральной 
России в XVII-XVIII веках в память об оставленном им род-
ном селе. Деревни с подобными названиями есть почти в каж-
дом регионе Сибири и Дальнего Востока.

ЗЮЗЯ — село в Барабинском районе Новосибирской обла-
сти. Тюркское суза — растягивает, сузылган — растянувшее-
ся. Село растянувшееся, большое.

Город Игарка
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1931 года. Считается, что поселок назвали по зимовью ры-
бака Егора Ивановича Ширяева (местные жители называли 
его Игорка). Но на левом берегу Енисея напротив города в 
Енисей впадает река Большая Игарка. А в этих местах на 
Енисее населенные пункты обычно называли по устью реки 
на противоположном берегу Енисея. Например,  Курейка – 
против устья реки Курейка. 

ИГАРНА – гора на хребте Урумкун-Инга в Эвенкии. Назва-
ние горы переводится как  каменная осыпь. Игарна — камен-
ная осыпь, выброс камней на берегу реки. Возможно, одно из 
подобных эвенкийских слов и послужило названию города 
Игарка.

ИГОКОР – хребет к югу от озера Онеко, в Эвенкии. Название 
переводится как  небольшие камни, камешки. Ихэ, игэ — ка-
мень, игэкэн — камешек, игэкэр — камешки.

ИГОЛКИН — остров на реке Пясина, назван в честь Евгения 
Иголкина, участника гидрографической экспедиции 1933-
1934 годов, по исследованию реки Пясина.

ИДЕАЛ – село в Аларском районе Иркутской области. Се-
ление возникло на пустом степном месте при формировании 
одной из первых коммун под названием Идеал, в Иркутской 
губернии в 1920 году. В коммуне впервые появились трак-
торы, началась распашка обширной целины, и отсюда рас-
пространилась коллективизация крестьян в других деревнях 
Аларской степи. Действительно, название Идеал, означаю-
щее высшую степень стремления, высокие идеалы комму-
низма, оправдало себя. Теперь название коммуны переда-
лось селу. 

ИДЕКОН – гора в Эвенкии. Название горы можно перевести 
как  прохладный ветерок.

ИДЕР-ДАШ — гора в истоках реки Кара-Чадаана, Дзун-
Хемчикского района, республика Тува. Идер (ит-) толкать;  
даш — камень. По поверьям, этот камень очень жестокий и 
коварный, может столкнуть людей в пропасть. Гора,  на кото-
рой возможны камнепады, опасная гора.

ИДИК-ХОНЧУ — гора в Чаа-Хольском районе республики 
Тува. Идик — обувь; хончу – голенище, штанина, низ брюк. 
Буквально,  голенище обуви-гора. Гора, по форме, напомина-
ющая обувь с длинными голенищами.

ИЖИМЕЙ – гора, наивысшая вершина в горах Ольхона в ре-
спублике Бурятия. Название образовано от бурятского слова 
ижэн (эжэн) — хозяин, владыка Ольхона. В прошлом эта гора 
у бурят считалась священной.

ИЗДЭ – озеро в Эвенкии. В переводе с эвенкийского Святое 
озеро. Это название связано со старинным кетским сказанием. 
Морозы рано сковали речки звенящим панцирем льда. Кеты 
не успели запастись на зиму рыбой. Промышлять было нечем. 
Старики собрались на Совет и решили идти к озеру Издэ. Собак 
впрягли в нарты, мужчины и женщины сами надели через пле-
чо лямки, и потянулось племя на озеро. Здесь они нашли себе 
пищу. Озеро прокормило людей, и они назвали его Святым. 
ИЗЕС — правый приток реки Тартаса. Село Усть-Изес в Вен-
геровском районе  Новосибирской области. На языке кетов, 
ранее татар, населявших эти земли  зес, сес — река. Есть два 
варианта, объясняющих это название: и-сес — солнечная реч-
ка, ис-сес — рыбная речка. Скорее всего тут больше подхо-
дит второй вариант. Хотя язычники Сибири часто называли 
Солнечными реки, где проводились различные ритуальные 
обряды 

ИЗИГ-ДАГ — гора в Тандынском районе  республики Тува. 
Изиг — жара, жаркий, зной, горячий. Древнетюркское isig – 
горячий, теплый, приветливый, лихорадка, жар; даг – гора. 
Буквально, горячая гора. Гора расположена на солнцепеке, на 
открытом солнцу месте. Летом в Туве стоит преимуществен-
но сухая погода и дуют сухие ветры. 

ИЗИГ-KAPA — гора, местность, летняя стоянка на левом бе-
регу реки Хемчик в Чаа-Хольском районе республики Тува. 
Изиг – горячий, жара, зной, теплый. Кара – черный, темный, 
не покрытый снегом, с густым хвойным лесом. Буквально,    
горячая-черная. Предположительно, местность названа по 



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

186

И

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

187

горе, расположенной на солнцепеке (в этих местах, как го-
ворят жители, летом очень жарко). Топоним нуждается в до-
полнительном исследовании. Скорее всего он должен перево-
диться как черный жар. Жаркий ветер на горе, уничтожающий 
всю растительность.

ИЗИГ-КАРА-СУГ — речка, местность, урочище, стоянка в 
Улуг-Хемском районе республики Тува. Изиг – жара, жаркий, 
горячий, теплый. Кара суг – родник, родниковая река, ключ. 
Название местности дано по урочищу с родником с теплой 
(горячей) водой.

ИЗЫР-СУ — древнее название реки Кача в Красноярском 
крае. Возможно,  оно произошло от названия племени изыр-
цев, обитавших в долинах этой реки. Корень изир сохранился 
и в современном хакасском языке. Это корень побудитель-
ного глагола поить, таким образом, все сочетание названия 
Изыр-су (Изир-су) означало река Водопой.  это мнение крас-
ноярского краеведа М. Ф. Величко. Михаил Федорович был 
опытным путешественником, но мало занимался топоними-
кой. Мы дружили с ним последние лет двадцать. И много 
спорили по этому поводу. Изыр, Казыр. Кизир – однокорен-
ные слова. В данном случае су — река. Изыр – богатый во-
дой, полноводный. Полноводной небольшую Качу назвать 
нельзя. А вот на рыбу и на воду для кочевников была доста-
точно богатой. Богатая река. 

ИЙ — река, приток реки Бий-Хем. Так же назван населенный 
пункт Тоджинского района, республики Тува. Ий — склон, 
косогор, в тоджинском диалекте и тофаларском языке — юж-
ный (безлесный) склон (горы). То есть.  река, текущая вдоль 
южного склона горы. 

ИЙМЕ — гора, населенный пункт на правобережье реки 
Хемчик Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского районов ре-
спублики Тува. Предположительно,  название образовано от 
ий — склон (горы), наклонный, покатый. Раньше местность 
вблизи горы Ийме в Дзун-Хемчике называлась Улаан-Быра. 
От монгольского улаан – красный и бургас(ан) – тальник, ива, 
верба, ивняк. Красная ива.

ИК – село Верхние Ики в Маслянинском районе, Новосибир-
ской области. Тюркское йик — река. Ик и Малый Ик — при-
токи реки Берди. 

ИКАТ – река в республике Бурятия, Икатский хребет. Водо-
раздел между бассейнами рек Баргузина и Витима. В долине 
реки Икат имеется обширное лугово-болотное расширение с 
многочисленными озерками. Урочище, называемое у эвенков 
Икат, имеет в основе названия слово икоат — место остановки 
для кормления оленей. 

ИКЕЙ – река, село в Тулунском районе Бурятии. По-
эвенкийски икэ – яма, ров, углубление в земле. Река в мест-
ности Икей течет по глубокому руслу. Буряты это название 
истолковывают от слова эхе – мать, начало, исток, первич-
ный, то есть,  реку рассматривают как главную в бассейне 
Верхней Ии. 

ИКИНАТ – село в Боханском районе Бурятии. Названо по 
имени родоначальника бурят икинатского рода. Икинаты от-
делились от ойротов (западно-монгольских племен) и начиная 
с XVI-XVII веков входили в состав бурятских племен. Раньше 
икинаты жили по рекам Оке и Ие. 

ИКИНАТ – улус Аларского района Иркутской области. Его 
название переводится как временное жильё, шалаш у родника 
близ города в укромном, закрытом месте.

ИККИ-КЮЕЛЬ — два озера напротив устья реки Мойеро 
притока реки Котуя в Эвенкии. Название переводится как два 
озера, от якутского икки — два, кюэль — озеро.

ИКТЭ – гора в Эвенкии в районе озера Агаты на возвышенности 
Тальдоктокон. Название произошло от эвенкийского слова иктэ 
— зуб. Высокая одинокая гора. Выделяющаяся высотой гора.

ИКЭН – река в Эвенкии. Название образовано от эвенкий-
ского слова икэн — ущелье, горная долина. Горная река, река 
текущая между гор.

ИКЭНДЕКИТ – река обрамляет горы на Таймыре. По-
эвенкийски накомякен – в форме подбородка; икэн – подбо-
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родок. Сама река имеет много ответвлений: Южный, Левый, 
Верхний, Средний. Икэн, икэвун – песня, пляска. Икэдемп -  
петь, плясать. И вот Икэндекит пляшет и поет свои песни в го-
ристой местности среди возвышенностей. На русский можно 
перевести как пляшущая река, шумная.

ИЛАНКА — река, правый приток реки Кан. Иланск, город, 
районный центр. Железнодорожная станция на Транссибир-
ской магистрали в Красноярском крае. Станец Иланский, 
названный по имени речки, основан в 1744 году в связи со 
строительством Сибирско-Московского тракта. Название реч-
ки происходит от имени бурятского князца Оилана, с которым 
пришлось воевать русским землепроходцам, разгромившим в 
1652 году войска его родственников и тем самым обеспечив-
шим безопасность Канского острога с востока. Топоним нуж-
дается в дополнительном иссследовании. Илан – солнечная 
долина, равнина. Тогда Иланка – река. текущая по равнине.
ИЛИИР-ТАЙГА — тайга, хребет (Тоджинский район, ре-
спублика Тува). Илиир – утюг, борона. На вершине хребта 
есть открытые безлесные площадки, возможно, название тай-
ги дано по этим гладким ровным местам.

ИЛИМ – река, приток реки Ангары в Иркутской области. 
Села: Илимск, Нижнеилимск, Усть-Илимск. Нижнеилимский 
район. В документах XVII века назывался Ылимск (бурятское 
произношение Ылым). Этимология неясна. Предполагают, 
что это наследие якутского языка. Илим по-якутски означа-
ет сеть, по-эвенкийски —  лодка. Но скорее всего, перевод 
связан со словом река. Илим – солнечная река. Современное 
село Илимск возникло в 1630 году как зимовье, с которого 
шла дорога на Лену через Ленский волок. В 1647 году зимовье 
превратилось в острог, который затем стал называться Град 
Илимск. Остатки сооружений XVII века сохранились до на-
стоящего времени.

ИЛИМПЕЯ – река, левый приток реки Нижняя Тунгуска в 
Эвенкии. Вероятное объяснение: глухое, без прогалов ме-
сто. Лимптыкэ — высокий, замшелый лес, тихое, дремучее 
место. Явно, название состоит из двух слов — илим и пея. 

В Абанском районе Красноярского края есть село Пея. Ея 
переводится как река. Таким образом, Илимпея — река-река. 
Но мое предположение может быть только вариантом поис-
ка точного перевода.

ИЛИР — река в Иркутской области, приток реке Ии. По-
эвенкийски илэгир — долина, круто падающая в нижнем те-
чении. Это особенно характерно для Илира при впадении в 
Ию. Эта крутоспадающая часть долины Илира теперь частич-
но затоплена водами Братского водохранилища.

ИЛЧИР — река, лог, урочище в Тандынском районе, респу-
блики Тува. Предположительно, названия образованы от ха-
касского илчир – студенистый, медлительный, полужидкий. 

ИЛЬИНСКОЕ – поселок в Прибайкальском районе, респу-
блики Бурятия. Возник в 60-х годах XVII века как один из 
ранних укрепленных пунктов русских в Забайкалье. Ильин-
ский острог — единственный в Забайкалье, названный по-
русски, очевидно, по дню основания  в православный празд-
ник Ильин день, или ильинку. Рядом с острогом на заимке 
Средняя селенгинских казаков возник Троицкий селенгин-
ский монастырь. В 1675 году селение называлось Ильинская 
слобода, в нем насчитывалось около 20 дворов служилых и 
пашенных людей. 

ИЛЬМОВАЯ – падь в бассейне реки Суджи (Кяхтский район, 
республика Бурятия). Названа так от растущих в ней ильмовых 
деревьев. Эта падь замечательна тем, что здесь обнаружены и на-
чиная с прошлого века исследуются древние могильники, пред-
ставляющие большой археологический интерес. В этом районе 
и близ него много топонимов зафиксированных археологами-
исследователями: Доро-Хара-Тологой, Дэрэ-Хара-Тологой, 
Улуг-Таг, Убыр-Хара, Баин-Дзурху, Суджи, Хаяны, Оргойтон, 
Дурбэны, Сава. 

ИМАНГДА — река, гора, на Таймыре. С эвенкийского иман 
гда переводится как горы со снежной шапкой.

ИНГА – село в Аларском районе Иркутской области. По-
эвенкийски инга – камень, галька, песчано-галечный бе-
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рег. Этим характеризуются речки, носящие это название. 
От этого же слова инга образовано и название реки Ина в 
Эвенкии. 

ИНГАЧИ – озеро в вершине реки Ядун, притока реки Ку-
рейки в Эвенкии. Название переводится как  галечное, по-
эвенкийски инга — речная галька; ингачи — с галькой.

ИНГАШ — река, приток реки Пойма Красноярский край 
реки  Нижний Ингаш, Верхний Ингаш. Районный центр Ниж-
ний Ингаш. Название речек образовано от эвенкийского сло-
ва  инга — песчано-галечный берег. Конечное ш произошло 
от тюркского су – речка, вода. Название было дано тюркоя-
зычными степными камасинцами. Поселок и село названы по 
имени реки. 

ИНЕК-КУДУРУУ — гора, местность, урочище, стоянка возле 
горы Дулаан-Кара, Дылаан-Кара в Барун-Хемчикском районе 
республики Тува. Инек – корова, кудурук – хвост, в орони-
мии – нижняя граница горного леса, в гидронимии ухвостье 
— нижний по течению конец мели, намывного островка в рус-
ле реки, верх, исток, вершина реки. По народной этимологии 
— в этих краях был невиданный мороз, от которого у коров 
отваливались хвосты. На самом деле, Инек-Кудуруу — это 
нижний конец горы Тулаан-Кара (Дылаан-Кара).

ИНЭТ – эвенкийский топографический термин – верхняя об-
рывистая часть гольца. Названия, в которые входит этот тер-
мин, встречаются и в Эвенкии и на Таймыре.

ИНГОДА – река в бассене реки Амура Читинской области. 
По-эвенкийски инга – галька, песок; ингакта – галечник, пес-
чаный. То есть,  река с галечным песчаным берегом. По-русски 
она звучала бы более точно как Каменная река.

ИНГОЛЬ – озеро в Шарыповском районе Красноярского 
края. По мнению профессора Томского университета С. И. 
Залесского, название дано хакасским народом, образовано 
сложением двух основ: ин – здоровье и голь – озеро. Ин мо-
жет переводиться и как основа, камень. Есть и другое истол-
кование, народное: инголь  вбирает в свой состав два имени, 

юноши и девушки, которые грозившей им разлуке предпочли 
гибель в водах озера. Две скалы, маленькая и большая, вид-
неющиеся под водой в ясную погоду,  своеобразный памятник 
героям легенды. 

ИНЯ – река в Новосибирской области. Существует не-
сколько объяснений этого топонима. Более приемлемая, 
по-видимому, этимология, объясняющая ин из имбатского 
диалекта кетского языка, где иен означает долгий. Правый 
приток Оби. Окончание я – русификация топонима. Иен и 
ин – большая разница в словах, даже с учетом имбатского 
диалекта кетов. Скорее всего просто каменистая река, река с 
твердыми берегами.

ИРБИТЕЙ (вариант — ЭРБИТЕЙ) — река в Овюрском 
районе республики Тува. Конкретная мотивировка гидронима 
неясна. По народной этимологии, Ирбиш-Тей — река, по бе-
регам которой водится барс. Река ирбисовая. (ирбиш — барс,  
irbiz – рысь, леопард, тей — холм).

ИРГИТ-ХЕМ — река на территории Моген-Бурен Монгун-
Тайгинского района республики Тува. В основе названия  эт-
ноним иргит (иргит — представители народности каксаан).  
Хем – река. Родоплеменная группа иргит распространена не 
только у тувинцев, но и у алтайцев, частично у хакасов, даже 
у хотогойтов (ирхит) и западных монголов. Иргиты жили на 
территории, входившей в Иркутский уезд. Часть их обитала 
по реке Иркут, наименование которой, возможно и произо-
шло от группы иргит, иркит. В западной части Тувы также 
обитала значительная группа иркитов, кочевья которой, по 
всей вероятности, простирались и на Южный Алтай. В насто-
ящее время большинство хемчикских иркитов зафиксировано 
в Монгун-Тайге. 

ИРГИЧИНГДА – река, правый приток реки Вилюйкан в 
Эвенкии. С эвенкийского название переводится — волчья, ир-
гичи — волк.

ИРИТКА – река, левый приток реки Нижняя Тунгуска. Воз-
можно, название можно перевести как  промоина, продушина, 
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выход соленой воды. Ирил-ми – созреть, свариться, иритчэрэн 
– выходит кислая вода зимой.

ИРКУТ – река, приток реки Ангары. Существует несколько 
толкований этого названия. От монгольского слова эркэу или 
эрше – сила, энергия. По другим сведениям, от бурятского 
глагола – эрьехэ – крутиться, вертеться. Топоним требует до-
полнительного исследования. 

ИРА – озеро в Томской области. Вероятно, гидроним проис-
ходит от тюркского ир – растение с синими цветами, употре-
бляемое от кашля.
 

ИРБА — река, правый приток реки Туба. Старая Ирба, Новая 
Ирба села в Курагинском  районе Красноярского края. Село 
Старая Ирба основано в 1740 году в связи со строительством 
железоделательного завода. Название реки имеет южносамо-
дийское происхождение: ир – гнилой, тухлый и ба – вода. Река 
действительно течет в болотистой пойме. Болотистая река. 
Рек, урочищ, населенных пунктов с первым слогом ир в Си-
бири и на Дальнем Востоке очень много. Делить их на эркэу 
– сила и ир – гнилой тухлый нет смысла. У нас в Краснояр-
ском крае есть село Ирбей. Его переводят как Ир – красивый 
и бей – мужчина. Или как речка с гнилой водой. Но бей – это 
тоже на одном из сибирских диалектов – вода, река. Убей – 
например и так далее. Так что ир – скорее всего вода. Ирбей 
– река-река на двух языках. Иркут – то же самое. Не будем 
пока горячо отстаивать свое предположение, но со временем 
филологи докажут это. Тем более, что есть иранское ир – бур-
ный, стремительный поток. Если брать это за основу, тогда 
без сомнения.  Ирбей – река-река. Бей ведь тоже река.   

ИРБЕЙЧИК – река, левый приток реки Кан. Ирбейское – 
село в Красноярском крае, районный центр, основано в 1710 
году Происхождение имени реки Ирбейчик аналогично про-
исхождению реки Ирба.

ИРГЕНЬ – озеро, населенный пункт Читинского района Чи-
тинской области. От бурятского слова эргэнэ – загородка для 
овец и телят, ворота. Озеро, на берегу которого был загон для 

овец. Существовали здесь Иргенский острог, основанный в 
1653 году и Иргенский миссионерский стан.

ИРЕЛИГ-ДАГ — гора в Тоджинском районе республики 
Тува. Ире – дед, иносказательно — медведь (в связи с табуи-
рованием (запретом) названия медведя, широко распростра-
ненным у народов Сибири), даг – гора. Переводится как мед-
вежья гора. Гора, на которой водятся медведи.

ИРЕЛИГ-ОЙ — река, приток реки Соруг, Тоджинского района 
республики Тува. Ире – дед, в тоджинском диалекте медведь – 
чымчак-дуктуг. Хоюг-буурек — нежной почкой (о голове мед-
ведя). Бурунгуужу — древнейший, ой – низина, лощина. Река, 
протекающая по низине, в которую наведываются медведи.

ИРЕТЬ – река, село в Аларском районе в Бурятии. От эвен-
кийского ирэктэ — лиственница, ирэктэг — лиственничный 
бор. Действительно, с бассейна реки Ирети начинается ли-
ственничная тайга Присаянья. 

ИРЕ-ХЕМ — река, приток реки Сыстыг-Хем Тоджинского 
района, республики Тува. Ире – дед (о медведе), хем – река.  
Медвежья река. Возможно перевод будет река-река. Ир – река,  
потом замена на тюркское хем.

ИРИТКА – река в Эвенкии, приток реки Нижняя Тунгуска. 
Возможный перевод – промоина, продушина, выход соленой 
воды, от ирил-ми — созреть, свариться. Иритчэрэн — выхо-
дит кислая вода зимой.

ИРИТКАНГНА – река, приток Нижней Тунгуски, в Эвенкии. 
Происхождение примерно то же самое что и Иритка.

ИРКИН – река, носящая имя месяца иркин – август. Месяц 
мужчин. Считается, что за лето организм мужчины хорошо 
окрепнет и он находится в состоянии как никогда лучшем, 
чтобы стать отцом. 

ИРКИНЕЕВА – река, приток Ангары. ИРКИНЕЕВО — село  
в Богучанском районе Красноярского края. Река названа по 
имени эвенкийского князца XVII века. Иркинея, а село — по 
имени реки. Окончания наименования и реки,  и села силь-
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но русифицированы. Если иметь в виду, что тюрки и тунгусы 
очень редко, практичесски в единичных случаях,  называли 
именами своих кнзяей и царей урочища, а тем более реки, 
термин требует исторического уточнения. Тем более в конце  
ХVII века, когда в Сибири уже устанавливали порядок цар-
ские воеводы.

ИРКУТСК – город, центр Иркутской области. Острог, возник-
ший в 1661 году возле устья реки Иркута на Ангаре, имел дру-
гое название — Яндашский острог по имени местного князька 
Яндаша Дороги (дарага — староста), по просьбе которого был 
выстроен острог. Это название за острогом не закрепилось, и 
во всех последующих документах он стал называться по ме-
сту положения острога возле устья реки Иркута (по-бурятски 
Эрхуд) – Иркутским. В 1682 году Иркутский острог был пре-
образован в центр самостоятельного воеводства. В 1686 году 
Иркутск утвержден как город с гербом. В 1693 году тыновая 
крепостная стена была заменена рубленой стеной и город на-
зывался Иркутский рубленый город, у С. Ремезова — Град 
Иркуцкой. Буряты называют город Эрху-Хото (хото – город).

ИРТЫШ – левый приток реки Обь. Имеется много толкова-

Город Иркутск, мост через реку Ангара

ний этого названия. От тюркского эртишмок – кто быстрее 
пройдет. От тюркского ир – земля. Тыш – рыть, то есть.  рою-
щий землю. Более достоверным на наш взгляд, является объ-
яснение из кетского ирцис (А. П. Дульзон), где цис – тюркская 
передача кетского сес – река. Однако, ир из кетского языка не 
раскрывается. В. Н. Попова считает ир – иранским словом со 
значением бурный, стремительный поток.

ИРТЫШСКИЕ – скалы, на правом берегу реки Мана ниже 
устья реки Жержул. Басссейн реки Енисей, Манского района, 
Красноярского края. 

ИРША — совсем небольшая речушка, левый приток реки 
Кан. ИРША — рабочий поселок Рыбинского района Красно-
ярского края. Название реки происходит от древнетюркского 
ир — подземный, земляной и су – речка, вода, впоследствии 
измененных тюркоязычными степными камасинцами. В ис-
токах речки бьют ключи. Название поселка дано по имени 
речки. Таким образом,  мы можем предпологать, что и Ирша 
можно переводить как река-река. Потому что в данном сло-
вообразовании участвовало два языка.

Река Иртыш
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ИСКИТИМ – город в Новосибирской области. Название про-
исходит от самоназвания народа ашкитим, проживавшего по 
притокам Томи. Населенные пункты в этом районе либо непо-
средственно, либо через название реки Искитим (левый при-
ток Томи) связаны с этнонимом ашкитим.

ИСТОМИНО – село в Кабановском районе республики Буря-
тия. Это новое село на берегу Байкала, возникло в связи с пере-
селением жителей с затопляемого побережья Байкала от подпора 
плотины Иркутской ГЭС. Было названо в честь И. Л. Истомина.  
одного из борцов за власть Советов в Прибайкалье. 

ИСТОЧНИК – остановочный пункт на БАМе. В пешеходной 
доступности от этого остановочного пункта находятся горя-
чие родоновые источники, названые Дзелинда.

ИСТОЧНОЕ – озеро в Томской области. Название образова-
но от слова исток – ручей, соединяющий реку с озером.

ИСЭЛЭНГДЭ – река, приток реки Мойеро, правого при-
тока реки Котуя в Эвенкии.  На русский переводится как 
каменистая. Исэлэ — ящерица-каменушка. Исэ, ихэ, игэ — 
камень.

Озеро Иткуль

ИТКУЛЬ – озеро в Новосибирской области. Тюркское ит — 
запах;  куль — озеро. Широко распространенное название 
озер и населенных пунктов в Сибири. Большое и красивое 
озеро Иткуль есть в Хакасии. Озеро пресное, лежит практиче-
ски напротив соленого озера Шира.

ИХСОИНГДЕ – хребет в истоках реки Пирды притока реки 
Нижняя Тунгуска в Эвенкии. На русский язык название пере-
водится как  каменистая, от ихо, ихэ — камень.

ИХ-УУЛА — гора в Тес-Хемском районе, республики Тува. 
Монгольское их – большой; уул – гора. То есть.  большая 
гора. 

ЙОА – мыс на северо-западном берегу полуострова Челю-
скин. Назвал его так в 1918 году руководитель Норвежской 
полярной экспедиции на шхуне «Мод», в честь своей парусно-
моторной яхты «Йоа», на которой он плавал в 1903-1906 го-
дах. 

ИЧА - село в Чановском районе Новосибирской области. Воз-
можно, образовано название от тюркского ич— пить, то есть.  
питьевая. 

ИШТИИ-ХЕМ — река, приток реки Улуг-Хем в Улуг-
Хемском районе, республики Тува. Иштии (иштики) – вну-
тренний, обращенный внутрь, нижний. Хем – река. То есть,  
река, протекающая внутри, внизу. Весной, когда бурно тают 
снега, Иштии-Хем могучим потоком сбегает с гор и неудер-
жимо мчится по своему каменному ложу, легко перекатывая 
огромные глыбы. А летом речка мелеет, превращается в не-
большой, но резвый ручей, извилисто и упорно бегущий сре-
ди нагроможденных вдоль русла камней, образуя множество 
маленьких водопадов и перепадов.
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КААСТААК — река, озеро на Таймыре. От долганского сло-
ва каас – гусь.

КАА-ХЕМ (МАЛЫЙ ЕНИСЕЙ) — река в республике Тува. 
Один из главных истоков реки Улуг-Хем. Каа-Хем берет на-
чало на территории Дархатской котловины в Монголии, где 
она носит название Шишхид-Гол (по-тувински Шишкит-Кол). 
В Туве река меняет название на Кызыл-Хем, затем на Каа-
Хем. Традиционно название реки связывается с современным 
монгольским хиа, старомонгольское кийа — слуга, прислуж-
ник, посыльный. По легенде, Каа-Хем слуга-река Бий-Хема 
владыки-реки. Есть затруднения в определении первоначаль-
ного звукового облика гидронима Каа-Хем (в нем неизвестна, 
к примеру, природа долгого гласного (аа). Топоним нуждает-
ся в дальнейшем изучении. 

КАБАКЛЫ – озеро в Томской области. Название взято из 
тюркского языка. Кабак – косогор, яр, берег. Похожие по на-
званию реки есть и в Новосибирской области.

КАБАНСК, КАБАНСКИЙ район — от названия речки Каба-
нья, берущей начало с гольца Черемшанный на Хамар-Дабане 
и впадающей в Селенгу близ Кабанска. В долине этой речки, 
очевидно, водились кабаны. На речке Кабанья в 1687 году су-
ществовала Кабанья заимка, а в 1696 году – Кабанский острог.

КАБИНЕТНОЕ – село в Чулымском районе Новосибирской 
области. Кабинет — так назывались алтайские земли, принад-
лежащие царю, Кабинету его величества. Село, построенное 
на кабинетной земле.

КАВАЙЛЫГ-ХАЯ — гора, система реки Узун-Кара-Суг в 
Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Кавай – колы-
бель, люлька. Хая, тая – скала. Буквально, колыбельная скала, 
скала с колыбелью. Сравнение со скалой, похожей на детскую 
люльку.

КАВЫК — река, приток реки Омь в Новосибирской области. 
От тюркского каз — гусь. Гусиная река.

КАГАН – озеро в Томской области. Каганом сибиряки назы-
вают заросшее травой озеро. Это слово они заимствовали у 
живущих рядом тюрок.

КАГЖЫРБА — река приток реки Ужеп в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Кагжыраар – шуршать, скрипеть, 
хрустеть. Предположительно, река названа по характерно-
му шуму воды, образованного от небольших порогов на 
реке. Сравните русское слово река: говорящая вода, реву-
щая вода.

КАДА — река в Иркутской области, притоки реки Оки. Усть-
Када. Брацкая Када. Село в Зиминском районе. По-тюркски 
када — крутой, обрывистый, отвесный. По-эвенкийски кадар 
– скала, утес, камень. По-бурятски хада – гора. Этот общий 
термин отразился в местности, где река Ока, в которую впа-
дает река Када, имеет крутые скалистые берега, сложенные 
твердыми кристаллическими породами (траппами), и образу-
ет порог Кадинский. От этой основы произошли Кадар, Ка-
дуй, Кадыма, Кадыр-Ос и другие названия.

КАДАЙ – река приток реки Аргуни в Читинской области, Ка-
далинский рудник. По-тюркски — када, по-бурятски — хада, 
по-эвенкийски — кадага — одинаково означают гора, круча, 
скала, крутой. Каменистая река, река, текущая по горам.

КАДАР – река, приток реки Ямбукан притока Нижней Тунгу-
ски в Эвенкии. На русский название переводится как  скали-
стая. От кадар — обрывистые скалы, скалистый хребет.

КАДАТ-ХОЛ — озеро в правобережье реки Кадыр-Оос Тод-
жинского района республики Тува. Кадат – пастьба, выпас; 
хол – озеро. То есть озеро с удобными вокруг него местами 
для выпаса животных.

КАДИЛЬНЫЙ — Большой и Малый мысы на Байкале в ре-
спублике Бурятия. Названы так потому, что они из-за свое-
го черного цвета кажутся как будто закоптелыми. Местные 
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жители сообщают, что здесь раньше жгли известь, все время 
кадило дымом. Рядом имеется известковая скала. 

КАДЫГБАЙ — река в Овюрском районе республики Тува. 
Кадыг – твердый, жесткий, прочный, крепкий, хакасское сло-
во хатыг – твердый, жесткий, грубый — в оронимии сухой, 
неплодородный участок на равнине. Древнетюркское  кадыг, 
катыг – твердый, жесткий, крепкий. Монгольское хатуу – 
твердый, жесткий. Возможно, названа так по твердой почве 
берегов реки. Река крепенькая.

КАДЫР — гора в Эрзинском районе республики Тува. Ка-
дыр – крутой, отвесный, круча, крутизна. В древнетюркском 
кадыр – суровый, жестокий, лютый, свирепый. То есть, гора с 
крутым отвесным склоном.

КАЖААЛЫГ-КАРА-СУГ — речка, приток реки Эрзин в Эр-
зинском районе, республики Тува. Кажаа – двор, забор, огра-
да, изгородь, загон, кара суг – родник, родниковая река, ключ, 
источник. Буквально, загон для скота стоящий возле родни-
ковой реки. 

КАЗАКИ –  село в Тулунском районе Иркутской области. 
Селение основано казаками, призванными в XVIII веке нести 
пограничную службу в южных районах Восточной Сибири  в 
Саянах. Вначале выполняли казаки только охранную функ-
цию и контролировали торговлю с Китаем.

КАЗАНАК — гора на левобережье реки Каа-Хем в Каа-
Хемском районе республики Тува. Казанак – избушка, лачуга, 
хлев (для молодняка). Киргизское казнак, казынак, казанак – 
боковое углубление в могиле, куда кладут покойника. Казнох-
ранилище, сокровищница. Алтайское казанак – небольшой 
котел. В одном из диалектов узбекского языка казганак – глу-
бокое место, впадина. В составе всех этих названий содержит-
ся слово кас, каз — копать. Каскан — выкопанный, казанак 
— выкопанная избушка, выкопанный хлев для животных. 
Предположительно, название горы, реки связано с указанием 
на чье-то стойбище с выкопанным хлевом для скота. Стоянка 
кочевников, где имеется выкопанный хлев для скота.

КАЗАНКА – деревня в Татарском районе Новосибирской об-
ласти. Тюркское казан — котел. 

КАЗАС — река, приток реки Чаваш в Тоджинском районе 
республики Тува. Казас имеет два истока: правый Кара-Хем 
и левый — Ак-Суг. По этимологии гидронима имеется не-
сколько точек зрения. Некоторые исследователи название 
реки относят к кетским гидронимам — сас, зас – река. Зас и 
сас тюркские производные от угорского сос — речка. Можно 
предположить, что тувинский Казас — гидроним субстратно-
го происхождения: содержит в своем составе кетский элемент 
зас – река и означает большая река. 

КАЗАТКУЛЬ — озеро и село в Татарском районе Новосибир-
ской области. Название образовано от тюркского казата — гу-
сак.  Гусиное озеро. Дословно, озеро гусака.

КАЗАЧИНСКОЕ — село, районный центр Красноярского 
края. Казачинский порог на реке Енисей. Село основано рус-
скими казаками-первопроходцами как военная крепость Ка-
зачий Луг в 1650 году. Казачинский порог назван по более 
позднему названию острога.

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН в Иркутской области. 
В названии сохранилась память о казаках, перешедших в этот 
район на постоянное поселение. 

КАЗАЧКА – река, левый приток реки Кан. Село Казачка в 
Рыбинском районе Красноярского края. Название речке дано 
русскими казаками-первопроходцами, выходцами из евро-
пейской части России (XVII век). Село названо по имени реки. 
В настоящее время село Казачка практически не существует. 
Еще в шестидесятые годы XX века дети из четвертого класса 
этого села были вынуждены учиться в городе Заозерном. По-
сле закрытия школы распалось и село.

КАЗАЧЬЕ — село в Боханском районе Бурятии. В этом на-
звании сохранилась память о казаках — славных русских 
служилых людях XVII-XVIII веков, перешедших на посто-
янное поселение. Старожил села Казачье М.К. Мищенко 
(1888 года рождения) так объяснял происхождение названия 
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села: «Брат старше меня рассказывал, что здесь по первости 
жил какой-то казак».

КАЗАЧЬЯ – гора на левом берегу в верховьях реки Енисей. 
В первую Гражданскую войну прижали красные отряды к бе-
регу белых казаков. Некуда тем податься: отрезаны со всех 
сторон, а за спиной — Енисей. Попытались спуститься казаки 
по обрыву и попадали в реку. Многие нашли здесь смерть. Так 
с тех пор и приклеилось к горе название - Казачья. Героями 
умерли казаки. Не сдались в плен.

КАЗЫЛГАН — гора, стоянка возле озера Сут-Хол в Монгун-
Тайгинском районе республики Тува. Казылган — кустарник 
с черными ягодами. Объекты названы по местам с обилием 
ягодных кустарников — казылган.

КАЗЫР – река, одна из составляющих реки Туба. Бассейн 
реки Енисей в Красноярском крае. В переводе с тувинского 
языка – быстрая. Есть и другое название реки: Карла (отсюда,  
Карлов створ), в переводе с тофаларского — Снежная. Гео-
графическое название реки – Казыр.  На одном из тюркских 
диалектов переводится как быстрая, свирепая.

КАЗЫР-СУК – река правый приток реки Енисей в Краснояр-
ском крае. Название речки имеет хакасские корни: хазыр — 
быстрая и сук (суг) — ручей, вода. Быстрая река.

КАИНКА – правый приток рек Оми. Каин – река в Кеме-
ровской области. Обычно соотносят эти топонимы с тюрк-
ским каен – береза. Однако, их можно объяснить и через 
кетское каин – множественное число от кай – гора, лось. 
Последняя этимология подтверждается тем, что основа 
каин встретилась в кетском гидрониме Каинзас, полностью 
раскрывающимся из кетского языка – то есть, горная или 
лосиная река.

КАИНЦАСС — приток реки Чека (бассейна Тары) в Но-
восибирской области. Одно из толкований названия — 
березовая река. Этот топоним можно объяснить и через 
кетское каин — множественное число от кай— гора, лось. 
Лосиная река.

КАЙ, ХАЙ - названия ряда урочищ в республике Бурятия.   
На тувинском и якутском языках — кая, кия, хая, хайа озна-
чают скала, утес, гора с крутым скалистым склоном. Кай на 
кетском языке означает крутой обрыв, берег. Места с этими 
названием обычно представляют небольшие горы с крутыми 
скалистыми склонами, обрывами, утесами, часто резко возвы-
шающимися над рекой и окружающими равнину. Например: 
Кайская гора близ Иркутска, Хайта, гора над рекой Хайте и 
Белой, Кит-Кай, Гора близ села Новая Уда. 

КАЙБА – река в Томской области. Возможно, образовано на-
звание из южносамодийских слов кай – двойной и ба (из бу) 
– река. Может,  от кай – скала, гора. Горная река. 

КАЙЕРКАН – пригород города Норильска. От долганского 
слова кайакаан — горочка, горка. Река, приток озера Пясино.  
Название реки происходит от эвенкийского слова кире – орел, 
коршун с типичным для названий рек уменьшительным сло-
вокомпонентом: кан. Отсюда выявляется общее значение. Ор-
линая речка; речка, где много коршунов. 

КАЙМОНОВО — село в Усть-Кутском районе Иркутской 
области.  Поселение возникло в середине XVII века как важ-
ное перевалочное, складочное место на середине пути по Лен-
скому волоку и названо по имени его основателя крестьянина 
Митьки Гаврилова Каямонова.

КАЙДЫНСКИЙ – хребет в Саянах по реке Мана в Красно-
ярском крае. Получил название по имени обитавшего здесь 
в далеком прошлом южносамодийского племени кабдынцев 
(кыбден – лося -люди).

КАЙЗЕРАК – деревня Баяндаевского района Иркутской об-
ласти,  названа по ландшафту местности. Обильные травы и 
низкая безветренная местность позволили обосноваться здесь 
одному из кланов абызаевского рода эхиритского племени 
приблизительно в 1700 годах.

КАЙЛЫ – села в Болотнинском и Куйбышевском районах 
Новосибирской области. Обычно связывается это название с 
тюркским кайлы — скала. 
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КАЙТЕС – река в Томской области. Переводится из кетского 
языка как крутобережная река. Кайтес – населенный пункт. 
Названо селение по реке.

КАЙТЫМ – река, левый приток реки Бирюса (Она) в Красно-
ярском крае. Название имеет древнекетское происхождение: 
кай – лось, лосиная (есть вариант – крутобережная) и тоом — 
река, протекающая по чернолесью.

КАЙЧАК – населенный пункт в Кемеровской области. Обра-
зовано название от тюркского кай – скала и суффикса умень-
шительности – чак.

КАКПАК — река в Монгун-Тайгинском районе республики 
Тува. Какпак – вогнутый, крышка, покрышка, творожистый 
осадок (на стенках кадки перегонного аппарата). От тофалар-
ского какпак – навес, получум, односкатный шалаш. Возмож-
но, названа так по извилистой дугообразной форме берегов, 
также по воде со взвесями.

КАКПАКТЫГ — река, стоянка, система реки Устуу-Ишкин 
в Сут-Хольском районе республики Тува. Какпак – вогнутый, 
крышка, покрышка, творожистый осадок (на стенках кадки 
перегонного аппарата), от тофаларского какпак – навес, по-
лучум, односкатный шалаш.

КАЛАДЭЭ БИГАЙ – река на Таймыре. В переводе с само-
дийского – Мамонтова речка. На якутском — Хэли-юрэх. Хэли 
означает клык мамонта. На ненецком языке калась – крендель 
сушка, баранка, калач. Напоминает клык мамонта по форме.

КАЛАН – озеро на Таймыре. Подобное котлу. В переводе с 
эвенкийского – глубокое, щедрое рыбой, озеро.

КАЛАЧЁВО – озеро,  скорее всего, имеет форму круга, от-
сюда его название, потому что калач — пшеничный хлеб в 
форме замка с дужкой (по словарю С. И. Ожегова), так же об-
разовано при помощи суффикса : -ёв-.

КАЛБАК-ДАГ — гора в Тес-Хемском районе и Кызылском 
районе республики Тыва. Калбак – широкий, плоский, сплош-
ной, расширенный. Даг – гора. То есть,  широкие горы.

КАЛГА – РЕКА, поселок в КАЛГАНСКОМ районе Читин-
ской области. Река бассейна реки Аргуни. От монгольского 
и бурятского —  халга — ворота, застава, проход. Название 
связано с существованием в прошлом в районе этой реки по-
граничной заставы. 

КАЛЕКИНСКАЯ ГОРКА – возвышенность, находится воз-
ле посёлка Тилишма Муйского района Республики Бурятия 
вдоль реки Витимкон. Это место захоронения семьи Калеки-
ных, растрелянных членами дугановского отряда сопротивле-
ния красным в двадцатые годы ХХ века.

КАЛЕКИНСКИЙ РУЧЕЙ – приток реки Витимкон. Назван в 
честь местного горняка Калекина. 

КАЛИНАК – река в Томской области. Топоним образован от 
имени князя – Калин, юрта которого находилась в устье реки 
(селькупское ак – река). Калина – сохранившееся до сих пор 
имя у чувашей, мордвинов и так далее. Раньше оно считалось 
и чисто русским. Это языческое имя было утеряно русскими 
после принятия ими христианства.

КАЛЛАКТА — эвенкийский топографический термин – ска-
ла. Скалы Каллакта в Эвенкии.

КАЛМЫЦКАЯ КУРЬЯ – старица Чулыма. Происходит на-
звание от слова калмак (калмык) и курья – залив. Слово кал-
мак лежит в основе и других топонимов с этим корнем: Кал-
мацкий ручей, озеро Калмацкое. Очевидно, когда-то здесь 
было стойбище калмыков.

КАЛТАМИ – река приток Ямбукана приток Нижней Тунгу-
ски в Эвенкии. По-эвенкийски калтами — односкатный чум, 
получум. На русский язык название переводится — односкат-
ная, расколовшаяся, половинка. Река с таким названием обыч-
но имеет один берег скальный, другой — низкий, ровный. 

КАЛТУК — село в Братском районе Иркутской области. На-
звание произошло от видоизмененного эвенкийского терми-
на калтус, что означает болото, заболоченная кочкарниковая 
пойма, заросшая кустарником и мелким лесом. 



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

206

К

207

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

КАЛТЫР — эвенкийский топографический термин – крутой 
склон. Урочищ с таким названием очень много в Краснояр-
ском крае, Иркутской области.

КАЛЧАН — гора, перевал Овюрский в Тес-Хемском и Эр-
зинском районах республики Тува. Калчан – лысый, плеши-
вый, голый, лишенный растительности. Алтайское слово 
калчан — это название вершины горы, напоминающей чело-
веческую голову. С одной стороны эта вершина покрыта ле-
сом, где лес — там как будто бы затылок. Безлесное место 
напоминает лицо и лысину. Монгольское халзан – лысый, 
плешивый, лысина, звездочка на лбу. Калчан — голец в горах, 
горы, не заросшие растительностью, бесснежные. Обычно это 
почитаемые горы.

КАМАЛА – небольшая речка. НОВАЯ КАМАЛА – поселок, 
железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. 
Село МАЛАЯ КАМАЛА в Рыбинском районе Краснояр-
ского края. Этимология названий до сих пор не совсем ясна. 
Возможно, название реки произошло от древнекетского кам 
— гусь и -лыг – суффикса прилагательного древнетюркского 
языка. Гусиная речка. Другое толкование сводится к тому, что 
компонент гидронима кам (кем), пришедший вместе с тюр-
ками из Ирана в Сибирь, имеет значение река, речка. Однако 
наиболее вероятным является предположение о том, что на-
звание речки восходит к тюркскому кам – шаман с древне-
тюркским суффиксом прилагательного лыг. Речка называлась 
Шаманьей. Думается, происхождение Камалы следует искать 
все-таки в иранском языке. Кам, ком, Ом – слова, связанные с 
водой. Поселок и село названы по имени речки.

КАМАРЧАГА – река, правый приток реки Березовка. 
КАМАРЧАГА – поселок в Манском районе Красноярского 
края. Железнодорожная станция на Транссибирской маги-
страли. Название реки, протекающей в среднегорной мест-
ности Енисейского кряжа, происходит от монгольского ха-
мар — мыс, отрог горы и камасинского чага — река. Гора 
у реки. На юго-востоке от Камарчаги, действительно, нахо-
дится большой отрог.

КАМДАКАН – река в Эвенкии. Буквально, река, удобная для 
подледного лова, с помощью специального чума.

КАМЕНКА – село в Боханском районе Иркутской области. 
Здесь в устье реки Иды в XVII веке был основан Идинский 
острог. Возле острога по обе стороны реки Иды возникли две 
слободы: Верхне-Острожская и Нижне-Острожская, которые 
затем соединились и получили общее название Каменки. Село 
было расположено в каменистой местности. Теперь это место 
затоплено, а село расположилось на новом месте, близ Идин-
ского залива.

КАМНИГА — эвенкийский топографический термин – холм 
или гора в виде преграды. С ним связано название горы Комнэ 
в Эвенкии.

КАМУРЛА – ручей, впадающий в реку Кию с её правой сто-
роны. Гидроним образован от самодийско-финского комар и 
тюркского ла – пастбище. Переводится дословно как комари-
ное пастбище.

КАН–- река, правый приток реки Енисей. КАНСК – город, 
районный центр в Красноярском крае. Название города (осно-
ван как крепость в 1636 году) произошло от названия реки. 
Широкое распространение в народе получила легенда, в со-
ответствии с которой название реки Кан восходит ко времени 
кровавого сражения, которое произошло между объединен-
ными племенами камасинцев, котов, тофаларов и других на-
родностей  с одной стороны, и полчищ татаро-монголов – с 
другой. Сражение было столь кровавым, что окрасило реку 
в красный цвет, цвет крови. Древнетюркское кан переводит-
ся на русский кан – кровь. Специалисты по вопросам топо-
нимики имеют много возражений такому толкованию проис-
хождения имени реки. По их мнению, следует иметь в виду, 
что название реке мог дать только народ, который жил на этих 
берегах задолго до кровавого сражения – предположительно 
в XIII-XIV веках. Кроме того, на территории Южной Сибири 
имеется около десятка рек, в названии которых присутствует 
компонент кан. Этимология, связывающая кан со значением 
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кровь, неприемлема для обозначения реки. Название реки 
происходит от имени нарицательного тунгусо-манчжурских 
языков кан со значением река, приток. Общее значение река 
находит в корейском ган, китайском цзян, в индийском ганг.  
А название города Канска скорее всего образовано посред-
ством русского суффикса от дорусского названия протекаю-
щей здесь реки Кан, по кетски Канг. Слово канг обозначает 
река. В Корее встречается тот же тип названия, например, 
Аммокан, Тедонкан, Ханган. Имея в виду, что древнекетские 
племена жили на территории Западной и Восточной Сибири, 
в том числе и на реке Кан, можно предположить, что название 
реки в значении река, приток большой реки дано ими или бо-
лее древними племенами, обитавшими здесь до них. 

КАНАШ – населеный пункт в Кемеровской области. В основе 
названия лежит чувашское слово канаш – совет. Место, куда 
раньше старейшины племен собирались на совет, собрание. 
Подобных топонимов с корнем канна в Сибири очень много. 
Например – Канарай.

КАНДАЛКА – река, правый приток реки Тугач. ХАНДА-
ЛА – село в Тасеевском районе, Красноярского края. ХАН-

Река Кан в районе Канска

ДАЛЬСК – село в Абанском районе Красноярского края.   
Название реки и сел произошли от монгольского хангай – 
среднегорная местность, богатая лугами, обеспечивающими 
кормом животных, где много воды и леса. Возможно, проис-
хождение топонимов от бурятского хандагай – лось.

КАНДИНКА – населенный пункт в Томской области. Назва-
ние произошло от фамилии основателей деревни Кондинских. 
В переписных книгах Томского города начала XVIII века ее 
называют обычно Кандинсковой.

КАНДОВО (ТАНДОВО) – озеро и аул в Барабинском райо-
не Новосибирской области. Возможно, названия произошли 
от тюркского кан — кровь. Топоним нуждается в дальнейшем 
исследовании. 

КАНКУЛЬ, Канкуленок — озеро в Каргатском районе в Но-
восибирской области. От тюркского кан — кровь и куль – озеро. 
Кровяное озеро. Топоним нуждается в дальнейшем исследова-
нии. В Хакасии есть озеро Ханкуль. Его переводят как главное, 
старшое, большое. Очевидно, Канкуль образовался от диалект-
ного произношения одного и того же слова разными племенами. 
Но о крови, кровяном озере скорее всего не может идти и речи.

КАНТЕГИР — река, левый приток реки Енисей в Западных 
Саянах Красноярского края, берущий начало с Кантегирского 
хребта. Михаил Величко указывает на тюркское происхожде-
ние названия со значением река, бегущая в разломе скал. Од-
нако, анализируя это толкование, следует предположить, что 
первая часть названия реки кан в переводе с древнекетского 
– река, приток большой реки, а вторая часть тегир, в переводе 
с тюркского — поднебесный приток или приток, текущий с 
поднебесной высоты. Примерный перевод на русский – гор-
ная река. Термин имеет много однокоренных слов. Кандегир, 
Кандыга. Как мы уже говорили на некоторых диалектах Ир 
можно переводить как река и тогда Кантегир – река-река. Кан-
дыга тоже река-река.

КАПСАЛ — местность, в Эхирит-Булагатском районе респу-
блики Бурятия. От бурятского хабсал – теснина, скала. Здесь 
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вдоль долины реки Куды тянутся высокие крутые скалы, на ко-
торых сохранились остатки древних курыканских городищ. 

КАПТАГАЙ — река, левый приток реки Каа-Хем в Каа-
Хемском районе республики Тува. Каптагай относится к позд-
ним монгольским заимствованиям и связан с современным 
монгольским хавц(а)гай – утес, отвесная скала, узкое ущелье, 
падь. Сравните: казахское капшагай, капсагай, капчагай — 
глубокое скалистое ущелье в горах, по которому течет река. 
Бурятское хабсагай – скала, утес; каменистые гольцы. Капта-
гай — река, протекающая по ущельям, теснине. Место, в кото-
ром протекает река, позволяет предположить такой вариант.

КАПЦАГАТУЙ – село в Забайкальском районе Читинской 
области. От бурятского хабсагай — скала, утес, гольцы. 
Туй — русское произношение бурятского суффикса прила-
гательного тай – скалистое, гольцовое место. Село в горной 
местности.

КАРА, KAРАЙ – pека и населенный пункт в републике Бу-
рятия. От тюркского и эвенкийского кара, бурятского хара – 
черный. Речка Кара — чёрная, отсюда Карийский рудник в 
Забайкалье (до революции существовала Карийская каторга). 
Каранга, река приток Витима. Бурятское  харасун — черная 
река. Хара-Хошун (на картах – Каракасун) – черный мыс на 
берегу Байкала у устья реки Баргузина.

КАРА-АГАШ (вариант — КАРАГАЧ) — река, левый приток 
реки Саамчыыр в Бай-Тайгинском районе республики Тува. 
Кара – темный, черный, густой. Агаш тувинское ыяш – де-
рево, лес. Алтайское — агаш, хакасское  агаш, агас – дерево, 
лес. То есть, река, протекающая по густому хвойному лесу. 
По-русски — лесная река.

КАРА-БООР — река в Сут-Хольском районе республики 
Тува. Кара – черный, темный, густой. Вторая часть топонима 
не зафиксирована в словарях тувинского языка,  так считает 
Б. К. Ондар. Можно лишь предположить связь с бор – мел, 
известь, глина, земля, целина, пыль, осадок. Тофаларское бор 
– естественные солонцы, источник с сернистой минеральной 

водой, глина. Монгольское бор – пыль, песок. То есть, род-
никовая река с глинистыми берегами. Сравните: Ак-Боор, 
Кызыл-Боор. Имеется попытка объяснения слова боор от мон-
гольского, бурятского, киргизского – Боор. Как склон горы, 
спуск с горы у самого подножия. Топоним требует дальней-
шего исследования. 

КАРАБУЛА – река, левый приток реки Ангара в Краснояр-
ском крае. КАРАБУЛА — поселок, станция  на железной 
дороге Решоты-Карабула (Богучанский район). Название вос-
ходит к тюркскому кара — прозрачная, чистая и була — про-
текаюшая (вода). Существует и другой вариант этимологии 
названия реки: тюркское кара и бурятское хара, эвенкийское 
– черная или протекающая по чернолесью. Тюркское булак и 
бурятское булаг — родник. Поселок и железнодорожная стан-
ция названы по имени реки.

КАРА-БУЛУЁ — река, урочище, стоянка овцеводов в Сут-
Xольском районе республики Тува. Кара – черный, темный, 
обильный. Булуё – угол, уголок, сторона. Выгоревшая, со-
жженная земля. Топоним нуждается в дополнительном ис-
следовании. Вернее всего, Булуе – это Булла, Карабула, 
Кара-Булуе, Кара-Булук – это одно и тоже слово, искаженное 
различными сибирскими диалектами.

КАРАГАЙЛА – река в Кемеровской области. От тюркского 
карагай – сосна и суффикса лыг. То есть, сосновая река. 

КАРАГАЙЛА – населеный пункт в Кемеровской области. 
Название поселок получил по реке.

КАРА-ДЭЭР — река, приток реки Улуг-Аянгаты в Барун-
Хемчикском районе республики Тува. Кара – черный, темный. 
Дээр – небо, небесный. То есть,  родниковая река, берущая на-
чало с высокогорий. Топоним нуждается в дополнительном 
исследовании. В некоторых тюркских диалектах кара – свет-
лый, чистый. Как например в польском урода – красавица. 
Русский услышав слово урода, будет думать о человеке, име-
ющем какой-то внешний недуг, страдание. Кара –Дээр, скорее 
всего – река небесной чистоты, светлости. Карасук — родник. 
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Но родник всегда светлый, чистый, ни в коем случае не чер-
ный. Так что нам, филологам, тут есть о чем подумать. 

КАРА-ИНЕК — река, бассейн реки Хан-Дээр в Сут-
Хольском районе республики Тува. Кара – черный, темный. 
Инек – корова. Буквально, черная корова. Название реки свя-
зывается с легендой, согласно которой черная корова одно-
го старика привела на стоянку теленка необычной масти, 
рожденного от сохатого. Дремучий горный лес и река с тех 
пор стали называться Кара-Инек. По всей вероятности, здесь 
топонимическая метафора: река, протекающая по очень гу-
стому хвойному лесу. Предания о корове есть и у других 
сибирских племен. В частности, что их вскормила небесная 
корова. У славян, скифов, древних тюрок это была небесная 
корова Зимун.

КАРАКАНСКИЙ — село в Сузунском районе Новосибир-
ской области. От тюркского кара — черный, прозрачный. Кан 
— река. Поскольку все реки в Сибири и на Дальнем Востоке 
получаются черными, я считаю, термин кара должен расшиф-
ровываться и так и как светлый, чистый. 

КАРА-КАРА-СУГ — речка в верховье реки Кучун в Дзун-
Хемчикском районе республики Тува. Кара – черный, темный, 
обильный. Кара суг — родник, родниковая река, питающаяся 
подземными водами, источник. Буквально, черная-пречерная 
река, то есть родниковая река с иссиня-черной чистой водой. 
На мой взгляд Б.К. Ондар тут не права. Кара-кара-суг – свет-
лый, светлый родник.

КАРА-КОРУМ — река, приток реки Уды (Чуны) в Бурятии. 
От кара – черный, темный. Корум, курум – каменные россы-
пи на склонах, нагромождение камней в русле реки. Камен-
ные моря на склонах гор в Восточном Саяне. Термин курум, 
корум, по-видимому, тюркского происхорждения. Сравните 
хребет Каракорум на юге Азии, Каракорум на Алтае. Курум-
ник – нагромождение камней, большие россыпи камней. В 
природном парке Ергаки в Красноярском крае они по протя-
женности могут расстилаться на сотни метров. Своеобразные 
каменные реки.

КАРАКОЛЬ — озеро в Чистоозерном районе Новосибирской об-
ласти. От тюркского кара— черный, прозрачный. Куль — озеро. 

КАРАКУЛЬКА – река в Тогучинском районе Новосибирской 
области. Черная вода. От тюркского караколь. Конечное ка 
появилось на русской почве. Термин русифицирован. 

КАРА-КУШ — река, местность, стоянка животноводов в 
Бий-Хемском районе республики Тува. Кара-куш – глухарь.
Река Глухариная. Мотив названия связан с местами, где току-
ют глухари. 

КАРАЛОН – левый приток реки Витим. Название поселка 
старателей. Местные жители рассказывают трагичную леген-
ду о погибших в реке девушке и ее женихе по пути в церковь 
на обряд венчания. Реку назвали в честь погибшей невесты 
– Каралон, дочери местного золотопромышленника. Скорее 
всего это красивая неправда. Кара – черный, лон – диалекти-
зированная река. Каралон состоит из двух слов разных языков 
или, возможно, разных диалектов тюркского. 

КАРАМНОЕ – озеро в Томской области. Название образова-
но от селькупского карамо – землянка.

КАРА-МЭЭС — гора, стоянка, населенный пункт в Дзун-
Хемчикском районе республики Тува. Кара – черный, темный, 
густой, мээс – солнечная сторона горы. Безлесная солнечная 
сторона горы.

КАРАНЦАЙ – урочище, населенный пункт в Куйтунском 
районе республики Бурятия. Бурятское харанса связано со 
словом харан – мишень, наблюдаемое место. Са – суффикс 
места действия. То есть,  смотровое, караульное место (сто-
рожок), с которого в прошлом вели наблюдения за враждеб-
ными племенами. Таких названий в топонимии бурят много. 
Каранцай – черный чай от кара, хара – черный, цай — чай. Но 
такое толкование неверно. 

КАРАСУК – река, озеро в Карасукском районе Новосибир-
ской области. Тюркское кара — черный; сук — вода, то есть,  
речка, имеющая воду с черным оттенком. 
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КАРА-ТАЙГА — перевал в Бай-Тайгинском районе. Тайга, 
хребет в Бий-Хемском и Тоджинском районах республики 
Тува. Кара – черный, не покрытый снегом, большой. Тайга – 
таежное высокогорье, горный лес, дремучий лес, тайга, чернь. 
Темная тайга по горам. 

КАРАТКАН – озеро в Татарском районе Новосибирской об-
ласти. Тюркское кара — черный. Озеро, имеющее воду с чер-
новатым оттенком. Последний слог кан означает, что вначале 
озеро носило именно такое значение. Затем пришедшие сюда 
тюрки добавили свое кара. 

КАРА-ТОЛАГАЙ — гора в Эрзинском районе республики 
Тува. Кара – черный, темный. Вторая часть оронима содержит 
в своем составе монгольское толгой – голова, верх, вершина, 
одинокий холм, сопка. Точный перевод — черная голова. 
По всей вероятности, это монгольское заимствование Хара-
Толагай — гора названа по голой, не заросшей растительно-
стью, вершине.

КАРАПУЗ – село Новокарапуз. Железнодорожный разъ-
езд. Село Старокарапуз в Барабинском и Убинском районах, 
Новосибирской области. Названы по имени реки Карапуз. 
Тюркское кара — черный. Боз, буз — лед. Небольшая речка, 
впадает в озеро Сартлан, промерзает до дна, из-за притока бо-
лотных вод образуются наледи темного цвета, от чего, вероят-
но, и происходит её название. 

КАРАТУЗ — село, административный центр Каратузского 
района Красноярского края. Название села имеет тюркские кор-
ни: кара – черная, туз – соль. В Каратузе, как ни в каком другом 
месте Красноярского края сохранились тюркские названия. 

КАРАУЛ — населенный пункт в Усть-Енисейском районе. 
Основано казаками во время освоения русскими Сибири. 
Слово караул заимствовано из тюркских языков: каравыл (ка-
рабыл), карагу, ка-равул, карагул – дозор, стража, пикет. Это 
слова, связанные с глаголом кара (кара-быллыыр) – смотреть.

КАРАУЛЬНОЕ — деревня основанная в 1893 году, находит-
ся в 6 километрах  к востоку от села Сухово. Несшие службу 

казаки останавливались здесь, у них был свой караул, охрана 
сосланных в Сибирь, неугодных царю людей.

КАРАУЛЬНАЯ – сопка, вбли-
зи которой расположен город 
Красноярск. В первые деся-
тилетия основания острога 
здесь был расположен караул, 
предупреждавший о нападе-
нии врагов. Сейчас возле этой 
сопки открыто много различ-
ных пещер. А в XIX веке в них 
селились монахи.

КАРА-ЧОДА — гора на ле-
вобережье реки Хемчик в Бай-
Тайгинском районе республи-
ки Тува. Кара – черный, чода 
– голень. Происхождение это-
го утеса в тувинских предани-
ях связывается с именем чело-
векоподобного богатыря Кара-Чода (черная голень), который 
временами спускался в долину и уносил скот в горы.

КАРАЧИ – озеро в Чановском районе Новосибирской области, 
курорт. Тюркское название означает — черный ил. Раньше назы-
валось Ачу-Тебис, что в переводе означает — горько-соленое. 

КАРА-ШУЙ — река Бай-Тайгинского района республики 
Тува. Кара – черный, темный, обильный — протекающая по 
густому хвойному лесу с прозрачной водой Шуй.

КАРГА – река в Томской области. Возможны два объяснения: 
от селькупского карга – медведь и тюркского карга – ворона. 
Медвежья или воронья река. 

КАРГАСОК – населенный пункт в Томской области. От сель-
купского карга – медведь и сок – мыс, то есть,  медвежий мыс.

КАРГАТ — река, впадающая в озеро Чаны. Райцентр в Но-
восибирской области. Надежной этимологии нет. Возможно, 

Гора Караульная
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название происходит от тюркского коргат — защищать, то 
есть река, которая защищает. В места, где были густые леса, 
бежало население податных округов, чтобы укрыться там и 
не платить податей.  Возможно,  от карга и ат – река. Мед-
вежья река.

КАРГАШАК – болото в Томской области. В сибирском рус-
ском говоре слово каргаш обозначает кочковатое болото с 
мелким сосняком.

КАРГИНО — село в Енисейском районе Красноярского края. 
В документах упоминается с 1645 года. Основано «гуляющи-
ми» людьми М. Матариным и М. Каргиным, по фамилии ко-
торого и названо. В настоящее время — село Новокаргино. 

КАРГЫ — pеки в Каа-Хемском, Тоджинском, Овюрском, 
Монгун-Тайгинском районах республики Тува. Монгольское 
хархи – быстрина, место быстрого течения. Горные реки с 
быстрым, стремительным течением. Возможны селькупские 
заимствования – медвежьи реки. Тем более что в Туве само-
дийская топонимика более древняя, чем тюркская.

КАРГЫЫ КУЕЛ — мелкое озеро на Таймыре. От долганско-
го каргыы – мелководный, мель, перекат, отмель. Куел – озе-
ро. Каргыы – из якутского, долганского диалектов тюркского 
языка.

КАРЖАЙ — река в верховье реки Каа-Хема в республике 
Тува. Гидроним не вполне ясной этимологии. Представляет-
ся интересным непосредственное сопоставление тувинского 
Каржай с топонимом Каражай, распространенным в тюрк-
ской топонимии Карачай, приток реки Степной Зай, Карачай, 
левый приток реки. Чарамасан в Татарии. В таком случае, в 
гидрониме Каржай реализуется указанное А. Н. Кононовым 
значение родниковая прозрачная река. То есть,  Каржай — 
река, питающаяся подземными водами. Каржай, карзай – од-
нокоренные слова.

КАРЛОВО-ПОЛЕ (Карлычево-Поле) — урочище в окрест-
ностях села Баргузин, республика Бурятия. Это поляна у края 
леса, где декабрист Михаил Карлович Кюхельбекер расчис-

тил лес, обработал землю и сеял хлеб, и поле это называлось 
Карлычевым. М. К. Кюхельбекер жил в ссылке в Баргузине с 
1835 года, умер и похоронен здесь в 1857 году. Он занимал-
ся исследованием края, вводил новшества в хозяйство и быт 
местного населения. Теперь на Карлычевом поле у леса стоит 
санаторий. Топоним можно считать чисто русским. 

КАРЛУК — названия небольших гор и сел в Иркутском и 
Качугском районах Иркутской области. От бурятского хараа-
лаг – черно-пегая. Черно-пегая гора, для которой характерна 
пестрота растительного покрова, чередование на склонах лес-
ных (темных) и степных (просветленных) участков. Некото-
рые объясняют происхождение топонима от тюркского кар – 
снег, карлук или каролок — снежный. Снежная гора.

КАРМАКЛА — село на берегу озера Сартлан в Барабинском 
районе Новосибирской области. В основе названия тюркское 
кармак — удочка. 

КАРСКОЕ – море в Северном Ледовитом океане. Название 
моря и впадающей в него реки Кара произошло от ненецкого 
хоре или харе (каре) – торосистый лед или от ненецкого хара 
– излучина, поворот. В XVI-XVII веках море носило название 
Новое Северное, Татарское и Мангазейское по имени русско-
го селения Мангазея, существовавшему в первой половине 
XVII века на реке Таз. Топоним нуждается в дополнительном 
историческом исследовании.

КАРЫМСКОЕ – поселок, КАРЫМСКИЙ район в Читинской 
области. Названия ряда населенных пунктов в Усть-Удинском, 
Койтунском и других районах Иркутской области. От бурят-
ского слова харим (карым). Буряты своих соплеменников, 
вступивших в брак с русскими, а также перешедших в право-
славную веру, называли харим (карым), что означает чуждый, 
отчужденный, отделившийся (от слова хари — чужой, чуждый). 
Населенные пункты, где проживали такие семьи, назывались 
карымскими. Это нарицательное название переходило в неко-
торых случаях в собственное. Такие селения обычно возникали 
в смежных районах русского и бурятского населения, и жители 
их состояли из метисов (карымов, ясачных). Второе значение 
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этого слова — село, где собирают ясак, дань, налоги. Подобные 
села есть практически в каждой области Сибири. В Краснояр-
ском крае село Карымка было в Манском районе, всего лишь в 
девяносто пяти километрах от Красноярска.

КАСКАК — гора, местность, урочище в Каа-Хемском рай-
оне, республики Тува. Каскак – крутой склон, поросший 
лесом и кустарником. От тофаларского каъскак – крутой,  
скалистый склон горы, поросший кустарником или мелким 
лесом, крутяк. 

КАТАНГА — село в Катангском районе Эвенкии. Эвенки 
Катангой (Катэнга) называют все три реки-притоки Енисея: 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Верхняя Тунгуска 
(Ангара). В этом слове корень ката происходит от эвенкий-
ского ката, кото — нож, пальма. Нга — суффикс множествен-
ного числа. Сравните: Ката, река, урочище, село в Братском 
районе. Коты — села в Иркутском районе. Кото-кель, озеро 
на побережье Байкала. Подобные эвенкийские названия рас-
пространены по всей Сибири и Дальнему Востоку. Есть они и 
за Уралом — в Вологде, Вычегде.

КАТАНЦА – река. Село в Красночикойском районе Читин-
ской области. Искаженное от бурятского хадайн усу — горная 
речка. 
Села Убур-Катанца. Название от бурятского убур — перед-
ний, солнечная сторона, южный. То есть,  село, расположен-
ное на убуре.

КАТАРАМБА – река, левый приток реки Нижняя Тунгуска в 
Эвенкии. От эвенкийского катарами — проехать по глубоко-
му снегу, пробить дорогу по целине.

КАТКЫЛЫГ — гора вблизи населенного пункта Шекпээр в 
Барун-Хемчикском районе республики Тува. Каткы – смех. 
Дословно,  имеющая смех (гора). В этих горах эхо громкое, 
сильное, отзвук смеха раздается в горах, поэтому и называют 
Каткылыг —  смеющейся горой.

КАТО – урочища в Эвенкии. Остановочный пункт на БАМе. 
В переводе, като — прогибаясь, выпрямляясь. 

КАТУНЬ – самая крупная река Горного Алтая. Она вытека-
ет из ледника, залегающего на южном склоне горы Белухи. 
Огибая Катунский хребет, река описывает почти круг: от 
устья Аргута Катунь круто поворачивает на север и на 680-м 
километре от истоков сливается с рекой Бией. В своем фор-
мировании Катунь связана с целым рядом мощных притоков: 
реками Кокса, Мульта, Куроган, Кочурла, Аргут, Чуя, Урсул, 
Кадрин, Иш, истоки которых связаны с ледниковыми узлами 
Катунских и Чуйских белков. Поэтому Катунь по преимуще-
ству является ледниковой. Изучением формирования стока 
рек бассейна Катуни продолжительное время занимался Я. К. 
Башлаков. В 1958-1959 годах им опубликовано несколько ста-
тей об особенностях формирования стока рек бассейна Кату-
ни, об участии снежников и ледников в формировании стока. 
Длина Катуни около 680 километров Жители Горного Алтая 
связывают её название с Кадын — царица, ханша, дама. Мест-
ное название реки — Кадын-суу — река Царица.

КАТТЫГ-САЯК — гора, урочище вблизи поселка Шамбалыг 
Кызылского района республики Тува. Каттыг – ягодный, име-

Река Катунь
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ющий ягоды. Диалектное слово сояк - сопка, возвышенность. 
Название тофаларами дано по тому, что подножие горы изо-
билует земляникой.

КАТЫРЫК — населенный пункт на Таймыре. С долганского 
языка катарык переводится как древесная кора, рыбья чешуя. 
Как рассказывали мне в Хатангском музее, раньше на этом 
берегу занимались не только отловом, но и засолкой рыбы. 
Отсюда ее на баржах отправляли в Норильский промышлен-
ный район.

КАТЫЫСТААК – озеро на Таймыре. В переводе с долганско-
го  катыыс – осетр. Озеро осетровое. Но осетр в этих местах 
водится только в больших реках. Если озеро не имеет боль-
ших притоков, но в нем никогда осетров не будет.

КАУРАК — река в Тогучинском районе, Новосибирской об-
ласти. По-тюркски кайрау — точить. Возможно, название 
дано по наличию на берегах точильного камня. 
Деревня Верх-Каурак, село Каурак.

КАФТАНЧИКОВО — населенный пункт в Томской об-
ласти. Современное название  образовано от более древнего 
названия Капканщикова, которое, вероятно, происходит от 
Река Кача в районе города Красноярск

фамилии первых жителей: в начале XVIII века недалеко от 
Томска имел землю Иван Капканщиков.

КАЧА — река, левый приток реки Енисей в Красноярском 
крае. Скорее всего, такое название образовано от тюркского 
качо — кочевье. Есть и другие истоки этого гидронима: от 
тюркско-самодийского каш, по названию древнего племени, 
обитавшего на лесостепных кочевьях у реки, которая впада-
ет в Енисей. Русские в силу естественного приспособления к 
фонетическим законам несколько переиначили это название и 
оно стало звучать как кач, кача. 

КАЧУГ — река, поселок в Качугском районе Иркутской об-
ласти. От эвенкийского кочо — излучина, изгиб реки, мыс, 
речная губа. Действительно, река Лена на этом участке не 
только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот 
с западного направления на север. 

КАЧЫК — река, минеральный источник, населенный пункт, 
система хребтов в Эрзинском районе республики Тува. Гидро-
ним не вполне ясного происхождения. В народе бытует объ-
яснение от монгольского хайч — ножницы. Такое имя дано 
по тесным проходам в ущелье. Возможно, этимология слова 
связана с монгольской глагольной основой хачих — теснить. 
Происхождение гидронима требует уточнения. Возможно это 
эвенкийский топоним от слова Кача, но в тувинском, диалект-
ном звучании. 

КАШТАК — река в Искитимском районе Новосибирской 
области. В основе названия лежит заимствованное русскими 
слово каштак, обозначающее горный ключ, шалаш, балаган в 
лесу, где тайком выделывают хлебное вино. 
Деревня Аларского района Иркутской области. Название 
образовано от бурятского слова хашаха — притеснять. Воз-
можно это связанно с какой-то административной ролью по-
селения. Или же от тюрского слова таг — гора. Или же от 
эвенкийского слова качо — излучина. Гора у излучины реки. 
Дело в том, что горы с таким названием есть почти в каждом 
регионе Сибири.
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КЕДРОВЫЙ МЫС — населенный пункт в Томской области. 
Назван по своему местоположению среди кедровников. Рань-
ше в Сибири было очень много кедров. Из орехов крестьяне 
давили очень полезное и вкусное масло. Масло это продавали 
даже в Москву и за границу. Теперь кедровников в Сибири 
мало.

КЕДЭЭ-СУГ — река, приток реки Чаа-Хол в Чаа-Хольском 
районе республики Тува. Кедээ – нагорный, суг – вода, река. 
Река, вытекающая с нагорной стороны.

КЕЖЕГЕ — гора на границе Эрзина с Монголией. Кежеге – 
коса (заплетенные волосы). Метафорическое наименование: 
гора по форме напоминает заплетенные в косу волосы. Гора 
Кежеге считается священной.

КЕЖЕГЕЛИГ-ТЕЙ — гора, система рек Улуг-Чыргакы в  
Барун-Хемчикском районе республики Тува. Кежеге –– коса 
(заплетенные волосы), тей — холм, сопка. Дословно –— воз-
вышенность, имеющая косу (холм). По народной этимологии 
холм назван по оставленной здесь косе (кежеге) охотника. На-
звание, по всей вероятности, дано по форме холма, напоми-
нающей заплетенные косы. Возможно, топоним нуждается в 
уточнении. У тувинцев был обычай на вершинах гор склады-
вать из камней оваа, тут же ставили толстый шест или нахо-
дили подходящее дерево, на которое каждый путник, пересе-
кая перевал или одолевая гору повязывал на шест или дерево 
ленточку; если ее не было, человек выдергивал пучок волос из 
своей головы и повязывал на столб его. На ритуальных стол-
бах были целые косы волос тувинцев. Таким образом он уми-
лостивлял духов гор. 

КЕЖИГ-ХЕМ — река в Тоджинском районе республики 
Тува. Кежиг – брод, переправа, переход, проход. Хем — река. 
Дословно, река, которую можно перейти вброд. Река, имею-
щая неглубокие места, удобные для переправы.

КЕЖМА — река, правый приток реки Ангара. Кежма — река, 
левый приток реки Мура. Кежма, поселок районный центр 
Красноярского края, основан в 80-е годы XVII века. Кежек — 

село. Усть–Кежма — село в Богучанском районе Краснояр-
ского края. Все эти географические названия восходят к древ-
некетскому кез (кеж) — налим. Дословно — село Налимье. В 
этих местах зимой ловят очень много налима. Налим рыба, 
которая активна только зимой, в холодной воде.

КЕНАДА — эвенкийский топоним, имеющий значение золо-
тое место. Очень похоже на Канаду, которую мы знаем лучше, 
чем собственную топонимику. Ни каких случайностей здесь 
нет – слова родственные. 

КЕРБО — река, приток рек таймуры и Нижней Тунгуски. Ме-
теостанция Кербо в Эвенкии. От кербо — ровное с редкими 
деревьями, место.

КЕРБУЛАК — село в Аларском районе Иркутской области. 
По-бурятски — хэр, хээрэ — степь, поле. Булаг — ключ, ис-
точник, родник. Родник в степи или в поле.

КЕРЕКСУРЫ — уpочища, могильники, часто встречающиеся 
в Южном Забайкалье, в бассейне реки Селенги на ее левом 
берегу напротив села Харанхоя. Эти могильники, курганы 
сложены из дикого камня и окружены круглой или четыреху-
гольной оградой из вертикально поставленных глыб камней. 
Очень похоже на древние хакасские захоронения. Это говорит 
о том, что в могилах лежат или родственные, или один народ. 
Могилы эти принадлежали селенгинским уйгурам, но назва-
ние имеют киргизское — хыргиз-ур, хырексур. 

КЕТЬ — река, правый приток реки Обь. Топоним связывают с 
названием народности — кеты. Но, как правильно замечают, 
первичным мог быть топоним, то есть, не река названа по на-
родности, а народность по реке. Кеть – переводится как река. 
Кемь – тоже река.

КИЕНГ-БАЛЫГА-СУОХ — озеро на оленьей дороге Ессей-
Кербей в Эвенкии. На русский язык название переводится как 
— широкое, безрыбное. Якутское киенг — широкая. Балык — 
рыба. Суох — нет. Безрыбное озеро — большая редкость для 
севера Эвенкии. Но как считают биологи, если рыба в озерах 
не отлавливается, то ее плодится настолько много, что она пе-



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

224

К

225

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

риодически уничтожает саму себя. В какой-то момент озеро 
может быть без рыбы. Но потом утки снова занесут туда икру, 
и водоем опять будет рыбным.

КИЕНГ-ЮРЯХ — река, приток рек Маймечи и Хеты в Эвен-
кии. По-якутски киенг — широкий, юрях — река. Перево-
дится как широкая река. Теперь в этих местах живут долгане 
и нганасане, якутов практически нет, но якутское название 
осталось.
 

КИЖИ-БАШТЫГ — гора, местность в Сут-Хольском райо-
не, республики Тува. Кижи – человек, баш – голова. Дослов-
ный перевод – гора с человечьей головой. По историческим 
сведениям, в этих местах были повешены на шестах головы 
шестидесяти казненных богатырей, первых восставших про-
тив китайского засилья в Туве. Они подняли голову и против 
тех, кто продавал богатства Тувы и свой народ китайцам. Ко-
лонизаторы жестоко расправились с восставшими. Сказать, 
что они были зверски убиты, значит ничего не сказать.

КИЖИНГА — река, районный центр в Кижингинском райо-
не республики Бурятия. По-бурятски Хэжэнгэ, Хэжэнгын-гол. 
На месте современной Кижинги был маленький улус Шулута. 
Этимология топонима Кижинга на бурятском языке не осмыс-
ливается. Суффикс -нга указывает на эвенкийское происхожде-
ние, однако современные эвенки не объясняют значение этого 
названия. На некоторых старых картах написано Кичинга. 
Есть урочища Хэжэнгын ургэн тала — обширное степное про-
странство в низовье реки Кижинги, Хэжэнгын Адаг—Усть-
Кижинга, улус ДээдэХэжэнгэ — Верхняя Кижинга. В Усть-
Удынском районе Иркутской области есть улица Кижа (Хэжэ) 
На языке тувинцев — кижи, койбалов — куза означает человек. 
Скорее всего Катанга, Киренга, Киженга — родственные слова. 
Реки, где живут люди. Топоним нуждается в уточнении.

КИЖИ-ХЕМ — река, приток реки Хам-Сыра. Тоджинский 
район, республика Тува. Кижи – человек, хем – река. Дослов-
но — человек-река. Конкретная мотивировка неясна, возмож-
но, это метафора, связанная с обычаем почтительного обра-
щения к реке, как к живому существу.

КИЗИ — озеро подтопления в Ульчском районе Приморско-
го края, в пойме правобережья нижнего течения реки Амур. 
Соединено с Амуром Мариинской протокой, а на востоке от-
делено от Татарского пролива невысокой и узкой полосой 
суши. Общая площадь водосбора 5100 квадратных киломе-
тров, площадь зеркала 281 квадратный километр. Озеро со-
стоит из Яйского залива, Большого и Малого Кизи. Назва-
ние получило от некогда существовавшего здесь гольдского 
стойбища Кидзи. Впервые озеро упоминается в ясачной 
книге Онуфрия Степанова за 1655 год. Название стойбища, 
в свою очередь, нисходит к сохранившемуся в эвенкийском 
фольклоре народу кидан – кидани (маньчжурское племя). 
Озеро Кидани.

КИИК — река в Тогучинском районе, Новосибирской обла-
сти. От тюркского кыйык — кривой. Кривая река.

КИЛТАКАН — гора на правом берегу реки Мойеро притока 
Котуя в Эвенкии. От килта — усеченная, с ровной вершиной 
гора. Кан – в этом случае трактуется как — гора. Плоская, 
безлесная. 

КИЛЮРИГНА (гиллеринна) – река, распологается в посёлке 
Стрелка в Эвенкии. Происходит от значения слова гилли — 
прозрачный, холодный. Прозрачная река.

КИМАК – река в Эвенкии. Кемака — металлическая пряжка 
(на упряжи).

КИМИЛЬТЕЙ — село на Московском тракте. Оно находит-
ся неподалёку от впадения реки Кимильтейки в Оку. Вот как 
рассказывает о его возникновении легенда, записанная крае-
ведами Кимильтейской средней школы: «Давно, очень давно 
это было. На берегу небольшой безымянной речушки жили со 
своими семьями два брата буряты Ким и Тей. Они пасли на 
прибрежных лугах свой скот и из-за выпасов часто ссорились 
между собой. Когда же проезжавшие по дороге люди спраши-
вали. Чьи это гурты скота, им отвечали: «Не знаем, Кима или 
Тея». Так с тех пор стойбища, где стояли юрты кочевников-
бурят и пасся их скот, попросту нарекли Кимильтеем, проте-
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кающую вблизи речку — Кимильтейкой. Топоним нуждается 
в дальнейшем исследовании.

КИМЧУ – река, в районе поселков Муторай и Оскоба в Эвен-
кии. Название происходит от слова камча – сдавленный, стес-
нённый. Стесненная руслом река.

КИНДА – река в Томской области. Возможно, происходит от 
тюркского кин – широкий, просторный. Широкая река.

КИНДЕРЛИ – река в Кемеровской области. КИНДИРЯ – 
река в Томской области. По-тюркски киндырлы – крапивная. 
Киндерли и Киндиря — фактически однокоренные слова. Раз-
ница в произношении. Это только звучание различных диа-
лектов, а может эти слова из языков разных народов, которые 
пользовались когда-то одними и теми же топонимами.

КИННЕГИН – река, в районе поселков Муторай и Оскоба 
в Эвенкии. Киннегин – кривизна, то есть, наличие ответ-
вления реки недалеко от устья. Название реки переводится 
как кривая шея.

КИНДИРЛА – река в Республике Хакасия. В переводе с ха-
касского киндирлиг – конопляная. Вот вам еще один пример 
родственности некоторых топонимов. В Кемерово – Киндерли, 
Киндиря, в Хакасии — Киндирла. Возможно, Миндерлда в Су-
хобузимском районе Красноярского края и Кирганна из Эвен-
кии — из этого же ряда. Такая большая рассеяность одного и 
того же топонима говорит о том, что принадлежал он народу, 
заселявшему громадную территорию. Им могли быть только 
эвенки, владевшие когда-то Китаем. Во время войны Чингисха-
на с Китаем Золотой империей владели чжурчжени – эвенки.

КИРАМКИ – река, левый приток реки Нижняя Тунгуска в 
Эвенкии. От эвенкийского кирамки — острога, трезубец. 

КИРГАННА — река, левый приток рек Ямбукан и Нижней 
Тунгуски. Киргин – гряда холмов, возвышенность с гольцами.

КИРЕЙ — pеки Бурятии, притоки рек Ии и Уды (Ангара). Эти 
названия связывают с этнонимом кераиты. В степи Казахста-
на в первой половине XIII века нахлынули тюркские племена 

Монголии аргын, найман и кирей. Название племени кераи-
тов происходит от кара — черный. Предками его были девять 
черноватых братьев. А, возможно, имя киреев произошло от 
речек Кирей, притоков реки Уды на северных склонах Саян-
ского хребта. Однако, Г. Е. Грум-Гржимайло отрицая это мне-
ние, считает, что кирей и кераиты — разные слова, понятия. 
Н. И. Березин, Г. Н. Потанин считают, что племенное имя ке-
раит происходит от монгольского слова хирээ, кирээ – ворон, 
что тоже обозначает черное. Кераиты известны с XII века, они 
жили в Монголии и Забайкалье, были врагами Чингиз-хана и 
впоследствии были им разбиты. На юго-востоке Сибири мно-
го топонимов, основы которых созвучны с этим этнонимом: 
Кирей, Кырен, Киран, Киреть. 

КИРЕК – озеро в Томской области. Возможно, его название 
образовано от тюркского кирак — край, граница, то есть по-
граничное озеро.

КИРЕНГА – река в Иркутской области, приток реки Лены.  
По-эвенкийски: кири, кирин — грязь, грязный. Кара — чер-
ный. Нга — суффикс множественного числа. Киренга значит 

Река Киренга
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черная (грязная) река. Для реки Киренги (в среднем ее тече-
нии) и ее притоков — Черных речек — характерны гальки и 
песок, покрытые черным налетом — гидроокисью марганца, 
отчего дно кажется черным и грязным. Имеется и другое объ-
яснение: от эвенкийского же слова кире — орел или коршун. 
Киренга значит орлиные (гнезда или места). Более вероятно 
первое объяснение.

КИРЕНСК – город в Иркутской области в Киренском районе. 
Известен с 1631 года, сначала как Никольский погост, а затем 
в 1655 году был переименован в Киренский острог. С 1775 
года город приобрел статус города. Название свое получил от 
реки Киренги. 
 

КИРЗА – река в Новосибирской области. По-тюркски кыр — 
край, высокий берег, гребень горы и за (из су) — река. То есть, 
река с высокими берегами. 

КИРЗА – таежное село в Манском районе Красноярского 
края. Здесь же протекает небольшая одноименная речка. Вы-
соких берегов она не имеет. И речка, и села расположены в 
долине, которая упирается в гряду холмов. Возможно это и 
есть край долины. 

КИРКЕЙ — деревня в Аларском районе Иркутской области. 
Название образовано от бурятского слова хэр — степь. Хээрэ 
— степное место. Деревня в степи.

КИРОВ – поселок в Иркутской области. Кировский район го-
рода Иркутска. Площадь имени Кирова. Названы так в честь 
выдающегося деятеля Советской власти Сергея Мироновича 
Кирова (1886-1934 года). С. М. Киров в 1908 и 1909 годах 
жил в Иркутске и восстановил разгромленную в годы реакции 
партийную организацию большевиков. Площадь (сквер) име-
ни Кирова является самой древней и оживленной частью Ир-
кутска. Она сначала называлась Кремлевской (по острожной 
крепости), затем была Спасской, Богоявленской, Соборной, 
Тихвинской — по названиям церквей и собора. В конце XIX 
века некоторое время называлась площадью графа Сперан-
ского. Затем снова стала называться Тихвинской. В 1920 году 

переименована в площадь III Интернационала, а в настоящее 
время — сквер имени Кирова.

КИРОВСКИЙ — поселок в Кировском районе. Назван в 
честь С. М. Кирова. Селения с подобными названиями есть 
почти в каждом регионе Сибири и Дальнего Востока.

КИСЕЛЕВСК – город в Кемеровской области. Образовался на 
месте деревень Черкасово и Афонино. Название получил по 
Киселевскому руднику, расположенному рядом.

КИСЛОКАН – река и поселок в Эвенкии. Название смешан-
ного русско-эвенкийского происхождения — вода кислит и 
приобретает желтый оттенок. Кислая вода. 

КИТА — озеро на Таймыре, В переводе с нганасанского кита 
— подобное кружке, чашке по глубине.

КИТЕРНЯ — река и село в Искитимском районе Новосибир-
ской области. Возможно, название реки связано с тюркским 
кетер — опасность, то есть опасная река. 

КИТОЙ — река в Иркутской области, приток реки Ангары. 
Считают, что это название на языке древних племен кетов (или 
коттов) означает волчий проток. Интересно то, что буряты эту 
реку называют Хетя (отсюда Китой). Возможно, это слово, ни-
чего не означающее на бурятском языке, является наименова-
нием племени кетов (хетов), которые, вероятно, здесь обитали.

КИЧЕРА – железнодорожная станция на БАМе. Кичера – ря-
биновая. 

КИЯ – река в Кемеровской области. На её берегу расположен 
город Мариинск. Название досталось в наследство от енисей-
ских киргизов. Но ещё в XVIII веке низовья Кии назывались кы 
и су - селькупское и тюркское слова, означающие воду, реку. 
Правильнее произносить Кыя в твёрдом тюркском выражении.

КЛИЧКА – поселок в Приаргунском районе Читинской обла-
сти. Кличкинский хребет. Названия даны в честь чеха Франца 
Кличка, который в XVIII веке был губернатором в Иркутске. 
Сначала его именем был назван серебросвинцовый рудник 
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Кличкинский, известный с 1780 года, затем название перешло 
поселку и хребту.

КЛЮЧИ — деревня Аларского района Иркутской области. 
Название вероятно пошло от того, что на местности есть клю-
чи, родники. Подобные названия часто встречаются в Сибири. 
Села Большие Ключи. Малые Ключи, просто Ключи. 

КЛЮЧИ-БУЛАК — поселение в Братском районе Иркут-
ской области. По-бурятски булаг — ключ, источник. Бурят-
скому названию булаг русские добавили свое слово и полу-
чилось в переводе ключ-ключ. Топоним формировался по 
уже привычным для нас законам смешения диалектов и слов 
из разных языков.

КЛЮЧ ТАНИ — левый приток реки Келяны, находится в 
Шуйском районе республики Бурятия. Назван в честь геолога 
Татьяны Григорьевны Циркуновой.

КАВАЛЕРОВО – деревня в Кавалеровском районе Примор-
ского края. В октябре 1909 года на переселенческом участке 
Лудео Ольгинского уезда Приморской области поселяется от-
ставной солдат Федор Дмитриевич Пополитов. Он был участ-
ником Русско-японской войны и за свой боевой подвиг был 
награжден высокой наградой - Георгиевским крестом. И ког-
да на следующий год первопоселенцы решили создать новую 
сельскую общину, новую деревню, то назвали ее Кавалерово, 
в честь кавалера Георгиевского креста Пополитова, который 
первым обживал эти места.

КОВРИГА – гора в Эвенкии. Название образовано от слова 
комнига — сопка с крутыми каменистыми склонами.

КОГОДА – река в Томской области. От селькупского ко-
года – глухой. Эта река течет из протоки в старицу (старое 
русло реки).

КОДА — река, левый приток реки Ангара. Кода (Кодинск) — 
поселок в Кежемском районе Красноярского края. Название 
восходит к монгольскому худа или бурятскому хада – крутой 
обрывистый берег. Поселок назван по имени реки. 

КОДАН-БООЛААР — гора, стоянка в Каа-Хемском районе  
республики Тува. Кодан – заяц, боолаар — стрелять. Дослов-
но — зайца стрелять. Место охоты на зайцев. Заячья охота. 
Заячьи места.

КОДАР — хребет в Северном Забайкалье, на границе Чи-
тинской и Иркутской области. По-эвенкийски кадар — скала, 
утес, камень. На хребте Кодар, расположены самые высочай-
шие скалистые гольцы, вершины всего Забайкалья.

КОДАР – река, приток реки Виви в Эвенкии. На русский язык 
название переводится как скалистая, от кадар — скала, отвесная 
гора. Кадар – встречается по всему Ближнему Востоку. Все мы 
помним Кодарское ущелье в Афганистане, где сложил голову ни 
один наш солдат. Кодар есть в Горном Алтае и в Бурятии. 

КОЁН — река и село в Искитимском районе Новосибирской 
области. От кетского койён — медведь. Медвежьи места.

КОЖАГАР — гора в Бий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Бай-
Тайгинском и других районах республики Тува. Кожагар – 
пик, высокая гора с острой вершиной, вершина с большим 
выступом, высовывающийся, торчащий пик.

КОЗЛЫ – река в Кемеровской области. Возможно, название 
взято из тюркского языка. Коз – орех. Ореховая река.

КОЗУЛЬКА — село, районный центр, железнодорожная 
станция на Транссибирской магистрали в Красноярском крае. 
По рассказам старожилов, в давние времена, в период первых 
переселенцев, здесь водилось много диких коз. Возможно тут 
был таежный переход коз в степь на зимовку. Недалеко от Ко-
зульски есть Назаровские и Ужурские степи.

КОЙБАЛДЫ — озеро Кол на границе Куйбышевского и Кар-
гатского районов Новосибирской области. Река Кулос (при-
ток Оми), вытекающая из озера. Название озера в междуречье 
Оми и Угурманки — Кол. Тюркское кой — овца. Тюрское кол 
— озеро. Нарицательное слово стало собственным именем.

КОИ – железнодорожная станция на направлении Абакан – 
Красноярск. Переводить топоним от тюркского слова кой — 
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овца трудно. В этой таежной болотистой глухомани овец сро-
ду не разводили. На мой взгляд, топоним происходит от слова 
оя, ой – низина, равнина, низменная местность. Возле станции 
Кои есть высокие хребты, которые расталкивают широкие до-
лины. Кои находится в долине.

КОКУЙ — урочище. КОКУЙСКИЕ озера в Баргузинском 
районе республики Бурятия. Местные буряты объясняют Ко-
куй от слова хухы — кукушка. Кукушечье место. Есть дерев-
ня Какуй близ Новой Уды в Иркутской области. Курортный 
поселок Кукуй близ Балея в Читинской области. Деревня Ку-
куй в дельте реки Селенги. Село Кукун в долине реки Хилка. 
Село Кокуй вблизи города Сретенска. Возможно, эти топони-
мы одного корня, еще правильно не разгаданные. 

КОЛАРОВО – населеный пункт в Томской области. Осно-
ванное в XVII веке село называлось Спасским (на Томи). В 
1924 было переименовано и названо Коларовым в честь из-
вестного болгарского коммуниста Василя Коларова.
 

КОЛБА – река, приток реки Мана в Красноярском крае. 
Объясняется значение гидронима, от сибирского слова кол-
ба — черемша, дикий чеснок. Но для этой местности мало-
вероятно. Вернее будет объяснение от древнекетского кол 
— пена и древнексамасинского ба — вода, река. То есть, 
пенистая вода, река. Сравните: река Колзас, приток Мрасу 
в Западной Сибири, где вторая часть в переводе с древне-
кетского — река. Кол – вода, река, ба — река. Колбу нужно 
переводить как река-река. 

КОЛБОН – река, левый приток реки Нидымкан и левый при-
ток рек Нидыма и Нижней Тунгуски. Колболидя-ми — смо-
треть по сторонам, озираться.

КОЛДЫ — река, правый приток реки Котуя. Голды – кольцо 
в оленьей упряжи.

КОЛЕМТЭ – озеро в верховьях Вилюя в Эвенкии. На русский 
язык название переводится как — карасевое. От колемтэ — 
карась.

КОЛЕУЛ – село, расположено севернее города Мариинска на 
расстоянии 60 километров от него. Основано татарами око-
ло 1500 года. Название состоит из тюркско-татарского кола 
— участок земли и аул (ул) — деревня. Дословный перевод 
— земледельческое поселение, или просто деревня, посёлок. 
Начиная с XVIII века к татарам стали подселяться русские, в 
дальнейшем они жили вместе.

КОЛКА ЛОНГТОХОТО — гора, сопка на Таймыре. В пере-
воде с эвенкийского лощтоко, лощтохо, лонгдоко – неболь-
шая сопка.

КОЛМАКТОН – болото в Томской области. В основе лежит 
заимствованный термин колмактон — болото.

КОЛОКОЛЬНЫЙ — Большой и Малый мысы в Бурятии. 
Глубоко вдающиеся в Байкал высокие утесы, напоминающие 
колокольни. Мысы расположены по обе стороны бухты Пес-
чаной, вместе с которой образуют здесь исключительно живо-
писный пейзаж на берегу Байкала. 

КОЛОМИНО – населенный пункт в Томской области. На-
звано село по фамилии основателей Коломиных. В 1609 году 
в Томске находился казак Ивашка Коломна, вероятный пре-
док тех Коломиных, которые основали это селение.

КОЛОНБЕК - село в Кыштовском районе Новосибирской об-
ласти. От тюркского колын — толстый, бик — запор.

КОЛПАШЕВО – город в Томской области. Основан в XVII 
веке. Вероятным основателем мог быть казак Первуша Кол-
пашник, который предлагал Нарымский и Кетский остроги 
перенести на реку Обь, к Кецкому устью. В начале XVII века 
в Нарымском уезде были дворы Якова Колпашникова, Андрея 
Колпашникова, возможно, потомков Первуши Колпашника. 
Позднее деревня Колпашникова стала селом Колпашевым и 
городом Колпашевым.

КОЛЬ — озеро Кульчинское, село Кульча в Куйбышевском 
районе Новосибирской области. Куль, Гуль — на языках 
тюркской группы — озеро.
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КОЛЬЧЕГАН — озеро Большой Кольчеган расположено 
западнее Сартлана в Новосибирской области. От тюркского 
коль — озеро, монгольского чаган — белый. На языках тюрк-
ской группы кольчеган — залив. Белое озеро.

КОЛЫВАНЬ — районный центр в Новосибирской области.
Удовлетворительного объяснения происхождения этого на-
звания нет. Считают, что Колывань в Новосибирской области 
появилась в результате переноса названия с Алтая. Однако 
этот топоним встречается в Западной Сибири довольно часто. 
Такое распространение частично может быть связано с фами-
лией Колыванов. 

КОЛЫ СЕДА — озеро, находящееся возле озера Ламы на 
Таймыре. От ненецкого, нганаского слова лы — кость, рост. 
Седа – сопка. Видимо, на берегу данного озера находили чар-
ку из костей или следы проехавшей упряжки рыбака. На нга-
насанском языке колы – рыба. Сэдеэ — след (проехавшего 
человека, проехавшей упряжки), дорога, путь.

КЛЮЧИ — поселок в Ачинском районе Красноярского края.  
До 1929 года на месте поселка существовало подсобное хо-
зяйство НКВД. В нескольких бараках жили те, кто выращивал 
овощи, фураж, кормил коров. Деревни Малый Улуй, Заворки, 
Гарь, Инокентьевка вошли в племзавод, а Ключи стали цен-
тром племзавода «Ачинский». Название Ключи было при-
своено поселку в 1962 году решением Красноярского Край-
совета, по желанию граждан, которые решили увековечить 
родники-ключи, впадающие в реку Каменка, которая начина-
ется на хребте Арга.

КОМАРОВКА — село в Кировском районе Приморского края. 
Существует несколько версий происхождения названия села. 
Из-за изобилия комаров, до сих пор не виданных поселенцами. 
Или село было названо в память о покинутой переселенцами 
родине — Комаровской волости, что на Полтавщине.

КОММУНАР — золотой рудник в Хакасии, старейший в Си-
бири. Назван в 1922 года в память о выступлении рабочих про-
тив белогвардейцев. Прежнее название — Богомдарованный.

КОМСОМОЛЕЦ — остров в архипелаге Северная Земля, 
назван комсомольцами-участниками полярной экспедиции в 
1931 году.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – по официальным данным, 
город основан в 1932 году, силами политических заключённых, 
вольнонаёмных граждан, а также комсомольцев-активистов из 
центральных районов Советского Союза. Впоследствии о том, 
что при строительстве Комсомольска-на-Амуре широко исполь-
зовался труд заключённых Дальлага, было принято умалчивать. 
Название город получил в честь комсомольцев-строителей.

КОМЫСЛА – река в Кемеровской области. Из тюркского ка-
мыс – камыш, то есть камышовая река.

КОМЮСТАХ — река, гора на Таймыре. От якутского слова 
комус – серебро, золото, серебряный, золотой. Золотая река. 
Золотая гора.

КОНГОЛКАН (КАНГАЛКАН) — река в Эвенкии. Название 
связано со значением одичавший (об олене), образованном от 
кангал — одичавший домашний олень.

Город Комсомольск-на-Амуре
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КОНДОЙ — улус в Аларском районе, Иркутской области. 
По-бурятски хундэ – пустота, ниша. Происхождение назва-
ния, очевидно, связано с карстовыми явлениями — подзем-
ными пустотами, пещерами, распространенными в Балаган-
ской степи.

КОНДРОМО – река в Эвенкии. Название образовано от кон-
до — промыв в береге, дыра в скале, выступающая скала.

КОНДУСЛА – река, левый приток реки Оми. Село Кондусла 
в Новосибирской области. От тюркского кундыс (редко кун-
дус) — бобер. 

КОНКУДЕРА — река, село в Мамско-Чуйском районе респу-
блики Бурятия. В переводе с эвенкийского — медвежье мясо. 

КОНЯРМА – река в районе поселка Куюмба. Название про-
исходит от значения слова конярма — мелкий гнус.

КОПАЛИ – река, приток реки Тембенчи в Эвенкии. Назва-
ние произошло от слова копо — вздутие льда, шишки на льду 
реки во время зимних наледей.

КОПАНЕЦ – озеро в Томской области. Это слово обозначает 
в сибирском диалекте вырытую яму, канаву для стока воды 
или для мочки льна, конопли.

КОПКУЛЬ — село в Купинском районе, Новосибирской об-
ласти. Тюркское коп — хомут и куль — озеро. То есть круглое 
озеро с островом посредине. 

КОПТИЛЬКО-БИРАН — река, впадающая в озеро Виви с 
его правого берега. Коптильня – река где коптили рыбу

КОПТУ — река, долина, урочище Каа-Хемского района, ре-
спублики Тува. Слово копту не содержится в словарях ту-
винского языка. В народе бытует объяснение названия от 
монгольского ховд — ящик, тувинского хомду – ящик (про-
долговатый), ящик для хранения ээренов, гроб. По одной 
версии копту — это название растения. Всё это примеры на-
родной этимологии. Тувинский гидроним Копту некоторыми 
учеными сопоставляется с названием реки Кобдо или Ховд в 

Монголии. Соответствия Кобдо (Хомду) отмечены на Алтае 
Комду-Айры, Улыкобда, Кишикобда на территории Казахста-
на, Каракобда, Сарыкобда на Урале, Хопто в Якутии. Элемент 
кобда в гидронимах Казахстана считается иранским и связы-
вается с таджикским хавза — бассейн, котловина. Якутское 
Хопто связывают с якутским хопто – чайка, сизая чайка. Река 
Копту относится к рекам с высоким уровнем падения, рекам 
с бурным, стремительным течением (второе место среди при-
токов Каа-Хема по уровню падения).

КОПЧЕРА – река в районе поселка Куюмба. Название проис-
ходит от значения слова каптури — пустота подо льдом зимой.

КОРАБЛИК — остров, утес на реке Енисей в Красноярском 
крае. Названы по внешнему сходству с кораблем.

КОРБЕЛКИНО – населенный пункт в Кемеровской области. 
Этот топоним произошел из слияния двух названий: Корчу-
ганская, она же Белкина (на реке Корчугане, первые жители 
Белкины). На реке Корчугане в середине XIX века было две 
деревни Корчуганских, которые дополнительно различались 
по фамилиям жителей: одна Белкина, другая Корнилова. По-
следняя именовалась еще Малокорчуганской. Сочетание Кор-
чуганская Белкина сократилось до Корбелкино. Встречающе-
еся написание Карбелкино является неправильным.

КОРВУНДА – гора и озеро в долине реки Вилюйкана, левый 
приток Вилюя. В переводе – блестящая, гладкая, безлесная. 
Корболо — блестящий, ровный, гладкий – очевидно, речь 
идет о льде, о снеге, дороге.

КОРДА — эвенкийский топографический термин – елань в 
лесу, прогал. Например используется в названии реки Корду.

КОРМЕ — гора напротив устья реки Иритки, левый приток  
реки Нижняя Тунгуска. Корме — пола одежды, оборка, бор-
товка, бортовина. Окорми – разновидность ягеля, растущего 
на крупных горных склонах. 

КОРМОВ, КОРМЕ, КОРМЭ – горы в Эвенкии. Горы с таки-
ми названиями нередки по обеим берегам реки Нижней Тун-
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гуски. Особенно много их вверх от поселка Тура. Этимология 
не ясна, но есть возможный перевод — «гора с одним обры-
вистым склоном, с плешинами или ягельными полянами, с 
ягелем особого горного вида. От корме — пола, борт верхней 
одежды. Эвенкийское кор — поляна, прогал, плешина. Эвен-
кийское окорми — горный вид ягеля.

КОРОЛЕНКО — горная вершина, голец в Бодайбинском 
райне, Иркутской области. Названа в честь выдающегося рус-
ского писателя В. Г. Короленко (1853-1921 года), который в 
1881 году за политические выступления был выслан в Якут-
скую область.

КОРСАКОВЕ — деревня, в 40 километрах к юго-западу от 
села Тасеево Красноярского края, основана в 1902 году. Ни-
кто из старожилов не смог вспомнить, откуда пришло назва-
ние, возможно, кто-то назвал ее так в память о своей родной 
белорусской деревне.

КОРСАКОВСКИЕ — острова в Енисейском заливе Красно-
ярского края. Названы в 1866 году геологом И. А. Лопатиным 
в честь губернатора Енисейской губернии М. С. Корсакова, 
который способствовал успеху экспедиции.

КОРХОВСК — деревня в Аларском районе Иркутской обла-
сти. Основалась деревня в 1876 году казаками с Дона. Назва-
ние пошло от фамилии Первого казачьего атамана.

КОРЧАГИНСКАЯ КОСА — коса в Бурятии. Названа в честь 
Павла Корчагина — литературного героя Н. Островского.

КОРЧАГИНСКИЙ ПОКОС — находится с левой сторо-
ны от реки Муи в Шуйском районе Республики Бурятия. 
Назван в честь литературного героя Н. Островского Павла 
Корчагина.

КОРЧУГАНОВО – населенный пункт в Кемеровской обла-
сти. Селение возникло в XVII веке из заимки служилых людей 
Корчугановых.

КОРШУНИХА — река в Иркутской области. Коршуновское ме-
сторождение железной руды в  Нижнеилимском районе Иркут-

ской области. Названы по имени русского рудознатца Шесташко 
Коршунова, который еще в 50-х годах XVII века, поселившись в 
селении на реке Илиме, получившей название Коршуниха, про-
изводил первую плавку железной руды Коршуновского место-
рождения. Здесь он поставил кузницу, вокруг которой образова-
лось поселение, впоследствии названное Шестаково.

КОСАЯ СТЕПЬ — село в Ольхонском районе Иркутской 
области. Село расположено в лугово-степной долине реки 
Бугульдейки, где имеется узкий, вытянутый участок степи, 
расположенный на южном пологом косом склоне горы и на-
званный Косая Степь. Отсюда и название села.

КОСГРАМБО – эвенкийское, название урочищ. Косграмбо 
— быстро ходить, бегать. 

КОСТАРЕВО – населенный пункт в Томской области. На-
зван по фамилии первых жителей Костаревых. В 1710 году 
в Нарымском уезде встречается двор Ивана Стефанова сына 
Костарева.

КОТ, КОТО, реки, КОТЫ — село в Иркутском районе. Посе-
лок Коты на Байкале. Названия эвенкийского происхождения. 
Кото буквально пальма, нож. Некоторые это название произ-
водят от русского слова коты — род теплой обуви, применяе-
мой в холодную сырую погоду в болотистых местах обычно 
старателями золотых приисков. Но надежнее первый вариант 
толкования топонима.

КОТОКЕЛЬ — озеро на восточном берегу Байкала в респу-
блике Бурятия. Вероятно, это название представляет собой со-
четание слов эвенкийского происхождения. Кото, буквально 
пальма, нож, и тюркское кель — озеро. Кото — постоянная 
необходимая принадлежность эвенка-охотника, отразилась в 
собственных названиях местности. Кото — пальма, нож. На 
берегу озера Котокель был найден кинжал бронзового века. 

КОТУЙ – река в Эвенкии. Этимология не совсем ясна, но на-
звание сопоставимо с коту — настырный, упрямый. Приме-
чательно, что река течет по глубокому каньону. Свое русло 
она прорезала в горах Путорана. Поэтому можно согласиться 
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с переводом настырная. Река, почти не имеющая заводей в 
верхнем и среднем течении.

КОХАЛАХ – озеро на Таймыре. Название образовано от якут-
ского слова коухаа – щука.

КОЧЕВНИК – озеро в Томской области. В говоре сибиряков 
Кочевник, Кочкарник, Кочарник — заболоченное место с коч-
ками.

КОЧЕНЁВО — районный центр в Новосибирской области. 
Назван по фамилии первых жителей. В списке населенных 
мест 1859 года отмечается деревня Коченёва. 

КОЧЕЧУМ — река, правый приток реки Нижняя Тунгуска. 
Кочо — мыс; кочочи — с мысом. Название можно перевести, 
как извилистая, с большими мысами. 

КОЧКАРНИК — болото в Искитимском районе Новосибир-
ской области. В сибирском говоре кочкарником называют бо-
лото, покрытое кочками. 

КОЧКИ — районный центр в Новосибирской области. По-
селение располагается у болота с кочками. 

КОЧНЕВА — деревня в Енисейском районе Красноярского 
края. Образовалась из заимки Афанасия Коченя и В. Ортемье-
ва и названа по фамилии одного из них.

КОЧО — река, левый приток реки Томбы, правый приток 
реки Оленека. Кочо – мыс, излучина реки.

КОЧО-БИРАН — река, левый приток реки Котуя. Кочо – 
мыс. Биран – его (мыса) река. То есть, название трактуется, 
как – река, на мысу впадающая в другую реку.

КОШ-ДАГ — гора в Тоджинском районе республики Тува. 
Кош – пара, парный, сдвоенный, двойной. Даг – гора. Горы 
расположенные вблизи друг от друга.

КОШ-ДЫТ — река, приток реки Кижи-Хем в Тоджинском 
районе, республики Тува. Кош – парный, двойной, спарен-
ный. Дыт – лиственница. Река названа по двум лиственницам 
в истоках.

КОШКИН ДОМ — скала на реке Енисей. Истоки этого име-
ни описаны в работе И. Назарова «Король Карточного остро-
ва». Один из енисейских пароходовладельцев, — сообщается 
в ней, — человек образованный, прочитал где-то, что у бе-
регов Англии опасные рифы ограждаются, на них не строят 
маяков, а только устанавливают колокола. Они, дескать, рас-
качиваясь на ветру, своим звоном предупреждают мореходов 
об опасности. Такой вот колокол купец-пароходчик приказал 
поставить на скале у переката, который доставил ему немало 
убытков. Но из его затеи ничего не получилось. В ближайшую 
же навигацию пароход этого самого купца не только сел на 
камень, но вдобавок почему-то сгорел под звон злополучного 
колокола. Кто-то из лоцманов, мужик очень злой на язык, со-
чинил по этому поводу стих. Начинался он словами известной 
детской шуточной песни:

Динь-бом, динь-бом,
Загорелся кошкин дом…

Вскоре после этого колокол, совершенно ненужный и бес-
полезный, кто-то украл, а скалу продолжали называть Кош-
киным домом.

Река Кочечум на месте слияния с Тунгуской
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русских на юге края, укреплял экономические связи с 
местным населением. С 1827 года по 1934 год – село Аба-
канское, центр Абаканской волости, входившей в состав 
Минусинского уезда. Имя поселку дано по названию утеса 
на Енисее (Туран). 

КРАСНОЯРОВО — село в Киренском районе, республи-
ки Бурятия. Деревня имела двойное название: Курвинская и 
Красноярская, упоминается впервые в 1668 году. В ней жили 
пашенные крестьяне Стенька Юрьев Курва, Гришка Михай-
лов. 

КРАСНОЯРСК — город, краевой центр Красноярского края, 
был основан в 1628 году как военная крепость – острог. Рас-
положенный у обрыва из красного песчаника, получил на-
звание Красный Яр. В настоящее время существует и другая 
гипотеза имени города. Н. А. Никонов пишет: «Русское яр (за-
имствование из тюркского) – крутой, обрывистый берег, крас-
ный (в значении красивый, видный). Присмотревший для этой 
крепости место енисейский воевода Хрипунов писал в своем 
доносе: «На реке Енисее на яру (на обрыве) место угоже, вы-
соко и красно… и острог на том месте поставить можно». А. 

КОШКУЛЬ — аул и разъезд в Чановском районе Новосибир-
ской области. От тюркского кош — птица. География озер с 
названием птичье озеро — Кошкуль, Кошкол, Кошколик — 
весьма широкая, так как на озерах Барабы, прекрасных в кор-
мовом и защитном отношении, гнездится много водоплаваю-
щей птицы. Другое объяснение, от тюркского каш — опушка 
леса. 

КОШ-ОЙ — река, приток реки Чаа-Хоп в Чаа-Хольском 
районе республики Тува. Кош – пара, парный, двойной, спа-
ренный; ой – лощина, низина. Дословно, парная низина. Река, 
протекающая по соединенным низинам или между двух ни-
зин.

КОШ-ТЕРЕК — местность, стоянка, урочище в Овюрском, 
Тес-Хемском, Дзун-Хемчикском районах республики Тува. 
Кош – пара, парный, спаренный, двойной, терек – тополь, на-
звание местности дано по двум приметным тополям.

КРАПИВИНСКИЙ – населеный пункт в Кемеровской обла-
сти (Крапивино). Село основано в 1732 году и названо по фа-
милии первого жителя. Сейчас Крапивиных там нет, но в 1719 
году в Мунгате проживал крестьянин Петр Крапивин. Он или 
его родственники основали деревню Крапивину.

КРАСНОЕ – населённый пункт в Кемеровской области  
(бывшее Брюханово). Основано в XVII или начале XVIII 
века. Переименовано в Красное в честь революционного 
прошлого села.

КРАСНОЗНАМЕНКА – населенный пункт в Кемеровской 
области. Основан в 1863 году, прежнее название Три Курьи. 
Краснознаменкой назван после 1917 года. 

КРАСНООЗЕРНОЕ — поселение в Новосибирской области. 
Названо по имени озера Красного, то есть, красивого. 

КРАСНОТУРАНСК — поселок, районный центр, осно-
ван 4 августа 1707 года. При строительстве Красноярского 
водохранилища был перенесен на новое место. Первона-
чальное название – Абаканский острог. Был форпостом 

Город Красноярск 
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П. Дульзон придерживается другого мнения: «Слово Красно-
ярск является калькой названия, которое бытовало в дорус-
ские времена среди тюркского населения (качинцев): кызыл 
джар, буквально – красный яр.

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – деревня в Республике Хакасия. На-
звана так, потому что возле деревни есть подземные родники 
из красной глины. По-хакасски хызыл хара сур, что дословно 
переводится как красный родник.

КРЕСТОВСКОЕ — зимовье первопроходцев на месте слия-
ния важных водных путей на правом берегу реки Хатанги 
против устья реки Хеты на Таймыре. Теперь здесь поселок 
Кресты.

КРИВАЯ ЛУКА (КРИВОЛУЦКАЯ) — село в Киренском 
районе Иркутской области. В документах 1658 года указыва-
ется: «...а та деревня стоит в Кривой Луке». То есть, в том ме-
сте, где река Лена образует частые крутые повороты — луки, 
излучины.
КРИВАЯ ПУРЛИГА – озеро в Томской области. Образовано 
название от слова пурлига – не промерзающее зимой озеро, 
где водится белая рыба.

КРИВОШАПКИНА — село в Киренском районе республики 
Бурятии. В 1946 году сюда поселили десять семей ссыльных 
черкесов (так называли тогда украинцев), в том числе Криво-
шапкина, а также Воронина, Банщика, чьи имена тоже сохра-
нились в названиях сел в Киренском районе. 

КРИВОШЕИНО – населенный пункт в Томской области. 
Образован в XVII веке. Назван по имени и фамилиям первых 
жителей: Кривошеина, Власова, Родина. Закрепилось Криво-
шеино. 

КРОПОТКИНА — гора, высочайшая вершина на Олекмин-
ском Становике в Читинской области. Поселок Кропоткин в 
Бодайбинском районе Иркутской области. Названы в честь 
выдающегося ученого-географа, путешественника, исследо-
вателя Восточной Сибири П.А. Кропоткина. (1842-1921 года), 
который в 1865 году совершил путешествие по северному 

склону Восточного Саяна, в 1866 году по реке Витим через 
Бодайбинские золотые прииски до Читы.

КРОПОТКИНСКИЙ ПРИИСК — в верховье реки Самокут. 
Назван в честь П. Кропоткина, исследователя, географа.

КРУТИХА — река в Искитимском, Колыванском, Сузунском 
и Тогучинском районах Новосибирской области. Так называ-
ют речки с быстрым течением и с крутыми берегами. 

КРУЧИНА — река, поселок Новокручининский в Читинском 
районе Бурятии. Название связано с термином кручина. Здесь 
гора образует крутые склоны в сторону долины реки Ингоды, 
по которым была проложена дорога на Ингоду.

КРЫЛОВКА — село в Кировском районе. О названии села 
существует легенда, из которой следует, что когда первые по-
селенцы поднялись на перевал, то их взору предстала такая 
картина: как будто большая птица раскинула свои крылья, 
обнимая долину. Поэтому село было названо Крыловкой. По 
другой версии — село названо в честь первого поселенца, зем-
леустроителя Т. Г. Крылова.

КРЫЛОВСКАЯ – деревня в Аларском районе Иркутской об-
ласти, получила название от фамилии первого засельщика.

КРЮШНОЕ – озеро в Томской области. Название образо-
вано от слова крюк, то есть, кривое. Искаженное Кривое — 
Крюшное.

КУАНДА (ранее Горбачёвская) – станция на БАМе. Куанда – 
красный яр. Согласно вариантному переводу  – женская грудь 
(по виду окружающих сопок). Существует еще одно толкова-
ние – солнечная.

КУБАЛААК – озеро на Таймыре. От долганского слова куба 
– лебедь. Лебединое озеро.

КУБОВОЕ — село в Новосибирском районе Алтая. Селение 
возникло на месте, где приписные к Алтайским заводам кре-
стьяне заготавливали дрова для выжигания древесного угля 
— кубы. 
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КУВЛЕКТЕ – река, приток реки Тембенчи в Эвенкии. Назва-
ние произошло от слова кувлэктэ — охапка, обхват, объятие. 
Река соединяет вершины рек Виви и Тембенчи.

КУВЫКТА – железнодорожная станция на БАМе. Кувыкта – 
широкая марь без деревьев.

КУДА — река. Село в Бурятии. Кудинская степь. Буряты 
осмысливают название от слова худа — сват. Худайн гол — 
сватова долина. Некоторые считают, что это родоплеменное 
название произошло от бурятского рода худай. Могло быть 
здесь наследие топонимики тюркоязычного народа: када (бу-
рятское искажение — хада, худа) — крутой, обрывистый, от-
весный. Этими морфологическими чертами отличаются бере-
га и долины реки Куды. Впервые о реке Куде упоминает Иван 
Похабов в 1649 году. В 1667 году в устье реки Куды возникла 
Казачья слобода, теперь село Усть-Куда. В 1679 году на реке 
Куде появилась слобода Кудинская. В 1672 году в Кудинской 
(Красной) слободе было 12 дворов пашенных крестьян. 

КУДАРА, КУДАРА-СОМОН — села в Кабанском и Кях-
тинском районах Бурятии. Кударинская степь в Прибайкалье. 
Бурятское произношение худара, от бурятского слова худара, 
хударха — ползком, тайком, крадясь, незаметно проникнуть 
куда-нибудь. Так якобы западно-прибайкальские буряты пе-
ребегали, проникали в Забайкалье, и забайкальцы прозвали их 
хударжа ерэhэн худара. Либо топоним происходит от слова 
хударга — шлея, или худа и ураг — сват и родня. Это, конеч-
но, явное притягивание к названию созвучных слов. 

КУДРЯВЧИК – населеный пункт в Томской области. Это 
название усечение от топонима Кудрявчиково карамо, где 
первая часть является отпрозвищным образованием, а карамо 
– землянка селькупов. Селькупы на зиму ставили себе зямлян-
ки, которые крыли с верху корой сосны или кедра.

КУДУКТУГ-ХЕМ — река в Эрзинском районе, республики 
Тува. Кудук – колодец, дословно река с колодцем на берегу. 

КУДУРГАЙ-ХЕМ — река, системы знаменитого в Туве озе-
ра Тере-Хол в Кызылском районе республики Тува. Кудургай 

– спуск, уклон, склон. Хем – река. Дословно — река, проте-
кающая по покатым местам.

КУДУРУКТУГ-ХЕМ — река в республике Тува. Кудурук – 
хвост, а в топонимии — нижний по течению конец мели, на-
мывного островка в русле реки. Хем – река. Река с хвостом. 
Топонимическое народное сравнение: река, напоминающая 
хвост (извивающаяся). Действительно, река имеет извилистое 
русло и местами напоминает хвост. Хвостатая река.

КУЖУРЛУГ — озеро в Тоджинском районе республики Тува. 
Минеральный источник в Сут-Хольской районе. Кужур – со-
лонец, солончак. То есть озеро с солончаковыми берегами.

КУЗИНОК — озеро Кузикок в Чулымском районе Новоси-
бирской области. От тюркского кузинок — озеро. Название 
— нарицательное слово, постепенно превратилось в соб-
ственное имя.

КУЗУК — река, приток реки Хам-Сыра в Тоджинском районе  
республики Тува. В основе гидронима тоджинское диалект-
ное слово кузук – орех (кедровый). Алтайское кузук – орех. 
Ореховая река, дословно, река, протекающая по местам, изо-
билующим кедрами. Река, протекающая по кедровникам.

КУЙБЫШЕВ — город в Новосибирской области. Основан 
в XVIII веке как крепость Каннский Пас. Позднее стал го-
родом Канском. В нем отбывал ссылку В. В. Куйбышев, в 
честь которого в советский период город был переименован 
в Куйбышев.

КУЙЛУГ-ТЕЙ — гора вблизи населенного пункта Хондергей 
в Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Куйлуг – с пе-
щерой, имеющий пещеру. Тей — холм, сопка. По легенде, в 
пещере обитает злой дух, который превращается в козла, ино-
гда он становится огнем. Холм, сопка, в которой есть пещера.

КУЙЛУГ-ХЕМ — река в горной части Тувы, приток реки 
Улуг-Хем в Чаа-Хольском районе республики Тува. Куйлуг 
– с пещерой, имеющий пещеру. Хем – река. Река названа по 
пещерам с известняком среди скал. Местные жители говорят, 
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что в них прятались ламы во время репрессий. Река с пещера-
ми, но не пещерная река.

КУЙТА — деревня в Аларском районе Иркутской области. 
Название образовано от бурятского слова хуйтэн — холод-
ный, ветреная, холодная долина. Или от бурятского слова 
хый — ножны. Возможно раньше это место заселяли племена 
или роды, отличавшиеся своей воинственностью, они носи-
ли шашки, естественно в ножнах. Хуйтуи — должно звучать 
по-бурятски хыйтан — люди с ножнами. А возможно, назва-
ние образовано от бурятского слова Хыйтан — обширное, 
плоское, приподнятое, степное пространство в дали от леса, 
с хорошими просторными пастбищами, пахотными землями и 
плодородными почвами.

КУЙТУН — река и поселок в Куйтунском районе Иркутской 
области. По-бурятски хыйта, хыйтан (куйтун) - обширные, 
плоские, приподнятые степные пространства вдали от леса, 
представляющие собою хорошие просторные пастбища и па-
хотные земли с плодородными почвами. Куйтунский район 
в значительной части занят такими землями. Производить 
это название от буятского хыйтэн - холод, стужа неверно. 
Куйтуны как нарицательный термин в указанном значении 
широко известны в Бурятии, например, куйтуны в Баргузин-
ской долине.

КУЙЯ СТАНОВАЯ – озеро в Томской области. От селькуп-
ского куй – рыба. Слово становая может иметь два значения: 
прямая, главная и такая, где был стан (место стоянки).

КУКЛЫ - озеро в Краснозерском районе Новосибирской об-
ласти. От тюркского кок — кукушка. 

КУКУИНГДА - река, правый приток реки Нижняя Тунгуска. 
От куку – минеральная, зумрудная, зелено-голубая, накипь на 
камнях. Изумрудная (минеральная) река.

КУКУЛЬБЕЙ — хребет в юго-восточном Забайкалье, Читин-
ская область. По-бурятскихухэ — голубой, синий. Хухэлбэй 
— голубоватый. Назван хребет по голубоватому фону гор. То-
поним нуждается в дополнительном исследовании. 

КУКУНУР — улус в Аларском районе Иркутской области. 
По-бурятски хухэ – синий, голубой, нуур – озеро, голубое озе-
ро. Вблизи улуса имеется небольшое озерко. Голубое озеро. 

КУЛЕНГА — река в Иркутской области, приток реки Лены. 
По-эвенкийски кулин — змея. Кулинга — змеиный. Как 
утверждает наш информатор, возле реки действительно во-
дятся змеи. Есть тут и русские названия: урочище Змеиновое, 
село Змеиново - вблизи Куленги, в Киренском районе.

КУЛИ — село в Петровск-Забайкальском районе Читинской 
области. Название происходит от бурятского термина хул, 
что означает маленькое местечко или урочище. Это название 
очень распространено в топонимии забайкальских бурят.

КУЛИНДА — озеро в верховьях реки Менкере притока реки 
Тукалан в Эвенкии. Название реки переводится как — змеи-
ная от кулин — змея.

КУЛИНДИНСКОЕ — озеро в Эвенкии. Змеиное озеро. От 
кулин — змея.

КУЛТУК — река в Иркутской области. Залив озера Байкал. 
Поселок в Слюдянском районе. По-тюркски култук букваль-
но означает подмышка, угол, тупик, залив моря или озера. 
Здесь озеро Байкал, суживаясь, кончается в виде залива. Вес-
ной 1647 года Иван Похабов на «Байкал поставил Култукский 
острог. Острог верой и правдой служил его основателем как 
теплый кров и надежная защита от набегов кочевников.

КУЛТУШНОЕ – озеро в Томской области. От диалектного 
култук – полуостров, мыс в излучине реки.

КУЛУЗУН — гора, местность в Улуг-Хемском, Кызылском 
районах республики Тува. Кулузун – тростник, бамбук. Мон-
гольское хуле – тростник, бамбук, камыш. Название горы дано 
по местности изобилующей камышом.

КУЛУН — река и поселок в Иркутской области. Кулунтуй — 
урочище в Кудинской степи. Монгольское и бурятское хулун, 
хулан (кулун, кулан) — названия дикого животного из семей-
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ства лошадиных — кулана, или джигытэя. Наличие здесь это-
го названия свидетельствует, что куланы обитали в Приангар-
ских степях. Это подтверждается также древними рисунками 
кулана на скалах долины Куды.

КУЛУНДА — населенный пункт Новая Кулында в Чистоо-
зерном районе Новосибирской области. Образовано название 
от казахского кулун — жеребенок и тюркского дала — степь. 

КУЛ-ХЕМ — река, приток реки Чоон-Хем в Бай-Тайгинском 
районе республики Тува. Кул – раб, слуга, невольник. Хем – 
река. Буквально, слуга-река. Возможно, сравнение связано с 
небольшой длиной реки. Возможно, с нее начинается ледо-
ход, который ломает лед уже на реке Чоон-Хем.

КУЛЬ — река в басссейне реки Уды (Сeлeнги) республики 
Бурятии. КУЛЬСК, КУЛЬСКИЙ станок — сёла в Хоринском 
районе. Это название осмысливают от бурятского термина 
хул, имеющего значение маленькое местечко или урочище. 
Оно очень распространено в микротопонимии забайкальских 
бурят: Хул — речка, Хулын-Орто — кульский станок, Хурай 
хул — небольшое сухое местечко, Бургаhата хул — урочище 
с небольшими зарослями ивняка, Зуун хул и Баруун хул — 
речки, Хулэй аршаан — небольшое урочище, где целебный 
источник, Хулэй Hууp — маленькое озерко. Куль, хул весь-
ма созвучно с тюркоязычным термином коль, куль — озеро. 
Куль, хуль, кол, хол, кал, кол, куэль, куель — все это обозна-
чение водоемов на территории Сибири и Дальнего Востока.

КУЛЯБА — название села в Кыштовском районе Новосибир-
ской области. От тюркского куль — озеро. Аб — вода. Пола-
гают, что вблизи этого села было когда-то полноводное озеро. 
Топоним нуждается  в уточнении.

КУМЛЫ — озеро в Венгеровском районе Новосибирской об-
ласти. От тюркского кум — песок (на многих тюркских язы-
ках). Песчанное озеро. Озеро с песчанными берегами.

КУМНГА – гора на Таймыре, высотой 603,1 метра. Образован 
ороним от эвенкийского слова кумна — дупло, норка зверька. 
На этой горе животные строят свои норы.

КУМТО – возвышенность в верховьях реки Дялйнгда, пра-
вый приток реки Тутончаны. Кумтэ-ми – опрокинуть. Назва-
ние возвышенности трактуется как опрокинутый, опрокину-
тая гора.

КУНГУРТУГ (КУНГУРТУК) — река. Населенный пункт в 
Тере-Хольском районе республики Тува. В десяти киломе-
трах от поселка находится озеро Тере-Хол. По историческим 
сведениям, здесь располагалось государство древних уйгуров. 
Топоним не вполне ясного происхождения. Б. К. Ондар, в его 
толковании, сначала опирается на имеющиеся среди местного 
населения легенды. Одна из них гласит о том, что в таежных 
дебрях Кунгуртуга раньше обитали огромные птицы курту 
(тетерев) с человечьими головами. То есть, Кунгуртуг — это 
древне тюркское, монгольское кун — человек и курту – тете-
рев. По другим объяснениям, название связано с могильником 
на берегу реки Кунгуртуг. Древнетюркское или монгольское 
кун – человек, люди и монгольское хуур – могила. Место, где 
есть древние могилы. Эти объяснения связаны с легендами 
и не могут быть приняты всерьез. Отмечено произношение 
Хунгурту жителями поселка. Название это, явно монгольское 
с основой хунгур, хунхэр – углубление, впадина. Название по-
селка — сложилось по реке, протекающей в углублении.

КУНДАТ – река, приток реки Кия в Кемеровской области. 
Название происходит из кетского кун – хариус и дат – река.
Хариусовая река. В тюрском дословном переводе она может 
выглядеть как река, где водятся хариусы.

КУНДАТ – населеный пункт в Кемеровской области. Назва-
ние получил по реке. 

КУНТЫКЭ — эвенкийский топографический термин – удоб-
ная площадка для чума.

КУНДУЛУН — улусы в Аларском и Зиминском районах 
республики Бурятия. По-бурятски хундэлэн — поперек, по-
перечный. В смысле, поперечная долина.

КУНДУС — остров в Улуг-Хемском районе республики Тува. 
Кундус – выдра. То есть, остров, где водится выдра.
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КУНЕРМА – железнодорожная станция на БАМе. Кунерма – 
быстрая вода.

КУНТЭЙ — улус в Бурятии. бурятское произношение Хун-
тэй, Баруун хунтэй, Зуун-хунтэй — это термин, близкий по 
своему смыслу к термину куйтун. То есть приподнятые, пред-
горные равнины, издавна обжитые и используемые как зем-
ледельческие и пастбищные угодия. Этимология термина не-
ясна. Некоторые исследователи производят топоним от слова 
хунтэй — с людьми, людное, обжитое (место). 

КУОГАСТААК – озеро на Таймыре. От долганского слова 
куогас – гагара. Озеро с гагарами.

КУПИНО — город в Новосибирской области. Тюркское сло-
во куп — много. Ин — могло означать — озеро, многоозерье. 
Другой вариант купэн — многонорье. Топоним явно русифи-
цирован.

КУР — эвенкийский топографический термин – донные ямы 
в реке. Например, используется в названии реки Куромаба в 
Эвенкии. 

КУРААНАХ — горы, река на Таймыре. Названия происходят 
из якутского, долганского языков.  Кураанах – термин, имею-
щий значение сухое, безводное место. Также это слово обо-
значает пустое, порожнее. Гора названа по имени реки.

КУРАГИНО — поселок, районный центр на правом берегу 
реки Туба в Красноярском крае. Основан в 1626 году и назван 
по имени тубинского князца Кураги.

КУРБАТОВО – село на реке Чулым в Балахтинском районе 
Красноярского края. Названо в честь первопоселенцев Курба-
товых из Енисейска. 

КУРГАГ — река в республике Тува. Кургаг – сухой, засохший, 
высохший. Древнетюpкское qurqag – сухой, монгольское хуу-
рай – сухой, высохший. Высыхающая река. Пересыхающая 
река. Подобных рек в Туве очень много. В степи многие из 
них уже к середине лета превращаются в тоненькие ручейки 
или пересыхают совсем. Некоторые ручьи, родники бьют пря-

мо из-под песчаных барханов. Но вытекая из-под барханов, 
через короткое время ручейки вновь уходят в никуда. Мы все 
это видели на границе с Монголией.

КУРГАГ-АДЫР — реки в Cyт-Хольском и Барун-Хемчикском 
районах республики Тува. Кургаг – сухой, засохший, высо-
хший. Адыр – развилина, ответвление, рукав реки, приток. У 
этой реки в бездождевой период пересыхает приток.

КУРГОЛ — река, местность, стоянка возле реки Устуу-
Ишкин в Сут-Хольском районе республики Тува. Возможно, 
название происходит от кургаг – сухой, высохший, засохший. 
Тогда термин будет состоять из двух слов – кург – сухой и ол, 
искаженное холл – гидроним. Стоянка у высохшей реки.
 

КУРДУКАН – река в Эвенкии. Название произошло от эвен-
кийского слова кордакан, корда — прогал в лесу, поляны. 
Река, текущая возле поляны.

КУРУМЧИНСКАЯ ДОЛИНА — находится на территории 
Баяндаевского района Иркутской области. Названа но имени 
родоначальника Хурамши. Сохранившиеся предания пове-
ствуют о приходе в верховья реки Лены четырех сыновей Ху-
рамши, реального исторического лица, военачальника, жив-
шего в XVI веке. Переход из западной Монголии и предгорий 
Алтая имел вынужденный характер и был связан с падением 
некогда могущественного Джунгарского ханства. Население 
разгромленного государства было принуждено над давлени-
ем захватчиков покинуть свою родину и искать пристанище в 
других землях. Значительная часть его, именно в этот период 
устремляется на Запад и оседает на берегах реки Волги, дав 
начало формированию калмыкского этноса. Другие предки 
курумчинпев в поисках лучшей доли находят родину в При-
байкалье. Ближайшее  потомство  Хурамши  дало  начало  улу-
сам  Хиней,  Хатар. В дальнейшем все они смешались и теперь 
это бурятское население. Сегодня большинство бывших одно-
племенников Хурамши считает себя бурятами.

КУРЕЙКА – река на севере Красноярского края. В переводе 
на русский язык курейка — самец дикого северного оленя. От 
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курэйкэ — весенне-летнее название самцов дикого северного 
оленя, лося. Во время осенних миграций на юг олени вынуж-
дены были переплывать Курейку. Очевидно, местные охотни-
ки на этой реке устраивали на оленей грандиозные охоты.

КУРЕЛЯХ – озеро в верховьях реки Курелях притока реки 
Маймечи в Эвенкии. Якутское кууре — изгородь, загон. На-
звание переводится как загороженная, имеющая огород для 
оленей. Оленеводы Эвенкии всегда осенью прикочевывали к 
месту, где у них стояли родовые загоны. Тут животных со-
ртировали: одних оставляли на племя, других кастрировали, 
больных самцов и самок забивали. Здесь же обменивались 
племенными самцами, чтобы не допускать в своих стадах 
близкородственного скрещивания.

КУРКАТ (бурятское Хурхат) – улусы в Аларском и других 
районах республики Бурятии.  Названы по имени бурятско-
го рода хурхуд, близкого к сойотам Восточного Саяна. По-
лагают, что эти роды по происхождению принадлежат к са-
модийской этнической группе. В начале книги в пояснении к 
развитию топонимики Сибири мы указывали на это. Однако 
у родословных бурят булагатского племени встречается имя 
Хурхуд (хузу, саган-хурохуд), сын Тоглока. 

КУРКАЧИН (ХУРКАЧИН) — река в Эвенкии и урочище 
на Таймыре. От хурка—силок, петля на птиц, зверя. Силко-
вая река.

КУРЛУГ-ХЕМ — река, приток реки Копту в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Кур – пояс, кушак, ремень, в топони-
мии — горный хребет, протянувшийся узкой полосой на да-
лекое расстояние. Хем – река. Дословно  — имеющая ремень 
река. Небольшие острова как бы опоясывают реку.

КУРМА — улус в Ольхонском районе республики Буря-
тия. Местные жители, буряты, считают, что название это 
образовалось от бурятского слова хурмээ, хурбээ — дошли, 
доехали, прибыли. По преданию, ольхонские буряты, пере-
двигаясь с запада к Байкалу через Прибайкальские горы, в 
этом месте дошли до берега озера, считая, что прибыли в на-

значенное место. Курма, может быть, наследие добурятской 
топонимии. Курма — река, залив Иркутского моря. Курма 
– место назначение. Буквальный перевод тут не всегда будет 
правильным.

КУР-СУГ — река, приток реки Эжим в Улуг-Хемском районе 
республики Тува. Кур – нетронутый, запасной, целинный, суг 
– вода, река. Буквально, запасная вода. Вероятно, река стано-
вится полноводной во время ливней. Мотивировка полностью 
неясна.

КУРТАК — населенный пункт в Новоселовском районе Крас-
ноярского края. Вероятно, топоним образован от слова Кур-
тыг – червивый. Можно толковать его и от слов курт и ак. 
Белые черви. 

КУРТУК — река в Томской области. Вероятно, от тюркского 
куртыг – с червями. Река с червями.

КУРУГ— ОЙ — река, низина в Тоджинском районе  респу-
блики Тува. Куруг — пустой, полый, пусто, лишенный всего. 
Ой — лощина, низина. Дословно — пустая низина. Река, про-
текающая по низине со скудной растительностью. Степная 
река, пустынная река.

КУРУГ-ТУРБАС — гора, системы гор Баян-Сагаан в Улуг-
Хемском и Кызылском районах республики Тува. Куруг — пу-
стой, полый, лишенный всего.  Турар (тур-) — стоять, вставать, 
пребывать, находиться. Не пустая гора. Мотивировка такой но-
минации указывает на обилие зверей вблизи гор. Охотники не 
возвращаются без добычи из этих мест богатых зверьём.

КУРУМКАН - река, приток реки Баргузин в республике Бу-
рятия. Село в Баргузинском аймаке. К тюркскому термину 
курум добавлен эвенкийский суффикс уменьшительной фор-
мы - кан. Село возле россыпей камней. Река, текущая между 
каменных россыпей. 

КУРУЯК-ТЕЙ — гора вблизи населенного пункта Баян-Кол 
в Кызылском районе республики Тува. Куруяк – разговор-
ная форма. Означает бабка, старуха, пожилая женщина. Тей 
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– холм, сопка. Бабий холм. Место, где постоянно пасла овец 
хозяйка стойбища.

КУРУМЧА — местность в Эхирит-Булагатском районе ре-
спублики Бурятия. Раньше здесь выделяли Курумчинский 
хошуун (районе). Некоторые по созвучию названий полага-
ют, что курумчинцы, курумчинский род бурят есть потомки 
курыканов. В действительности, была исторически реальная 
личность Хурумша, жившая в XVI веке в Джунгарии. Четверо 
из восьми сыновей его переселились в Восточную Сибирь и 
заняли долину реки Мурин. Здесь потомками Хурумши об-
разовано четыре улуса хурумчинского рода: Шохтой, Хатар, 
Хадай и Хиней в Эхирит-Булагатском районе. Местность 
Курумча известна своими археологическими памятниками: 
стоянками, могильниками, оросительными сооружениями, 
наскальными рисунками и другими. Курумчинская культура 
датируется VI-X веками и относится к курыканам. 

КУР-ШЕЛЕ — река, берет начало с Хор-Тайги в Сут-
Хольском районе республики Тува. Кур — пояс, кушак, ре-
мень — в топонимии — горный хребет, протянувшийся узкой 
полосой на далекое расстояние, целинный хребет. Дословный 
перевод — река, протекающая по хребту. Но географически 
такое исключено. Скорее всего река, протекающая рядом с 
хребтом, между хребтами.

КУРЬЯ - село Чёрная Курья. Название озера в Колыванском 
районе Новосибирской области. Собственное название рукава 
реки Карасук в районе села Малое Черёмошное. Курья – рукав 
реки, протока, старица. 

КУСКУН – село в Манском районе Красноярского края. Здесь 
есть два поселка – Большой Кускун и Малый Куускун. Кускун 
– ворона, ворон. Местные жители считают, что на горе близ 
села было место, где охотники разделывали добычу. Отбросы 
и были местом приманки ворон.

КУСКУН — гора вблизи насёленного пункта Хандагайты в 
Овюрском районе республики Тува. Кускун — ворон. По леген-
де, на вершине горы жил разбойник Кара-Кускун — чёрный во-

рон, который спрятал свое ружье в пещере в горе. В народе гово-
рится: «Нашедший ружье, всегда будет удачливым в охоте».

КУТА – река в Иркутской области, приток реки Лены. По—
эвенкийски кута — трясина, болото, заболоченное место. 
Кутакан — небольшая болотистая речка. Долины рек, так на-
званных, обычно сильно заболочены. Это же значение имеет 
и название реки Кутэкэ в Эвенкии. В Восточной Сибири есть 
поселок Усть-Кут.

КУТУЛ — урочище, перевал, улус в Ольхонском районе ре-
спублики Бурятия. По-бурятски хутэл — невысокий перевал, 
косогор. Через этот перевал проходит дорога из Тажеранской 
степи в сторону впадины Малого моря. Раньше у перевала 
находилось село Кутул — центр Ольхонской степной думы, 
затем Кутульской инородческой управы. В монгольском и бу-
рятском языках слово кутэл (хутэл) употребляется в значении 
удобный, пологий перевал, легкопроходимый. В противопо-
ложность дабану — высокому трудному перевалу. У бурят 
это монгольское заимствование.

КУТУЛИК — поселок, центр Аларского района Иркутской 
области. Образовано название от слова хутэл — перевал. 
Вблизи Кутулика находится невысокий перевал из бассейна 
реки Ноты в бассейне реки Залари. Кутулик – имеет уменьши-
тельное, ласкательное значение. Топоним русифицирован.

КУУ-ДАГ — горы в Тандынском, Улуг-Хемском, Овюрском 
районах республики Тува. Куу — серый, бледный, сухой, 
голый, безлесный. Даг — гора. Горы бледно-жёлтого цвета. 
Могут под этим словом подразумеваться безлесные или с су-
хостоем, с голыми вершинами, каменистые горы или же горы 
с растительностью жёлтого цвета.

КУЧУЛГА — река, село в Ольхонском районе Бурятии. От 
бурятского хушэлгэ — затвор, застёжка. Узкая долина, про-
ход в котором когда-то находилась застава, охраняющая, пре-
граждающая, замыкающая подход к побережью Малого моря. 
Название возникло во времена междоусобных столкновений 
среди населения побережья Байкала. Закрытый проход.

9  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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КУЧУН — река, приток реки Хан-Дээ в Дзун-Хемчикском 
районе республики Тува. Возможно, в основе названия  ту-
винское кучу — мощь, мощность, Монгольское кучун — 
мощь. Мощная река, сильная река, то есть большая река. Река 
с сильным стремительным течением. Гидроним Кучун зафик-
сирован в Таштыпском районе Хакасии. Не исключено, что 
буквы -м и -н в окончании слова могут мигрировать в русифи-
цированной форме слова. Кучун/Кучум — имя знаменитого 
хана. Мощный, сильный, умный, непобедимый.

КУЧУНГУР-АРТ (КУЧУНКУР-АРТ) — гора, перевал в ре-
спублике Тува. Легенда гласит о том, что название связывает-
ся с монгольским словом гуч — тридцать, гур — самец косу-
ли. Тридцать косуль монгольский лама насчитал, переезжая 
через этот перевал. Б. К. Ондар считает, что в составе назва-
ния тувинское кучу — сила, мощь. Это монгольское заимство-
вание. По-монгольски кучун — сила, мощь, то есть большой 
(мощный) перевал. Возможно, это более правильный подход 
к анализу топонима. Термин нуждается в дополнительном ис-
следовании.

КУЭНГА — река, приток реки Шилка в Читинской области. 
По-эвенкийски куе — дикий олень, куенга — оленье место. 
Место, где водятся олени. Возможно, стоянка, где останавли-
вались кочевники с оленьими стадами.

КЫЗЫЛ — город в республике Тува. Название связано 
со словом красный, бурый, рыжий, румяный, кирпично-
красный. В русском понимании топонима — красивый, хо-
роший, прекрасный. В тувинском языке слово кызыл зна-
чит красный, но имеет и переносное значение — красивый, 
лучший. Название дано в 1917 году, в честь революции. До 
этого, основанный в 1914 году, город назывался Белоцарск. 
Окружающие Кызыл горы у язычников считались белыми, 
священными.

КЫЗЫЛКА — река, левый приток реки Чулым в Балахтин-
ском районе Красноярского края. Названа по имени абориге-
нов этих мест — хакасов-кызыльцев. 

КЫЗЫЛ-ОДУРУГ — гора в Сут-Хольском районе респу-
блики Тува. Кызыл — красный, красивый, хороший. Одуруг 
— тропа, тропинка в горах. Алтайское одурок — маленькая 
тропка, идущая по склону горы, дорога, опоясывающая гору. 
Тропа, проходящая в красивом месте. Красивая тропа. Воз-
можно, даже удобная тропа.

КЫЗЫЛ-ЧУЛ — река в Cyт-Хольском районе республики 
Тува. В данном случае кызыл — красный, бурый, красновато-
бурый. Вторая часть гидронима — древнетюркское - jul — ис-
точник, ручей. Кызыл-Чул — горная речка с заболоченными 
берегами, с красно-бурыми каменными россыпями по берегам 
и на дне. Красная река.

КЫЗЫРСКОЕ — озеро в Новосибирской области. Озеро, 
имеющее воду с багровым оттенком. Тюркское казеру име-
ет значение багроветь. До прихода русских называлось по-
калмыцки Азырак — протока, озеро Кызырлу. Но тюркское 
казыр — суровый, сердитый. Возможно топоним указывает 
на сердитое озеро. Озеро в степи, и ветер может вызывать на 
нем сильное волнение.

КЫЛБЫШ — хребет между Чаа-Холем и Хемчиком в ре-
спублике Тува. Кылбыш —  бадан широколистный, если это 
относится к табаку, то самосад. Название хребта дано по оби-
лию бадана на склонах.

КЫЛЛАХ-КЮЕЛЬ — озеро на Таймыре. В якутском и дол-
ганском кыыл — дикий олень. Куел — озеро. Оленье озеро. 
Озеро, где есть дикие олени, озеро, где есть переходы диких 
оленей. Но кыл по якутски — залив. Слова Кыл-Тас, Кыллах-
Юрях, Аччыгый-Кыллах — свидетельствуют о заливах в море 
или больших озерах.

КЫМ — река, приток реки Лапы в Томской области. Кымы 
— большие торфяные кочки. Возможно, кым — искажённое 
кемь — река.

КЫНГЫРГА — река, приток реки Тунки (Иркута) в Бурятии. 
Производят от бурятского хэнгэргэ, эвенкийского кэнгурэк 
— барабан, бубен, бой, шум, звук бубна или барабана. Эта 
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бурная горная речка действительно шумна, как бой барабана. 
Не исключено, что Кынгырга — священная река, на которой 
били барабаны.

КЫРА — районный центр Забайкальского края. Название ве-
дется от ломаного эвенкийского слова кэр — луг, луговина. 
Но есть и похожее слово в бурятском языке — хэрэ — степь. 
В данном случае топоним предлагается переводить как ров-
ное место с травой. Луговое — в русском дословном пере-
воде. Топоним нуждается в дополнительном иссследовании. 
В якутском есть слово Кыра, оно означает малый. Топоним 
очень распространен на Таймыре, побережье моря Лаптевых. 
Только на Таймыре почти два десятка географических назва-
ний со словом Кыра.

КЫРГЫС-ТЕЙ — гора, степь, стоянка в Эрзинском райо-
не республики Тува. Кыргыс — этническое название, в рус-
ском произношении киргиз-тей — холм, сопка. Холм (гора) 
рода Кыргыс. По историческим сведениям, этноним кыргыз 
встречается в китайских летописях еще в последние века до 
нашей эры. Группа тувинцев с самоназванием кыргыз мо-
жет быть потомками средневековых енисейских киргизов, 
кочевавших в это время по феодальным улусам в Минусин-
ской котловине. В настоящее время, большинство тувинцев-
кыргыс проживает в Эрзинском районе. Кыргыс-Тей — не-
высокая гора, возле которой было расположено стойбище 
человека из рода Кыргыс.

КЫРЕН — центр Тункайского Аймака в республики Бурятия. 
Бурятское произношение Хирин. Местное население произ-
водит от слова хирээ — ворон, воронье место. Этот топоним 
происходит от основы кир(и), хир(и), что могло являться наи-
менованием самодийского племени кири, хири, или кирей, 
абак-кирей (по русской транскрипции). Топонимы от кири, 
хири распространены во многих местах Присаянья: Кыр(у), 
Кыринский караул, реки Кирей в бассейнах Оки, Уды. В бас-
сейне реки Лены Кире(нск), Кире(нга). В бассейне Ангары 
речки Кыр, Кыр-Кы. В бассейне Аргуни Кир-Кир. Притоки 
Байкала — Кир-Кир, Кур-Кер. Есть эвенкийское слово кири, 

кирин — грязь, грязный. Вряд ли эвенкийский топоним можно 
относить к названиям кыр, кир. Столько грязных рек в прин-
ципе не могло быть. Реки поили и кормили. Поэтому названия 
им всегда давали красивые. 

КЫРСА — река в Манском районе Красноярского края и 
несколько рек на Таймыре. Возможно, искажённое название 
Кирза. Населённые пункты с таким названием есть в Крас-
ноярском крае и Новосибирской области. Кыр, хыр — серая, 
блеклая, в понимании маленькая. Су, са — река. Небольшая 
река. 

КЫРМА — речка, местность в республике Бурятия. От бу-
рятского слова хэрмэ — белка, хэрмэшэн — белковщики. 
Еще Рашид-ад-дин писал, что у самого края страны кирги-
зов, в пределах Баргуджин-Токума, обитали булагачины и 
кэрэмучины. 

КЫСКАШ — гора, местность в Монгун-Тайгинском районе 
республики Тува. Кыскаш — щипцы, клещи. Гора названа по 
глубокой речной долине с очень крутыми склонами и узким 
дном. По узкому каменному желобу протекает река Каргы. 

КЫС-ТАРЫС — река, левый приток реки Улуг-Оо в респу-
блике Тува. Кыс — девушка, молодая женщина. Древнетюрк-
ское слово тарыс не объясняется из тувинского языка. Та-
рыс связывается с современным монгольским дарс — вино. 
Старое монгольское дарасун — хмельной напиток, некуреное 
вино. Его дословный перевод — дареная вода, дорогая вода. 
Бурятское дархан — кислый, кислятина, углекислая вода. 
Кыс-Тарыс — девичий источник. Тарыс — монгольское при-
ращение к тюркскому слову кыс — девушка. Река получила 
название по минеральным источникам.

КЫСТЫК – десятки урочищ с таким названием есть на Тай-
мыре, в Эвенкии и Якутии. Кыстык по-якутски — зимовье, 
место зимовки. 

КЫСЫЛ-ХАЯ, КЫСЫЛ-ХАЯ-ЮРЯХ — гора и река в ре-
спублике Тува. Кысыл искаженное тюркское — кызыл. В 
Якутии оно переводится как красивый, прекрасный. Хая — 
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скала — красивая скала. Кысыл — красивый, хая — скала, 
юрях — река. Дословный перевод — красивая скала у реки.

КЫС-ХАЛЫЫР — скала вблизи населенного пункта Ийме 
в Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Кыс — девуш-
ка, девица, молодая женщина. Халыыр (халы-) — прыгать, 
бегать. Дословно прыгающая девушка. По легенде, с этой 
скалы девушка прыгнула в воды Хемчика, спасаясь от же-
стокого мужа-богача. Хемчик подхватил девушку и вынес на 
противоположный берег. Таким образом, река подарила ей 
свободу.

КЫШТАГ — река, приток реки Ак-Суг в Тоджинском райо-
не республики Тува. Кыштаг — зимовье, зимнее стойбище, 
зимнее пастбище. Хакасское хыстаг — зимовка, место, где зи-
муют, зимовье. Древнетюркское кышлаг — зимовье, зимовка. 
Река, протекающая мимо зимнего стойбища. Дословный пере-
вод — стоянка у горы. 

КЫШТОВКА — районный центр в Новосибирской области. 
От тюркского кыштау— зимовка, место, где зимуют.  

КЭТЭ-АМУТКАН — река, правый приток реки Виви, пра-
вый приток реки Нижней Тунгуски. В эвенкийском языке 
трактуется как многоозерная. Кэтэ — много, амуткан — 
озерцо. Река, по руслу, возле русла, которой расположено 
очень много озер.

КЮЭХ-ЮРЯХ — река на Таймыре. Кюэх по-якутски — си-
ний, голубой, даже зеленый. Дословный перевод — голубая 
река. Только в окрестностях Хатанги шесть названий рек, 
озер, урочищ со словом Кюэх.  

КЯХТА — речка, урочище, населённый пункт в республике 
Бурятия (Зиминский, Усольский, Кяхтинский районы). От бу-
рятского хяаг — пырей, хаята — пырейное (место). Название 
стало известно в 1728 году, когда после заключения Буринского 
договора, определившего границу между Россией и Монголи-
ей, была основана слобода Кяхта. Одновременно близ Кяхты, 
в 3 километрах к северу, была основана в троицын день Тро-
ицкая крепость как база для пограничной караульной службы. 

На месте крепости существовало урочище и пограничный ре-
дут Цзаргантуй, то есть Жаргалантуй — счастливый. Позже, 
из сочетания названия крепости Троицкой и имени её основа-
теля Саввы Рагузинского, заключившего Буринский договор, 
произошло название города Троицкосавск. В 1743 году Кяхта 
была преобразована в торговую слободу Троицкосавск, играв-
шую большую роль в торговле России с Монголией и Китаем. 
В 1934 году Троицкосавск был переименован в Кяхту, а район 
в Кяхтинский. Цель переименования до сих пор не ясна, мо-
жет это было связано с борьбой правительства того времени с 
набожностью своего народа. Возможны и другие причины. 
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ЛАБЫКТИ — озеро на нартовой дороге в поселок Ессей в 
Эвенкии. Якутское лабыкти — ягель. Ягельное озеро. Здесь 
была стоянка для отдыха оленей во время поездки в Ессей. 
Олени кормились тут ягелем во время отдыха.

ЛАГУЛЬ — озеро в Чановском районе Новосибирской области. 
Тюркское лай — ил. Озеро богатое илом. Илистое озеро. Как 
правило, озера с толстым слоем ила считаются лечебными. 

ЛАГУННАЯ — река, впадает в Карское море на восточном 
берегу острова Сибирякова, неподалеку от Диксона на Тай-
мыре. На месте впаденяи реки в море образована своеобраз-
ная лагуна. Отсюда и название реки.

ЛАЗУРНАЯ — речка, гора в Слюдянском районе, Иркут-
ской области. Названа по имени полудрагоценного камня — 
лазурита. Одно из редких месторождений которого имеется 
на этой горе. Месторождение лазурита было открыто в 1784 
году.

ЛАЙГА – река,  приток реки Кеть в Томской области. От кет-
ского ла – язь и селькупского га – река. Такое же объяснение 
можно дать и названию реки Ланга, названию озера Лангето. 
Последнее можно перевести как язевой реки озеро. Или озеро 
возле язевой реки. Лайга – река в которой водятся язи.
 

ЛАЛЕТИНА — река, приток Енисея. Река протекает по тер-
ритории заповедника «Столбы» возле Красноярска. Вероят-
но,  названа по фамилии, распространённой среди пересе-
ленцев из Вятской губернии Лалетины, выходцы из города 
Лальска. Во всяком случае, Лалетиных до сих пор много в 
Красноярском крае и в Красноярске. Возможно, кто-то из 
Лалетиных селился на этой речке или имел тут охотничий 
участок. Последнее, вернее всего. Речка горная. Таежная. 
Вести здесь животноводство или заниматься земледелием 
практически нельзя. 

ЛАМА — эвенкийское название озера Байкал. Название Бай-
кал для эвенков было чуждо. Они заявили русским, появив-
шимся в Прибайкалье: «Ламу называют братские люди Бай-
калом, озером». Название Лама, как имя озера, усвоенное 
русскими от эвенков, после того как Курбат Иванов совершил 
свой исторический поход на озеро Байкал и озеро Ольхон и 
имел встречу с бурятами, стало не употребительным, и в до-
кументах озеро стало именоваться Байкал. Слово лама на всех 
диалектах эвенкийских языков означает море. Охотское море 
эвенки называют Лама. 

ЛАМА-ДАГ — гора вблизи населённого пункта Баян-Кол в 
Кызылском районе республики Тува. Лама — (религиозное) 
священнослужитель, монах. Даг — гора. У подножия горы 
жил лама по прозвищу Чаъштыг-Лама родом из Монголии. 
Жители находили сутру и молитвенники ламы на вершине 
горы. До сих пор в Туве в буддийских храмах живут ламы из 
Тибета или Индии, тувинские чиновники поддерживают та-
кие  переезды и материально помогают ламам.

ЛАМА-ЧУГЛУР — гора, местность в Сут-Хольском районе 
республики Тува. Лама — (религиозное) священнослужитель, 
лама, монах. Чуглур (чуул-) — катиться, скатываться. Дослов-
но — тут скатился лама. Название горы и урочищу дано из-за 
случившейся когда-то неприятности со священнослужителем. 

ЛАМЕЕВКА — населённый пункт в Томской области. По 
имени местного князя Ламея, кочевавшего тут в XVII-XVIII 
веках. В этих местах на карте 1784 года указаны Ламеевы 
юрты.
 

ЛАНГА — река, правый приток реки Чириндакон и левый 
приток реки Котуя. Название можно трактовать, как пасть, ло-
вушка давящего типа. Ланг ловушка, пасть, кулемка, плашка. 
Река возле которой стояли ловушки на песцов.

ЛАНГИХЭН — река, приток рек Левый Кислокан, Кислокан 
и Нижней Тунгуски. Ланг — ловушка. Хэн — речка берущая 
начало из озера Рек, по берегам которой есть ловушки для 
песцов.
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ЛАПРИ — эвенкийский топографический термин, перево-
дится как ущелье. Распространен в топонимах на Таймыре, в 
Эвенкии, в Иркутской и Читинской области.

ЛАПТЕВА — мыс на восточном берегу острова Пилота Ма-
хоткина на Таймыре. Название ему дал Э. Норденшельд в 
1878 году, в память лейтенанта Харитона Прокопьевича 
Лаптева (1700-1763 годы), впервые заснявшего этот берег в 
1741 году. Харитон Лаптев — известный полярный путеше-
ственник. Практически вся его жизнь была посвящена глав-
ной цели — открытию новых земель и расширению границ 
России.

ЛАПТЕВЫХ — море, часть Северного Ледовитого океана 
между полуостровом Таймыр и Новосибирскими островами. 
Название предложено Ю. М. Шокальским и утверждено в 
1913 году русским географическим обществом в честь участ-
ников Великой Северной экспедиции, двоюродных братьев 
Дмитрия Яковлевича (1701-1767 года) и Харитона Прокофье-
вича (1700-1763 года). Закреплено на советских картах поста-
новлением ЦИК СССР 27 июня 1935 года. Ранее называлось 
Татарское и Ленское (на картах XVI и XVII веков), Сибирское 
и Ледовитое (в XVIII-XIX веках). 

ЛАПХАЙ — река, протекающая по левому берегу Енисея на 
Таймыре. Название реки образовано от ненецкого слова лап-
хай — широкая река. Она широкая и полноводная, берега её с 
осыпающимися склонами. 

ЛАРБА — железнодорожная станция на БАМе. От ларба — 
рогатулина, развилка.

ЛАРГОДЫ — возвышенность в верховьях реки Туру, левый 
приток реки Кочечум и правый приток Нижней Тунгуски. 
Ларгама — пушистый, растрепанный. Трактуется название 
реки как мохнатая, кудрявая, пятнистая, хохлатая. 

ЛАРИНО – населённый пункт в Томской области. Это рус-
ское образование от хантыйского слова лар – заливной луг, 
вошедшее в название народа – лар-ях. По имени народа и дано 
название поселению.

ЛАТАРА — хребет в междуречье рек Янгето и Виви в Эвен-
кии. Название переводится как ветвистый, от лоторо — ветви-
стый, подобный оленьему рогу.

ЛЕБЕДИ — населённый пункт в Кемеровской области. На-
зван так по фамилии первых жителей Лебедевых.

ЛЕБЯЖЬЕ АСАНОВО — населённый пункт в Кемеровской 
области. Это селение Асаново (по фамилии основателя) на 
реке Лебяжьей. Противопоставлено название другому топо-
ниму — село Асаново на реке Томи.

ЛЕВО-СОСНОВО — населённый пункт в Кемеровской об-
ласти. Селение расположено на реке Сосновке на левом её 
берегу.
 

ЛЕГОСТАЕВО — село в Искитимском районе Новосибир-
ской области. Считается, что село названо по фамилии первых 
жителей, Легостаевых. Такая фамилия действительно распро-
странена в Сибири.

ЛЕДНИК ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ТИМАШЕВА — находится 
у Медвежьего перевала в Шуйском районе республики Буря-
тии. Назван в память о Евгении Тимашеве — географе, по-
гибшем на Кавказе.

ЛЕДЯНОЕ (АЯ) — озеро на Таймыре. Его название образо-
вано от русского слова лед.

ЛЕМАКИТ — хребет в верховьях реки Нидымкан. Очевид-
но, образует свое название от лелмакит — место выпаса оле-
ней на местах где растет мох-бородач. Лелмадя-ми — объе-
дать мох-бородач с деревьев. Кит, Ит в эвенкийском языке 
обозначает место.

ЛЕНА — знаменитая река в Восточной Сибири. Происхо-
ждение названия точно не раскрыто. Во времена её перво-
открывателя землепроходца Пенда, в 1619-1623 годах, река 
называлась Елю енэ. Название созвучное с эвенкийским Енэ, 
Йэннэси, Йэнеси (Енисей), что означает большая река. Есть 
мнение, что у русских первопроходцев Елю енэ приняло 
форму Лена. Якуты Лену называют Орюс, что означает — 
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ЛЕНИН — остров, один из островов Цивольки в Диксон-
ском районе Таймыра. Замечен с ледокола «Ленин» в 1937 
году. По имени ледокола и назван. Этот островок был изве-
стен ещё Харитону Лаптеву, который стоял на нём с лагерем, 
в 1741 году.

ЛЕНСКИЙ ВОЛОК — это древний знаменитый путь, по ко-
торому русские землепроходцы, служилые люди, крестьяне и 
прочие пришельцы в Сибирь волокли груз, лодки и переходи-
ли из бассейна реки Ангары на Лену. Путь был открыт в 1630 
году, землепроходцем Василием Бугором, одним из первых 
русских, попавших к «великой в свете реке Лене». Начинался 
он с Илимского острога и шел до устья реки Муки, где было 
плотбище. Отсюда на плотах спускались по рекам Купе и Куте 
к Лене, где стоял Усть-Кутский острог — второй пункт, запи-
рающий восточный конец Ленского волока. В дальнейшем во-
локи утратили свою значимость и ценность. От них остались 
только топографические термины. 

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ — город в Кемеровской области. 
Расположен в Кузнецкой котловине на берегах реки Ини,  при-
ток Оби, в 131 километре от областного центра города Кеме-

большая река. Буряты называют — Зулхэ, Зулхэ-мурэн — 
большая река. Но якуты и буряты живут на ней сравнительно 
недавно. Объяснение некоторыми авторами названия реки 
от слова лень (Лена имеет тихое, «ленивое» течение) — плод 
ложной этимологии.Также неправильно утверждать, что Ле-
ной река стала только с приходом в Восточную Сибирь со-
временных русских. Река с аналогичным названием есть на 
севере России. Ей на много больше лет. Топоним нуждается 
в дополнительном исследовании.

ЛЕНИВАЯ — река, впадает в Карское море, берег Харито-
на Лаптева. Название реке дано руководителем гидрографи-
ческой экспедиции Главсевморпути А. В. Лютостанским в 
1933 году, за медленное течение. По ассоциации, залив вбли-
зи её устья тогда же был назван Лентяй. Река была открыта в 
1915 году Н. А. Бегичевым, который назвал её рекой Лидии в 
честь своей дочери, но название не закрепилось. Это неспра-
ведливо по отношению к Бегичеву. Лютостанский не имел 
исторического права переименовывать ее. Но случилось то, 
что могло случиться. Думается, со временем реке вернут ее 
первое имя.

Река Лена, неподалеку от истока

Ленинск-Кузнецкий
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рово. Сначала, в 1763 году появилась заимка «Кольчугино», 
которая свое название получила по фамилии первого поселен-
ца Александра Григорьевича Кольчугина (1839-1899 годы). В 
1922 году заимка переименована в село Ленино. А в 1925 году 
на его месте был образован город Ленинск-Кузнецкий. Члены 
российского правительства того времени эгоистично называ-
ли различные объекты своими именами. 

ЛЕПРИНДО — железнодорожная станция на БАМе. Назва-
ние приобрела от имени жившего тут местного князька Ле-
при. Либо от эвенкийского лапоро — прилипать. Леприндо 
– липкий грунт, липкая грязь. Грунт на южном берегу озера 
Малое Леприндо очень вязок. 

ЛЕПЧА — река в Эвенкии, название которой переводится как 
рыбий плавник.

ЛЕРБЕНГИ — гора в верховьях реки Чалбангда, притока 
реки Ейки. Река Ейка — приток Нижней Тунгуски в Эвенкии. 
Название горы имеет значение торчащее (ухо). От слова лэр-
бэмэ — стоячее, торчащее (об ухе).

ЛЕСНАЯ — река на Таймыре. Название произошло от рус-
ского слова лес. Лесная река.

ЛЕСОСИБИРСК — город, порт на реке Енисей в Енисейском 
районе Красноярского края. Основан на месте древнего села 
Маклаково, вблизи которого был построен деревообрабаты-
вающий комбинат. Здесь был образован поселок Новомакла-
ково. На базе предприятий комбината сформировался круп-
ный лесопромышленный комплекс, а два населенных пункта 
(Маклаково и Новомаклаково) были объединены в 1975 году 
в один город — Лесосибирск. 

ЛЕТЯЖКА — населённый пункт в Кемеровской области. Ве-
роятно, название произошло от слова летяга, в значении лету-
чая белка. 

ЛЕТЯЖЬЯ – река в Томской области. Как ни странно, мест-
ные жители утверждают, что река названа от слова летяга, 
в значении налим. Такое значение слова летяга отмечается 

в говоре тамбовцев. Следовательно, это название появилось 
вместе с тамбовскими переселенцами. Мои предки по линии 
отца тоже с Тамбовской области, в Татьяновке тамбовцев 
было очень много. Но налим у нас всегда звался налим, ле-
тягой его никто не называл. Топоним нуждается в дополни-
тельном исследовании.

ЛЕТЯЖЬЕ — населённый пункт в Томской области. Назва-
ние ему дано по имени реки Летяжьей. 

ЛИВНОЕ — озеро в Томской области. От слова лива — низкое, 
заливаемое вешней водой место. Отсюда еще одно название та-
ких заливных мест, которое существует в Сибири — лыва.

ЛИПТЭКЭН — река в Эвенкии. Название ведет от липтыкэ 
— густое, дремучее, тихое место.

ЛИСИХА — район Иркутска. Когда-то здесь был лес и ку-
старник, где водились лисы. Есть легенда объясняющая воз-
никновение названия. В конце прошлого века иркутский ку-
пец, владелец ружейного магазина Яковлев, пристреливая в 
этом лесу новое ружье, случайно подстрелил выбежавшую 
на мишень чернобурую лису. Поэтому и безымянную мест-
ность стали называть Лисихой. Теперь Лисиха — микрорай-
он Иркутска, Ново-Лисиха — пригородный поселок в Ир-
кутской области. 

ЛИСТВЯНКА - посёлок в Иркутском районе Иркутской об-
ласти. На ближайшем мысу растут лиственницы. Лес это на-
зывался Лиственничный. Селение возникло здесь в XVII веке, 
сначала как Лиственничное зимовье, затем — рыбацкий по-
селок. В 1930 году в Листвянке обосновалась, переведенная 
из станции Маритуй, Байкальская лимнологическая станция, 
образованная в 1928 году. (С 1961 года и до настоящего вре-
мени Байкальский лимнологический институт Сибирского от-
деления Академии Наук Российской Федерации).

ЛИСУЧАН — река в Эвенкии, неподалёку от Байкита. Её 
название произошло от эвенкийского мусучан. Мусу — 
лужи, маленькие озерца на болотах, озера на водораздель-
ном хребте».
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ЛОГАНЧА — река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски в 
Эвенкии. Название реки произошло от слова логан, лован, ло-
бан — вешала для вяления мяса и рыбы. Топоним достовер-
ный. Такие вешала кочевники ставили на многих реках Эвен-
кии и Таймыра. Над рыбой делали навес из тальника, чтобы 
рыбу не замочило дождем, и оставляли вялиться на ветерке 
до зимы. Хорошо провяленная рыба, почти не соленая, может 
храниться очень долго. К тому же она очень питательна, бо-
гата жирами и белками. В голодные годы она очень выручала 
эвенкийских кочевников. 

ЛОГАТА — река на Таймыре. Название образовано от  
тунгусо-маньчжурского слова локо — вешать. Эвенкийское 
лован, лобан, лоуан — вешала (приспособление из жердей для 
вяления мяса, рыбы. Нак — приспособление из жердей для 
подвешивания над огнем котлов, чайников, жердь для привя-
зывания оленей. От лобан, очевидно, произошло и лабаз — 
место для хранения продуктов и вещей.

ЛОКТИ — село в Новосибирском районе. Такое наименова-
ние связано с русским словом локоть — изгиб реки.

ЛОМОКО — гора в верховьях реки Тунор. Богатая сочным 
ягелем. От лом/лам/ламнган — сочный, пышный ягель.

ЛОНТОКО — небольшая сопка, гора на Таймыре. Лонто-
ко (Лоцтоко) на долганском языке — возвышенность, сопка, 
горб, возвышение. Очень часто можно услышать выражение 
лонтогор мунну — нос с горбинкой. Эвенкийское слово лонг-
доко — сопка. Такие одноименные сопки, горы встречаются 
довольно часто в Хатангском районе: гора Лонктохото, гора 
Колка Лонгтохото, гора Фомич Лонгтохото, гора Булной 
Лонгтохото. Возле реки Хантайки возвышаются горы с назва-
нием Лонтоко, рядом бежит река Лонтоко, что подтверждает 
продвижение долган и их происхождение.

ЛОПАТИНА — вулкан на Витимском плоскогорье в Бурятии. 
Назван в честь известного путешественника, исследователя геоло-
гии Витимского плоскогорья в 1867 и 1895 годах А. И. Лопатина. 
Он впервые дал научные сведения об этом интереснейшем крае. 

ЛОПЧА — железнодорожная станция на БАМе. Лопча в 
переводе с эвенкийского — петля реки, изгиб, как вариант — 
прижим на реке.

ЛОТОШНОЕ — село в Краснозерском районе Новосибир-
ской области. Название образовано от слова лоток в значении 
долина, росточь, овраг. 

ЛОЧОКО — хребет в среднем течении реки Нимдэ, притока 
Нижней Тунгуски. Река в Эвенкии. Лочоко — оленье грузовое 
седло.

ЛУГОВОЕ — село в Кировском районе Приморского края. 
Название предположительно произошло от характера окру-
жающей местности. Село вокруг которого раскинулись луга.

ЛУЖКИ — деревня в Красноярском крае. Основана в сере-
дине ХХ века — в 1949 году. Находится в 16 километрах к 
северо-западу от села Тасеево на берегах реки Усолка. Назва-
ние происходит от географических особенностей местности: 
здесь имеются небольшие чистые луга. Уменьшительное су-
ществительное лужки и стало именем поселения.

ЛУКА — река в Томской области. Диалектное слово лука 
имеет значение дугообразный поворот реки, луг, ограничен-
ный изгибом реки.

ЛУКАШИНО — деревня в Тасеевском районе Красноярско-
го края. Основана в 1890 году. Возможно название образовано 
от мужского имени Лука или от фамилии первых переселен-
цев, Лукашиных.

ЛУКСИВКА — эвенкийский топографический термин — 
горное понижение, безлесая долина, короткий перевал.

ЛУКТААК — река на Таймыре. Второе её название Дёгаде 
произошло из долганского языка.

ЛУСУ — эвенкийский топографический термин — болото по-
сле дождя.

ЛУТУ-ТОМПОКО (ЛУГДУ-ТОМПОКО) — гора, западнее 
озера Томпоко в бассейне реки Котуя в Эвенкии. От слова 
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лугдун-ми — виднеться, чернеть вдали. Название переводит-
ся как издали видимая гора у озера Томпоко. 

ЛУЧАНОВО — населённый пункт в Томской области. На-
зван по фамилии или прозвищу первых жителей, Лучановых-
Болтовских.

ЛУЧИХА — урочище в Братском районе республики Буря-
тия. От слова лучить — рыбачить, бить рыбу острогой ночью 
при освещении огнем от зажжённых лучинок. Название свя-
зано с характерным в прошлом занятием населения деревень, 
расположенных по берегам Ангары. 

ЛЫСАЯ ГОРА — населённый пункт в Томской и Кеме-
ровской областях. Название дано по холму, не имеющему 
растительности. Лысые горы есть почти в каждом регионе 
Сибири. 

ЛЮБОВЬ — село в Кыринском районе Забайкальского края. 
По рассказам старожилов, село было названо в честь дочери 
золотопромышленника – Любови. В день её рождения рядом с 
селом было найдено богатое месторождение золота.

ЛЭВЭРЭ — эвенкийский топографический термин — трясина.

ЛЭНДЭКЭ — эвенкийский топографический термин — го-
лец, вершина которого главенствует над окружающей мест-
ностью. 

ЛЭНГИТОГО — гора, озеро напротив устья реки Чикты при-
тока Нижней Тунгуски в Эвенкии. Название произошло от 
слова лэнгтэкэ — самая высокая точка на хребте или на гор-
ном плато. Озеро названо по имени горы.

ЛЮБИТОВКА — название села в Дальнереченском районе 
Приморского края. Связано с народной легендой, гласящей:  
«Когда не было еще здесь жителей, в 1903-1904 годах проехал 
по этим местам Любимов. Цель его приезда была организовать 
лесозаготовки. Лес в то время возили на лошадях и быках. По 
неизвестным причинам и неизвестно кем этот Любимов был 
убит. Но фамилия его передалась поселению и таким образом 
сохранилась в истории.

ЛЮКСИНА — озеро неподалеку от реки Котуя в Эвенкии. 
От слова лугсипка — ровное место между хребтами, чистое 
место между двумя водоемами, короткий перевал, удобный, 
очень короткий переход до чего-либо.

ЛЮРЫ — деревня в Баяндаевском районе Иркутской обла-
сти. Происходит от бурятского слова налюур, что означает 
отлогое, покатое место. Основана 1926 году бурятами с улуса 
Бохолдой и русскими из деревни Кольцовка.
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МАГАДАН — в 1932 году в  долине речки Магадан на про-
сторной и свободной площадке построен был построен  го-
родок Магадан. Вначале город рос как база для снабжения 
колымских приисков, куда велась трасса, отправлялись основ-
ные силы геологов, горняков, строителей. 14 июля 1939 году 
рабочий поселок преобразован в город. Эту дату принято счи-
тать годом рождения Магадана, хотя он был заложен десятью 
годами раньше. В декабре 1953 года была образована Мага-
данская область, город стал её административным, экономи-
ческим, научным и культурным центром.

МААНАЙЛЫГ — река, приток реки Дурген в Тандын-
ском районе республики Тува. Маанай — молитва, над-
могильник. Дословно — имеющий надмогильник. То есть, 
река, на берегу которой имеется надмогильник, могиль-
ный холм, курган.

Город Магадан

МАГАНАТЫ — река, приток реки Шуй в Бай-Тайгинском 
районе республики Тува. Багана — столб, который подпира-
ет круг дымового отверстия юрты для придания ей большей 
устойчивости при сильном ветре. Подпорка в юрте. Монголь-
ское бахана — столб, подпорка. Дословно — река с подпоркой. 
Река берет свое начало в тайге Чараш-Даш. Затем протекает в 
узком каньоне с высокими отвесными стенками, напоминаю-
щими столбы — багана, поэтому река и называется Маганаты.

МАГАНСКАЯ — железнодорожная станция в Красноярском 
крае на востоке от Красноярска. Название очень распростра-
нено в Эвенкии и на Таймыре. Происхождение термина не вы-
яснено. Если трактовать от тюркского баган — столб, подпор-
ка, тогда топоним не нужадется в дополнительном изучении. 

МАДЖАР — озеро в Томской области. Из селькупского 
маджал — крутой яр. В русском сибирском говоре это слово 
осмысливается как крутой, обрывающийся в воду песок.

МАЖАЛЫК — река, берет начало с озера Чагытай. Также 
называются урочище и стоянка в Тандынском районе, гора в 
Тес-Хемском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском районах 
республики Тува. Хакасское межелик — холм, сопка. Мажа-
лык — холм, сопка, небольшая возвышенность округлой фор-
мы с пологими склонами и слабо выраженным подножием.  

МАЙГУЧИ — река в Эвенкии. Название буквально переводит-
ся, как ленковая. Образовано значение от слова майгу — ленок. 
Очень распространенный топоним в Эвенкии и на Таймыре.

МАЙГЫН-ДАШТЫГ-ХОЛ — озеро на левом берегу реки 
Турум-Суг в Монгун-Тайгинском районе  республики Тува. 
Майгын — палатка, даштыг – с камнями. Хол — озеро. До-
словно — озеро с камнями с палатку. Названо так по скопле-
нию глыб (величиной с палатку) на берегу озера. Можно пере-
водить и как озеро с камнями похожими на палатки.

МАЙГЫН-ТЕЙ — гора вблизи минерального источника 
Талдыг-Чарык в Овюрском районе республики Тува. Майгын 
– палатка. Тей — холм, сопка. Дословно — палатка-холм, гора 
названа по внешнему сходству с палаткой.
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МАЙДАН — остров неподалеку от берега моря Лаптевых. 
Назван в 1941 году топографом М.И Цыганюком, обнаружив-
шим остров по его ровной площадке среди торосов. По укра-
ински Майдан — площадь.

МАЙЗАСС — приток Тары в Кыштовском районе Новоси-
бирской области. От кетского май — кедр и зас — река. Река 
Кедровая, Кедровая река. 

МАЗЕЙ БИГАЙ — река на Таймыре. От нганасанского маде 
— чумище (место, где стоял чум). Чумовая речка. Второе на-
звание данной речки — Жилая, от якутского и долганского 
слова дъиэ — жилье, дом, чум.

МАЙКОВО — населённый пункт в Томской области. Назван 
в честь первого жителя Майкова. В Нарымском уезде в начале 
XVIII века отмечается много дворов Майковых.

МАЙЛА — названия многочисленных урочищ, рек и селений 
в Забайкалье. От слова майла — прогалина, поляна в лесу, а 
также южные безлесые склоны гор. Реки НИЖНЯЯ и ВЕРХ-
ГЯЯ МАЙЛА. Поселок МАЙЛА в бассейне реки Оны (Уды). 
АРА-МАЙЛА, УЛАН-МАЙЛА — южный склон горы из 
красного песчаника. Урочище в долине Уды. Все они пред-
ставляют поляны в лесу, часть которых заселена. 

МАЙМЕЧА — река на Таймыре. В переводе на русский язык  
— река Медвежья.

МАКСА — озеро у правого берега реки Райахамал бассейна 
реки Енисей. Макса — растертая налимья печень. Употребля-
ют её сырой или в уху. Перед закладкой в уху ее тщательно 
растирают ступкой. 

МАКСИМКИН ЯР – населённый пункт в  Томской обла-
сти. Селение названо по имени князца Максимки, жившего на 
этом месте в начале XVII века.
  

МАКСИМОВЩИНА — село в Иркутском районе респу-
блики Бурятия. Село носит имя известного русского слу-
жилого человека, атамана Максима Перфильева, который в 
1626-1627 годах во главе отрядов казаков совершил ряд по-

ходов из Енисейска по Ангаре и по Лене и её притоку Ви-
тиму. Построил несколько острогов. Сыграл важную роль 
в присоединении Сибири к России. Это поселение основал 
Иван Максимович Перфильев, затем здесь жили его сыновья 
Василий и Остафий. Максим Перфильев в этих местах лично 
не был. 

МАЛАЯ ХАИКТА — река, приток рек Виви и Нижней Тун-
гуски в Эвенкии. Обарзовано название от хаикта — болотная 
трава, высохшая на корню, употребляемая на стельку в мехо-
вой обуви. Река, где берут болотную траву на стельки.

МАЛГАШТЫГ — река, система рек Соолчер в Эрзинском 
районе республики Тува. Также называются урочища в Тан-
дынском и Cyт-Хольском районах Тувы. Малгаш — грязь, 
слякоть (на улице), болото. Малгаш — грязное место. Дослов-
но — вязкая глина по берегам реки или в низинах. 

МАЛИНОВКА — река в Дальнереченском районе Примор-
ского края. Является левым притоком реки Большая Уссурка 
(Иман). У реки Малиновки есть правые притоки — река Ло-
бановка (Тавалаза — Большая протяженная долина, впадина), 
река Добрышаика (Лянцуза — два утеса) и левые притоки — 
река Титовка (Ханихеза Большая — жёлтая глинистая речка, 
грязная речка), и река Лазаревна (Ханихеза Малая — желтая 
глинистая речка, грязная речка). Река Желудевая (Хантихеза 
— большая пересыхающая река), река Озерная (Янха — длин-
ная река), река Костюковка (Монгоушка — Комариная падь), 
река Комсомолка (Нангоу — Южная падь).

МАЛМЫЖ — посёлок в Нанайском районе на правом берегу 
Амура, образован в 1861 году крестьянами  из Троицкого селе-
ния. Первые жители главы крестьянских дворов были выход-
цами из Вятской губернии: Михаил Сидорович Киселёв, Васи-
лий Александрович и Павел Александрович Пятышины — из 
Малмыжского округа, Дементий Фролович Пислигин, Алексей 
Герасимович Шишкин и Прокопий Алексеевич Караваев — из 
Ногинского округа. Сначала селение называлось Маи, по близ-
лежащему стойбищу. Затем за ним закрепилось название Мал-
мыжское в память о былой родине первых переселенцев. 
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МАЛОЕ ХАНТАЙСКОЕ — озеро на Таймыре, соединённое 
с озером Хантайское рекой Хантайкой. Которая после впадает 
в Хантайское водохранилище.

МАЛЬТА — село в Иркутском районе Бурятии. Деревня 
Мальтинская возникла в 1675 году как монастырская от Ир-
кутского Вознесенского монастыря. Название образовано от 
бурятского слова мойhон — черемуха. Мойэлта — черемухо-
вое (место). Здесь по долинам рек Белой и Мальтинки раньше 
было много зарослей черемухи. 

МАЛЫЙ МОНОК — деревня в Республике Хакасия. Скорее 
всего название произошло от хакасского ноных — черника. 
Возле деревни были обильные заросли черники.

МАМА — река, приток реки Витим. Поселок в Бодайбин-
ском районе Иркутской области. От эвенкийского слова мома: 
мо — дерево, ма — суффикс, обозначающий материал и цвет, 
мома (видоизмененное Мама) значит деревянный, лесистый. 
То есть, лесистое место. Место поросшее лесом.

МАМАКАН — река в Иркутской области, приток реки Ви-
тим. Поселок в Бодайбинском районе Малая Мама. В основе 

Поселок Мама

названия эвенкийское кан — суффикс уменьшительной фор-
мы, например, бира — река, биракан — речка.

МАМЫРЬ — село в Братском районе Бурятии. Эвенкийское 
намыр, мамыр означают болото, заболоченное место. 

МАНА — река, правый приток реки Енисей в Красноярском 
крае. Живописная река, протекающая в основном среди вы-
соких гор и скал. Краевед Михаил Величко высказывал не-
сколько предположений, относительно происхождения на-
звания реки. От тюркского манг — быстрый или тюркское 
маны — мраморная. Истоки реки лежат в мраморных горах. 
Мана вытекает из трех соединенных между собой озёр, кото-
рые также называются Манские. «Может быть, — писал Ми-
хаил Федорович, — в названии Маны спрятался монгольский 
корень мана, что значит дозорная, караульная. Основания так 
говорить есть. Мана впадает в Енисей чуть выше Караульной 
горы. С её устья хорошо контролируется Енисей на очень 
большом расстоянии как вниз, так и вверх. Но скорее всего 
верно будет маны — мраморная, твердая. У Маны действи-
тельно на всем протяжении каменные берега, дно из мелкой 
и крупной гальки. По воде можно ехать  на машине и не за-
Река Мана
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вязнуть.

МАНДАЛ, вариант — МАНДЫЛ — гора в Эрзинском рай-
оне республики Тува. Монгольское мандал — место, холм, 
вершина, гора, где подносят жертвы духам, богам. Магиче-
ские диаграммы, фигуры, делаемые из зерен или других ма-
териалов, которые подносятся божествам. Древнетюркское 
mandal — религиозный, магический, заколдованный круг, фи-
гура. Дословный перевод — священная гора. Очевидно, она 
использовалась для проведения культовых обрядов еще до 
прихода в Туву буддистов.

МАНЗУРКА — село в Бурятии. Бурятское название Баянзур-
хэн — богатое сердце, то есть, сердечный. Есть бурятское ро-
довое имя Манжаураг. В 1640-1641 годах первый из русских, 
побывавший здесь, писал: «От Онги (Анги) до Баянжурги реки 
полдня ходу». Река Баянжурга впадает в Лену. Впоследствии 
труднопроизносимое название приняло форму Манзурка.  

МАНИЛОВСК — село в Аларском районе Иркутской обла-
сти, основано в 1913 году. Существует две версии названия 
деревни. Либо населенный пункт назван по фамилии чинов-
ника Манилова, выделившего участок для заселения. Либо 
название объясняется историей о том, что один из чиновни-
ков комиссии по переселению (во времена Столыпинской зе-
мельной реформы) был большим почитателем поэмы Гоголя 
«Мертвые души» и поэтому дал населённому пункту для пе-
реселенцев название в честь героя поэмы. 

МАНЧУРЕК (варианты — МАНЫ-ЧУРЕК, МАНЧУРЕК) 
— река, приток реки Ак-Суг в Cyт-Хольском районе респу-
блики Тува. Гора вблизи селения Саглы в Овюрском райо-
не. Имеются различные мнения о происхождении названия. 
Маны – манул. Древнетюркское manu – степная кошка, манул. 
Монгольское мануул – дикая степная кошка. Маны – мрамор. 
Все примеры дают основание по-разному объяснять этот ги-
дроним. Вторая часть названия — чурек – сердце. Географи-
ческое значение — маленькая сопка, покрытая лесом. Алтай-
ское название Манжерок — река, гора, долина — происходит 
от jypeк — сердце, тувинское чурек — сердце, географически, 

маленькая сопка, покрытая лесом. Монгольское манах — сте-
речь, караулить, то есть сторожевая сопка. Возможно,  здесь 
имеет место форма Манжарук — Манжаураг. Ураг — родня, 
родственник, свойственник (по жене), все вместе. Это на-
звание монгольско-калмыцкого улуса. По мнению местных 
жителей, река Манчу-рек получила название от горы, напо-
минающей сердце манула. Река течет в горах, две вершины 
которых напоминают форму сердца. М. Кенин-Лопсан в кни-
ге «Алгыши тувинских шаманов» пишет, что название реки 
связано со словом маны — твердый камень, мрамор, а вторая 
часть — чурек — сердце. Далее объясняется, что Манчурек 
— горная река, пробивающая себе дорогу через высокие горы, 
хребты, ущелья. Во все времена года река бежит, шумит, гро-
хочет, бушует, словно живое существо. Дословный перевод 
Манчурек — Мраморное сердце. Каменное сердце. 

МАНЬАГАСТААК — озеро на Таймыре. Маньагас — сиг. В 
переводе с долганского — озеро Сиговое. 

МАРАТА — предместье города Иркутск. Названо в 1920 году, 
в честь выдающегося деятеля французской буржуазной рево-
люции конца XVIII века Жана Поля Марата. До революции 
предместье называлось Знаменское, по названию иркутского 
Знаменского женского монастыря, основанного в 1693 году 
на высоком правом берегу реки Ушаковки, близ устья. Вокруг 
него сначала появилась Монастырская слобода, затем обшир-
ное предместье. Церковь монастыря сохранилась до настояще-
го времени. В настоящее время церковь открыта и работает. 

МАРГА — река, впадает в бухту Паландера в Диксонском 
районе Таймыра. Названа в 1936 году начальником топогра-
фической партии на мысе Челюскин К. П. Петровым, в память 
о его родной деревне близ города Чебоксары.

МАРГИНТУЙ — урочище, село в долинах pек Чикоя и Хил-
ка в республике Бурятия. Правильная, первоначальная фор-
ма топонима Мангиртуй. Образовано название от бурятского 
слова мангир — дикий лук. Мангирта — место с диким луком, 
место где растет дикий лук. Это наиболее ранние русские по-
селения, основанные еще в XVII веке. 



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

284

М

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

285

МАРДАЙ — деревня в Аларском районе Иркутской об-
ласти. Очевидно название образовано от бурятского слова 
морин — лошадь. Дайда — место, природа. Часто это слово 
принимает стяженную форму дай, сохраняя тот же смысл. 
В данном случае, означает место с лошадьми. Место, где 
есть лошади.

МАРЕВАЯ — железнодорожная станция на БАМе. Назва-
ние образовано от эвенкийского слова марь – заболоченное 
редколесье из угнетенной лиственницы с расположенными в 
нем участками болот и ерниковых зарослей. Возможно слово 
заимствовано эвенками у славян еще до прихода русских на 
Амур. Ведь у славян марь, марево — что-то зыбкое, неясное, 
сомнительное.

МАРИИНСК — город в Кемеровской области. Возник на ме-
сте села Кийского. Назван Мариинским в 1857 году, в честь 
жены царя Александра II.
 

МАРИТУЙ — село в Слюдянском районе Иркутской обла-
сти. От бурятского морин — лошадь, конь. Моритэй — имею-
щий лошадь, всадник, человек с лошадью. С чем связано по-
явление названия — неизвестно. Но оно свидетельствует о 
том, что здесь раньше жили буряты. Буряты — кочевники. Но 
разводили не только овец. Овцы были в основном в степях, а в 
таежной зоне, в горах, где климат влажнее и много раститель-
ности – буряты занимались коневодством.

МАРИКТА — река в Бурятии. Урочище. По-бурятски ма-
рактын — гол. По-эвенкийски мар, марикта — поросль низ-
корослой березы по долине реки, на поймах, на торфянике. 
По долине этой реки на юг, в степь, в виде узкой полосы на 
большом расстоянии тянутся заросли березы, осины, ивы и 
других кустарников. От слова мар произошёл географический 
термин марник, марниковая береза. 

МАРКГЕМА — остров, в восточной части Карского моря, в 
семи километрах на северо запад от острова Соревнования. 
Открыт в 1740 году штурманом Д. Стерлеговым. Назван в 
1893 году Ф. Нансеном, в честь английского полярного море-

плавателя Клемента Маркгама (Маркхема), президента Коро-
левского географического общества Великобритании.

МАРКОВО — село в Усть-Кутском районе Иркутской обла-
сти Названо в честь основателя села, сподвижника знамени-
того землепроходца Е. П. Хабарова, Куприяна (Кипрюшкаи) 
Маркова. В документах селение упоминается в 1669 году, 
уточняется, что в 1723 году в нем было четыре двора пашен-
ных крестьян. Вблизи села Марково открыто месторождение 
нефти — Марковское.

МАРМА — река в Эвенкии. Марма — куполообразный низ-
кий чум, устраиваемый на одну, две ночи.  

МАРМЫШ — озеро в Убинском районе Новосибирской об-
ласти. Названо так из-за водящегося здесь небольшого водяно-
го рачка мармыш, относящегося к зоопланктону. В некоторых 
местах Сибири этих рачков зовут гнусом. Потому что они от 
рыбы, пойманной в сети, мгновенно оставляют один скелет. 

МАРЬЯНОВКА – село в Кировском районе Приморского 
края. Название произошло от поселения китайцев Марьян, ко-
торое находилось на территории будущего села, когда туда 
пришли первые поселенцы.

МАСЛАГАН (МОКОЛОКОН) — река в Эвенкии. В перево-
де с эвенкийского, название обозначает – сжатая. От моколо-
ми — сжать, прижать, стиснуть. Сжатая река. Река сжатая бе-
регами.

МАСЛЕНАЯ — река, приток реки Верхняя Ангара. Название 
дано русскими промысловиками. В местности, где протекала 
река, водилось когда-то много соболей с блестящими, высо-
кокачественными шкурками, как бы вымазанными маслом. 
Такие соболя уже давно выловлены. Цвет шкурки всегда за-
висит от морозов и питания соболей. Если зверь имеет в до-
статке мышей, кедровых орехов, а мороз крепкий, шкурка у 
него всегда будет блестящей, маслянистой на вид. 

МАСЛЯНОГОРСК — деревня в Иркутской области, полу-
чившая имя по названию знаменитой на всю округу Масля-
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ной горы, из расщелин которой прямо в реку Оку сочится 
густая светло-жёлтая жидкость, похожая на растительное 
масло. Прежде этот населённый пункт (бурятский улус) на-
зывался Зимники. До 1908 года здесь росли могучие сосны, 
лиственницы, берёзы. Пойма протекавшей здесь реки была 
богата пастбищными угодьями и луговыми травами. Первым 
жителем Масляногорска был крестьянин Псковской губер-
нии Иван Шиков. 

МАСТАХ-КЮЕЛЬ — озеро на дороге Ессей-Оленек в Эвен-
кии. От якутского мае — дерево. Мастаах — имеющий дере-
вья, лес. Кюэль — озеро. Дословный перевод должен звучать 
как озеро в лесу.

МАТЕРИЧНАЯ — река в Томской области. Название обра-
зовано от слова материк, в значении глухой лес, тайга.

МАТИАНГА — река в Томской области. От селькупского 
слова мать (мач) — яр и анга — устье. То есть устье у яра.

МАЯДЯНКУ — возвышенность, находящаяся к югу от реки 
Дудыпты на Таймыре. Напоминает формой самца оленя в воз-
расте от двух до трех лет. Произошло такое название из нга-
насанского языка.

МЕЖГОРЬЕ — село в Кировском районе Приморского края. 
Получило свое название благодаря расположению между гор 
Сихотэ-Алинского хребта.

МЕДВЕЖИЙ ЯР — мыс на Таймырской губе. Старинное 
русское название, возникшее в первой половине XVIII века. В 
обрывах этого мыса медведи устраивали берлоги.

МЕДВЕЖЬИ — острова у западного берега острова Дик-
сон. Названы так в 1920-х годах диксонцами за обилие 
белых медведей, которые  держались  здесь  у  границы  
ледового  припая. Сегодня белые медведи тут встречаются 
очень редко.

МЕЖДУРЕЧЕНСК — город в Кемеровской области. Назва-
ние получил в 1955 году, по местоположению в междуречье 
Томи и Усы — между рек.

МЕЖДУРЕЧЬЕ – село в Дальнереченском районе При-
морскго края. Шестого октября 1907 года заведующий во-
дворения переселенцев в Иманском подрайоне направил в 
Приморское областное по крестьянским делам Присутствие 
представление на основании решения новоселов об образова-
нии селения «Китай-город» в Веденской волости. Областное 
присутствие 30 октября 1907 года постановило: утвердить на 
переселенческом участке «Таловеза», образованного на 400 
душевых долей, открытие отдельного сельского общества под 
названием Китай-Город и включить его в состав Веденской 
волости. Переселенцы решили назвать свое поселение Китай-
Город потому что многие из них оказались выходцами из села 
Китай-Город Кобелякского уезда Полтавской губернии. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 
1972 года село «Китай-Город» было переименовано в село 
Междуречье.

МЕЖЕГЕЙ — река, приток реки Элегест, а также населен-
ный пункт в Тандынском районе республики Тува. Тувин-
ское межелдир — холм, сопка. Алтайское межелик — сопка, 

Город Междуреченск
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волнообразная поверхность гор, высокий холм, указывают 
на основу названия меже, меше. Гей — скорее всего имеет 
уменьшительно-увеличительное значения. 

МЕЗИЛДИГ-КАРА-СУГ — река, система рек Хендерге в  
Чеди-Хольском районе в республике Тува. Мезил — налим. 
Кара суг – родниковая река, ключ, источник. Родниковая река, 
изобилующая налимом. Такого толкования придерживается 
тувинский специалист Б. К. Ондар. Но в родниковых ручьях 
налимы, как правило, не водятся. Они заходят в устья, места 
впадения этих ручьев или речушек в большие реки. В родни-
ках холодная вода, а теплую летнюю воду рек налим не пере-
носит. Правильным будет перевод налимья речка. 

МЕЛИХТУЙ — село в Аларском районе Иркутской области. 
От бурятского Мульhэтэ — ледяной. Название местности и 
села произошло от ледяной пещеры, которая здесь была, а те-
перь затоплена водами Братского водохранилища. Село было 
перенесено на новое место, а название его осталось.

МЕЛКОЕ — озеро, находящееся рядом с озерами Сиговое 
и Пеляжье неподалеку от урочища Медвежий Яр на Таймы-
ре. Этот топоним имеет большое распространение. В дол-
ганском языке Мелкое звучит как каргыы — мелководный, 
мель, перекат, отмель. Куол, кюель — озеро. Каргы-куол и 
озеро Мелкое — одно и то же. Русские просто использовали 
для названия озеро долганский топоним, но сразу перевели 
его на свой язык.

МЕЛЬНИКОВО — пригород Иркутска. Назван по имени слу-
жилого человека Иркутского острога Мельникова. В 1679-1680 
годах по грамоте из Сибирского приказа ему был выделен здесь 
земельный участок, на котором он основал поселение. 

МЕНДАЧНОЕ — озеро в Маслянинском районе Новосибир-
ской области. От бурятского слова мендач — лес, с крупнос-
лойной древесиной, выросшей в сыром, низменном месте и 
отличающейся непрочностью. 

МЕНГОН — пересечённое реками место. Существуют иные 
варианты толкования – приспособление для ловли рыбы, ты-

сяча. Урочища с такими названия часто встречаются в Вос-
точной Сибири.

МЕНЗА — река, приток реки Чикоя. Село в Красночикойском 
районе Читинской области. По-монгольски и бурятски минж 
– бобр. Минжин – переводится примерно как бобровый. Селе-
ние основано в XVIII веке, как пограничный пост, Минжин-
ский караул. Дословный перевод будет — Бобровый караул.

МЕРГЕ — река в Овюрском районе республики Тува. Мерге 
— палка, бита. Возможно, что это топонимическое сравнение. 
Река прямая, как палка. Не исключено, что гидроним Берге 
имеет значение трудный, труднодоступный, затруднительный. 
Монгольское бэрх — трудный, тяжелый, обременительный. 
Тюркское берк — крепкий, твердый, суровый, жестокий. 

МЕРГЕН — река, приток реки Каа-Хем в Каа-Хемском райо-
не республики Тува. Мерген — меткий, мастеровой, мудрый. 
Алтайское мерген — ловкий, проворный. Монгольское мэр-
ген — меткий стрелок, мудрый, прозорливый человек. Му-
драя, проворная река. Предположительно, река с быстрым 
течением. 

МЕРЕТЬ — река, правый приток реки Инн. Село в Сузунском 
районе Новосибирской области. Возможно, название образо-
вано от тюркского мерет — огромный. Огромная река. Огром-
ное село.

МЕРЗЛОТНАЯ — поселок в Нижнеилимском районе Иркут-
ской области. От бурятского мунгэн — серебро, серебряный. 
Мунгэтэй — имеющий серебро. Очевидно, буряты, жители 
этой местности имели много серебряных украшений. Или же 
здесь жили мунгэшэ — мунгэчины — мастера-ювелиры, из-
готавливающие серебряные изделия, которые буряты раньше 
употребляли в большом количестве для украшения нарядов и 
различных предметов.

МЕССОЯХА — река. Посёлок газовиков на Таймыре. В не-
нецком языке яха имеет значение река, речной. Мессояха 
мэс'(н), мэсь'я – местоположение. Возможно название проис-
ходит от слова мяяха – запах жилья, запах жилого. Это место-
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положение реки, и здесь, естественно, всегда есть «запах» жи-
лого дома. Третий вариант перевода Мессояха – междуречье. 
Река протекающая там, где много рек.

МЕЧТЫ — самый северный остров из когорты песчаных остро-
вов на Енисее. Расположенные рядом острова также названы с 
поэтическим уклоном – Поисков, Дерзаний и Открытий.
 

МЕШКЕН-ХОЛ — озеро между горами Хол-Даа и Тура-лыг-
Оваазы в Бай-Тайгинском районе республики Тува. Слово 
мешкен в словарях тувинского языка не зафиксировано. Жи-
тели называют озеро не Мешкен-Хол, а Эшкен-Хол, от гла-
гола эжер (эш-) — грести веслами. Скорее всего, мешкен и 
мешпек — родственные слова. Мешкен — полноводное озе-
ро, большое, богатое водой. Топоним требует уточнения. 

МЕШПЕК — гора в Cyт-Хольском и Дзун-Хемчикском райо-
нах республики Тува. Мешпек — толстый, полный, неуклю-
жий. Название произошло от широкой с плоской вершиной 
горы. Гора Толстая. Неуклюжая вряд ли подходит к данному 
топониму.

МИКЧАНГДА — река на Таймыре. В переводе с эвенкий-
ского языка микчанми — прыгнуть. На разных диалектах 
эвенкийского языка слово переводится как: прыгнуть, пере-
скочить, перепрыгнуть, соскочить, спрыгнуть, выскочить, 
вскочить, наброситься. Микчанзэ-кит — место для состязания 
в прыжках. На маньчжурском языке микчан —  пахучая ка-
барга. Якутское мекчеке — кабарга. Кабарга и есть прыгучее, 
скачущее животное. Судя по всему якуты заимствовали дан-
ное слово у эвенков. 

МИНДЕРЛА — деревня в Сухобузимском районе Краснояр-
ского края. Основана яицкими казаками во главе с атаманом 
Мидриным в 1777 году. Он был сослан в эти места за участие 
в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пуга-
чева. Первоначальное имя деревни Миндрино.

МИННЫЙ — мыс, на южном берегу острова Красин на Тай-
мыре. Назван в 1970 году диксонскими гидрографами, кото-
рые нашли на нём корабельную мину.

МИНУСИНСК – город, река в Красноярском крае. Основан 
в 1739 году. До 1810 года – село, с 1822 года – город. До 1822 
года носил название Минусы по имени реки. Известный ученый-
этнограф XIX века Н. А. Костров дает истолкование значения 
слов мин и юс как я третий. В. А. Никонов считает, что это лишь 
попытка как-то осмыслить непонятное название. Л. Шварц, ру-
ководитель Русского Географического общества, посетивший 
Минусинск, утверждает, что название города происходит от чуд-
ского выражения мин и ус — моя река. Что подразумевал госпо-
дин Щварц под чудью, сказать пока трудно. Жили ли в Сибири 
люди с такой национальностью или в таком территориальном 
сообществе – судить не берусь. Тем более, что господин Шварц 
за короткое посещение города вряд ли сумел вникнуть в топони-
мику региона. Е.М. Поспелов пишет: «В названии реки Минуса 
могут быть выделены элементы мин и ус. Татарское мин — ты-
сяча в географических названиях обычно употребляется в смыс-
ле много. Монгольское ус — вода, река. Термин часто встреча-
ется в географических названиях юга Сибири, Алтая, Монголии, 
Тувы. Река Ус совсем неподалеку от Минусы. Есть Ус и в других 
регионах Сибири. В том числе на территориях с тюркоязычным 

В окрестностях Минусинска
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населением или когда-то жившими там тюрками. Здесь же про-
текает и река Енисей. Поэтому воды тут много, даже с избытком. 
Минусинск можно переводить как многоводные реки или место, 
где много воды. Это более правдоподобно

МИРЮГА — река и поселок в Эвенкии. Неподалеку от Байки-
та. По-эвенкийски мороко — большая, тихая излучина реки.

МИТЬКА-ТУРКУ — озеро на Таймыре. В переводе с нгана-
санского — Митькино озеро.

МИТИНА-ДЖАНГЫК — хребет к северу от озера Ессей. В 
переводе с якутского — Митин хребет. Митя — имя. Дянгы 
— хребет.

МИХАЙЛО-ПАВЛОВСК — у самой границы с Монголией, 
в широкой долине, расположилось село Михайло-Павловск. 
В отличие от многих других населённых пунктов Кыринского 
района, оно состоит из отдельных хуторов, удаленных друг от 
друга как минимум на 500-600 метров. Каждая «составляю-
щая» Михайло-Павловск имеет свое народно-историческое 
название. Например, въезд в село со стороны Мангута назы-
вается Кухан, это самая старая часть, где собственно и заро-
дилась деревня.

МИШЕЛЁВКА — река, поселок в Усольском районе респу-
блики Бурятия. Первое поселение на берегу реки Хайты, было 
основано в 60-х годах XIX века, прибывшим из Иркутска гор-
ным мастером Н. А. Мишелевым, имя которого закрепилось за 
поселком. Здесь в 1869 году была основана сибирским купцом 
Переваловым Хайтинская фарфорово-фаянсовая фабрика. 

МИШКИНА ГОРКА — находится возле посёлка Ирокинда 
Муйского района республики Бурятия. Названа в память о по-
гибшем здесь шофёре Михаиле.

МИХЕЕВА — пролив, на островах Гейберга в Карском море. 
Название присвоено решением крайисполкома в 1988 году. 

МЛАДЕНЦЕВСКИЙ РУЧЕЙ — правый приток реки Келя-
ны. Назван в честь Николая Сергеевича Младенцева, работав-
шего лоцманом в поселке, находящемся рядом с ручьем.

МОГАЙ — река, урочище, гора в Тандынском, Улуг-
Хемском, Бий-Хемском, Чеди-Хольском районах республики 
Тува. Монгольское могой — змея. Местность, изобилующая 
змеями. Название реки — по местности со змеями. Возможно 
также, что это название — сравнение, указывающее на форму 
русла — тонкое, извилистое (как змея). На мой взгляд, ближе 
к истине первое предположение.

МОГАН — река на Таймыре. Мо в тунгусо-маньчжурских 
языках, означает дерево. Эвенкийское мо — дерево, жердь, 
палка.  Возможно также бревно, столб, полено. Иногда так 
эвенки называют плавник, выброшенный на берег водой.  На 
некоторых диалектах — пасть, ловушка на медведя. В дан-
ном случае следует подразумевать имеющееся сооружение 
из дерева. Мокан — палочка, жердь. Посох, при помощи ко-
торого вскакивают на оленя. В диалектах мокан — ставить 
сети с берега при помощи длинной жерди. Что касается реки, 
до дословный перевод будет река, на берегах которой много 
плавника.

МОГДЫ — река. Переводится как  нерестовая река. Согласно 
другому варианту — река с дурным запахом. Такое название 
носит и железнодорожная станция на БАМе.

МОГОЁНОК — село в Аларском районе Иркутской области. 
Название образовано от бурятского слова могой — змея. Мо-
гоенок русифицировано, имеет уменьшительное значение — 
змейка. Очевидно место изобиловало змеями.

МОГОЙТА, МОГОЙТУЙ — распространённое бурятское 
название местностей, где встречаются змеи. Бурятское могой 
— змея, могойто — змеиный. Название это сохранилось даже 
за урочищами в которых в настоящее время змей нет. 

МОГОКТА — залив Могокта на Таймыре. Реки — Мококон, 
Моган. Данные топонимы связаны с термином дерево в эвен-
кийском языке. Река Моган — подобна дереву, так как суф-
фикс -ган служит для обозначения подобия в именах. Могокта 
– «залив с лесным забором или оградой. Скорее всего перевод 
не точен. Правильней будет залив, в котором на берегах мно-
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го плавника. Кто хоть раз бывал в устье рек Енисея, Хатан-
ги видел, сколько там плавника на берегах. Летом оленеводы 
на нартах развозят его по всей тундре, на место предстоящих 
зимних кочевок. Плавник устанавливают в форме чума, чтобы 
его хорошо было видно из-под снега зимой.

МОГОТ — эвенкийский термин — завал на реке. Так называ-
ется железнодорожная станция на БАМе. 

МОГОЧИНО – населённый пункт в Томской области. В 
основе названия русифицированное селькупское слово маго-
чэт. Значение слова магоч пока не установлено. Возможно, это 
имя человека, чьи юрты стояли на этом месте. Может быть, 
это слово имеет другой смысл. Возможно это искаженное 
эвенкийское Магот. Могоч — на берегу реки. В таком случае, 
поселок, стоящий на берегу реки.

МОГУОН (МАЙГУКАН) — река в Эвенкии. В переводе на 
русский майгу — ленок. Речка Ленок.

МОДОТ-ХЕМ — река, приток реки Нарын в Эрзинском 
районе республики Тува. Модот восходит к монгольскому 
мод(он), модод — дерево, палка, лес. Бурятское мод (-он) — 
дерево, палка, лес. Хем — река. Дословно — Лесная река. Река 
в лесу. Река, протекающая по лесистым местам. 

МОДУН-ДАБА — перевал в Эрзинском районе республики 
Тува. Топоним содержит в своем составе монгольское мод (-он), 
модод, что означает дерево, палка, лес. Монгольское даба – высо-
кий горный перевал. То есть, лесистый перевал. Перевал в лесу.

МОЖАЙКА — урочище, село в Бурятии. Название привезено 
переселенцами из центральной России. По-бурятски село назы-
вается Мужыха. От бурятского мужаха — искривляться, переко-
ситься, повернуть. В этом месте река Эгита, прегражденная горой 
Тайлуд, повернула на запад и, искривляясь по степи Мужыхын-
Тала, потекла на юго-запад. На этом участке река Эгита у рус-
ских называется Поперечная, имеется  и село Поперечное. 

МОЙНАЛЫК — река, приток реки Иртыш. Хребет и урочище 
в Каа-Хемском районе республики Тува. Гора, перевал, мест-

ность вблизи населенного пункта Шеми в Дзун-Хемчикском 
районе. Ороним объясним от древнетюркского вojun — шея, 
boinaq — седловина, горный перевал. В других тюркских язы-
ках мойналык (от моюн) — шея. Географическое значение 
— горный перевал, седловина, хребет, перешеек, узкая часть 
реки между горами, изгиб реки. В этих местах есть что-то 
особенное — красивый лес, скала, озера. В тувинском языке 
мойналык — перешеек, седловина. Мойналык может перево-
диться и как небольшой горный перевал.

МОЙЕРО — река в горах Эвенкии, правый приток реки Ко-
туя. Буквально – извилистая река или просто извилистая.

МОКОКОН — река на Таймыре. В эвенкийском языке мока-
кан, мокан — палочка, прутик. В данном случае кан/кон имеет 
уменьшительное значение. Мола – безлесное место. Река про-
текающая по безлесному месту.

МОКРУША — деревня в Канском районе, основана в 1829 
году. Получила свое название из-за болотистого характера 
местности на которой расположена. Позже была перенесена 
на новое, более возвышенное место — деревня Новая Мокру-
ша. Чисто русский топоним, образованный от слова мокрый, 
мокрое место.

МОКЧОКИТ — озеро, вершина реки Мокчокит приток рек 
Туры и Кочечум в Эвенкии. Название можно перевести как  
проскок, от мэкче-ми — проскакать, пролететь, пронестись 
на скорости по участку плохой дороги, препятствия. Такое 
название озеру дали эвенкийские оленеводы. Зимой все озе-
ра тут занесены снегом. Заметить их может только опытный 
охотник, натуралист.

МОЛОКОВА — остров на реке Енисей выше острова Та-
тышева (территория города Красноярск). Назван в честь по-
лярного лётчика Василия Сергеевича Молокова (1895-1982 
годы), одного из семи первых Героев Советского Союза, по-
лучившего это звание в 1934 году.

МОЛЧАНОВО — населённый пункт в Томской области. 
Основан в XVII веке. Название получил от фамилии первых 
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жителей. С. Ремезов в Чертежной книге в 1701 году указывает 
здесь деревню Молчановых и Лавровых.

МОЛЬТА — деревня в Аларском районе Иркутской области. 
Образована в 1920 году. Происходит название от бурятского 
слова мойэлта — черемуховый. Дословный перевод — Чере-
муховая деревня.

МОНГОКОЧЕН — река, приток рек Виви и Нижней Тун-
гуски в Эвенкии. На русский язык название переводится как  
залом на реке из бревен, наносных деревьев, стволы и валеж-
ник на берегу. Не думаю, что все так сложно. В эвенкийском 
языке, как и в русском, названия короткие, ёмкие, образные. 
Река с плавником на берегу.

МОНИ — железнодорожная станция на БАМе. По-эвенкийски  
мони — мять, толочь.

МОННОКТО — эвенкийский топографический термин — 
глубоководные участки речных и озерных проток.

МОНОСТОЙСКИЙ (по-бурятски Моностой-Дабаан) — хре-
бет в республике Бурятия. Название образовано от бурятского 
моностой (мойhостой) — черемуховое, с черемухой. Дабаан 
— перевал, гора. У подножья этой горы, в долине реки Селен-
ги, расположено село Черемухово. 

МООЛДУГ-САЯК (возможный вариант — МООЛДУГ-
СОЯК) — гора, местность вблизи населённого пункта Эрги-
Барлык в Барун-Хемчикском районе республики Тува. Моол 
— монгол. Саяк — иноходь. Тувинцы считают, что название 
связано с монголом, у которого была лошадь с иноходью. Но 
может быть, что вторая часть оронима содержит апеллятив 
сояк, который встречается в топонимии Тоджи и Каа-Хема в 
значении высокая заостренная вершина горы, выступающая 
(выделяющаяся) на фоне хребта. Скала, представляющая со-
бой заостренный боковой отросток горы. По форме сояк — су-
ществительное, образованное от глагола сояр (сой-) со значе-
нием сдирать, снимать. Географические названия с сояк-саяк 
встречаются в Хакасии — Ахсаяк, Харагай-Саяк, Хара-Соях, 
на Алтае-Сойок, лог Чиби-лу-Сойок. В тофаларском языке 

сойак – сопка. Тувинские названия с сояк ближе к тофалар-
скому сойак — сопка, возвышенность. Скорее всего Моодул- 
Саяк-Монгольская гора. Гора конных монгол.

МОРДОЙ — улус в Бурятии. Местность удобная для скачек. 
Недалеко находится Бырцинский Дацан — буддийский мона-
стырь. Здесь по традиции проводились летние национальные 
праздники бурят.

МОРОНГО — озеро на Таймыре. В переводе с эвенкийского 
- река, бегущая по каменистой местности.

МОТУДА — озеро на Таймыре. По-нганасански мотуда 
—  шестиконечное. Мэту — шесть. У нганасан цифра шесть 
считается счастливой. Озеро со своеобразной священной 
конфигурацией.

МОТЫ — урочище, село возле города Шелехова в Иркутской 
области. Название произошло от эвенкийского моты — лось. 
Эта местность когда-то изобиловала лосями, которые ныне 
здесь не встречаются. Нет здесь теперь и эвенков, но эвенкий-
ский топоним остался.

МОТЫГИНО — село на реке Ангара. Районный центр в 
Красноярском крае. Местные жители считают, что в основе 
названия слово мотыга (народная этимология). 
Наши предки, — писал местный житель В. Карпов, — землей 
жили. Выжигали участки тайги, корчевали пни, сохой да мо-
тыгой обрабатывали деляны. Отсюда, сказывают, и название 
пошло — Мотыгино. 
Огороды в Мотыгино действительно есть. Но в то время когда 
были мотыги не существовало самого Мотыгино. Скорее все-
го топоним происходит от эвенкийского моты — лось, место, 
где можно охотиться на лося. Топоним русифицирован. Ино 
– не что иное как яркий показатель этой русификации.

МОТЫНГА — река (Верхняя, Средняя и Нижняя). Притоки 
реки Чурбукан в Эвенкии. От слова моты — лось. Название с 
эвенкийского переводится как лосиная. Значит Верхняя Ло-
синая, Нижняя Лосиная, Средняя Лосиная. Места эти богаты 
лосем до сих пор. Как писал мне информатор из Туры Марат 
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Валеев, эвенкийские охотники до сих пор покупают лицензии 
на лосей именно в эти места.

МОЧИЩЕ — болота и озера в Искитимском и Сузунском 
районах Новосибирской области. Названия даны по располо-
женному рядом водоему Мочище. Это место, где мочили лен, 
коноплю. Такие названия имели урочища возле озер и рек 
практически в каждом южном регионе Сибири. У нас в Татья-
новке мочили лен и коноплю в озере на Кирпичном сарае. В 
сарае хранили уже вымоченное и высушенное сырье.

МОКЧОКИТ — озеро в верховье реки Мокчокит. Имеет 
буквальное значение — проскок. Мэкче-ми — проскакать, 
пролететь, пронестись на скорости по участку плохой дороги, 
препятствия.

МОЛАКИТ — река, приток рек Томбы и Оленек в Якутии. 
Значение можно трактовать, как место заготовки дров. Мола-
ми — заготовить дрова. Река протекает в лесотундре. Дрова 
здесь действительно можно готовить, даже и из плавника, 
если рядом нет деревьев.

МОНГОКОЧЕН — река, левый приток рек Виви и Нижней 
Тунгуски. Имя её трактуется, как залом на реке из бревен, на-
носных деревьев, стволы и валежник на берегу.

МУГДЭЧА — река в Эвенкии. Мугдэчен - пенек. Очевидно, 
— похожая на пень, имеет вид пня. 

МУГУЛДУР — река в Бай-Тайгинском районе республики 
Тува. Мугулдур — мыс, выступ, залив. Выступ в реке. Берег 
вдавшийся в воду.

МУГУР — река в Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, 
Овюрском районах республики Тува. Местность вблизи насе-
ленного пункта Хондергей в Дзун-Хемчикском районе. Мугур 
– тупой, короткий. Алтайское — мукор (мукур), мухур – ту-
пой (о конце). Киргизское мукур — коротышка. Монгольское 
мухар — куцый, тупой. В Туве Мугур — небольшие пересы-
хающие тупиковые реки, протекают по открытым местностям. 
Такие реки особо характерны для степной части республики. 

Название местности, стойбища Мугур вблизи Хондергея жи-
тели связывают также с именем человека Бай-Мугур – бога-
тый Мугур.

МУГУРДАХ (МУНУРДААК) — озеро на Таймыре. Назва-
ние взято из якутского, долганского языков – озеро, где водит-
ся чир. Чировое озеро. Чир - рыба северных водоемов, ценных 
сортов. Едят его зимой только в строганине. Чир богат вита-
минами, в том числе витамином С. Тот, кто зимой ест сырую 
рыбу, цингой на севере ни когда не болеет. 

МУГУР-САРГОЛ — местность, урочище, возле населенного 
пункта Шанчы в Чаа-Хольском районе республики Тува. Мугур 
– тупой, короткий. Саргол от сара — жёлтый. Предположитель-
но название дано по желтой траве местности. Небольшие поляны 
с желтой травой. 

МУГУР-ТАЛ — местность, стоянка вблизи Улуг-Ооруг в 
Бай-Тайгинском районе республики Тува. Мугур — тупой, 
короткий. Тал — ива, тальник, лоза, тальниковый. Место, где 
растет короткий тальник. В степной, пустынной части респу-
блики, по берегам пересыхающих рек, растет короткий, чах-
лый тальник. Как только уходит вода, тальник в сухую, жар-
кую погоду, особенно когда дуют иссушающие ветры, раньше 
времени теряет листву. Но тальник вновь оживает во время 
осенних дождей и весной.

MУЁ (МУН) — река, приток реки Бий-Хем в Тоджинском 
районе республики Тува. Муё — тысяча, топоним использу-
ется в значении много, неопределенное большое количество 
чего-либо. Река с множеством притоков. 

МУЁГАШ-ХОЛ — озеро в Барун-Хемчикском, Тоджинском 
районах республики Тува. Муёгаш — закрытый, непроходи-
мый, глухой, тупиковый. Хол — озеро. Дословно — непро-
ходимое озеро, труднодоступное озеро.

МУЙНАК, МОЙНАК , БЕЛЫЙ МАЙНАК — село Майнак 
на востоке от Убинского озера в Новосибирской области. По- 
тюркски мойн — шея, узкая полоска. 
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МУКА — река в Иркутской области, приток реки Купы. На-
звание происходит от слова мука — мучение, страдание. Эта 
речка раньше называлась Тальмышан, но была переименована 
в Муку русскими землепроходцами, так как участок пути по 
Ленскому волоку до устья реки Муки был самым трудным, тя-
желым, мучительным. У старожилов этого района,например, 
деревни Каймоново, сохранилось предание о старинных путе-
шествиях русских казаков, которое объясняет происхождение 
названий рек: «На речке Муке казаки мучались, на Купе — ку-
пались, на Куте — кутили, а когда выехали на Лену — лени-
лись. В действительности, только речка Мука носит название, 
данное казаками, а имена других рек не русского, а эвенкийско-
го происхождения. Вновь выстроенному населенному пункту и 
деревне Муке теперь присвоено наименование Семигорск. Это 
сейчас крупный лесопромышленный поселок.

МУНДУКАНИ-ЯНЬ — гора в верховьях реки Ахиктакар в 
бассейне реки Бахты, правый приток реки Енисея. Название 
имеет значение заячья гора. Гора, где водятся зайцы.

МУНКАМБА — река, левый приток реки Ейки, приток реки  
Нижней Тунгуски. От мунка — невод. Река, где можно рыба-
чить с неводом.

МУНКУ-САРДЫК — высочайшая вершина Саяна. Высота 
3492 метра. Название происходит от бурятского слова мγнхэ, 
мγнкэ — вечно, вечный, вековечный, извечный. Ћарьдаг 
(сарьдак, сардык) — термин, означающий высокие гребни, 
вершины гор, гольцы, гольцовый пояс. Следовательно смысл 
названия — вечный голец. Термин ћарьдаг исходит от бурят-
ского слова hарьха — брызгать, моросить, накрапывать. На 
сардыках, на высоких горах, вечно моросит, накрапывает 
дождь. Бурятское произношение мунхэ ћарьдаг. Иногда буря-
ты называют мунхэ сагаан ћарьдаг — вечнобелый голец, так 
как вершина его одета вечным льдом и снегом. 

МУНКУ-САСАН — гора, в верховье реки Тиссы, на Восточ-
ном Саяне. Высота 3126 метров. Бурятское мγнхэ — вечный. 
Саса(н) — снег, вечный снег. Дословно — вечно снежная гора, 
что соответствует действительности. 

МУНТБУЛУК — село в Нижнеудинском районе Иркутской 
области. Русское искажение бурятского Мунгуту-Булаг — се-
ребряный источник. Топоним сильно русифицирован.

МУРГУСТУ — река в Овюрском районе республики Тува. 
Монгольское бургас(ан) —  ива, верба, ивняк, тальник. До-
словно - ивовый, тальниковый. Река названа по обилию зарос-
лей тальника по берегам. Тальниковая река.

МУРМА — река, левый приток реки Усолка. Устье в 10 кило-
метрах к северу от села Тасеево. 
Деревня, основана в 1641 году, название получила от гидро-
нима Мурма.

МУРНУУ-БАЛДЫРГАН — гора в Бий-Хемском районе 
республики Тува. Мурнуу — южный, передний. Балдырган, 
малдырган — дягиль, борщевик. Южный Балдырган. Южная 
гора изобилующая дягилем.

МУРТА. БОЛЬШАЯ МУРТА — села в Красноярском крае. 
Большая Мурта — районный центр. Названия происходят 
от тюркского слова пчела. Действительно, в большой Мурте 
раньше было очень много пасека почти каждый совхоз имел 
свою пасеку.

МУРТАЛЫ — озеро в Усть-Таркском районе Новосибирской 
области. От тюркского слова мурта — пчела.

МУРТЫГИТ — железнодорожная станция на БАМе. Эвен-
кийский топоним Муртыгит, переводится как место, где съе-
ли лошадь. 

МУРУМЭ — озеро в Эвенкии. Мурумэ – круглый. Круглое 
озеро. 

МУРЫ — ряд бурятских улусов в нескольких районах Буря-
тии и Иркутской области. Названия образованы от имени ро-
доначальника бурятского рода Муры. При появлении русских 
на Ангаре князец Муры (Муруй) жил в долине реки Осы и 
правил осинскими бурятами. Здесь были улусы Муры, Дода-
Муры, Дэде-Муры, Хайсагай-Муры. Кроме того, потомки 
Муры жили по реке Унге — улус Муры. По Ангаре — Шанай-
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Муры в 10 километрах вверх от прежнего Балаганска. Буряты 
рода Муры оказались в Забайкалье — улус Муры в долине 
Джиды. Осинские буряты-муры считают, что их родоначаль-
ник Муры происходит из племени булагатов. 

МУРЭН, ХАРА-МУРЭН — названия ряда более или менее 
крупных рек в Южном Прибайкалье, Забайкалье и Монголии. 
В монгольском и бурятском языках мγрэн — большая полно-
водная pека. Муреном обычно называют реку более многово-
дную, чем ближайшие к ней реки. В транскрипировании этого 
названия существует недопустимый разнобой: Мурэн, Мурин, 
Мурен. Правильно — Мурэн. От названия реки имя получил и  
поселок Мурино на берегу Байкала и село Зун-Мурино. 

МУСТАХ КЮЕЛЬ — озеро на дороге Ессей-Оленек в Эвен-
кии. Название можно перевести как ледяное озеро, от мусс — 
лед, муустаах — ледяное. Кюэль — озеро. 

МУТОРАЙ — река и посёлок. Название происходит от зна-
чений: мудэн — наводнение, половодье. Мудери — широко 
разливающаяся (речь идёт о реке). Мудэ-ми — разливаться, 
прибывать). Широко распространённый топоним в Краснояр-
ском крае, Иркутской, Новосибирской и Томской областях.

МУХАР — залив в Малом Море. По-бурятски мухар — ту-
пик, конец, край. Здесь Малое Море кончается тупиком, за-
ливом, тогда как на противоположной стороне оно открыто и 
соединяется с Байкалом. Правильная транскрипция — Мухар, 
неправильно — Мухор, Мохор.

МУХАР-БУЛАГ — родник близ улуса Корсук в Эхирит-
Булагатском районе Бурятии. Мухар-Жалга в долине реки 
Ангары, близ Усть-Орды. Мухар-Нур близ поселка Онохой. 
Мухар-Тала в Заиграевском районе республики Бурятия. Все эти 
географические объекты (булаг — родник, жалга — овраг, нуур 
— озеро, тала — степь) характеризуются наличием слова мухар. 
Мухар — конец. Конец родника, конец оврага, конец степи. 

МУХЛЫНИНСКИЙ РУЧЕЙ — приток реки Витим. Назва-
ние ведет от имени местной золотопромышленницы, купчихи 
Мухлыниной.

МУХОР-ШИБИРЬ (бурятское произношение Мухар-Шэбэр) 
—  районный центр республики Бурятия. Название образовано 
от бурятского слова мухар и шэбэр — чаща, густой лес, лесная 
глушь. Название местности, очевидно, было связано с большой 
лесистостью её в прошлом. В написании первой части этого на-
звания допускается разнобой: Мухор, Мухар, Mухуp. Традици-
онно принято писать Мухор-Шибирь. 

МУЧ — река в Томской области. Селькупское слово муч в 
русском говоре имеет значение поворот реки, изгиб, расстоя-
ние от одного поворота до другого. Извилистая река.

МУЯ — река в республике Бурятия, приток реки Витима, 
МУЯКАН — речка, гора. Му, муя — вода, река. Это эвенкий-
ские диалекты.

ЮЖНО-МУЙСКИЙ, СЕВЕРО-МУЙСКИЙ — хребты на 
БАМе. Знаменитые на всю страну хребты. От эвенкийского 
му (измененное муя) — вода, река. Кан — в данном случае, 
уменьшительная форма суффикса. 

МЫЙМАМЫШ — река, исток реки Аржаан-Хем в республи-
ке Тува. Группа минеральных источников на правом берегу 
реки Kижи-Хем. Гидроним не вполне ясного происхождения. 
Заслуживает внимания этимология, данная Б. И. Татаринце-
вым: исходная форма этого топонима была бы бый-баамыш 
(баамыш), где бамыш или баамыш — привязывать, связывать. 
В составе слова быйбамыш (быйбаамыш) - мыймамыш можно 
предположить древнетюркское бе – кобыла. Тувинское и ха-
касское — бе. Хакасское литературное — пии. Следовательно, 
первоначальный звуковой облик топонима Мыймамыш пред-
ставляется следующим образом: би бамыш (баамыш) — ко-
была была привязана или кобылу привязали. Форма — мыш/
меш — имеет значение признака, объекта, свойства, процесса. 
Названия, отражающие хозяйственную деятельность тувин-
цев, на территории Тыва не единичны. Топоним нуждается в 
дополнительном исследовании. 

МЫЛКИ — железнодорожная станция на БАМе. Эвенкий-
ский топоним. Означает место для соревнования на лодках. 
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Место для гонок на лодках. Без сомнения такие соревнова-
ния во время весенних и осенних сугланов эвенкийских родов 
были.

МЫНАС (на картах — МОНАС, МУНАС) — река в Тод-
жинском районе республики Тува. Слово не содержится в 
словарях тувинского языка. Из описаний реки: «Здесь мы по-
пали в господство лиственницы, сначала с примесью пород 
темной тайги — ели, пихты и рябины, затем — в прекрасные 
чистые листвяги». Топоним нуждается в дополнительном 
изучении.

МЫС СТЕРЛЕГОВА (мыс Поворотный) — мыс на Таймыре 
и пролив в шхерах Минина. Названы именем Дмитрия Васи-
льевича Стерлегова, военного моряка, исследователя Вос-
точной Арктики. В 1734-1742 годах он участвовал во Второй 
Камчатской экспедиции. Обследовал на собачьих упряжках, 
и выполнял топографическую съемку западного берега Тай-
мырского полуострова.

МЫСКИ — город в Кемеровской области. Расположен на 
месте шорского улуса, основание которого относится к 1826 
году. Название является уменьшительным образованием от 
слова мыс – пологая возвышенность. Топоним явно русского 
происхождения.

МЫСОВАЯ — станция на Кругобайкальской железной до-
роге, возникшая на одном из больших мысов южного берега 
Байкала. Она была станцией-пристанью, принимавшей по-
езда, перевозимые по Байкалу на ледокольном пароходе со 
станции Байкал, когда еще не было закончено строительство 
кругобайкальской линии. Город Мысовск, возникший у стан-
ции, был переименован в Бабушкин. 

МЭКЧЭКИТ — эвенкийский топографический термин – ме-
сто проезда трудного участка пути.

Н
НАЗАРОВО — город в Красноярском крае. В 1700 году 
ссыльный переселенец Назарий Патюков в устье реки Ададым 
при ее впадении в реку Чулым в кедрачах построил избуш-
ку, которая впоследствии была названа Назариевой заимкой. 
Ученый-энциклопедист П. С. Паллас в книге «Путешествия 
по разным провинциям государства Российского» писал: 
«При устье впадающего с левой стороны ручья Ададыма де-
ревня Назарово именуемая. Деревня сия и состоит из пятнад-
цати семей. Крупный промышленный и сельскохозяйственый 
центр». Подробно об этом написала в книге «Житница» крае-
вед Людмила Васильевна Марина. Эта книга лучшая энцикло-
педия о малых городах Сибири. Я её редактировал, поэтому 
говорю о книге о Назаровском районе не с чужих слов.

НАГАЛЫК — деревня в Баяндаевском районе Иркутской об-
ласти. Название произошло от сочетания нуга - местность и 
алаг — его. Означает пестрое место. Пестрым оно было на-
звано потому что деревня находится в окружении холмов, по-
крытых смешанными лесами и кустарником, а раскинувшиеся 
вокруг луга и поля в летний период пестрят разнотравьем.

НАЙМАНГУТ, НАЙМОДАЙ — бурятские улусы в Алар-
ском и Боханском районах республики Бурятия. Названы по 
имени бурятского рода наймангут, что в переводе означает 
относящиеся к восьмому роду. Это обурятившиеся предста-
вители тюркоязычного племени найманов, живших до XIII 
века в Саяно-Алтайской горной стране и разбитых войсками 
Чингисхана. 

НАКАННО — село в Катангском районе Иркутской обла-
сти. Смысл названия — маленькие хребты. Очевидно, здесь 
раньше было стойбище в маленьких хребтах. Действительно, 
на севере Катангского района вокруг поселка Наканно, по-
верхность равнинная, усеянная многочисленными небольши-
ми и невысокими горками, хребтами, небольшими речками. 
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Топоним нуждается в дополнительном исследовании. Дело в 
том, что в эвенкийском есть еще одно слово нэкэннэ — окунь, 
окуневая. Так переводится село Эконда. Оно полностью ис-
кажено русификацией. Нэкэннэ и Наканно — полностью род-
ственные слова. Искажениея, очевидно, связаны с неправиль-
ной русификацией.

НАКСАН — эвенкийский топографический термин — види-
мый солнцу.

НАЛЬДЫ — железнодорожная станция на БАМе. Перево-
дится с эвенкийского как междуречье.

НАЛЮР — местность в Балаганской степи Аларского района 
республики Бурятия От бурятского налююр — отлогое, слабо 
покатое место. Раньше здесь находился большой бурятский 
улус Налюр. 

НАМ-ДАБА — перевал в Эрзинском районе республики 
Тува. Ороним объясняется от монгольского нам — низкий и 
монгольского даба(ан) — горный перевал. Дословно — невы-
сокий перевал.

НАМИНГА — железнодорожная станция на БАМе. С эвен-
кийского переводится как долина между горными хребтами.

НАНКЁ — озеро между хребтами на Таймыре, где по берегам 
растет много пушицы. Нганасанское ненсэ, неньде, неньди —  
пух, вата. Белая пушица, действительно, похожа на маленькие 
клочки ваты в тундре. Цветет она всего месяц, но зато какой 
красоты эти цветочные ковры из пушицы!

НАНСЕНА — остров, архипелаг Норденшельда в Карском 
море на Таймыре. Название ему дал Р. Амундсен в 1914 году, 
в честь норвежского полярного исследователя Фритьофа Нан-
сена.

НАНТАМИ — река в Эвенкии. Нгангтэми — пихта, корень 
дерева. Река Пихтовая.

НАРАН — урочище Аларского района Иркутской области. 
Название переводится с бурятского как солнце, солнечный.

НАРЕНЫ — село в Аларском районе республики Бурятия. 
Название образовано от бурятского нарин — узкий, тонкий. 
Нарингол — узкая долина. Селение расположено в узкой до-
лине, где имеется небольшой ручеек, озерцо. 

НАРЫМ — населённый пункт в Томской области. Название 
происходит из словосочетания Нарымский острог, образован-
ного в свою очередь от хантыйского нерым — болото. Нарым 
— болотное место. 

НАРЫН — река, приток реки Эрзин в Эрзинском районе респу-
блики Тува. Минеральный источник. Населенный пункт в Эрзин-
ском районе. Нарын — сложный, трудный. Название объяснимо 
от монгольского нарийн — тонкий, узкий. Нарын — узкая, тон-
кая река (в истоках), в нижнем течении Нарын имеет широкую 
долину, по которой он растекается. Топоним Нарын встречается 
во многих местах в Монголии. В Киргизии Нарын — верховье 
Сыр-Дарьи. По другим данным нарын — монгольское нарийн — 
тонкий, хороший. На Алтае Нарын-Коол — тонкое озеро. 

НАТРУСКА — река, в переводе название обозначает поро-
ховница на ремне.

НАУШКИ — поселок в Кяхтинском районе республики Буря-
тия. Название образовалось от соединения русского предлога 
на с монгольско-бурятским словом ошиг — легкие, ноздре-
ватые, выветрившиеся горные породы. Местность, сложенная 
такими породами, называлась Ошиг. В этом районе в XVIII 
веке существовал Ушкинский караул, позже была деревня 
Кипилловка. В.И. Золхоев, проводивший здесь специальные 
лингвистические наблюдения, считает, что названия поселка 
Наушки, а также поселка Саушки произошли от бурятского 
слова нааша — сюда, в эту сторону (границы), а противопо-
ложность сааша — дальше, по ту сторону (границы). Отсюда 
образовались бурятские названия Наашхи и Саашхи (наречия 
места) — Наушки и Саушки. 

НАХАТА — озеро в Эвенкии. Нахата с эвенкийского перево-
дится как медвежья шкура. Очевидно озеро, похожее на мед-
вежью шкуру. Или озеро, где лежала медвежья шкура.
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НГОНИММАКЛИ — озеро около бывшей нартовой доро-
ги Эконда-Чиринда в Эвенкии. Название озера переводится 
как только вдоль по долине. Эвеннкийский топографический 
термин.

НЕВАГА — река в Томской области. Образовано от селькуп-
ского нева — заяц и га — река. Заячья река. Река, где водятся 
зайцы.

НЕВАЛЬНЯР (вариант НЕВАЛЬЯРНОЕ) — болото в Том-
ской области. Из Селькупского нева — заяц и няр — болото. 
Заячье болото. Болото, где водятся зайцы. 

НЕВАЛЬЦЕВО — населённый пункт в Томской области. 
Русское образование из селькупского нева — заяц. Невальце-
вы юрты. Топоним сильно русифицирован. Дословный пере-
вод — село Заячье. 

НЕВАЛЯТКА — озеро в Томской области. Из селькупского 
нева — заяц и атка (из акка) — река. Заячья река.  

НЕВЕЛЬСКАЯ — станция в Амурской области. Названа в 
честь адмирала Геннадия Ивановича Невельского — русского 
исследователя Дальнего Востока.

НЕВЕР — железнодорожная станция на БАМе. С эвенкийско-
го невер переводится как болотистое место.

НЕГОТКА — река в Томской области. От селькупского ногот 
— принадлежащий дочере и ка — река. Река принадлежащая 
дочери. Топоним нуждается в дополнительном иссследовании. 
Возможно не принадлежащий дочери, а дочка. Река Дочка.

НЕДИКОН (нядыкан) — железнодорожнавя станция на 
БАМе. Название её переводится с эвенкийского как мшистое 
место в районе пастбища. Моховое пастбище.

НЕДЫКТА — гора на правом берегу реки Виви недалеко от 
впадения ее в Нижнюю Тунгуску в Эвенкии. Мшистая река. 
От эвенкийского слова няды — мшистое место на пастбище.

НЕКОНГДОКОН — река, приток рек Ерочимо и Подкамен-
ной  Тунгуски в Эвенкии. С эвенкийского переводится как — 

окуневая, от слова некочэн — окунь. Топоним нуждается в 
дополнительном уточнении. Дело в том, что окунь на диалек-
те эвенков, проживающих в факториях рядом с Турой —  не-
кэннэ. Некочэн – искаженное произношение.

НЕЛЬГОКО — река в Эвенкии. Название связано со значени-
ем слова нулги — кочевье. Река, на берегах которой останав-
ливались кочевники.

НЕЛЬХАЙ — село в Аларском районе Иркутской области. 
Название происходит от бурятского слова ниилхэ - соединить-
ся или нилха — молодой, жидкий, слабый, ребёнок, дитя.

НЕЛЮБИНО — населённый пункт в Томской области. На-
звание получил по фамилии основателей деревни. У. С. Реме-
зовым (1701 год) в чертежную книгу записана эта деревня как 
Нолюбина.

НЕЛЯТЫ — железнодорожная станция на БАМе. С эвенкий-
ского переводится как широкое, открытое место.

НЕМБА — река в Эвенкии. Немба в переводе с эвенкийского 
— сырая, низкая (о местности). Река, текущая по низменной 
местности. 

НЕМЫ — река на Таймыре. Немы (немы – мать, мама) Ма-
тушка или Длинная. Нганасаны так называют реку Дудыпту. 
Действительно, река Дудыпта внушительна по длине, видимо, 
и по глубине.

НЕНЕЦКОЕ — озеро, в километре от правого берега реки 
Медвежья, бассейн реки Полярная. Соседние озера. называ-
ются Долганское, Нганасанское и Эвенское.

НЕРАДА — озеро на Таймыре. Нганасанское нери — исток 
реки. Неруа — болото. Озеро в болоте. 

НЕРЕЕ КУОДЕ — небольшая возвышенность на Таймыре, на-
званная по нганасански именем охотника Нерее Нгомде, чьи ло-
вушки на песца, так называемые пасти, стояли на этом месте.

НЕРУЧАКАН — река в Эвенкии. Образовано название от ни-
ручакан - хариузок. Рек с подобными названиями очень много 
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на Таймыре, в Эвенкии, в Саянских горах. Хайрюзовая, Лен-
ковая. Ленок, Налимья и так далее.

НЕРЧА — река, приток реки Шилки в Читинской области. 
Образовано название от эвенкийского нер — багульник (ро-
додендрон) или ведущий, указывающий путь. Нерча означает 
река, указывающая путь, ведущая, главная. Действительно, 
река Нерча самый крупный приток в бассейне реки Ингоды и 
Онона (Шилки), ведущий далеко на север, в тайгу. Для охот-
ников эвенков она была самая главная, ведущая река, главная 
река,  старшая река. 

НЕРЧИНСК — город в Читинской области. Нерчинский рай-
он, Нерчинский хребет. Названы по гидрониму Нерча. Нер-
чинск основан в 1653 году сотником П. Бекетовым и казаком 
М. Урасовым на левом берегу реки Нерчи. В четырех кило-
метрах от устья под наименованием сначала Нелюдской (по 
этнониму), потом Нерчинский острог. В 1690 году здесь была 
построена крепость, с тех пор острог стал именоваться горо-
дом — Град Нерчинск. В 1783 город Нерчинск стал област-
ным городом, позже уездным и окружным. В 1812 году город 
был перенесен на нынешнее место с прежнего, низкого, зато-
пляемого водами Шилки. В XVIII веке Нерчинск становится 
центром крупного горнозаводского района — Нерчинского.

НЕРЮНГРИ-ПАССАЖИРСКАЯ — остановочный пункт 
на БАМе. Эвенкийский топоним нерюнгри — река тысячи ха-
риусов. 

НЕСТОЯНОВО – озеро в Томской области. Названо по име-
ни князя Тояна. В этом месте была его основная стоянка. Со 
временем из топонима Князь Тояна получилось Нестояново. 
Русский топоним. 

НИДЫМ — река, приток реки Нижней Тунгуски в Эвенкии. 
Название произошло от эвенкийского нит, ниды — нижний, за-
болоченный берег. Нидым — небольшая северная река. Зимой 
мне доводилось почти всю её проехать по руслу на снегоходе. 
По берегам реки горы, заросшие эвенкийскими елями и зарос-
ли тальника. По всему руслу Нидыма — охотничьи зимовья. 

НИЖНЕ-АНГАРСК — центр Северо-Байкальского райо-
на. В 1643 году десятник Семен Скороход, в сопровождении 
эвенкийского князца Юнога, прошел по берегу Байкала. До-
стиг северного берега и в устье Верхней Ангары поставил зи-
мовье. В 1646 году Василий Колесник прошел по этому же 
пути и построил здесь Верхне-Ангарский острог, который за-
тем стал называться Нижне-Ангарским, в отличие от селения 
на среднем участке верховьев Ангары — Верхне-Ангарский 
острог, заложенный в 1647 году. В тридцатых годах двадцато-
го века село называлось Козлово, по имени местного жителя, 
активного участника борьбы за власть Советов в Прибайка-
лье. Но это название не привилось и слава богу. 

НИЖНЕИЛИМСК — село в Иркутской области. НИЖНЕ-
ИЛИМСКИЙ район. Селение возникло в середине XVII века. 
У слияния рек Илима и Тушамы как слобода под названием 
Нижнее-Илимская (Тушамская) слобода. Она была главным 
пунктом одноименной волости, в которую входило тогда 49 
деревень, расположенных по Илиму и Ангаре. Впервые в до-
кументах упоминается в 1655 году. Находилась ниже по реке 
от Града Илимска, что и определило название.

НИЖНЕУДИНСК — город в Иркутской области, НИЖНЕ-
УДИНСКИЙ район. На реке Уде, в 1648 году был основан 
Покровский, позже Удинский острог. Затем для отличия от 
другого Удинского острога в Забайкалье (Верхнеудинского), 
был назван Нижнеудинским. С 1783 года — город.

НИЖНЯЯ ТУНГУСКА — река в Иркутской области и Крас-
ноярском крае. Приток Енисея. Эта река, так же как и реки 
ВЕРХНЯЯ ТУНГУСКА (Ангара) и ПОДКАМЕННАЯ (или 
СРЕДНЯЯ ТУНГУСКА), названы русскими землепроходца-
ми по имени тунгусов. Самоназвание – эвенки. С которыми 
русские встречались в бассейнах этих рек. Слово тунгус про-
изошло от кетского (енисейские остяки — западные соседи 
эвенков) тунгаскет, что значит люди трех родов. Оленные, 
конные и собачьи. Различия по животному, которым эвенки 
пользовались для транспорта. Сами же эвенки реку называют 
Катэнга. Нижнее течение Ангары, начиная от устья реки Или-
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ма, где обитали тунгусские племена, русские называли Верх-
ней Тунгуской. Средняя Тунгуска называется Подкаменной 
потому что она впадает в Енисей ниже («под») его Осинов-
ского порога — камня. Под Камнем, значит под порогом.

НИКОЛА — поселок  у истока реки Ангары. Иркутский 
район Иркутской области. Здесь в XVII веке была построена 
Часовня Святого Николая (С. Ремезов) и появилось селение 
Никола. Святой Николай считался на Руси покровителем пла-
вающих, мореплавателей и рыбаков.

НИКУУЛЬ — река в районе посёлка Стрелки в Красноярском 
крае. Название происходит от слова лнэку, что в переводе 
означает лабаз, лабазы.

НИКОЛЬСКОЕ – поселение в Бурятии. Деревня основана в 
1744 году, в связи с установлением здесь постоянного русско-
го семейного поселения и названа по церкви святого Николая 
Чудотворца. Есть интересное место у Грум-Гржимайло: «В 
Никольской церкви, в бывшей Tункинской крепости, есть об-
раз Николая Чудотворца, о котором говорят, что он принесен 
с Косогола». 

НИЛОВА ПУСТЫНЬ — по-бурятски ТУРААНАЙ ХАЛУ-
УН АРШААН. Дословно — Туранский горячий источник. 
Урочище с минеральным источником, курортное селение 
в Тунканском районе носит имя иркутского архиепископа 
Нила. Источник был открыт в начале XIX века. В 1840 году 
были сделаны первые анализы воды и построены дом и ван-
ное здание. В 1845 году все это было передано архиепископу 
Нилу Столбинскому, который объявил место «пустынью» и 
построил церковь. «Пустынью» раньше называли небольшой 
монастырь в малолюдной пустынной местности. С тех пор это 
место так и зовется Ниловой пустынью 

НИМДЭ — река, приток реки Нижней Тунгуски в Эвенкии. 
Название реки переводится как желудок животного, от нимдэ 
— желудок животного, его содержимое. Река, по форме, по-
хожа на желудок животного.

НИРКАТЭЭ — реки на Таймыре: Курья, Волчья, Тундряная 

и Домашняя, которые впадают в Дудыпту с севера. Нганасане 
называли их Ниркатээ — значит Тальниковые.

НИРУ, НЕРЫ — реки в Эвенкии. Названия имеют связь со 
словом ниру — хариуса. Реки богатые хариусом. Хариусовые 
реки.

НИРУНГДА — озеро в истоках реки Хусмунд на линии быв-
шей нартовой дороги Тура-Чиринда в Эвенкии. Название про-
изошло от эвенкийского слова нирунда - хариузовая.

НИТ — эвенкийский топографический термин — низкий берег.

НИРУ — эвенкийский топографический термин — впадина 
на ровном месте, красивый прогиб.

НОВАЯ — река и населенный пункт на Таймыре, возле Ха-
танги. Название произошло от русского слова новый. 

НОВАЯ УДА — село в Усть-Удинском районе Иркутской 
области. Селение упоминается в документах с 1698 года, 
под названием Ново-Удинская слобода, в отличии от Усть-
Удинской на реке Уде. В 1725 году в слободе было 25 дворов 
пашенных крестьян.

НОВАЯ ЧАРА — железнодорожная станция на БАМе. Чара 
– песчаная отмель на реке. На эвенкийском чар – мель. Якут-
ское чара, бурятское харь — тоже мель. Река Чара действи-
тельно изобилует многочисленными мелями и крупными по-
рогами. Мелкая порожистая река.

НОВО-БОРОДИНКА — деревня, основана в 1865 году. 
Расположена в 15 километрах от села Сухово. Названа в честь 
исторического Бородинского сражения в Отечественную вой-
ну 1812 года. Названия с таким топонимом часто встречаются 
в Сибири. В Красноярском крае есть большой поселок горня-
ков Бородино. Так же тут назван и угольный разрез.

НОВОБРАТСК — название центральной части города Братска.

НОВОКУЗНЕЦК —  город был основан в качестве острога 
в 1618 году на берегу реки Кондомы у ее впадения в Томь. 
Статус города получил в 1622 году. В 1648 году и 1682 году 
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сделался местом ссылки московских стрельцов. В 1658 году  
город был сожжён кочевниками. В 1747 году Кузнецкий 
острог был включён в Колывано-Кузнецкую укрепленную 
линию, защищавшая юг Западной Сибири от набегов кирги-
зов и джунгар. В 1780-1790 годах для защиты от возможного 
нападения киргизов или китайцев была сооружена Кузнецкая 
крепость, являвшаяся частью Сибирской линии. К заверше-
нию строительства крепость утратила военное значение из-за 
перемещения границ и ослабления Китая и была упразднена.

НОВОПОКАСЬМА — населенный пункт в Кемеровской 
области. Название дано по местоположению на реке Касьма. 
В списке населённых мест 1859 года эта деревня называется  
Ново-по-Касьме, она же Едакино. 

НОВОПОКРОВКА — село в Красноармейском районе При-
морского края. Ранее называлось Котельное.

НОВОРЫБНОЕ — река и населённый пункт на Таймыре. 
Название произошло от русских слов. Новорыбное стоит на 
реке Хатанге, неподалеку от начала Хатангского залива. Жи-
вут тут в основном долгане, занимаются добычей рыбы.

Город Новокузнецк

НОВОСЕЛЬЦЕВО — населённый пункт в Томской области. 
Основан в период с 1782 года по 1859 год. Назван по фамилии 
первых жителей. Еще в 1710 году в Нарымском уезде было 
много дворов Новосельцевых: Осипа, Степана, Якова, Васи-
лия, Ивана. Кто-то из них или из потомков основал село Ново-
сельцево. 
 

НОВОСЁЛОВО — село, административный центр Новосё-
ловского района, на левом берегу Енисея, выше устья реки 
Чигарак в Красноярском крае. По местным сведениям, воз-
никло поселение в 1744 году, после окончательного утверж-
дения русской власти на юге края. Согласно энциклопедии 
«География России» 1988 года, село основано в 1926 году. С 
началом затопления Красноярского водохранилища — было 
перенесено в другое место.

НОВОСЕЛЕНГИНСК — поселок в Бурятии. Основан на ле-
вом берегу реки Селенги, после пожара в старинном селе Се-
ленгинске, расположенном на правом берегу реки. Перенесе-
ние посёлка на левый берег реки улучшило его транспортные 
связи с центром и другими районами республики. 

НОВОСИБИРСК — город, центр Новосибирской области. 
Населённый пункт, впоследствии ставший городом Новоси-
бирском, был основан в 1893 году на месте строительства же-
лезнодорожного моста через реку Обь. На протяжении своего 
существования он несколько раз менял имя. Вначале на месте 
будущего города стояла Новая деревня. Позже она стала Новым 
посёлком, который впоследствии назвали Александровским, в 
честь святого Александра Невского — небесного покровителя 
императора Александра III.  В 1895 году его переименовали в 
посёлок Ново-Николаевский в честь святого Николая Чудот-
ворца — небесного покровителя императора Николая II. А в 
1903 году поселение получило статус города.  В 1925 году го-
род Ново-Николаевск (после Октябрьской революции стали 
писать Новониколаевск) был переименован в Новосибирск.

НОВОТРОИЦКОЕ — село в Приморском крае. Село долгое 
время называлось Сандиково, по имени начальника участка 
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Дикова. Сан по-японски — господин. В то время здесь мно-
го обитало японцев и к итайцев. Они и говорили Сан-Диков. 
«Куда идешь? — «К сан-Дикову!» — то есть к господину Ди-
кову. Стало называться село Сандиково. Оно так и именова-
лось где-то примерно до 30-х годов, а потом ему дали назва-
ние село Новотроицкое.

НОВЫЙ УОЯН — железнодорожная станция на БАМе. Уоян 
– изогнутая протока.

НОВЫЙ УРГАЛ — железнодорожная станция на БАМе. По 
одной из версий, слово происходит от эвенкийского — ургэли 
— трудный на всем протяжении. Есть и другие версии — бы-
стрый, стремительный или же — тухлая вода.

НОГААН-ОЙ — река, местность, стоянка в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Ногаан — зеленый, ой — низина, 
лощина. Дословно — зеленая низина. Река, протекающая по 
низине с богатой растительностью, не подверженной летней 
засухе. Для Тувы такие низины всегда очень актуальны, по-
тому что их мало.

НОГААН-ХОЛ — озеро в Тоджинском и Бай-Тайгинском 
районе республики Тува. Ногаан — зеленый, хол — озеро.  

Город Новосибирск

Озеро действительно зеленое, и не потому, что в нём отра-
жается ярко-зеленая листва обрамляющих озеро деревьев, а, 
видимо, потому, что в воде растворен какой-то минерал, кото-
рый по мере насыщения выпадает тонким слоем на дно озера. 
В восточной оконечности озера имеются мощные грязевые 
отложения зеленого цвета. 

НОГИНСК — поселок в Эвенкии, назван по имени горы 
Нога, возвышающейся над поселком. Когда–то здесь добы-
вали графит. 

НОКУКОН — река, правый приток реки Нидым, левый при-
ток реки Нижняя Тунгуска. Переводится название, как — ла-
базная, амбарная. От нэку — открытый лабаз на сваях.

НОРА — железнодорожная станция на БАМе. Эвенкийский 
топоним нора — хариус (вид рыбы). 

НОРИЛЬСК, НОРИЛКА — город, река на Таймыре. В ряду 
норильских топонимов оказалось нарицательное нор — озе-
ро, что подкрепляется географическими данными окружаю-
щей среди. Нор — один из тюркских диалектов слова озеро. 
Вокруг Норильска болотистая тундра, которая состоит из не-
скольких сот тысяч озер, переплетенных нитями рек. Некото-
рые топонимисты пытались объяснить происхождение назва-
ния города из русского норило. Норило — это шест, которым 
проталкивают сеть под ледяной покров реки или озера для 
ловли рыбы. Зимний способ установки рыболовных снастей. 
Точно такое же слово встречается в словаре Н. М. Терещен-
ко: норила — большеземельский и малоземельский говоры. 
Пятабць'(н) ямальский диалект — прогон, жердь длиной 18-20 
метров, продеваемая подо льдом для установки невода. Река 
Норильская находится между двумя озерами, напоминает 
утунэк – шест, пропускаемый под лед, для установки сетей. В 
долганском языке — нуории, ньори, опираясь на достоверный 
документ «Карта расселения долган в 1926-1927 годов», вы-
полненный этнографом Б. О. Долгих. На данной карте эта тер-
ритория обозначается местом обитания и кочевок долган — 
нуори. Нуории – женский посох для верховой езды, который 
имеет металлический крюк в верхней части, а внизу — пустой 
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рог с резьбой, и шляпка, ограждение, чтобы при надавливании 
не впивалась в землю. Форма реки Норильской с ее озерами 
напоминает старинный женский посох. Более предпочтителен 
первый вариант образования названия от Нор — озеро. Это 
действительно озерный край. Край множества озер. Ильск — 
русификация топонима.

НОСКУО — населённый пункт (поселок Хатанга). Долган-
ское название поселка Хатанга — Носко (Носкуо) представ-
ляет переделку старого названия Носок. Мотивы устройства 
здесь зимовья были те же, что и праюкагиров за три тысячи 
лет до прихода русских — недоступный для наводнений вы-
сокий речной яр, с которого хороший обзор реки, он выдается 
здесь в реку в виде мыса. Такие высокие обрывистые полуо-
строва или мысы на реках и морях русские землепроходцы на-
зывали носами или носками. На Таймыре есть поселок Носок, 
он подобного же происхождения.

НОЯН-ХОЛ (НОЙОН-ХОЛ) — озеро в Тоджинском райо-
не республики Тува. Ноян, нойон, исторически правильно 
нойон — князь, правитель хошууна. Хол — озеро. Букваль-

Норильск

но — князь-озеро. Нойон-Куль лежит на абсолютной высоте 
в глубокой котловине, окруженной горами. Название озера 
связано с размерами озера. Ноян-Хол — самое крупное озеро 
Тоджинской котловины. Царь озер.

НУКЕН-ДАБАН — перевал на хребте Хамар-Дабан в респу-
блике Бурятия. По-бурятски нухэн — яма, впадина, глубокая 
долина. Дабаан — перевал, подъем. Перевал проходит по 
глубокому ущелью. На Восточном Саяне есть перевал Нухэ-
Дабан, перевал у долины.

НУКУТЫ — село в Аларском районе республики Бурятия. 
От бурятского нухэн — яма, нухуд — ямы, место с ямами. 
В районе села наблюдаются карстовые явления: понижения в 
рельефе, провалы, воронкообразные ямы, образовавшиеся от 
оседания поверхности земли вследствие вымывания из земли 
водой легкорастворимой горной породы — гипса, известня-
ков, которые распространены в басейне реки Унги. 

НУО MOУ — возвышенности на Таймыре. Видимо, эти воз-
вышенности есть Боги земли или духи земли. Земли Богов. 
Цуо — бог. Цуо — божество, дух. Моу — земля. А может, 
самоеды, предки нганасан, имели в виду Нуай моу — остров, 
островки гор и возвышенностей посреди голой тундры.

НУР — озеро, улус в Ольхонском районе Иркутской области. 
По-бурятски нуур — озеро. Слово нуур (нор) вместе с каким-
нибудь эпитетом часто образует собственные имена. КУКУ-
НУР — голубое озеро, ОГОНУР, ОГАНЕР — священное 
озеро, ХАРАНУР — черное озеро.

НУРГОВУЛЬ — хребет в верховьях реки Хосокон, правый 
приток реки Иритки, левый приток реки Нижняя Тунгуска. 
Назван так в память об эвенкийском богатыре Нурговуле.

НУХЭ-НУУР — озеро находится неподалеку от деревни 
Нухэ-Нуур  на территории Нагалык в Баяндаевском районе 
Иркутской области. Нухэ-Нуур с бурятского языка означает 
яма, озеро. Так называется необыкновенный водоем с целеб-
ной грязью и водой и населенный пункт, раскинувшийся ря-
дом. В народе озеро Нухэ-Нуур называют спрятавшееся озе-
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ро, круглое озеро. Действительно оно находится в большом 
котловане, воды его питают подземные радоновые источники. 
Озерная грязь, ил используется для грязевых ванн на местном 
профилактории Нагалык, который становится все более попу-
лярным. Вода Нухэ-Нуура по своему составу идентична во-
дам черноморских курортов Кавказа. 

НЫГДА — село в Аларском районе Иркутской области. На-
звание, предположительно, пошло от бурятского слова нэ-
гэдэ — соединились. Возможно, именно в этой местности 
соединяются ручейки, распадки. Может быть, именно в этой 
местности произошло соединение разных родов, их предста-
вителей.

НЫГЕЙ — улус в Баяндаевском районе Иркутской области, 
образован потомками от брака дочери выходца из Монголии 
Хан Киргиза и дархатца. Сын получив имя Нэхэгей, впослед-
ствии выделился из улуса Дархат и основал в долине Мурине 
улус Ныгей.

НЭПТЭ — эвенкийский топографический термин — низкое 
гладкое место.

НЭРБЭКЭ — эвенкийский топографический термин — холм, 
покрытый бором.

НЮКЧОРОН — река, правый приток реки Корвучаны, ле-
вый приток Нижней Тунгуски. Имя происходит от слова нюк-
чэрэк — горбатый.

НЮРГА (вариант НЕРГА) — река в Томской области. Из 
селькупского нюр — низкое, заливаемое водой место, сор. Га 
— река. Дословно — сорная река. Река с сором. Река, несущая 
сор.
 

НЮРГАН — мыс на острове Ольхон в Бурятии. По-бурятски 
нюрган — спина, хребет. Невысокий хребет, вытянутый попе-
рек острова, выступает в Малое Море в виде большого мыса.
 

НЮЧЧА (НЬУУЧЧА) — река на Таймыре. Нючча (Ньууч-
ча) — русский. В переводе с якутского, долганского — река 
русская. У эвенков русских называли люча. 

НЮЧЧА-ДЖИЕЛЯХ-КЮЕЛЬ — озеро на Таймыре. В пере-
воде с якутского, долганского —  русская изба на берегу озера.

НЯКШИНДА — озеро в Эвенкии. Название озера перево-
дится как — очень жирная (о рыбе). От слова няксэ — гной, то 
есть жирная, будто гной. Есть выражение - бургу няксэгэчин 
— жирная, будто гной. Топоним нуждается в уточнении. Озе-
ра Таймыра очень богаты мелким зоопланктоном, который 
тут зовут гнусом. Стоит набрать ведро воды и поместить его в 
тепле, как рачки погибают в тепле и образуют в ведре белую 
пленку – гной. Такую воду зовут гнойной и выплескивают на 
улицу. Озера с водой изобилующей этим гнусом и называют-
ся Някшинда. Подобным зоопланктоном на Севере богаты и 
крупные реки Хатанга, Таймура, Пясина.

НЯНГИНЯКАН — озеро в 40 километрах вверх от реки 
Эконда по Вилюю в Эвенкии. Название озера переводится как 
— небесное, от слова нянгня — небо.

НЯНТУ — озеро на Таймыре. Слово нянту с нганасанского 
языка переводится как парень. Это озеро в якутском, дол-
ганском языках носило название Эмис куол, что дословно — 
жирное озеро. Возможно, ихтиофауна данного озера очень 
разнообразна и состоит из ценных пород рыбы.

НЯРИГА — река, северный приток озера Агата в Эвенкии. 
С эвенкийского название переводится как ловушка на мелких 
пушных зверей.

НЯРУТ — эвенкийский топографический термин — зарас-
тающее озеро с зыбкими берегами. Например, используется в 
основе названия озера Нярут.

11  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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ОБЬ — река в Новосибирской области. Возможно, название про-
изошло из иранского аб, об — вода, река. Со временем Аб стал Об, 
смягчение на конце — признак русификации. Переход в об, на-
пример, в таджикском языке. Название для верхнего течения. На 
языке коми значение — снежная вода. Об, Аб — распространен-
ный термин по отношению к воде у скифов, динлинов. Отсюда и 
облако. Причем об в облаке произносится как твердая согласная.

ОБО — явление, проникшее в Бурятию из Тибета вместе с ла-
маизмом, означает кучу сложенных пирамидой камней в ме-
стах посвященных буддийским молитвенным обрядам. Такие 
каменные кучи, прикрытые жердями и шестами, воздвигались 
на видных местах — на высоком холме, на горных вершинах и 
перевалах, на перекрестках и развилках дорог, в лесочке. Эти 
места стали именоваться Обо. Название сохранилось, за ними 
и после исчезновения всяких следов обо. В Южной, Юго-
Восточной Азии, в Забайкалье и в Аларскои лесостепи, где 
Река Обь

буддизм имел распространение, есть много урочищ с назва-
нием Обо. Кроме того, слово обо (обоо) имеет значение гео-
графического термина, означающего каменную кучу, насыпь, 
курган, сопочку, холмик, пограничный знак из кучи камней. 
Топонимы Обо, Обота, Обо-Аршан очень распространены в 
Бурятии. Маленькие пирамидки из камней распространены 
были в Туве, на Алтае, на Урале. В Туве это называется Оваа. 
Обычай складывать подобные пирамидки сохраняется уже 
много тысячелетий подряд. Он широко был распространен у 
язычников Сибири. Скорее всего его породили скифы. Обо — 
небесная животворящая сила, вода.

ОБОЯНОВКА — село, находится севернее города Мариин-
ска на расстоянии примерно 10 километров. По одному из ва-
риантов, оно названо в честь князя селькупов Бояна, или Боки, 
Воки, некоторое время проживавшего на территории района в 
конце 16 - начале 17 века. Второй вариант, более древний, из 
самодийского обо — священный камень и инг - вода. Осно-
вано село русскими в 1630 году. Подобные топонимы есть в 
центральной части России.

ОБРУЧЕВА — вулкан на Витимском плоскогорье, назван в 
честь знаменитого исследователя Сибири, выдающегося уче-
ного геолога и географа академика 
В.А. Обручева (1863-1956 года). 
Исследования В. А. Обручева в 
Восточной Сибири обобщены в 
его многочисленных трудах, в том 
числе в издании, включающем в 
себя монографии: «Геология Си-
бири», «Физическая география 
Азии», «Селенгинская Даурия». 

ОВАА — гора, система рек Чыр-
гакы, республика Тува. Оваа — 
груда, куча, насыпь, курган. Счи-
тается, что раньше именно с оваа 
начиналась отсыпка всех жерт-
венных курганов. У слияния рек Оваа
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Аныяк, Улуг Чыргакы есть гора с редкими лиственницами. На 
вершине горы был оваа, сделанный из тальников. Поэтому-то 
местность называлась Оваа, так считают тувинские летопис-
цы. Оваа и сегодня широко распространены по всей Туве. На 
какой бы перевал вы тут ни зашли, обязательно увидите оваа. 
В Бурятии, Монголии — обоо, у скифов — обо.

ОВААЛЫГ-СОЯК — гора, система рек Элегест в Тандын-
ском районе республики Тува. Оваалыг — рядом с курганом, 
с грудой камней. Сояк — высокая заостренная вершина горы, 
выступающая, выделяющаяся на фоне хребта. Алтайское сой-
ок — высокая гора с зубцами, гора из нескольких вершин. То-
фаларское сойак — сопка, возвышенность, горная местность. 
Название горы связано с вершиной с заостренными зубцам, у 
подножия горы имеется груда камней — оваа.

ОВААЛЫГ-ТЕЙ — гора в Барун-Хемчикском, Сут-Хольском, 
Чаа-Хольском районах республики Тува. Оваалыг — рядом с 
курганом, с грудой камней, с жертвенным курганом. Тей — 
холм, сопка. Сопка так названа по оваа — жертвенному курга-
ну, возле которого совершались поклонения духам гор.

ОВААНА — гора, система рек Шеле в Сут-Хольский рай-
он, республики Тува. В основе названия слово оваа — груда, 
куча, насыпь, курган на возвышенном месте, где совершал-
ся религиозный обряд в честь духа гор. Но пока топоним не 
объясняется достаточно понятно. Возможно тут просматри-
вается русификация топонима. Тогда гору можно переводить 
как Священная. Оваана — Священная гора. В любом случае 
Оваана свидетельствует о культовой горе, где когда-то со-
вершались жертвоприношения. Тувинцы тысячу лет назад, в 
большинстве своём, были язычниками. Процветал шаманизм. 
Жертвенные костры жглись на культовых горах. В огонь бро-
сали кусочки сушеного мяса, творога, брызгали специальной 
ложкой девятиглазкой молоко и араку. Этот обычай тувинцы 
заимствовали у скифов.

ОВААТЫ — гора, местность, стоянка в Эрзинском районе 
республики Тува. Оваа – груда, куча, насыпь, курган на воз-
вышенном месте, где совершался религиозный обряд покло-
нения духа горы. Монгольское -ты указывает на присутствие, 
наличие, изобилие чего-либо. Дословно — гора, имеющая 
оваа, груду культовых камней.

ОВАА-УУЛА — гора в Эрзинском районе республики Тува. 
Оваа — груда, куча, насыпь, курган. Устаревшее ова — жерт-
венный курган, груда камней на возвышенном месте, где со-
вершались религиозные обряды. Монгольское уула(ан) — 
гора, горы, хребет горный. Дословно — курган-гора, высокая 
священная гора.

ОВГОГ — река, приток рек Чины и Туры в Эвенкии. Назва-
ние реки образовано от эвенкийского овгон — чахлый, сухой 
тальник. Река, текущая между сухих тальников.

ОВСЯКИТ (ЭВУСКИТ) — железнодорожная станция на 
БАМе. Хребет. Название имеет значение — спуск с перевала, 
образовано от эвусин-ми - спускаться с перевала горы.

ОГДОКОН — река, правый приток реки Виви, левый приток 
реки Нижняя Тунгуска в Эвенкии. Огда — старшая. Кон — 
искаженное кан — река. Старшая река.

Оваа
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ОГНЕ — река, приток реки Подкаменная Тунгуска в Красно-
ярском крае. В переводе с эвенкийского огне — сухая, пере-
сыхающая. Река, которая летом пересыхает.

ОГНЕЖОУР — река в Эвенкии. Происходит название от вы-
ражения оннедери — река, пересыхающая от зноя.

ОГУЛ — село в Ольхонском районе Иркутской области. В 
основе названия искаженное бурятское уу-гол — просторная 
широкая долина, что очень характерно для этой части долины 
реки Бугульдейки. Топонимы Огул, Агу широко распростра-
нены по югу Сибири и Забайкалья.

ОДАР-КАРА-СУГ — река в Бай-Тайгинском районе респу-
блики Тува. Одар — пастбище. Кара суг — родниковая река, 
ключ, родник. Дословно — родниковая река, на берегах кото-
рой имеются пастбища с сочной травой, пригодной для выпа-
са скота. Пастбище на берегу родниковой реки.
ОДУРУГ — гора в Барун-Хемчикском районе республики 
Тува. Одуруг – тропа, тропинка, узкая дорожка в горах, на 
горных массивах. Алтайское одурок — маленькая тропка, 
идущая по склону горы, дорога, опоясывающая гору. Тофа-
ларское оътуруг — тропа или то место, где нужно идти вдоль 
по склону горы или хребта. Направляющая гора. 

ОДУРУМ — река, приток реки Бий-Хем в Тоджинском райо-
не республики Тува. Возможно, образован гидроним от гла-
гола одурар (одур-) — перерезать, разрубить, отрубить. Река, 
разрезающая местность, отделяющая что-то друг от друга.

ОЕШ — река в Коченевском районе в Новосибирской области. 
Селение Малый Оеш. От тюркского оёш — застойный. Тихая, 
медленная река. Селение получило название от имени реки.

ОЁ — река, исток реки Биче-Копту в Каа-Хемском районе ре-
спублики Тува. Оё — правый, правосторонний. Протекающая 
по правой стороне горы река.

ОЁК — село, Иркутский район республики Бурятия. От бурят-
ского оёхо — шить, вышивать, вязать, заниматься спокойным 
неторопливым делом. В бурятской топонимике часто встре-

чаются названия, связанные с бытовыми и хозяйственными 
занятиями жителей данной местности. Эета – войлочный. 
Мунгэтэ – серебряный. Тыргэтэ — тележный. Но среди бу-
рятского и русского населения района существует предание, 
что название местности появилось от слова ой, ой-ой, оеей 
— выкрика выражающего испуг, страдание и боль, которым 
подвергались буряты при насильственном их крещении. Но-
вокрещенного, в знак приобщения к христианской религии, 
раздетого опускали в прорубь реки вблизи местности, став-
шей затем называться Оёком. Оба эти объяснения сомнитель-
ны и являются фантазиями местных сказителей. Может быть, 
в основе названия слово тюркского происхождения: оёёк, оюк 
— знак, указатель дорог, путеводное место. Река, указываю-
щая дорогу. В Туве есть подобные топонимы.

ОЖУ — река, приток реки Бий-Хем. Долина, населенный 
пункт в Бий-Хемском районе республики Тува. Ожу — бур-
ная горная речка, каскадами падающая в порожистое русло. 
В весеннее половодье и после обильных летних дождей она 
резко увеличивается, в берегах ей становится тесно. Наибо-
лее ярко её характер проявляется при впадении в Енисей, где 
ей приходится пробиваться в узком ущелье меж крутых гор. 
Разламывая скалистые берега, бьется она о скалы, за десятки, 
сотни лет упорно отодвигая от своего русла крутые берега.

ОЗЕРПАХ — мыс в Амурском лимане в Николаевском райо-
не Приморского края. Название происходит от нивхских озе 
(ози) — изгиб, излучина и пах (вах, бах) — каменный. До-
словно - каменный мыс.

ОКА — река в Иркутской области, приток реки Ангары. На-
звание этой реки буряты производят от слова аха — старший 
и связывают с тем, что она является самой большой из рек 
стекающих с Восточного Саяна в Ангару. Сойоты, коренные 
жители горной области бассейна Оки, называют реку Ок-хем 
— стрела-река. Дословно — быстрая, как стрела. Возможно, 
Ок-хем приняло у бурят форму Аха и получило иное осмыс-
ливание. Такое переосмысливание бурятами первоначальной 
формы топонима допустимо. К тому же фраза ок-хем небла-
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гозвучна. Есть предположение, что слово ока более древнее, 
означало — река, вода. Ок, Ока, Ок-су, Ок-сус, Ок-уд и другие 
названия в Средней Азии, на Южном Урале, в Поволжье. Воз-
можно это древнеиранское об, ок — вода. А может, все гадания 
плод наших фантазии. Если Ок-хем — стрела-река. Русские Ок 
переименовали в Оку. Ока  имеет простой перевод — река.

ОКАТ, ОКИТ — река на Таймыре. Дословно с эвенского языка 
так и переводится — река. Эвенкийский язык относится к тун-
гусоманьчжурской группе языков, родственных эвенкийскому.

ОКИНКА — речка в республике Бурятия. Поселение в Би-
чурском районе. Это название в форме Окинь-Зайсан зафик-
сировано в конце XVII века. Из улусов Окинь-Зайсанских бе-
жали табунутские люди с конными табунами в степь. Позже, 
в документах XIX века, появилось название Акино-Ключи, 
теперь Окино-Ключи. Осмысливается название, как счита-
ют некоторые авторы, от бурятского ухин булаг — девичий 
родник. Может быть, Охин-Булаг происходит от бурятского 
охин — острый запах, аромат, жар. Охитой булаг — родник, 
имеющий указанные свойства. 

ОКУНЕВ ЕНТАРЬ — озеро в Томской области. Хантыйское 
эмтор – озеро и русское слово окуневое лежат в основе назва-
ния. Озеро, где водятся окуни. Окуневое озеро. Топоним пред-
ставляет из себяч классический образец двойного названия.

ОКУНЁВОЕ — озеро близ Гусиного озера в Бурятии. Это не-
большое озеро с окунями известно в республике теперь как 
питомник зеркальных карпов и лещей, мальки которые выпу-
скаются в соседнее Щучье озеро, а так же в другие пригодные 
для рыбоводства водоемы.

ОЛАЙ — река, впадающая в Карское море южнее мыса Че-
люскин. Названа в честь дяди Константина Петровича Пе-
трова, гидрографа из Чувашии — Олая, бывшего матроса с 
броненосца «Александр III», погибшего в Цусимском бою. В 
переводе с чувашского олай — пестрый.

ОЛБУК — озеро, минеральный источник в Тоджинском 
районе республики Тува. Олбук — коврик для сидения. То-
фаларское олбук — нижняя толстая ветвь кедра с шишками. 
Дословно, олбук — озеро с мягкой обильной зеленью (как 
коврик) по берегам. Удобное озеро.

ОЛДОЧИ — река, приток реки Нижняя Тунгуска в Эвенкии. 
На русский язык название переводится как рыбная, с рыбой. 
От олло, олдо, олдро — рыба. Олдочи — имеющая рыбу. Река 
Рыбная. Река, богатая на рыбу.

ОЛЕКМА — железнодорожная станция на БАМе. Назва-
ние происходит от эвенкийских слов олло — рыба. Олодёр 
— брод, перекат. Оллохума — река, которую не миновать на 
пути. Река, которую обязательно придется переходить. Термин 
сильно русифицирован, о чём свидетельствует окончание ка.

ОЛЕНИЙ — остров, гора Оленья на Таймыре. Название прои-
зошло от русского слова олень. Гора, остров, где водятся олени. 
Возможно, на этой горе раньше занимались охотой на оленей. 

ОЛЛОНОКОН — река неподалеку от Байкита в Эвенкии. На-
звание переводится как крючок для котла. От оллон — крюк 
для котла. Река, похожая на крюк для котла.

Река Ока у Тарусы
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ОЛЛОЧИ — озеро в вершине реки Ядун, притока реки Ку-
рейки в Красноярском крае. Название происходит от эвенкий-
ского оллочи — рыбная. Рыбное озеро. Озеро богатое рыбой.

ОЛО-АМУТ — озеро между озерами Верхнее Тембенчи и 
Тембенчи в Эвенкии. Название имеет значение бродовое озе-
ро, озеро, которое можно перейти вброд. От оло — брод, амут 
— озеро.

ОЛОВЯННАЯ — поселок. ОЛОВЯННИНСКИЙ район в Чи-
тинской области. Название связано с возникновением оловян-
ной промышленности на территории района. В 1811 году была 
начата эксплуатация оловянных руд вблизи поселка. Наличие 
оловянных руд было известно еще задолго до прихода русских, 
о чем свидетельствуют следы древних разработок руды. Счита-
ется, что первыми в этих местах руду добывали скифы.

ОЛОЙ — улус в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти. Назван по имени родоначальника бурят олойского рода 
булагатского племени — Олоя.

ОЛОНКИ — поселение в Боханском районе Иркутской обла-
сти. Название образовано от эвенкийского олоннго — брод. По-
бурятски олом, улам также означает брод, переправа. Очевидно, 
здесь, где Ангара разбивается на множество протоков, в древно-
сти находилось более удобное место переправы через реку.

ОЛОР — река на Таймыре.  В переводе с долганского — ре-
чушка, «сидящая» в горах. Топоним нуждается в дополни-
тельном исследовании.

ОЛЕНКОЙ — река, приток реки Сисим в Красноярском крае. 
Своим названием восходит к древнемонгольскому слову олен 
— луговая, которое и сейчас входит в состав многих наречий 
древнетюркского языка. Словокомпонент ай (ой) имеет значе-
ние уменьшительности — речка. Луговая, низменная река.

ОЛХА — река, село в Иркутском районе Иркутской области. 
Считают, что названия происходят от бурятского и эвенкий-
ского слова алаха — убить, колоть, забивать. Если касается 
охотничьего промысла, то это слово часто употребляется в 

значении ловить, добывать, убивать много зверя или рыбы. 
Может быть, это тюркское слово алаха в смысле быстрая. 
Алаха, Ак-Алаха, Кара-Алаха — на Алтае. Аллах-Юнь — в 
бассейне Алдана.

ОЛЬЗОНЫ — улус в Эхирит-Булагатский районе Иркутской 
области. Назван по имени родоначальника бурят олзонова 
рода эхиритского племени — Олзона.

ОЛЬХОН — остров на Байкале в Иркутской области. Назва-
ние происходит от бурятского слова ой – лес. Хан, хон, хэн 
— суффикс уменьшительно-ласкательной формы. Ой-хон — 
лесочек или небольшой лес. Действительно, остров залесен, 
но значительная часть острова занята степями. Объяснение 
некоторых авторов, что Ольхон означает сухой или лесной 
дух, и даже хозяин леса, неверно.

ОЛЬХОВКА — село в Кировском районе Приморского края. 
Получило свое название в честь землемера Ольхова.

ОМСК — до 1797 года город был омским острогом. В XIX 
веке Омск становится центром сначала Западно-Сибирского, а 

Город Омск
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затем Степного генерал-губернаторства. В годы гражданской 
войны Омск был резиденцией сперва Временного Сибирского 
правительства (во главе с П. В. Вологодским), затем — Вре-
менного Всероссийского правительства (во главе с Н. Д. Авк-
сентьевым), затем — Российского правительства Верховного 
Правителя адмирала А. В. Колчака. Таким образом, во время 
гражданской войны Омск был столицей России.

ОМОРО — река в Эвенкии. Название происходит от эвен-
кийского слова омороко — большая спокойная излучина 
реки.

ОМУЛЕВКА — урочище, гора, близ села Тарбагатая у реки 
Селенги в республике Бурятия. До этого места поднимался 
на нерест омуль, в больших количествах здесь производилась 
добыча, продажа и обмен его на продукты сельского хозяй-
ства. Отсюда обозы с омулем поднимались на крутую гору, 
названную Омулевой. Подьём всегда был делом трудным и 
хорошо запоминался возчикам. 

ОНА — река в Бурятии, приток реки Уды (Селенги). По бу-
рятски Анаа или Анаа — гол. Онинский Станок, Онинобор-
ское (село за Онинским сосновым бором). Додо-Онинское 
(бывшее название Хоринска) происхождение этого названия 
неясно.  Скорее всего Он — один из каких-то сибирских диа-
лектов и переводится как река. Чистая, светлая река.

ОНГОЙ, ВОРОТА ОНГОЙ — улусы в Аларском, Бохна-
ском и Эхирит-Булагатском районах Иркутской области. На-
званы по имени родоначальника бурятского рода булагатско-
го племени Онгоя.

ОНГУДАЙ (ОНГYДАЙКА) — pека, населенный пyнкт в ре-
спублике Алтай. Онгудай — имеющий пещеpы, впадины. 

ОНГУРЁН — улус в Ольхонском районе Бурятии. Бурят-
ское унгэрээ — кончилось, иссяклось. Имеется в виду путь, 
дорога. Происхождение названия связано с историческим 
эпизодом расселения бурят на берегу Байкала. Некоторые 
считают, что название это эвенкийского происхождения: ун-
гэрэ - середина, центр. 

ОНДОДОМИ — река на Таймыре. В долганском языке ондо-
одо — олень-манщик, при охоте на дикого оленя. По берегам 
реки охотились на дикого оленя, с применением манщика.

ОНДУМ — хребет, минеральный источник в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Имеются разные предположения 
значения топонима. Ондум связывается с монгольским онгон 
— чистый, священный. Онгон вначале означало - первичный, 
первоначальный, первозданный, девственный, нетронутый. 
Эти значения действительны и в современном монгольском 
языке. Монгольское онгон уул — священная гора. Слово онгон 
существовало в самой глубокой древности, это доказывается 
тем, что слово онгон было связано с религиозно-мистическими 
представлениями монголов и обозначало животного тотема-
предка. Происхождение Онгон-Тайга на Алтае связывает с 
монгольским онгон — чистый, священный. Онгон-Тайга — 
священное высокогорье. Название Ондум может означать на-
горье высоких гор. Высота гор достигает 1600-1990 метров от 
уровня моря. Все три хребта в Туве: Биче-Ондум (малый Он-
дум), Ортаа-Ондум (средний Ондум), Улуг-Ондум (большой 
Ондум) тоже считаются священными. 

ОНЕКО — озеро в излучине реки Сида приток Котуя, в Эвен-
кии. От слова онеко — бабушка. Старая река.
 

ОНОН — река в Читинской области, приток реки Шилки. 
Предполагают, что название реки произошло от бурятского 
слова оно — развилинка, развилок, раздвоение реки. Идет два 
раза повтор одного и того же слова — он, в слове онон. Смысл 
соответствует русскому термину рассоха.

ОНОН-БАЛЬДЖИКАНСКИЙ ХРЕБЕТ — расположен в 
южной части Восточно-Сибирского региона. Направление его 
осевой линии с запада на восток меняется от близ широтного 
до северо-восточного. Максимальные отметки высот коле-
блются в пределах 1000-1500 метров, относительные превы-
шения водоразделов над днищами долин 150-650 метров.

ОНОХОЙ — поселение в Заиграевском районе республики 
Бурятия. Бурятское название этого села Нохой. По твердому 
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убеждению местных бурят, название произошло от бурятско-
го нохой — собака. Однако Онохой происходит от личного 
имени: в документах XVIII века упоминается имя новокре-
щенного бурята из этой местности Семена Онохоева, который 
в 1777 году был определен старшиною над ясачными хорин-
ских родов, новокрещенными. 
Речка Алаг Нохой (петля собаки) — приток реки Иркут, в 
Тункайской котловине. В бурятской ономастике, то есть в 
личных именах, и этнонимии (в родовых именах) такое имя 
часто встречается, например, Нохой ураг. 

ОНУШ — местность, хребет на правобережье Бий-Хема в 
Тоджинском районе республики Тува. Онуш — значительное 
по площади топкое болото с зыбкой поверхностью и больши-
ми участками открытой воды. Тофаларское онуш-оныш — бо-
лото с наличием участков трясины, топких мест.

ОН-ЧЫЛАН — гора в Эрзинском районе республики Тува. 
Он — десять, чылан — змея. Дословно — гора, где водятся 
множество змей. Мотивация номинации указывает на змеи-
ные гнезда у подножия.

ООРГАЖЫК — река, исток реки Устуу-Каргал в Дзун-
Хемчикском районе республики Тува. Оорга — спина, не-
большой горный хребет, горная гряда, удлиненная воз-
вышенность, вытянутая в виде неширокого хребта. Река, 
протекающая или берущая начало вблизи небольшого гор-
ного хребта.

ОО-ХЕМ — река, приток реки Бий-Хем в Тоджинском райо-
не республики Тува. По легенде, люди, удивленные красотой 
этих мест, воскликнули: «Оо!» и назвали реку Оо-Хем. Ком-
понент «оо» связан с тюркским географическим термином 
оба,  ова, ува со значениями пропасть, глубокое место, раз-
мытое водой, долина, ложбина, низменность, омут, водово-
рот. Производимое от глагольной основы oп, уп — пожирать, 
глотать (с жадностью), втягивать, всасывать, оседать (о почве 
во время землетрясения), проваливаться. Действительно, Оо-
Хем протекает в ущельях, теснинах, а также по равнине, зна-
чительная часть которой заболочена.

ОРАН-БИРАН — река, приток реки Тембенчи и реки Ко-
чечум в Эвенкии. По-русски название обозначает — река по-
рога, река, где есть порог. От эвенкийского оран — перекат, 
порог, водопад. Биран — его река. Биря – река.

ОРГУ — гора в Сут-Хольском и Овюрском районах респу-
блики Тува. Местность вблизи поселка Хендерге в Чеди-
Хольском районе. Оргу — ровный, оргу чер — равнина, Ал-
тайское оргу — гладкий, ровный. Гора Ровная. Ровная гора. 

ОРЕХОВКА — река Сандо-Вака — третья впадина — являет-
ся одним из правых притоков реки Малиновки в Дальнеречен-
ском районе Приморского края. Питается водами своих левых 
притоков: река Горная (Эльдо-Вака — вторая впадина с во-
дой), река Ясеневая (Пекнича — грязный северный приток), 
река Клиновка (У таза — Пять тазов) и правого притока реки 
Соболиха (Иденгу — первая чистая речка).

ОРЖАВЕЦ — река в Барабинском районе Новосибирской 
области. Название происходит от диалектного ржавец (оржа-
вец) — ржавое болото, родники из-под буро-железной руды. 

ОРЛОВСКОГО — остров в Карском море в Красноярском 
крае. Назван в честь начальника полярной экспедиции Петра 
Владимировича Орловского, исследователя Севера Краснояр-
ского края и Северного морского пути.

ОРДЫНСКОЕ, ОРДЫНКА, ОРДЫНСК – районный центр 
в Новосибирской области. Назван по реке Орда, имя которой 
в свою очередь связывают с тюркским орда — лагерь хана.
Хотя, это могло быть и образованием от тюркского слова ор 
— яма, ров, вал со рвом, укрепление. 

ОРОМО — река, правый приток реки Чины, правый приток 
реки Туры в Эвенкии. Переводится как обветшалая, рваная 
покрышка, старое пересохшее корье на лабазе. 

ОРОН — озеро в бассейне реки Витим в Бодайбинском рай-
оне Иркутской области. По-эвенкийски орон — домашний 
олень. Орочены — оленные люди. Это озеро русские еще на-
зывали Нерпинка, хотя нерпы в нем не было.
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ОРТАА-БОШ-ДАГ — гора вблизи населенного пункта Дон-
Терезин в Барун-Хемчикском районе республики Тува. Ортаа 
– средний. Бош — незакрепленный, непривязанный, неустой-
чивый, шаткий, свободный. Даг – гора. Гора, расположенная 
обособленно, в середине двух гор.

ОРУККУ-ШЫНАА (вариант — О-ШЫНАА) — река, насе-
ленный пункт в республике Тува. Скорее всего от орук — до-
рога, путь, тропа. Шынаа — речная долина, низина. Дословно 
— низина с дорогой. Дорога в низине. Река, текущая внизине 
возле дороги. 

ОСА — река, приток реки Ангары в Боханском районе Ир-
кутской области. От бурятского уса, упан, упа — река, вода. 
Это один из частных случаев в бурятской топонимике, когда 
нарицательное имя переходит в собственное название.

ОСЕТРОВО — пристань, река, поселок возле Усть-Кута в 
республике Бурятия. Возник населенный пункт как рыбацкое 
селение на Лене в том месте, где река в прошлом изобиловала 
осетровыми рыбами. 

ОСИННИКИ — город в Кемеровской области. Номинация 
от слова осинник — место, где растут осины.

ОСИНОВКА — река, поселок в составе города Братска Ир-
кутской области. Образован в 1960 году у небольшого осино-
вого колка, в настоящее время почти вырубленного.

ОСКОБА — река и посёлок на БАМе. Название происходит 
от слова — боскомо, имеющего значение — свободная, легко 
меняющая направление (речь идет о реке).

ОСОЛОДИНО — село в Карасукском районе Новосибирской 
области. От слова осолодка — солодковый корень, лакрица. 

ОСТУГ-ХЕМ — река в Тандынском районе республики Тува. 
Ос — бурелом, затор (на реке). Хем — река. Дословно — река 
с заторами, препятствиями. 

ОТГОНКИ — село в Тогучинском районе Новосибирской обла-
сти. Название дано от слова отгон — пребывание на пастбище. 

ОТНОГА — озеро в Томской области. Диалектное отнога 
имеет значение ответвления. Топоним чисто русский.

ОТПАДА — протока Томской области. В основе лежит диа-
лектное слово отпада — отделившийся рассохою речной рукав.

ОТРАДНОЕ — село в Большемуртинском районе Краснояр-
ского края. Основано в 1909 году крестьянами-переселенцами 
Тульской губернии и названо в честь села Отрадное, описан-
ного Львом Толстым в романе «Война и мир».

ОТРАДНАЯ — деревня в Аларском районе Иркутской об-
ласти. Название, возможно, пошло от характеристики места 
засельщиками — плодородное, отрадное место.

ОТТУК-ДАШ — гора, местность на левобережье реки 
Улуг-Хем. Река, приток реки Эми в Кызылском районе ре-
спублики Тува. Оттук-даш – кремень. Алтайское, шорское, 
киргизское оттук — огниво. Слово оттук имеет в своем со-
ставе от — огонь. Дословно — гора, где добывают кремний, 
гора, где есть кремний.

ОТЧАЯНИЯ — остров, скала на реке Глубокая близ Нориль-
ска. Есть интересные фантазии на тему: Почему остров на-
звали островом Отчаяния? Сейчас мало кто знает, откуда у 
него такое название.  Есть одна история, якобы объясняющая 
причину такого названия. 12 лет назад рыбаки ловили хариу-
сов прямо с этого острова. В то время как один счастливчик 
без устали вытаскивал огромных «лаптей», двое других более 
часа безуспешно закидывали свои удочки, и хотя бы один ха-
риус клюнул. Вот эти-то люди, отчаявшись в удаче, и прозва-
ли скалы остров — Отчаяния. 

ОЧУР-ТАЙГА — хребет, тайга в Тоджинском районе респу-
блики Тува. Тайга — снежное высокогорье, таежный дремучий 
лес, тайга. По существующей среди местного населения леген-
де, название тайги происходит от имени удачливого охотника 
Очур, который перегонял маралов с одной тайги в другую.

ОЮМ — река, приток реки Улуг-Шивей в Каа-Хемском рай-
оне республики Тува. Предположительную этимологию мож-
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саян, которое боролось за свою свободу. Не покорившись вра-
гу, погиб в неравной борьбе вождь племени богатырь Кулу-
мыс, погибла и его невеста Оя, из слез которой родилась река. 
Красноярский краевед Е. И. Владимиров приводит научную 
этимологию названия реки. «Тюркское слово оя, — пишет он, 
— переводится по-русски как низина». Оя — действительно 
низина. Река протекающая по равнине. Хотя большую часть 
своего пути она как раз течет в горах. Мы сплавлялись по Ое 
на лодках и могу не с чужих слов говорить, что это бешеная 
в верховьях река. Даже в районе села Ермаковского она бы-
страя, холодная, своенравная. Любопытно, что на древнека-
масинском языке эта река называлась Айангд-ага — степная 
речка. Но по равнине она течет не более сорока — сорока пяти 
километров. 

ОЯ — озеро в Саянских горах. Лежит на высоте больше ты-
сячи метров. Питается за счёт талых вод с местных гор. Оя 
полностью окружено горами. Озеро находится в зоне природ-
ного парка Ергаки. 

ОЯЛЫК — река в Улуг-Хемском районе республики Тува. 
Оялык – поляна (в лесу). Река, протекающая по открытым ме-
стам (полянам), по равнине, низине. 

ОЯШ — это название можно соотнести с тюркским словом ой 
— низина, лощина, впадина, котловина. Суффикс -ш, -с лю-
бым предшествующим гласным, придает значение уменьши-
тельности. Низинка, лощинка, маленький котлован. Довольно 
распространенный топоним в Саянских горах.

но вывести из описания реки, данного Г. Грумм-Гржимайло. 
Плоское дно реки покрыто мелкими водоемами, которые дают 
начало речке Оимъ уходящей на север и там пропадавшей 
в узкой щели среди исполинских скал. Оюм — река с углу-
блениями, с водоемами на дне. В составе хакасского оронима 
Ойым таг содержится элемент ойым (ойым от ой – выдалбли-
вать, делать углубление). Ойым таг — гора с седловиной. Не 
исключено, что тюркское Оюм могло произойти от Ом, Омь. 
Сначала Омь, потом Оим, потом Оюм. Река Омь есть в Запад-
ной Сибири. 

ОЯ — река, правый приток реки Енисей. Начинается в Саян-
ских горах, небольшим ручейком и довольно скоро становит-
ся полноводной рекой. Питается за счет ледников и родников. 
В последнее время полноводность Ои стала заметно меньше. 
Как считают местные жители, ледники в Саянах быстро тают 
и Оя уже в середине лета лишается хорошей подпитки талой 
водой. По словам шушенского художника К. Т. Луконина, ав-
тора книги «Саянская легенда», на том месте, где протекает 
река, проживало когда-то свободолюбивое и храброе племя 

Озеро Оя
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ПАБЕРЕГА — село в Тулунском районе Иркутской области, 
а также другие села на берегах рек Оки и Ии носящие такое 
же название. Все эти наименования образованы от русского 
термина паберег — обозначающего береговую полосу реки, 
пойму, которая обнажается при среднем и низком уровне 
воды.

ПАВЛОВА — остров в Карском море. Назван именем капита-
полярника Владимира Васильевича Павлова, погибшего здесь 
в 1944 году в бою.

ПАВЛО-ФЕДОРОВКА — село в Кировском районе При-
морского края. Название связано с именем военного генерал-
губернатора Приморской области, Павла Фёдоровича Унтер-
бергера.

ПАДАЛЬТА — озеро в Томской области. Название образо-
вано от селькупских слов пада и та, и имеет буквальное значе-
ние — озеро красного карася.

ПАДЕРИ — река в Эвенкии. В переводе с эвенкийского на 
русский язык, название получает значение — река ленивая, со 
слабым течением.  

ПАДУН – поселок в Иркутской области, ПАДУНСКОЕ СУ-
ЖЕНИЕ на реке Ангаре. Слово падун образовано от глагола 
падать. В Сибири означает водопад, порог или крутой перекат 
на реке. Название это дано порогу еще русскими землепроход-
цами в XVII веке. Здесь на коротком расстоянии значительное 
падение воды, русло реки сужено до 800 метров и дно сложе-
но из массивных кристаллических пород. Все эти особенно-
сти участка порога явились благоприятными условиями для 
сооружения плотины крупнейшей в мире гидроэлектростан-
ции — Братской ГЭС. В настоящее время участок Падунского 
сужения и Падунского порога стал самым глубоким местом 
Братского моря. Вблизи Падунского порога в 1631 году был 

построен первый Братский острог. В 1654 году возник второй 
острог с тем же названием уже на том месте, где Братск на-
ходился до образования Братского моря. 

ПАЛОЧКА — населённый пункт в Томской области. Назва-
ние произошло от наименования юрты Палочкины, где Палоч-
кин — прозвище или фамилия первого жителя или возможно 
основателя населенного пункта.

ПАМЯТИ 13-ТИ БОРЦОВ – посёлок в Емельяновском 
районе Красноярского края. Первое название посёлка — 
Знаменский. Новое название населённый пункт получил в 
память о событиях 1919 года, когда рабочие стеклозавода 
выступили против белой гвардии. Тогда было казнено 13 
подпольщиков. 

ПАМЯТНЫЙ — мыс на Северной земле. Назван в честь его 
первого исследователя Г. А. Ушакова. Здесь по завещанию из-
вестного советского полярника, он и был похоронен.

ПАНАЧЕВО — деревня в Курагинском районе Красноярско-
го края. Основана в 1872 году, преимущественно уральски-
ми переселенцами. Название получила по фамилии одного из 
них,  Никифора Паначева.

ПАНОНГА — река в Байкитском районе Эвенкии. По-
эвенкийски панэнна — саранка (луковичное растение). По 
берегам этой реки растет саранка. Сходную этимологию и мо-
тивировку имеет название реки ПАНОЛИК. 

ПАРАБЕЛЬ – река, приток реки Обь. Предположительная 
этимология  — название образовалось из тюркского слова ба-
раба. На картах XVIII века встречается написание Барабель. 
Вероятно, в древности на этой реке жили тюрки из племени 
бараба. Пришедшие сюда селькупы использовали для назва-
ния реки этноним бараба, указав в названии на принадлеж-
ность этой реки барабанцам. По названию реки был назван и 
поселок, расположенный на ее берегах. 
 

ПАРНАЯ — река, приток реки Береж. Деревня в Шарыпов-
ском районе Красноярского края. Название реки происходит 
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от древнетюркского слова парла — текущая с шумом (мета-
форическое название, связанное с шумом речных вод). Дерев-
ня названа по имени реки.

ПАРТИЗАНСКОЕ — село в Красноярском крае. Названо в 
память о борьбе партизан с колчаковцами в годы граждан-
ской войны. Село было организующим центром партизанской 
борьбы Канского уезда. 

ПАСКАНА — река, приток рек Тембенчи, Кочечума и Ниж-
ней Тунгуски. Название реки имеет значение — треск, хло-
пок, искра. Образовано от слова пасканадяран — трещит (о 
трескающемся от мороза льде).

ПАШНЯ — населённый пункт в Томской области. Первона-
чально здесь были земли, подготовленные для земледелия. 
Позднее, из временных построек, возникло село. В лесном 
краю наличие пашни было существенным признаком местно-
сти, что и отразилось в названии селения. 

ПЕВЕК — образованный как рабочий поселок в Магаданской 
области, в 1967 году Певек, по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, получил статус города. Возле города, по 
самому краю Чахунской бухте пролегает гряда сопок. Самая 
большая из них — Пээкиней — дурно пахнущая гора. Транс-
формировавшись, название сопки стало именем рабочего по-
селка, а впоследствии города — Певек.

ПЕЛИЗАТКА — река в Томской области. Название образо-
вано от кетского слова пил — дальний и компонента зат — 
река. То есть, буквально, дальняя река. 

ПЕРЕБОР — село в Маслянинском районе Новосибирской 
области. Так местные жители называют речной перекат, рас-
положенный на реке неподалеку от села. 

ПЕРЕВОЗ — населённый пункт в Томской области. В этом 
селении раньше была переправа через Чулым. 

ПЕРЕМИТИНО — населённый пункт в Томской области. 
Название свое получил по фамилии основателей села. В 1710 
году в Нарымском уезде находились дворы Андрея, Алексея, 

Леонтия, Матвея, Кирилла Перемитиных. Потомки Переми-
тиных и основали деревню.
  

ПЕРЕТОЛЧИНА — вулкан в долине Оки в Бурятии. Назван 
по имени известного путешественника и исследователя гор 
Восточного Саяна С. П. Перетолчина, который в 1869 году 
первым совершил подъем на вершину Мунку-Сардыка.

ПЕРОВО — озеро в окрестностях села Шушенское в Красно-
ярском крае. В соответствии с одной из гипотез, название свя-
зано с тем, что вокруг озера гнездилось много дичи, поэтому 
все пространство вокруг было усыпано перьями. Другая, ме-
нее вероятная гипотеза утверждает, что озеро названо в честь 
первого поселенца Перова.

ПЕСОЧНО-ГОРЕЛЬСК — населённый пункт в Томской обла-
сти. Деревня возникла в середине XIX века и строилась на Пе-
сочной горе, где расчищая площадку для стройки, выжгли лес. 

ПЕСЧАНАЯ — бухта на западном берегу озера Байкал, в 100 
километрах от истока Ангары. Это живописное место с песча-
ным пляжем. Побережье бухты имеет форму полукруга. 

ПЕСЧАНКА — озеро. Река УСТЬ-ПЕСЧАНКА в долине Чи-
коя в Бурятии. Недалеко находится массив движущихся пе-
сков «Манхан-Элеса». 

ПЕСЬЯНКА — река в Маслянинском и Черепановском райо-
нах Новосибирской области. Образовано название от местно-
го диалектного слова песьяный — песчанистый (река с пес-
чаными берегами). Эту же этимологию и мотивировку имеет 
название озера ПЕСЬЯННОЕ.

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ — город в Читинской 
области. Изначально, на месте современного города возник 
Мыкыртинский (или иногда Балягинский) поселок. Затем, в 
связи с основанием в 1789 году Петровского (по имени Петра 
I) железоделательного завода, поселок с 1791 года, стал на-
зываться Петровский Завод. Позже, в 1926 году, он был пре-
образован в город с названием Петровск, а в настоящее время 
— Петровск-Забайкальский. 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ — основан 17 октя-
бря 1740 года как Петропавловский острог, на месте камча-
дальского селения Аушин на берегу Авачинской бухты Тихо-
го океана, во время Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 
годах  под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. 
Название получил от имён кораблей-пакетботов «Святой апо-
стол Пётр» и «Святой апостол Павел».

ПЕТРУШКОВО — деревня в Канском районе Красноярского 
края. Имеется несколько вариантов происхождения такого на-
звания. Один из них — от имени первопоселенца Петра, имев-
шего в этом месте на реке Малая Уря заимку. На старых гео-
графических картах деревня обозначалась как Петрушкова.

ПЕРЕВОЗ — старинное село, расположенное на левом кру-
том берегу Оки. Получило своё название от бывшей здесь 
когда-то паромной переправы в местечке Кораллочки. 

ПЁРНАЯ — река в Томской области. Название образовано от 
местного диалектного слова пёры, обозначающего действие 
первого лова рыбы после ледохода. 

Петропавловск-Камчатский

ПЁХ — река в Томской области. Наименование происходит 
от хантыйского слова пёх — речка с родниковой водой.

ПИВОЧНОЕ — озеро в Кочковском, Ордынском и Иски-
тимском районах Новосибирской области. В основе названия 
лежит диалектное выражение пивка — пиявка (в этом озере 
водятся пиявки). 

ПИКОВСКИЙ ЕГАН — река, приток реки Обь в Томской 
области. Образовано название реки от имени населённого 
пункта Пиковск и хантыйского топонима еган — река. Трак-
товать название можно, как река возле Пиковского поселка.

ПИНГВИН — мыс на острове Нансен в Карском море. На-
зван так по внешнему сходству с пингвином.

ПИОНЕР — бухта и пролив у входа в Хатангский залив, от-
деляющий острова Большой Бегичев и Малый Бегитев. Бухта 
вдается в западное побережье острова Крестовский. Оба на-
звания даны в честь парусно-моторной шхуны «Пионер». 

ПИОНЕР — остров в архипелаге Северная Земля. Наиме-
нование острову дали исследователи Г. А. Ушаков и Н. Н. 
Урванцев, в честь советской пионерии. 

ПИРДА — река, приток рек Ейки и Нижней Тунгуски. Пе-
реводится как не пустая, добычливая. Образовано название 
от  пирдама — набитый, полный. То есть, это река богатая 
рыбой, а ее берега могут служить хорошим пастбищем для 
скота.

ПИРОВСКОЕ — село на реке Белой в Красноярском крае, 
основанное в 1668 году. Название селу дано по фамилии то-
больского боярского сына А. Пирова, на которого было воз-
ложено устройство слободы, получившей первоначально 
название Новомангазейской, а затем переименованное в Пи-
ровщину, Пировское.

ПИСАНЫЕ ОСТРОВА — острова на реке Ангаре, вблизи 
поселка Подволочного. На островах были пещеры, на стенках 
которых и на береговых скалах сохранились рисунки, выби-
тые рукою первобытных художников: голова сохатого, рыбы, 
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сцены охоты. Отсюда произошло название островов. Теперь 
пещеры затоплены водами Братского водохранилища.
 

ПИСАНЫЙ КАМЕНЬ — это высокий скалистый мыс на 
берегу Байкала в шести километрах к северо-востоку от села 
Байкальского (Горемыки). На вертикальной поверхности скалы 
имеется небольшое, около метра, светло-фиолетовое изображе-
ние, напоминающее фигурку человека, образованное естествен-
ным выщелачиванием горной породы. В прошлом горемыкин-
ские буряты считали это образом духа местности и ежегодно 
устраивали здесь тайлаганы — жертвоприношения духам. 

ПИЧУГИНО — населённый пункт в Томской области. Селе-
ние возникло в конце XVII-начале XVIII века. Название, оче-
видно, получило, по имени поселенца, предводителя отряда 
конных казаков Спиридона Пичугина. 

ПЛАВУН — река в Искитимском районе Новосибирской об-
ласти. Название реки — диалектное слово плавун — мокрый, 
береговой песок и ил, засасывающий ноги. 

ПЛОТБИЩЕ — село на реке Кемь, в Енисейском районе, 
Красноярского края. Название произошло от поморского сло-
ва плотбище — судоверфь. Раньше здесь была судоверфь. 

ПЛОШНОЕ — озеро в Томской области. Название образова-
но от диалектного слова плоха — сеть для ловли уток, просе-
ка, где ставят сеть. Мотивация названия объясняется тем, что 
на озере обитают утки. 

ПОГОДАЕВА — деревня в Енисейском районе Красноярско-
го края. Основана в 1745 году, а названа по фамилии первопо-
селенца — Погодаева.

ПОГРОМНАЯ — река, приток Уды (Селенги) в республи-
ке Бурятия. Название взято в память об историческом факте: 
здесь русские казаки в 1674 году имели кровавую стычку с 
монголами. Погромное, в сороковых годах XX века, было пе-
реименовано в село Комсомольское. 

ПОДАЯЙСК — деревня в Канском районе Красноярского 
края. Первоначально деревня называлась Барнаул (считается,  

что в переводе с древнекетского барнаул — волчья река или 
волчий ручей). Вполне возможно, что так назывался когда-то 
ручей Курыш, протекающий недалеко от деревни. Судя по 
современному названию деревни, она стоит под обрывом, на 
вершине которого в древние времена располагались прекрас-
ные удобные пастбища, стоянки эвенков — ая и летние стоян-
ки тюркоязычных камасинцев — яй. 

ПОДВОЛОШИНО — село в Катангском районе на берегу 
реки Нижней Тунгуски в республике Бурятия. Это селение 
возникло в том месте, где  начинался Чечуйский волок, соеди-
няющий реки Нижнюю Тунгуску и Лену. 

ПОДГОРНОЕ — населённый пункт в Томской области. Назван 
так потому, что основная часть селения расположена под горой.

 ПОДЗАИМОЧНОЕ — озеро в Томской области. Озеро на-
ходится вблизи заимки. Заимка — постройка для временного 
жилья людей и содержания скота.

ПОДКОВА — гора, холм, сопка в Ламских горах на Таймы-
ре. Название метафорическое (внешний вид объектов сходен 
с подковой) и взято из русского языка. Сходную метафориче-
скую мотивацию имеет и озеро Подкова в Тогучинском райо-
не Новосибирской области. 

ПОДЛОМСК — населённый пункт в Томской области. Воз-
можно, название образовано от слова лом – засоренное лесом, 
болотистое место. То есть, эта деревня расположена в болоти-
стой местности. 

ПОДОБА — река в Томской области. Название толкуется 
буквально, из перевода южносамодийских слов подо и ба на 
русский язык — соответственно — прямой и река. То есть, 
река с прямым руслом и ровными берегами.

ПОДТЕСОВО — поселок в Енисейском районе Красноярско-
го края. Первопоселенцы — выходцы из северных губерний 
России (Вологодской, Архангельской) назвали ее Подтёсов-
ский остров. На севере России островами называли большие 
площади со строевым лесом. Современное название поселка 
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произошло от слова подтесать: высокий берег Енисея в этом 
месте был подтёсан водой, и обнажился крутой яр, в котором 
гнездятся стрижи.

ПОКАНАЕВКА — река, приток реки Пойма. ПОКАНАЕВ-
КА — поселок в Нижне-Ингашском районе Красноярского 
края. Название речки, которая прежде носила имя Поканай, 
восходит к самодийскому слову по — лесная и компоненту из 
авестийского наречия иранского языка кан (канг) — источник 
(воды), занесенного сюда курыканами — тюркско-скифскими 
племенами. Общее значение гидронима — лесная речка. По-
селок назван по имени реки.

ПОКОЙНИКИ (или ПОКОЙНИЦКИЙ) — мыс, урочи-
ще на северо-западном берегу Байкала Иркутской области. 
Определенной трактовки этого названия нет, существуют 
только варианты и версии. Первая — мыс назван так по не-
скольким могилам на нем, над которыми поставлены кресты. 
Вторая — название мыса этимологически связано со словом 
спокойный. 

Подтесово

ПОКРОВКА — село в Новосибирской области. Название 
дано по престольному празднику (Покров богородицы), от-
мечаемому осенью. Это весьма распространенное название 
населенных пунктов в Сибири. 

ПОЛОВИНКА — деревня в Баяндаевском районе Иркутской 
области. Основана в 1912 году братьями Василием и Павлом 
Чулровыми переселенцами из Гамбовской  губернии. Вначале  
участок  был  назван  Гоголевкой. Жители деревни занимались 
частным извозом — этот вид деятельности назывался ямщи-
чеством. Ямщики и переименовали Гоголевку в Половинку, 
так как это селение стоит на половине пути между Иркутском 
и Качугом и здесь в районе проходит линия Ленского водораз-
дела, откуда одни реки текут на восток, а другие — на запад. 

ПОПИГАЙ — река и населённый пункт на Таймыре. В пере-
воде с нганасанского языка — лесная река. Река течет в лесо-
тундре.

ПОЛДНЕВАЯ — село в Маслянинском районе Новосибир-
ской области. От диалектного полдень — юг. То есть, это де-
ревня, расположенная на юге (возможно на юге от чего-либо). 

Гонки оленей на реке Попигай. См. Попигай
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ПОЛЛАНМЭ — гора в Байкитском районе Эвенкии. Назва-
ние имеет значение плоская гора (метафорическое название 
по внешнему виду горы).

ПОЛОМОШНОЕ — населённый пункт в Кемеровской об-
ласти. Назван так по фамилии казаков Поломошновых, осно-
вавших в XVII веке эту деревню.

ПОЛУДЕННОЕ — село в Татарском районе Новосибирской 
области. Образовано название от  диалектного слова полуден-
ный — южный. Буквально, название трактуется, как южное 
село.

ПОНЬДЖА — река в Томской области. В названии исполь-
зовано заимствованное старожилами селькупское слово понь-
джа – безлесное болото. Очевидно, река протекает по заболо-
ченной местности, от которой и получила своё название. 

ПОСТОЯННЫЙ — поселок, возникший у Падунского по-
рога на Ангаре, в период строительства Братской ГЭС. В 
отличие от некоторых временных поселков, возникших в 
связи со строительством ГЭС и подлежащих затем затопле-
нию водами будущего водохранилища, этот поселок был 
основан на незатопляемом берегу, как постоянный насе-
ленный пункт. 

ПОТАП — река, приток реки Нижняя Тунгуска в Эвенкии. 
Названа река по имени эвенка Потапа Чапогира, чум которого 
летом обычно стоял на стойбище в устье этой реки.

ПОТАПОВО — село на Енисее в шестнадцати километрах к 
северу от Игарки. Названо по фамилии ссыльного Потапова, 
завоевавшего у жителей любовь и уважение. 

ПОХАБИХА — река поблизости поселения Култук в Иркут-
ской области. Носит имя землепроходца Ивана Похабова, ко-
торый в 1647 году совершил поход на озеро Байкал и основал 
на его берегах Култукский острог.

ПРЕДТЕЧЕНСК — населённый пункт в Томской области. 
Топоним связан с названием церкви Иоанна Предтечи, рас-
положенной в поселке. 

ПРОВАЛ — залив озера Байкал у дельты реки Селенги. Об-
разовался в 1862 году, в результате сильного землетрясения, 
когда в районе дельты реки Селенги произошел провал участ-
ка суши в Саганской степи, где находились бурятские улусы: 
Баршереевский, Батогаевский, Бахайский, Балташевский. В 
провалившееся место хлынули воды Байкала, население спас-
лось на лодках и перекочевало в Баргузин, Еравну, Хоринск, 
Корсакове, Дулан и на Селенгу. 

ПРОКОП — река в Томской области. Прокопом называ-
ют канаву прокопанную человеком. Здесь леспромхоз когда 
строил гавань, сделал прокоп, от чего и речка и возникший 
поселок стали так называться. В Сибири подобные рвы зовут 
еще перекоп.

ПРОКОПЬЕВСК — город в Кемеровской области. Город об-
разовался на месте Монастырского и Прокопьевского сел.

ПРОЛИВ ОВЦЫНА — расположен пролив между остро-
вами Оленьим и Сибирякова. Пролив и находящийся побли-
зости от него мыс названы именем Дмитрия Леонтьевича 
Овцына, гидрографа, исследователя севера Сибири. В 1734-
1738 годах он руководил отрядом Великой Северной (Вто-
рой Камчатской) экспедиции по съемке побережья Карского 
моря.

ПРОМЫШЛЕННАЯ – населенный пункт в Томской обла-
сти. Название Промышленная было дано первоначально же-
лезнодорожной станции (1935 год) а затем перенесено на по-
селок Камысла. Станция же названа в свою очередь по реке 
Промышленной (название реки происходит от глагола – про-
мышлять, то есть река была промысловой).

ПРОСКОКОВО — населенный пункт в Кемеровской обла-
сти. Название пункта происходит от фамилии жителей Про-
скоковых. 

ПРОТОПОПОВО — населенный пункт в Томской области, 
названный по фамилии первых жителей, основателей деревни 
- Протопоповых.
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ПРОЩАНИЯ — мыс в Енисейском заливе Красноярского 
края. Здесь расстались командир яхты «Заря» Н. Н. Коломийцев 
и сопровождавший его в экспедиции зоолог А. А. Быстрицкий-
Быруля. 

ПСОВ — остров вблизи Таймырского полуострова и мыс на 
восточном побережье Таймыра. Названы в честь собак топо-
графической экспедиции, проходившей в 1936 году.

ПУРАЛЬДО — озеро в Томской области. Вероятно это на-
звание происходит от селькупского слова пуръл — круглый 
и топонима до — озеро. Однако возможно, что название про-
исходит от селькупского слова пур — щука. Последнее более 
вероятно: это озеро по форме длинное, со светлой водой, в 
нем водятся щука и окунь.

ПУРТА — озеро в Томской области. Возможны два объясне-
ния такого наименования. Название может быть образовано 
от селькупских слов пур — утка или пур — щука и топонима 
та — озеро. Следовательно, это либо озеро с утками, либо щу-
чье озеро.

ПУТОРАНА — плато на Таймыре. Название образовано от 
самодийского слова путорць (пытерцъ) — нанизать.
   

ПЬЯНЫЙ ПОРОГ на Ангаре. Различные названия этого по-
рога: Пьяный, Похмельный, Пьяный Бык, по происхождению 
связаны или с большой усталостью пловцов, дошедших как 
бы до состояния опьянения после преодоления трудного пути 
через самый бурный, тяжелый порог Падун, или с пьянством, 
устроенным по случаю преодоления этой трудности. 

ПЯТКОВО — населённый пункт в Кемеровской области. На-
звание свое получил по фамилии первого поселенца, Пяткова.

Р
РАБОЧЕЕ ПРЕДМЕСТЬЕ — город в Иркутской области. В 
1799 году  за рекой Ушаковкой, был открыт так называемый Ра-
бочий дом (или Ремесленный) с различными кустарноремеслен-
ными предприятиями, вокруг которых возник Рабочий поселок. 
Некоторое время поселок назывался Борисоглебской слободой 
по имени святых Бориса и Глеба. Растущее рабочее население 
закрепило за поселком название Рабочее предместье.

РАДИСТОВ — река на востоке Таймырского полуострова, 
названа полярным исследователем Г. Я. Седовым в честь ра-
диоспециалистов, оказавших большую помощь в обеспечении 
связи полярных экспедиций. 

РАЗЛОМ — болото в Томской области. Географический тер-
мин разлом обозначает вершину небольшого заболоченного 
ручья, берущего начало из болота.

РАЗЪЕЗД имени ГЕНЕРАЛА МИЛЬКО — железнодо-
рожный разъезд на БАМе. Назван в честь Анатолия Яковлеви-
ча Милько — офицера-бамовца, генерала-майора, командира 
военного корпуса в Тынде, трагически погившего при строи-
тельстве магистрали в конце 1980-х годов.

РАЙКОВО — село в Усть-Абаканском районе республики  
Хакасия.  Названо так по фамилии большинства семей, его 
населявших. В 1930 году из 30 семей, вступивших в колхоз, 
лишь одна семья носила фамилию Танзыбаевых, все осталь-
ные были Райковы.

РАКИТНЫЙ — населённый пункт в  Кемеровской области. 
Название свое получил по зарослям ракитника (ивы) вокруг 
места, на котором расположилось село. Эту же этимологию 
и мотивировку имеет название озера и сел — РАКИТЫ, рас-
положенных, соответсвенно, в Ордынском, Болотинском и 
Черепановском районах Новосибирской области.

12  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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РАНЖУРОВО — село в  Кабанском  районе  республики Бу-
рятия.  Названо в честь бурятского революционера, участника 
трех революций, одного из организаторов Советской власти в 
Бурятии Ц. Ц. Ранжурова (1884-1918 года). 

РАССОХА — правый приток реки Боганиды на Таймыре. По-
нганасански приток называется Сяйбэ динтээ, что означает 
Семилучная (семь луков). 

РАСТОРГУЕВА — остров  в Карском море, названный  в 
честь каюра полярной экспедиции Степана Расторгуева (экс-
педиция Э. В. Толля на яхте «Заря»). 

РЕШЕТИНКА — река, приток реки  Тины. РЕШЕТЫ – по-
сёлок, железнодорожная станция на Транссибирской маги-
страли. Мотивируется такое название народной  легендой.  
Недалеко от этих мест, стояла деревушка с устрашающим на-
званием Каюк. Согласно легенде, много лихих людей тогда 
бродило по лесам, они подстерегали богатых купцов и граби-
ли. Пройти злополучный пункт на местном диалекте означало 
просеяться через решето. От этого и стала река и поселок на-
зываться решетом, позже названия видоизменились. 

РЖАВКА — населённый  пункт в Томской области. Назва-
ние образовано от слова ржавец — болото с желтовато-бурой 
водой. Возле поселка есть заболоченная местность с водами 
бурого цвета. Эту же этимологию и мотивировку имеет на-
селенный пункт Ржавчик в Кемеровской области.

РИСОВОЕ — село в Красноармейском районе Приморского 
края. Рисовой называлась река,  протекавшая мимо села, по бере-
гам которой жили корейцы. Затем от реки Арсеньевки был про-
веден отвод для полива рисовых чеков, этот отвод назвали рекой 
Рисовой, а от него появилось новое название села Рисовое.

РОДНИКОВОЕ — село в Кировском районе в Приморском 
крае. Предположительно, получило своё название от родни-
ков, имеющихся возле села.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ — село в Енисейском  районе Крас-
ноярского края.  Названо так по наименованию Рождествен-

ского женского монастыря, расположенного вблизи села, на 
берегу Черной речки, впадающей в Енисей.

РОЩИНО — село в Красноармейском районе Приморского 
района.  Название свое получило в честь героя Гражданской 
войны С. Рощина, могила которого находится в соседнем селе  
Вострецово. 

РУБЧУ АМУТ — озеро в долине реки  Неконгдокон, притока 
реки  Ерочимо и  Нижней Тунгуски в  Эвенкии. В переводе  с 
тувинского эрупчу амут — плохое озеро. 

РЫБАЛЬНАЯ — река в Томской области. Название образо-
вано от слова рыбалить — ловить рыбу (река богата рыбой). 
Сходную этимологию и мотивировку имеют названия тай-
мырских озер РЫБАЧЬЕ и РЫБНОЕ.  

РУНОВКА — село в Кировском районе в Приморском крае. 
Названо в честь землемера Рунова село.

РЫТЫЙ — мыс на северо-западном  берегу Байкала.  Назва-
ли его таким именем потому, что вблизи берега, на котором 
расположен  мыс, находится глубокая пучина (вырытая, или 
рытая). Действительно, здесь очень глубокая подводная впа-
дина между береговыми горами и подводным хребтом Акаде-
мический. 
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СААДАК — гора и перевал в Бай-Тайгинском и Монгун-
Тайгинском районе республики Тува. Местность, стоянка 
в Тес-Хемском районах. Саадак – колчан, охотничья сумка. 
Здесь, по всей вероятности, имеется метафорическое наиме-
нование по форме перевала — перевал похожий на лук.

СААМЧЫЫР — река и местность, хребет в Бай-Тайгинском, 
Чаа-Хольском, Улуг-Хемском, Тандынском и Кызылском 
районах республики Тува. Название образовано от слова са-
амчыыр (саамчы-) — набухать от молока (о груди, вымени). 
Мотивация такого наименования указывает на то, что в этих 
местностях произрастает сочная трава, которая пригодна для 
откорма животных.

СААРЫГЛЫГ — река, приток реки Каргы в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Саарыг — перекат (на горной реке). 
То есть, это горная река с перекатами и порогами в русле.

САВА — приток реки Селенги, расположенный выше Усть-
Кяхты в республике Бурятия. Эта небольшая речка носит имя 
русского государственного деятеля, дипломата ХVIII века, 
Саввы Лукича Рагузинского, нареченного по-бурятски Гун-
Сава. Он был известен тем, что в 1725-1728 годах, в ранге 
чрезвычайного и полномочного министра представлял Рос-
сию на переговорах по установлению русско-монгольской 
границы и подписал Буринский (Кяхтинский) договор. 

САВЫНА СЫНЫ — хребет в республике Тува. Трактовка 
топонима — славный, священный хребет. 

САГААН — гора в междуречье Моон-Даш-Хем и Бий-Хем 
в Тоджинском районах республики Тува. Название горы об-
разовано от монгольского слова цагаан, сагаан — белый, ве-
ликий, священный. Буквально, это гора с белым известняком. 
В народе гора Саган известна как почитаемая и священная. 
Название дано скифскими язычниками.

САГАН-ЖАЛГАЙ — село в Аларском районе Иркутской 
области. Название образовано от бурятского слова сагаан – 
белый. Полное значение наименования населенного пункта 
— белый овраг. 

САГААН-ШИБЕТУ (ЦАГАН-ШИБЭТУ) — хребет на юго-
западной части республики Тува. Топоним образован сочета-
нием монгольского слова — цагаан\сагаан со значением – бе-
лый, и слова шивээ, встречающегося в тувинском, алтайском, 
монгольском языках и имеющего значение крепость, форт, 
изгородь, частокол, военное укрытие, укрепление. Таким об-
разом, значение названия можно толковать, как снежная кре-
пость, белая крепость. 

САГАЛЬКА — река в Томской области. Название реки взя-
то из селькупского языка. Этимологически оно связано со 
словами сак — крапива и ка – река. То есть, Сагалька это, 
буквально, крапивная река. Очевидно, такое название объ-
ясняется тем, что на берегах реки встречаются крапивные 
заросли. 
 

САГАН-МАРЯН – мыс на северо-западном берегу Байкала 
в Иркутской области. Прямое значение названия — Белая по-
ляна. Мыс покрыт редкой травой, сквозь которую выступают 
обнажения белоцветных горных пород. 

САГДЫ-ГУРУМА – река в Эвенкии, приток рек Огдокона, 
Виви и Нижней Тунгуски. Образуется такое название от слова 
сагды — бог, идол, деревянное изображение духа. Само же 
название реки можно трактовать, как старая, священная река. 
Более верно второе значение.

САГИР — гора и стоянка в долине реки Нарын в Эрзинском 
районе республики Тува. Образован ороним от монгольского 
слова цахиур, со значением кремень, кремневый. Буквально, 
кремниевая гора.

САДКО — острова и банки в архипелаге Норденшельда, на-
званы так в честь корабля, участвовавшего в ряде высокоши-
ротных экспедиций, на севере Красноярского края.
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САДОК — озеро в Томской области. Это уменьшительное 
образование от слова сад, применяемое, в данном случае, в 
значении озеро для хранения пойманной рыбы.

САЁ-САЛЫР — гора в Бай-Тайгинском и Чаа-Хольском 
районах в республике Тува. Словосочетание Саё салыр имеет 
значение совершать обряд окуривания (сжигая можжевель-
ник). Саё — святой огонь, в состав его входят капля молока, 
капля воды и обломки можжевельника. Плоский камень как 
бы является тарелкой. Возле горы Саё-Салыр совершается об-
ряд поклонения с использованием можжевельника, который 
обладает очищающим свойством. Можжевельник — артыш, 
использовали язычники.

САЙГУЛЬ, САЙГУЛА — село Сайгуль в Куйбышевском 
районе Новосибирской области. Возможны два объяснения 
происхождения такого названия: от тюркского слова сай — 
мель, песок и компонента гуль — озеро. То есть, это песча-
ное озеро. Или есть вариант трактования наименования от 
тюркского слова сай, но в его значении — овраг, балка. То 
есть, озеро с оврагом. Очевидно, что такая номинация поселку 
была дана по располагавшемуся рядом с ним озеру. 

САЙГУТЫ — село в Иркутском районе. Название поселения 
образовано от этнонима сойоты. Название это указывает на 
то, что в этой местности в древние времена жили сойоты — 
тюркоязычные племена, проживавшие также в Саянах и во-
шедшие ныне в состав тувинского народа.

САЙГЫН — гора вблизи населённого пункта Самагалдай в 
Тес-Хемском районе республики Тува. Название это объяс-
няется от значения монгольского слова сайхан — красивый, 
прекрасный, удобный, приятный. Красивая гора. Гора Сайгын 
стоит одна посреди степи. Это особенная (красивая) гора.

САЙЛЫГ-ХЕМ — реки в Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, 
Улуг-Хемском, Тандынском районах республики Тува. Сай 
— галька, мель. Распространённый компонент, входящий во 
многие топонимически названия — хем указывает на реку. 
Таким образом, это реки с галечником на дне и по берегам.

САЙСПАЕВО — населённый пункт в Томской области. На-
звание поселению дано по фамилии селькупов Саиспаевых, 
основателей селения.

САЙТАН — гора, сопка на Таймыре. Название взято из якут-
ского и долганского языков, слово сайтан в них имеет значе-
ние идол, оберег. Сайтан почитается, как священная гора.Сай-
тан, искаженный шайтан — дьявол.

САЙ-ХОНАШ — река и местность в Барун-Хемчикском и 
Сут-Хольском районах республики Тува. Сай — галька, мель. 
Хонаш — ночлег, стойбище, кочевье. Название можно трак-
товать, как галька — стойбище. Мотивируется такое наимено-
вание обилием россыпей камней вблизи кочевья.

САКУКАН — железнодорожная станция на БАМе. Название 
станции взято из эвенкийского языка и имеет значение — ме-
шок или непроходимое на оленях место.

САЛДЫГ-ХОЛ — озеро в Тоджинском районе в республике 
Тува. Гидроним образован от слова сал, в значении плот. Хол 
– озеро. Возможно, это озеро, через которое переплавляются 
на плотах.

САЛЬСКОЕ — село в Дальнереченском районе Приморского 
края. Недалеко от станции Иман ходоки — казаки с Дона из 
Гундоровской и Усть-Быстрянской станиц Сальского округа 
Донской губернии выбрали удобное место для своего поселе-
ния и нарекли его станицей Сальской.

САМАГАЛДАЙ (САМАГАЛТАЙ) — река в республике 
Тува. Населённый пункт в Тес-Хеме. По происхождению на-
звания реки существует несколько предположений. Название 
Самагалдай традиционно связывается с монгольским заим-
ствованием гал — огонь. Буквально название реки трактует-
ся, как огненная дорога. Жители объясняют, что раньше эта 
река называлась Оттуг-Орук — огненная дорога. По ее бе-
регам ночью светились огни духов, за которые принималось 
свечение в темноте жучков-светлячков на караганниках. По 
легенде, на берегу реки жила красивая вдова Самаха, и по ее 
имени названа река. Убедительным представляется объясне-
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ние топонима от названия растения — цветка самага, то есть 
Самагалдай — река, берега которой изобилуют растением са-
мага. Действительно, берега реки богаты полянами с желтыми 
цветами  самага.

САМАГАЛДАЙ — административный центр Тес-Хемского 
района в республике Тува. Образован в 1773 году, как центр 
торговли с Монголией и Китаем. Здесь находилась ставка 
верховного правителя Тувы — Амбын-нойона. Самагалдай 
был одним из важных центров религии и здесь был построен 
крупный монастырь — хурээ с дуганом (молитвенный дом). 
Название центру дано по имени реки, протекающей в этой 
местности. 

САМБЭ МЭЛЭ ТАРИДА — река на Таймыре. С нганасан-
ского языка на русский название переводится, как река с сухи-
ми полянами по берегам и мысом. 

САМОЕДСКАЯ РЕЧКА — река на Таймыре. Долганы назы-
вают нганасан хамайдар, то есть самоеды. По берегам данной 
речки территория обитания нганасан, поэтому речке присвои-
ли такое имя.

САНГА-ЮРЯХ — река на Таймыре. С якутского языка на 
русский название переводится как новая река, от слова санга 
— новый, урэк — река.

САРАБАЛЫК — озеро в Здвинском районе, села в Здвин-
ском, Доволенском и Чановском районах Новосибирской 
области. 
Имеется два объяснения такой номинации: от тюркских слов 
сары — желтый и балык — рыба, то есть, озеро желтой рыбы. 
Или от тюркского сарыбалык — стерлядь. То есть, это озеро 
в котором водится стерлядь. Названия селам даны по их близ-
кому расположению к озеру.

САРАПКИ — населённый пункт в Кемеровской области. На-
звание поселению дано по фамилии или прозвищу его первых 
жителей. В списке 1782 года указывается деревня Сарапки-
на. Начальное с, возможно, появилось вместо ц под влиянием 
местного произношения (деревня Царапкина).

САРГАТ — pеки в Эрзинском и Каа-Хемском районах ре-
спублики Тува. Предположительно, в основе такого назва-
ния лежит слово сарыг — желтый. Название указывает либо 
на желтый цвет воды, либо на цвет растительности по бере-
гам реки.

САРГАЯК — название озера в Новосибирской области. Об-
разован гидроним от тюркского слова сарыкияк — желтый 
волоснец – это многолетняя трава с ползучими корневищами 
и жесткими листьями из семейства злаков. Действительно, та-
кая трава изобилует на берегах озера.

САРГУЛЬ, САРЫКОЛЬ, САРЫКУЛЬ, а также Саргула. 
Саргалы, Саргала — озера в Новосибирской области. Образо-
вано название этих озер от тюркского слова сара — желтый и 
компонента гуль — озеро. Означает, очевидно, озера с желтой 
водой. Названы водоемы так за цвет воды, варьирующей от 
соломенно-желтого до темно-коричневого.

САРЛЫК — река и гора в Тоджинском районе республики 
Тува.  Слово лежащее в основе номинации — сарлык имеет 
значение — як. Это метафорический перенос по сходству — 
гора напоминающая яка (большая гора). Название реке дано 
по имени горы. 

САРМА — река в Бурятии, приток Байкала. По преданию 
ольхонских бурят, через эту быструю, бурную реку кочев-
ники переправлялись только на волах. Возможно этимоло-
гически гидроним связан с эвенкийским глаголом сароми 
— журчать, то есть, журчащая речка. Этот признак, близок 
к действительности. Местный горный ветер, дующий по до-
лине реке Сармы на Байкал, называется сарма. Он налетает 
внезапно, с большой силой (до 40 м/сек) и очень опасен в 
плавании по Байкалу. 

САРСАЗ — населённый пункт в Кемеровской области. На-
звание образовано от слова сарысаз — желтое болото. Посе-
ление действительно находится в заболоченной местности. 

САРТЛАН — Большое озеро на границе Барабинского и 
Здвинского районов Новосибирской области. Название трак-
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туется как щучье озеро, образовывается от башкирского слова 
суртан — щука. 

САРТОЛ — название улусов а Бурятии, в которых проживают 
буряты рода сартол — монголо-бурятское название бухарцев. 
Считается, что сартолы представляют потомков монголизиро-
ванных бухарцев — среднеазиатов, водворенных в Монголию 
Чингисханом в XIII веке. 

САРЫГ-БЕЛ — гора, минеральный источник. Населённый 
пункт Кызыл-Мажалык в Барун-Хемчикском районе респу-
блики Тува. Сарыг — желтый, талый, широкий, просторный, 
бел, в топонимии, имеет значение косогор, склон горы. Седло-
вина, широкий и низкий перевал. Название горы можно тол-
ковать, как желтый склон. Название источнику дано по наи-
менованию горы. 

САРЫГ-ЧАЗЫ — реки в Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Каа-
Хемском районах республики Тува. Сарыг — желтый, а чазы  
тоджинское диалектное слово употребляется в значении лес-
ная поляна. В топонимии имеет дополнительное значение — 
степь, степной, широкий. Это реки, протекающие по желтой 
(от цвета растительности) степи.

САРЫГ-ЭР — гора, река в Каа-Хемском районе республики 
Тува (Тыва). Сарыг — желтый, вторая часть объяснима древ-
нетюркского слова  er - ir — солнечная сторона горы. Назва-
ние реки дано по горе — река, протекающая у солнечной сто-
роны горы.

САРЫКАМЫШ или СОРЫКАМЫШ — село в Чулымском 
районе, Новосибирской области. Образовано название поселе-
ния от значения слов сары — желтый, соры — бурый, камыш 
— тростник. Это название озер, полузаросших желтовато-
бурым тростником. 

САСАНДАЙ — урочище в долине Баргузина в Бурятии. То-
поним имеет значение — Снежный. В силу топографических 
условий на левой стороне долины Баргузина всегда быва-
ет больше снега. Аналогичное название носит селение близ 
Усть-Гарги — Сахули. 

САСКАЛЫГ — гора вблизи населенного пункта Теве-Хая в 
Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Образовано от 
слова саска, которое имеет несколько значение: куча пло-
ских камней, сложенных в виде какой-либо фигуры (обычно 
на горе) или каменный саркофаг (прах покойника после со-
жжения смешивают с глиной и складывают в саркофаг). То 
есть, это священнная гора с кладкой культовых камней на 
вершине.

САСКОЛЬ — озеро в Томской области. Образовано назва-
ние из сочетания тюркского слова сас — болото и компонента  
коль (куль) — озеро. Заболоченное озеро. 
 

САСКУЛЬ — название многих заросших болот в Новосибир-
ской области. Гидроним образован от тюркского слова саз — 
болото и компонента куль — озеро.

САСОВОЕ — озеро в Томской области. Наименование про-
исходит от слова сас, заимствованного русскими старожила-
ми у тюрок в значении болото с кочками.

САС-ОЙ — река, приток реки Бий-Хем в Тоджинском районе 
республики Тува. Сас — болото, трясина, болотистый. Сас-
Ой — река, протекающая по болотистой низине. 

САХАЛИН — остров на Байкале, у залива Провал. Это длин-
ный вытянутый остров, отделяющий залив Провал от озера, 
по форме напоминает известный остров Сахалин. Название 
перенесено сюда еще в прошлом веке. Преобладает мнение, 
что название этого острова происходит из гидронима Сахаля-
нула — чёрная река, так называется на маньчжурском языке 
река Амур, против устья которого находится Сахалин. 

САХАЛИН — самый крупный остров Российской Федера-
ции. Расположен у восточного побережья Азии. Омывается 
Охотским и Японским морями. Остров получил свое назва-
ние от монгольского имени реки Амур — Сахалян-улла, что в 
переводе означает Чёрная река — название это, напечатанное 
на карте, было ошибочно отнесено к острову, и в дальнейших 
копированиях карт печаталось уже как название острова.
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САХАЛИНКА — населённый пункт в Томской области. Об-
разовано название от слова сахалин — удаленное место, часто 
остров.

САХЮРТА — поселок в Ольхонском районе Иркутской об-
ласти. Название поселение происходит от бурятского слова 
сахюур — кремень, сахюурта — кремниевый. То есть, место, 
где имеется кремень, который до недавнего прошлого приме-
нялся бурятами для добывания огня.

САЯНТУЙ — река, приток реки Селенги в селении Саянтуй 
близ Улан-Удэ в республике Бурятия. Название это, вероятно, 
одного корня с названием Саян. Село Нижний Саянтуй вна-
чале называлось Вахмистрова деревня, по имени основателя 
селения вахмистра, офицера царского войска. 

САЯНЫ, ВОСТОЧНЫЙ САЯН, ЗАПАДНЫЙ САЯН — 
горы на юге Сибири названы по имени обитавшего в верхо-
вьях реки Енисей тюркоязычного племени саянов, которые, 
смешавшись с другими тюркскими племенами, вошли в состав 
тувинского народа. Сначала этноним саяны передался в на-
Саяны

звание небольшого хребта: «с Обакана через Саянский камень 
на Кемчик неделя ходу» (XVII век). Это, очевидно, современ-
ный Саянский хребет. Затем название Саянский камень рас-
пространилось на всю систему гор от Алтая до Прибайкалья. 
Возможно, что их название  это искажённое монгольское сло-
во саган — белый. По другой версии название гор восходит к 
этнониму сойон (из него — сойоты, теперь тувинцы). 

СВАТИКОВО — озеро в республике Тува. Озеро названо по 
фамилии человека, перерабатывающего самосадочную соль и 
вывозившего её с озера.

СВЯТОЙ НОС — полуостров на Байкале. По-бурятски  
Хилмэн-Хушун, буквально, морда (нос) осетра — сравнение 
оригинальное. Название нос имело у русских путешественни-
ков XVII-XVIII веков значение мыс. Так сначала был назван 
самый южный острый мыс — нос полуострова, и это имя за-
тем перешло на весь полуостров. С чем связан эпитет святой 
— неизвестно. Самый южный конец полуострова в настоящее 
время называется Нижнее Изголовье, а противоположный 
мыс — Верхнее Изголовье. Понятия изголовье и ухвостье, в 
русской географической терминологии, означает часть остро-
ва в русле реки по течению: начало — изголовье и конец — 
ухвостье. 

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ — архипелаг островов в Северном Ле-
довитом океане. Отделяется от Таймырского полуострова 
проливом А. Вилькицкого. Состоит из трёх крупных островов: 
Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец и несколь-
ких небольших. Архипелаг открыт русской гидрографической 
экспедицией под руководством капитана Б. А. Вилькицкого 
в 1913 и 1914 годах и назван Землей Николая II. Постанов-
лением Президиума ЦИК СССР от 11 января 1926 года был 
переименован в Северную Землю, в связи с географическим 
положением архипелага по отношению к материку.

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК — станция и город, расположены у 
северной оконечности озера Байкал. Название производят от 
якутских слов бай – богатый и кель (кёль) — озеро, то есть бо-
гатое озеро. По новейшим исследованиям лингвистов, назва-
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ние Байкал происходит от тюрко-монгольского слова байгал, 
которое имеет значение большой водоём, множество воды, 
обширный бассейн. Следовательно, Байкал в переводе будет 
означать большой водоём. Прибайкальские буряты называют 
озеро Байгаал-Далай — обширный или большой водоём, как 
море. Эвенки называют это озеро Лама – море.

СЕЁГЕЛ — река, приток реки Каргы в Каа-Хемском районе 
республики Тува. Название объяснимо от монгольского сло-
ва  цэнгэл — радостный, праздничный. То есть, это река, при-
носящая радость (избавление от болезней лечением целебной 
водой источников).

СЕЁГИЛЕН (САНГИЛЕН) — хребет в Эрзинском районе ре-
спублики Тува. Хребет Сангилен расположен в юго-восточной 
части Тувы и протягивается от реки Шуурмак на западе, к вер-
ховьям рек Эрзин и Нарын и далее, на юго-восток к границе с 
Монголией. Мотивировка названия неясна.

СЕКИКТА — река в Эвенкии, по берегам которой растут ста-
рые толстые лиственницы. Связано название со словом хеки 
— старая, толстая береговая лиственница.

СЕКТАГЛИ – река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски. На-
звание реки трактуется, буквально, – река протекающая по за-
рослям тальника, от сегтаг — заросли тальника.
 

СЕЛЕКЛА — озеро и село в Венгеровском районе Новоси-
бирской области. Образован гидроним от тюркского сэлэк — 
пиявка. Следовательно, это пиявочное озеро, а село получило 
название по наименованию реки.

СЕЛЕНГА — река в Бурятии, приток Байкала. Это одно из 
тех названий Забайкалья, которое зафиксировано в самых 
древнейших письменных источниках: оно встречается в «Ор-
хонских надписях» VI-VIII веков в форме Selene. По поводу 
этимологии этого топонима также существует много версий: 
от бурятского сэл — разлив, озеро. От эвенкийского сэлэ — 
железо. В XVII веке русскими река Селенга записана в двух 
вариантах: Селенга и Селимба. Селенга (Selene — Selenge) 
является словом тунгусского происхождения; Sele или сэле — 

железо, сэлэнга — железный. У эвенков принято реки, по ко-
торым находили руды, минералы или какие-либо другие дары 
природы, называть их именами. Это предположение вероятно 
и в связи с тем, что в бассейне Селенги имеются рудопрояв-
ления многих металлов, в том числе и железа. Буряты это имя 
произносят как ћэлэнгэ. 

СЕЛЕНГИНСК — теперь СТАРОСЕЛЕНГИНСК — это пер-
вый укрепленный населенный пункт русских, на реке Селенге 
в Бурятии, ниже устья реки Чикоя. Основан в 1665 году, снача-
ла как острог, затем стал крупным административным центром 
Забайкалья. Располагаясь на правом берегу Селенги, острог 
имел удобную оборонительную позицию при возможном на-
падении, но впоследствии это положение, изолированное ре-
кой и отрогами гор, мешало его транспортно-экономическим 
связям. Поэтому возник поселок на противоположной стороне 
Селенги — Новоселенгинск. В Селенгинске имеются интерес-
ные исторические памятники. 

СЕЛЕНГИНСКОЕ — озеро вблизи Гусиного озера в Буря-
тии. Так называется небольшое соленое озеро, в котором еще 
в XVII веке добывали поваренную соль. Со временем запа-
сы поваренной соли истощились — стали добывать сульфат. 
Отсюда и озеро стало именоваться Сульфатное. В настоящее 
время прекратилась добыча и сульфата. Близ озера располо-
жилась железнодорожная станция Сульфатная. 

СЕЛЕНДУМА – посёлок в Бурятии. Это бывшая резиденция 
Селенгинской степной думы «Селендума». Дума, как орган 
управления инородцев — бурят была введена в 1822 году, во 
главе её находился тайша (наследственное звание). 

СЕЛЕСКЕ — река, приток реки Каа-Хем в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Селеске — ящерица. Река, действи-
тельно напоминает ящерицу, тонкая, узкая с извилистыми 
берегами.

СЕМИКАЛЬДЖЕВОЕ — озеро в Томской области. Гидро-
ним образован от слова кальджа – топкое место, в данном слу-
чае, эти места выступают в виде рукавов, ответвлений.
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СЕНГАЧАНГДА — река, правый приток реки Нижняя Тунгу-
ска. Название реки трактуется, как налимья, от сенган — налим.

СЕНЕК — река, приток реки Улуг-Хем. Населённый пункт. 
Минеральный источник. Перевал в Улуг-Хемском районе 
республики Тува. Сенек, шенек — выступ горы, мыс. 

СЕННАЯ КУРЬЯ — залив в Томской области. На этой курье 
раньше косили сено жители Томска.

СЕРДЦЕ — высокогорное озеро на склоне хребта Хамар-
Дабан в Иркутской области. По своему очертанию, если смо-
треть сверху, оно действительно напоминает форму сердца. 
Это одно из любимых туристами мест на Хамар-Дабане.

СЕРЕБРЯКОВСКИЙ РУЧЕЙ — является правым притоком 
реки Тулуя (левого притока реки Тулдуни, которая относится 
бассейну реки Витим), находится недалеко от поселка Иро-
кында Шуйского района республики Бурятия. Серебряковский 
Василий Васильевич родился во второй половине XIX века, но 
где, откуда он родом неизвестно. Однажды ему улыбнулась 
удача — он открыл россыпи золота на безымянном ручье. Ру-
чей назвали Серебряковский, а прииск «Весёлый». Умер Васи-
лий Васильевич в Апхароге (недалеко от Романовки).

СЕРЕБРЯКОВСКИЙ ПОКОС — находится на правом бе-
регу реки Витима. Назван в честь Серебряковского Василия 
Васильевича.

СЕРЕБРЯНОЕ — протока в Амурском районе, название по-
лучила по орониму Мунггу-Хонгко, что в переводе означает 
серебряный утёс. В нанайском серебро — мэну(н), в ульчском 
– мэнггу(н), утёс в нанайском и ульчском — хонгко. Гора была 
в прошлом священным местом для аборигенов, считалось, что 
на ней обитают духи, которые сторожат скрытые в ней сокро-
вища и наказывают неудачами всех её посещающих, особенно 
жестоко тех, кто пытается найти в ней богатства. Впервые ис-
следована Р. Маком в 1855 году, следов серебра он тогда не 
обнаружил. В составе породы нашёл мышьяковый колчедан и 
чешуйки слюды, которые придают обнажениям характерный 
серебристый блеск.

СЕТЭГЭЭ-МЭЛЭ — мыс на Таймыре. В переводе с нганасанско-
го языка на русский слово сетэгэ имеет значение — начальник, 
мэлэ — мыс. То есть, это главный мыс, величественный мыс.

СИБИРКУЛЬ — озеро Большой Сибиркуль в Усть-Таркском 
районе Новосибирской области. Гидроним образован от 
тюркского слова сэбар — сибирское или чибэр — красивое. 
То есть, красивое (или же сибирское) озеро.

СИБИРЬ — историческая и географическая область в преде-
лах Азиатской части России. Для объяснения происхождения 
названия Сибирь было предложено немало разноречивых тол-
кований. Однако, это название и поныне остается загадочным. 
В исторических источниках оно впервые упоминается в самом 
начале XIII века в «Сокровенном сказании монголов» сказано, 
что в год «Зайца» (1207 год) войска чингисида покорили все 
«лесные народы», в том числе народ шибир (Sibir), который 
обитал к северу от Алтая и к западу от Ангары. Столетием 
позже название это упоминалось в форме Ибир, Сибир, Ши-
бир и относилось также к южной, малоизвестной части Запад-
ной Сибири, которая тогда под этим именем входила в состав 
улуса Джучи («Золотая Орда»). В конце XV века, в результате 
распада Золотой Орды, на юге Западной Сибири образовалось 
татарское полуфеодальное государство (Сибирское ханство), 
столицей которого в XVI веке был город Кышлак — татарское 
название, а более древнее название его — Искер (Сибирь). 
Город находится недалеко от современного Тобольска. Это 
селение было основано еще в XI-XII веках местными хантый-
скими племенами, относящимися по языку к финно-угорской 
семье. Поэтому, наиболее вероятным, является предположе-
ние, что название Сибирь связано с языком какого-то племе-
ни, принадлежащего к финно-угорским народам. В предани-
ях тобольских татар говорится о народе сыбыр, занимавшем 
места по среднему течению Иртыша раньше их, татар. Этот 
древний народ, очевидно, принадлежавший к финно-уграм, 
под влиянием каких-то социальных причин, скорее всего под 
притеснением татар, покинул свою страну или был ассимили-
рован, «оставив» ей свое имя — Сыбыр (Сибирь). Таким об-
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разом, следует признать, что название Сибирь является линг-
вистическим наследием какого-то финно-угорского племени, 
обитавшего на юге Западной Сибири до прихода сюда татаро-
монгольской орды. Сыбыр, сибир означает этноним племени, 
проживавшего на юге Западной Сибири. Есть еще одна версия 
происхождения топонима, автор отдает ей большее предпо-
чтение, чем существующим официальным версиям.  У монгол 
есть слово сэбэр, вернее цебэр, в тувинском оно произносится 
через «с». Слово имеет значение —  прекрасный. Монголы, 
когда захватывали Сибирь, не могли нарадоваться этим бес-
крайним просторам.  Вот и дали им имя — сэбэр. В современ-
ном бурятском языке оно звучит как сибир, сибирь. Есть  у 
монгол еще одно слово — шивер. Другие народы произносят 
его как сивер, сибер — заболоченная чаща. Скорее всего, тер-
мин образовался от этих или других подобных слов. А все то, 
что мы приводили чуть выше со слов других авторов, ни что 
иное как кабинетные наработки.

СИБИРЯКОВА — остров у входа в Енисейский залив, назван 
известным шведским полярным исследователем А. Е. Норден-
шельдом, в честь А. М. Сибирякова — русского золотопромыш-
ленника, субсидировавшего экспедицию А. Е. Норденшельда. 

СИВЕР — озеро в Венгерском районе Новосибирской об-
ласти. Буквальное значение гидронима — северное озеро, от 
сивер — север.

СИВОХИНО — село, в 26 километрах к юго-западу от села 
Тасеево. Основано в 1664 году. Название получило по фами-
лии местного купца Сивохина.

СИЗАЯ — река, приток реки Енисей в Красноярском крае. 
Река получила название по внешнему признаку: зимой над 
ней повисает сизоватый туман. 

СИЗИМ — река и населённый пункт в Каа-Хемском районе ре-
спублики Тува. По всей вероятности, гидроним субстратного про-
исхождения. Гидронимы Сисим, Ишим, Шижим (междуречье Оби 
и Енисея) содержат элемент -сым, -сим, -шим – река. Возможно, в 
составе гидронима Сизим содержится элемент сис, сиз – река. 

СИКИ — одна из рек в верховьях реки Иритки в Эвенкии. На 
русский язык название реки переводится как мутная, от слова 
сики — мутный, непрозрачный.

СИЛИМКУН — хребет к востоку от озера Онеко в Эвенкии. 
Имеет значение узкий, от слова силимкун — узкий. Такая но-
минация оправдывается внешним видом хребта – он действи-
тельно длинный и узкий.

СИРУГИ — река в Эвенкии. Переводится как песчаная, от 
сируги — песчаная отмель.

СИСИМ — река, приток реки Енисей. СИСИМ — село (Ба-
лахтинский район, Красноярский край). Первая часть назва-
ния реки восходит к древнекетскому сес (сис) — река, поток, 
вторая часть им — словообразовательный компонент одного 
из наречий древнетюркского языка с невыявленным значени-
ем. Село названо по имени реки. Скорее всего перевод слова 
— река-река.

СИХОТЕ-АЛИНЬ — горная страна в Хабаровском и При-
морском краях. Вытянута вдоль берега Японского моря на 
1200 километров, ширина 200-250 километров. Состоит из 
ряда хребтов, массивов и плато, разделённых глубокими до-
линами многочисленных рек. Название происходит от нанай-
ского сихтэ — хвоя и ала (алин) — низкие горы. Старое на-
звание – Дзубгэ, что на бикинском диалекте нанайского языка 
означает возвышенность.

СКЫРЛА — село в Кыштовском районе Новосибирская об-
ласть. Название села образовано от тюркского слова искэкыр-
лы, иске — старый, кыр — поле, лы — наличие. В буквальном 
переводе, деревня имеющая старые или залежные земли. 

СЛАБЦОВКА (СЛОПЦОВКА) — деревенька в Ачинском 
районе. От старинного русского слова слоп, слопец, слопень 
– шест, шатун, дубина, стяг. Очевидно, основатели деревни 
были охотниками, отсюда и такое название. 

СЛЮДЯНКА — река в Слюдянском районе  Иркутской об-
ласти. Гидроним происходит от слова слюда. В долине речки 
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Слюдянки имеется месторождение слюды, добыча которой 
началась еще в XVIII веке. 

СНЕЖНАЯ — река в Иркутской области, приток Байкала. 
В бассейне реки, как и вообще на северном склоне Хамар-
Дабана, выпадает большое количество атмосферных осадков, 
особенно снега (в 5-6 раз больше, чем на северо-западном бе-
регу Байкала). На высоких водоразделах этой реки, осенью 
рано выпадает снег, и летом он долго не тает. Эти снежные 
вершины хороши видны с берега Байкала. Такие заснеженные 
летом вершины встречаются и на других горах Прибайкалья. 

СНЕЖНОГОРСК — поселок строителей и энергетиков Хан-
тайской ГЭС. Возник в 1964 году в связи со строительством 
ГЭС. Летом 1963 года на стройку приехали парни и девушки 
с разных концов страны. Первый сборный жилой дом строи-
тели заселили в ноябре, и его сразу занесло глубоким снегом 
- отсюда и возникло имя будущего поселка.

СОБАКИН БЫК — утес на реке Енисей в Красноярском 
крае. Утес получил название по фамилии подъячего красно-
ярской съезжей избы, Алексея Собакина, открывшего здесь 
рудные залежи.

СОЁГУ-МУГУР — река в Эрзинском районе республики 
Тува. Соёгу — северный, последний (по счету), задний, мугур 
– тупой. Это небольшая, маловодная степная река, которая 
редко доносит свою воду до какого-либо водоема или реки и 
зачастую слепо кончается в степи, распадаясь на плесы или 
совершенно пересыхает. 

СОЙ — река, приток реки Бурен. Населённый пункт в Тан-
дынском районе республики Тува. В тоджинском диалекте 
сояк – высокая заостренная вершина горы. Можно провести 
параллель с алтайским словом сойок – острый конец, очень 
высокая гора. Топонимы с сояк встречаются на территории 
Тувы — Ак-Сояк, Моол-дуг-Сояк (горы), в Хакасии — Хара-
Сояк, Харагай-Сояк (горы), на Алтае — река, гора Сойок. 

СОКСААЛ — гора и перевал вблизи населённого пункта Ак-
Даш в Сут-Хольском районе республики Тува. Возможно, 

оронимы произошли от глагола соксаар (сокса) — переста-
вать, остановиться, прекращаться. Жители связывают назва-
ние с именем старейшины одного тувинского рода Сарыглар 
— Соксаал. Конкретная этимология не ясна.

СОКУР — села Старый Сокур и Новый Сокур, железнодо-
рожная станция Сокур в Новосибирском районе. Образованы 
названия поселений от тюркского слова чукур — котловина, 
впадина, низкое место. Эти поселения действительно распо-
лагаются в низинах. 

СОЛОГУ НИРУКАКТА — река, приток озера Тембенчи. 
Название ее можно трактовать как - верхняя хариузовая, то 
есть верхняя река, в которой водится хариус. Образован этот 
гидроним от слов солргу — верхняя по течению и ниру — ха-
риуз (рыба).

СОЛОГУБОВО — посёлок, названный именем кавалера Ор-
дена Славы, гвардии старшины, бывшего председателя колхо-
за «Красный верхзиминец», Павла Тимофеевича Сологубова. 
Предложение о названии поступило в 1968 году от председа-
теля батаминского сельсовета А. Д. Дядева. До этого посёлок 
носил название Первомайский, по решению Иркутского об-
лисполкома от 1965 года. Но, как видим, просуществовало 
оно не долго. Оказалось, что только в Иркутской области сёл 
и посёлков с таким названием около десяти. А ещё раньше 
новый посёлок носил название по имени бывшей здесь когда-
то заимки Сальниково. Скорее всего, название происходило 
от фамилии.

СОЛОМАТОВО – населённый пункт в Кемеровской обла-
сти. Название поселения происходит от фамилии первых по-
селенцев, Соломатовых. В 1609 году в Томске был стрелец 
Сидорка Соломатов, возможный основатель деревни.

СОЛОНЕЧНАЯ – населённый пункт в Кемеровской область. 
Название образовано от слова солонец – имеющем в этой 
местности значение — низкое, засоленное место. 

СОЛОНОВКА — река в Кемеровской области. Это речка, те-
кущая по солонцам и имеющая поэтому солоноватую воду.
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СОЛЧУР — местность, источник, гора, населенный пункт в 
Овюрском районе республики Тува. Возможные этимологии 
этих топонимов: от монгольского слова солжир — не парный, 
не имеющий пары, одинокий, от тувинского слова солчур (со-
луш -) — обмениваться. У подножия этой горы, возле погра-
ничного караула, происходил обмен товарами между тувин-
ским населением и монгольским. 

СОР, Посольский Сор, Истокский Сор на Байкале — термин 
сор, означающий в Прибайкалье мелководные заливы озера 
Байкал, в которых водится соровая (частиковая) рыба, имеет 
широкий ареал от Казахстана и Западной Сибири до Прибай-
калья и Якутии и всюду, более или менее, близкое по смыслу 
содержание. Это тюркоязычное слово обозначающее мелко-
водный водоем. 

СОРГОТОЙ — урочище в Аларской степи в республике Буря-
тия. Это высокая сопка, с которой хорошо обозревается Аларская 
степь, по своему профилю сопка напоминает бурятскую горба-
тую перегоночную трубу — сорго. По преданиям аларских бу-
рят хонгодоров, их предки Адай и Бахак, исторически реальные 
личности, в XVII веке переселившиеся из Монголии в Аларскую 
степь, первым долгом поднялись на Сорготой, чтобы оттуда рас-
смотреть местность, и пустили свои заветные стрелы. 

СОРДОНГНАХ — озеро на Таймыре. В переводе с якутского 
языка на русский сордонг — это щука. Буквальная трактовка 
гидронима — щучье озеро. Такая номинация указывает на то, 
что в озере в изобилии водится щука.

СОРДОНПЮХ СИХЕ — хребет расположенный к югу от 
поселка Ессей. Значение этого названия трактуется как щучий 
хребет. Оно образовано от якутских слов сордон — щука и 
сис — позвоночник, хребет. То есть, буквальное значение это-
го оронима – щучий хребет. Очевидно, мотивировка такого 
наименования метафорическая и указывает на внешний вид 
хребта, сходный со щукой.

СОРОВАЯ АККА — озеро в Томской области. Образован 
гидроним от слова сор в значении заливной луг и слова акка 

– старица (старое русло реки). То есть, это озеро, по берегам 
которого располагаются луга.

СОС — река протекает через село Бондарево республики Ха-
касия. В переводе с кетского сос – большая вода, полноводная 
река.

СОСКУЛЬ — название озера и села в Куйбышевском райо-
не Новосибирской области. Соскуль имеет значение вонючее 
озеро. Очевидно, названо так за гнилостный запах воды, харак-
терный для воды озер, в которых из-за гниения органических 
остатков и огромного поглощения кислорода под ледяным по-
кровом, наступает явление замора, вода становится тухлой.

СОСНОВО-ОЗЕРСКОЕ – населённый пункт в республике 
Бурятия. Это село возникло и быстро росло в конце XIX века 
на берегу озера Сосновое. Таким образом, озеро, берег и улус 
стали называться от нескольких сосен, растущих на берегу 
озера. Последняя сосна-маяк была вырублена в начале 20-х 
годов. Первые русские в этом районе появились в 40-х годах 
XVII века. Селение Сосновое возникло в 80-х годах в виде 
двух маленьких деревень: Малая и Большая Сосновка, кото-
рые позже соединились и переросли в крупное, благоустро-
енное село. 

СОСНОВЫЙ ОСТРОГ — населённый пункт в Кемеровской 
области. Название происходит от древнего топонима Сосно-
вый острог — укрепленное место на речке Сосновке. Сосно-
вый острог был построен томскими казаками в 1657 году.

СОТКУ-ИНГА — гора в истоках реки Ямбукан. Значение то-
понима трактуется как главная россыпь. Такое название об-
разовано сочетанием слов: сотку — главный, основной и инга 
— каменная россыпь. 

СОТТЫР — озеро, старое название озера Ессей в Эвенкии. 
Соттыр переводится с эвенкийского на русский язык как пес-
цовое. Образовано такое название от слова сатырэ/чатырэ 
имеющего значение песец. Очевидно, в местности, в которой 
расположено озеро, раньше в изобилии водились песцы, что и 
оправдывало такую номинацию озера.
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СОХОНДО — одна из самых высоких гор в Юго-Восточном 
Забайкалье в Бурятии. Считается, что это тунгусское название 
Чокондо, от которого получили своё название и реки Чикой, 
Чикокан. Этимология названия не ясна. Возможно оно прои-
зошло от эвенкийского слова чука — трава, зелень и суффик-
са увеличительной формы -нда (-ндя). То есть, большая гора 
покрытая зеленью.

СОЯК-ОВАА — гора и местность в Бай-Тайгинском районе 
республики Тува. Первый элемент топонима — тоджинское 
диалектное слово сояк – высокая заостренная вершина горы, 
выступающая (выделяющаяся) на фоне хребта, тофаларское 
сойак — сопка, возвышенность, оваа — жертвенный курган. 
Название было дано местности по высокой горе с жертвен-
ным курганом — оваа, сложенном у её подножия. 

СПАСОЯЙКА – населённый пункт в Томской области. Это 
переоформленное, с течением времени, название села Спас-
ского на Яе, противопоставленное названию села Спасское на 
Томи (ныне Коларово).

СРЕДИСОРНОЕ — озеро в Томской области. Образовано 
такое название от значения слова сор — заливной луг. По бе-
регам озера расположены обширные луга.

СРЕТЕНСК — город в СРЕТЕНСКОМ районе Читинской об-
ласти. Это селение возникло как острог в 1689 году и получи-
ло название по дню церковного праздника сретенья (постро-
енная здесь часовня была освящена в день сретенья). В 1783 
году село Сретенское было преобразовано в уездный город 
Сретенск, но вскоре же, в 1798 году, был снова «разжалован» 
в село. В 1922 году оно снова становится городом. 

СТАНОВИК — высокие горные хребты, водоразделы, обыч-
но вытянутые, с крутыми склонами, труднодоступные для 
прохода, как бы ставшие неприступной преградой, стеной по-
перек пути. Термин возник в XVII веке от основы стан — ме-
сто, где путники дорожные стали. Эту основу имеют в своем 
составе топонимы: Становой хребет, Становое нагорье, Олек-
минский становик.

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ — обширное горное пространство, 
на севере Забайкалья, с многочисленными хребтами в виде на-
горья, имеющими значительные высоты (1000-2000 и более 
метров). Нагорье образует между Байкалом и Становым хреб-
том сплошную стену, цепь гор — становик. Таким образом и 
объясняется название хребта, а уже по его имени называется 
и нагорье.

СТАРАЯ СОЛЯНКА — деревня в Рыбинском районе Крас-
ноярского края. НОВО-СОЛЯНКА — посёлок, железнодо-
рожная станция Транссибирской магистрали. Изначально 
пункты были переселенческими деревнями, основанными 
переселенцами из села Троицко-Заводского в Канском уезде. 
Работали жители села на сользаводе. Этот факт и объясняет 
такую номинацию поселков.

СТАРИЦА — населённый пункт в Томской области. Поселе-
ние названо по названию реки Старица. Словом старица на-
зывают старое русло реки.

СТАРОКАДОМСКОГО — остров в Карском море. Свое на-
звание получил в честь врача гидрографического судна «Тай-
мыр» Л. М. Старокадомского, который стал первооткрывате-
лем Северной Земли.

СТЕПАНОВКА — пригород Томска. Образовалось поселе-
ние на месте дачи купца Степана Егоровича Сосулина. 

СТЕРЕГУЩИЙ — остров в архипелаге Северная Земля. 
Назван в честь миноносца, принимавшего участие в русско-
японской войне и затонувшего в бою с японской эскадрой.

СТЕРЛЕГОВА — мыс на западном побережье полуострова 
Таймыр. Пролив между островами у северо-западного побе-
режья Таймыра. Названия даны по фамилии одного из первых 
исследователей Таймырского побережья и Енисейского зали-
ва, участника Великой Северной экспедиции Дмитрия Васи-
льевича Стерлегова (1707-1757 года).

СТОЛБОВАЯ — река, приток реки Подкаменная Тунгуска, 
располагается примерно в тридцати километрах вниз, по те-



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

378

С

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

379

чению Подкаменной Тунгуски, от районного центра Байкит 
в Эвенкии. Название отражает особенности ландшафта устья 
речки — причудливые каменистые изваяния, «столбы», со-
стоящие из долерита породы базальтовых.

СТОЛБЫ — скальный заповедник в окрестностях Краснояр-
ска. Это сиенитовые скалы с разнообразными очертаниями. 
Каждая из скал имеет свое название, в основе которого при-
знак внешнего сходства: Перья, Дед, Бабка, Беркут. 

СТРЕЛКА — посёлок, пристань у слияния реки Енисей с 
рекой Ангара. Существует два варианта этимологии этого 
наименования: населенный пункт был основан в 1637 году 
стрельцами Енисейского острога Бузиным и Падерой. Рань-
ше поселение называлось Стрелковское. Или название проис-
ходит от термина стрелка обозначающего длинный мыс, косу 
при слиянии двух рек. 
Село, раполагающееся в слиянии рек Кунгуса и Агула в Ир-
бейском районе Красноярского края. Стрелкой называют 
длинный мыс (коса), образующийся при слиянии двух рек.

Заповедник Столбы

СУГ-КАЖАА — местность, населённый пункт в Барун-
Хемчикском районе республики Тува. Распространенный в 
топонимии компонент суг, входящий в основу названия, име-
ет значение вода, водный. Кажаа — двор, хлев, ограда, забор, 
загон. В местности имеются леса, в которых располагаются 
загоны для скота. 

СУГЛУГ-ХАЙЫР — гора вблизи поселка Шамбалыг в Кы-
зылском районе республики Тува. Топоним образован сочета-
нием общетюркского суг, обозначающего воду и слова хайыр 
– солончак, солонец, места засады охотников на зверей. На-
звание гора получила по располагающимся на ней, и непода-
леку от неё, мест засады на зверей. 

СУНГНУМО — река приток рек Илимпеи и Нижней Тунгу-
ски. Такое наименование можно трактовать, как плесневелая 
река. Образован топоним от значения слова сунгнача — по-
крылась плесенью, побелела (о наледи зимой) или покрылась 
зеленой плесенью (о камнях летом). Выступающие по берегам 
реки камни покрыты тиной и зеленой плесенью, это явление и 
мотивирует такую номинацию.

СУНГТА — озеро в бассейне реки Чангады, левый приток Ко-
туя. Название имеет значение – глубокое озеро, от слова сунг-
та – глубокий. По меркам Эвенкии, озеро средней величины.

СУЗУН — река, приток реки Оби и районный центр в Ново-
сибирской области. Название происходит от тюркского сло-
ва сузылга — растянувшийся. Такая номинация оправдана 
тем, что река действительно имеет довольно большую про-
тяженность.

СУКПАК — река и населённый пункт, местность, степь в 
Кызылском, Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах 
республики Тува. Топонимы образованы от значения слова 
сукпак — выемка, впадина (на берегу реки у подножия хол-
мов). Названия населенного пункта, местности и степи даны 
по имени реки. 

СУЛА — гора, в верховьях реки Сулаки, притока река Ви-
люйкан в Эвенкии. Название горы толкуется как — лисонь-
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ка, от эвенкийского сулаки — лисица. Очевидно, такая но-
минация дана потому что в лесах, у подножия этой горы, 
водятся лисы.

СУЛОМАЙ — поселок в Эвенкии. Название поселения про-
исходит от сочетания кетских слов сулэм – красный и кай – 
глина. То есть, значение такого наименования можно трак-
товать, как красная глина (имеются залежи красной глины в 
местности, в которой располагается поселок). 

СУНГТА — озеро в бассейне реки Чангады, притока реки Ко-
туя в Эвенкии. Значение названия озера можно трактовать как 
глубокое озеро. Образовано такое название от слова сунгта — 
глубокий.

СУРИКОВО — станция на железнодорожном направлении  
Ачинск-Лесосибирск. Названа так в честь русского художни-
ка В. И. Сурикова.

СУРИНГДЕ — озеро в бассейне реки Чангады, левого при-
тока реки Котуя. Гидроним образован от слова — сури, имею-
щего значение сиг (рыба). В озере водится рыба сиг. 

СУРИНГДЭ-УРЭН — хребет в бассейне реки Чангады, лево-
го притока реки Котуя. Ороним имеет значение сиговый или  
его гора. Образовывается от слов сури – сиг, урэ – гора, урэц 
— его гора. Мотивация такого наименования может носить 
метафорический характер. 

СУСЛОВА — полуостров в восточной части полуострова 
Таймыр. Назван в честь председателя ЦК Севера при ВЦИК, 
заместителя начальника гидрографического управления Глав-
севморпути, выдающегося советского этнографа Иннокентия 
Михайловича Суслова.

СУТ-ХОЛ (Сyт-Хол) — озеро в республике Тува. Сут-
Хольский район в Туве. Образованы эти названия от слова 
сут — молоко, и распространённого в топонимии тувинского 
компонента хол — озеро. То есть, буквально, это молочное 
озеро. На левом берегу реки Кемчик, между Ак-суком и Иш-
кемом, находится озеро Суть-куль, расположенное на возвы-

шенном плоскогории, в окрестностях его раскинулись паст-
бища. Озеро получило название молочного потому, что на его 
берегах располагаются прекрасные пастбища для коров. Эта 
гипербола связана с древним обычаем народа возвеличивать 
свои реки и озера, преклоняться перед ними.

СУХАНОВКА — село в Дальнереченском районе Примор-
ского края. Первоначально оно носило имя Приамурского 
генерал-губернатора Н. Л. Гондатти и называлось, с искаже-
нием, Гондатьино. В 1902 году селение Гондатьино входило в 
Успенскую волость Средне-Уссурийского уезда. С 1929 года 
Гондатьино было переименовано в честь революционера Кон-
стантина Суханова и стало называться Сухановка.

СУХОВО — село в 23 километрах к юго-западу от села Тасее-
во в Красноярском крае. Образовано поселение в 1652 году. 
Это старинное сибирское село названо по фамилии первого 
поселенца, Сухова.

СУХОВСКАЯ — посёлок, подчиненный городу Ангарску в 
Иркутской области. Название поселения образуется от бу-
рятского слова сохээ — заболоченное лесисто-кустарниковое 
урочище. Именно заболоченными лесами и характеризуется 
окрестность поселка.

СУХОЙ БУЗИМ — река, приток реки Енисей в Красноярском 
крае. Эта река разливается по весне, с талыми водами, а в жар-
кую пору высыхает превращаясь в узкий извилистый ручеек.

СУХОБУЗИМСКОЕ — село, районный центр в Краснояр-
ском крае. Основано поселение в 1646 году, названо по име-
ни реки Сухой Бузим. Разливается эта река лишь по весне, с 
талыми водами, а в жаркую пору высыхает, превращаясь в 
узкий извилистый ручеек. Бу-зим, бу,бо — река. Возможно, 
Бузим — неукротимая река, река с характером.

СЫАЛЫГАРДАХ — озеро на Таймыре. Название озера про-
изошло от якутского слова сыалыгар — налим (рыба). Такая 
номинация оправдана, так как в озере действительно водится 
налим.
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СЫН — хребет в Каа-Хемском районе республики Тува. 
Слово сын имеет значение горный хребет, цепь высоких гор. 
В тофаларском наречии сын — горный хребет, покрытый ле-
сом. Алтайское слово сын переводится на русский как хре-
бет. В любом случае, ороним толкуется в прямом значении 
— хребет. 

СЫРАДАСАЙ — река на Таймыре. Сырадасай — река, впа-
дающая в озеро Надудотурку. В ненецком языке слово сыра 
имеет значение снег, зима. Сы-рад — глубокий, затвердевший 
снег (сохраняющийся весной по берегам рек и озер). Сырада 
(сь) – зимовать, жить на зимнем стойбище. Исходя из этих ва-
риантов, толковать название реки можно как река, на берегах 
которой долго лежит снег. 

СЫРАЛЫГ-АРТ — река и перевал в Сут-Хольском районе 
республики Тува. В первой части названия слово сыра, со зна-
чением засохшее дерево (хвойное), жердь. Также, в основе 
наименования присутствует топонимический компонент арт 
– перевал. Название реки дано по её расположению вблизи 
перевала с сухостоем (засохшим лесом).

СЫЫНАК — река, приток реки Улуг-Оо в Тоджинском райо-
не в республике Тува. Этимологически название реки связано 
со словом сыынак — мараленок. 

СЭГЭНУТ — улус вблизи Корсакова в республике Бурятия. 
Назван так по имени бурятского рода сэгэнут, Булагатского 
племени. По родословной бурят — Сэгэн(ут) был в шестом 
поколении от Булагата, а после него прошло 13-14 поколе-
ний. Сэгэнуты Кударинской степи это выходцы из Пред-
байкалья. 

СЮЛЬБАН — железнодорожная станция на БАМе. Слово 
сюльбан трактуется как предупреждение (в русле четыре не-
проходимых для оленей каньона). 

СЯЙБЭДИНТЭЭ — река на Таймыре, большой правый при-
ток реки Рассоха. По-нганасански Сяйбэ динтээ — семилуч-
ная река (река семи притоков).

СЯЙБЭ ДИНТЭ НОЙБУО ТУРКУ — озеро на Таймыре. На-
звание озера, с нганасанского языка на русский, переводится 
как Семилучной головы озеро. Река Рассоха берет свое начало 
у этого озера. Это озеро имело второе название Дюфе-турку, 
что означало озеро вестей, так как здесь нганасаны съезжа-
лись, в начале зимы, с затундренскими крестьянами, а позже 
долганами, и узнавали разные новости о жизни, обменивались 
товарами.

СЯТРА-МАРГА — река на полуострове Таймыр. Названа так 
начальником съемочной экспедиции К. П. Петровым. Чуваш 
по национальности, он использовал для номинации имя одно-
го из сел Чувашии.
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ТААН-ЧАЗЫ — река, приток реки Каа-Хем в республике Тува. 
В основе названия слова таан — галка, галочий, чазы — тоджин-
ское диалектное слово употребляется в значении лесная поляна. 
В топонимии имеет дополнительное значение — степь, степной, 
широкий. В средне-алтайском наречии — чазы — поле, степь, 
ровная и широкая местность. Хакасское чазы — поле, степь. 
Киргизское жазы-жазык — ровный, плоский, равнина, простор. 
Древнетюркское  jазы — степь, равнина, степь, поле. В топони-
мии Алтая jазы употребляется как прилагательное со значени-
ем гладкий, ровный, широкий, степной.  Общее значение имени 
Таан-Чазы — река, протекающая по степи со скоплением галок.

ТАБАНГУТЫ — монгольские улусы в Бурятии. Монгольские 
выходцы рода табангут, пострадавшие от изнурительных войн 
между монгольскими и джунгарскими феодалами, в 1689 году 
перешли в русское подданство и были расселены в приселен-
гинском районе, образовав Табангутские улусы. 

ТАБАНЫ — распространенное название озер Большое и 
Малое Табаны, Табана, Табандыкское, Табанды — западнее 
озера Убинского, Новосибирская область. Все гидронимы об-
разуются от тюркского слова табан — карась, то есть карасево 
озеро. Озеро, в котором водятся караси. 

ТАБАРСУК — урочище Аларского района Иркутской обла-
сти. Назание произошло, возможно, от бурятского слова Тэ-
бэрхэ — обнимать. Суффикс -сэ, со — означает отношение к 
месту совершения действия. Вторая версия значения названия 
— Зелёный бор. Третья версия – топоним произошел от бу-
рятского слова тугсуг — пень.

ТАБОГА — река в Томской области. Происходит название 
реки из селькупского языка, от значения слов табек — белка и 
компонента га — река. То есть, это река, по берегам которой 
водятся белки.

ТАБА-ОЛБЮТЕ — река, правый приток реки Тогой-Юрях. 
Правый приток реки Моейро, правый приток реки Котуя. 
Можно трактовать название как олень погиб, олень умер. От 
якутских слов таба — олень и элбют — умер. Мотивация та-
кого названия неясна.

ТАБУЛГА — озеро и железнодорожный разъезд в Чистоозер-
ном районе Новосибирской области. Наименования образова-
ны от тюркского слова табылгы — низкорослый степной ку-
старник, таволга. Мотивируется такая номинация характером 
местности — по берегам озера и в районе разъезда нередки 
заросли кустарника и встречается луговое растение таволга. 

ТАВАЛГАН (ТАВЫЛГАН) — гора в Дзун-Хемчикском 
районе республики Тува. Возможно, в основе оронима лежит 
слово тавы — надлом, надломленное место, трещина. В таком 
случае значение можно толковать буквально, гора с разломом, 
трещиной.

ТАВИЧКА — река в Байкитском районе Эвенкии. Название 
происходит от эвенкийского тавитчак — кузня, место, где ко-
вали.

ТАВОЛЖАНКА — река в Кемеровской области. Происходит 
гидроним от тюркского слова  таволга — луговое травянистое 
растение с соцветиями душистых желтовато-белых или розо-
вых цветков. Мотивируется такая номинация тем, что по бере-
гам реки действительно раскинулись луга с таволгой. 

ТАГАН — село Таганы в Доволенском районе. Озеро Таган-
Штан в Барабинском районе Новосибирской области. Село 
Таган на берегу озера Чаны в Чановском районе. Река в Болот-
нинском районе. Все эти топонимы этимологически связаны 
со словом из каган, взятым из тюркского языка и имеющего 
значение — заросшее травой озеро.

ТАГАНАЙ — озеро, расположено по правому берегу реки 
Кии в Кемеровской области. Образовано название от тюрк-
ского словосочетания Те-ган-яйла, в значении поселение на 
пастбище у излучины реки. Очевидно, на берегах озера были 
расположены пастбища для скота.

13  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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ТАГАРСКОЕ — озеро в Минусинском районе Красноярского 
края. Гидроним имеет несколько вариантов толкования. По 
мнению хакасского ученого М. И. Боргоякова, название озера 
восходит к хакасскому слову тагар — поперечное. Действи-
тельно, озеро в прошлом имело поперечное расположение в 
сторону юга. В соответствии с другим вариантом, название 
озера связано с хакасским словом тогар — снежное. По бе-
регу озера много камыша, который способствует большому 
скоплению снега. Московский ученый-археолог Н. Г. Члено-
ва соотносит имя озера с самоназванием древней племенной 
группы тохаров, пришедших в начале тагарской культуры. 

ТАГАРХАЙ — урочище в Тункинском районе в республике 
Бурятия. Образовано название урочища от бурятского сло-
ва тahархай — разорванный, то есть, разорванное урочище. 
Здесь, на северной стороне Койморских озёр, местность из-
резана, разорвана руслами многочисленных рек и речек, впа-
дающих в озёра. И сам улус раньше был разделён на много 
частей по несколько дворов. 

ТАГЕНАР — река на Таймыре. Приток реки Волочанки, где 
переволакивают лодки с реки Авам при переходе из бассей-

Отдых на Тагарском озере

на Пясины в бассейн Хатанги. Раньше именовали — Пела-
геина речка.

ТАДАМА — река в Томской области. Предположительно, 
название происходит из южносамодийского тада — напол-
нять, заполнять и компонента ма (из ба) — река. То есть, 
полноводная река.

ТАЁЖНАЯ АНГА — река в Томской области. Образован 
гидроним от селькупского слова анга, имеющего в русских 
говорах значение - старица. Прилагательное образовано от 
слова тайга в значении глухой лес. То есть, это река, которая 
протекает по местности с глухим лесом.

ТАЁЖНЫЙ —  поселок в Красноярском крае. Распро-
страненное название поселков, расположенных в таежной 
зоне. Например, поселок в Богучанском районе Краснояр-
ского края.

ТАЁМАК — река в Тоджинском районе республики Тува. 
Соединяет озеро Тожу с озером Кужурлуг. Таёмак — про-
тока с быстрым течением, соединяющая два озера или озеро 
с рекой (как правило, такие протоки имеют значительную 
длину).

ТАЖЕРАН — урочище в Тажеранской степи. Обширное 
степное пространство в материковой части Ольхонского рай-
она в Иркутской области. Слово тажеран осмысливается как 
место летней перекочевки — летник.

ТАЗАРАН — река в Тоджинском районе республики Тува. 
Происхождение имени этой реки связано со словом тас — лы-
сый, плешивый, голый, со скудной растительностью, гладкий, 
ровный. Тас имеет значение голое, не заросшее растительно-
стью место, голец. То есть, это река с практически голыми бе-
регами.

ТАИМБА — река и поселок в Байкитском районе Эвенкии. 
Эвенкийское значение топонима паимба — лысая от паима — 
плешина на склоне горы, склоне хребта (место не покрытое 
лесом).



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

388

Т

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

389

ТАЙГА — город в Кемеровской области. Основан как стан-
ция на Транссибирской магистрали. Здесь перед строителя-
ми стеной встала вековая тайга, поэтому и станцию назвали 
Тайгой.

ТАЙГА — хребет и гора в республике Тува. Тайга имеет 
общепризнанное значение — тайга, таежное высокогорье. 
Алтайское значение слова тайга – снежное высокогорье, 
гора, покрытая лесом. В монгольских языках тайга — дре-
мучий горный лес. В тюркских языках Сибири можно най-
ти следующие значения: не населенная лесистая местность, 
прорезанная хребтами, горный лес, скалистые горы, горы, 
лишенные леса, голец — вершина, поднимающаяся выше 
верхней границы леса. В ряде тюркских языков нельзя упо-
требить слово тайга в значении лес вообще, лес на равни-
нах и в долинах. 

ТАЙЛУД — резко возвышающаяся над окружающей степью 
гора в междуречье рек Уды и Эгиты, вблизи села Можайка в 
республике Бурятия. Название горы образовано от устарело-
го бурятского слова тайлга — жертвоприношения духам, по-
кровителям шаманистов. Здесь, в далеком прошлом, буряты 

Тайга

справляли языческий праздник Соанул, а затем, с появлением 
буддизма, ламы на этой же горе стали устраивать обо, и гора 
стала называться Тайлуд-Обо. А русское село Поперечное, 
расположенное у подошвы горы, у бурят называется Тайлуд-
Селен.

ТАЙМУРА — река, приток реки Нижняя Тунгуска в Эвен-
кии. Название реки обозначает — богатая, обильная, щедрая, 
дорогая, от слова тамура — дорогой, ценный.

ТАЙМЫР — полуостров на Севере Азии между морями 
Карским и Лаптевых. Это же имя носит озеро на полуострове, 
остров у его северного побережья. На полуострове две реки — 
Верхняя Таймура и Нижняя Таймура. Название Таймыр дал 
полуострову А. Ф. Миддендорф в 1848 году по имени реки 
Таймура, известной русским землепроходцам с начала XVIII 
века. Имя реке дано эвенками, проникшими сюда в XVI-XVII 
веках. Таймур или таймир в переводе с эвенкийского — обиль-
ный, богатый, и это связано с рыбными богатствами реки. Ав-
торство Миддендорфа  здесь сомнительно. Он записал то, что 
ему рассказали эвенки.

Полуостров Таймыр
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ТАЙМЫРУ — река на Таймыре. Самоеды называли Бигай, то 
есть, рекою по преимуществу. Реку Таймыру, выше впадения 
в нее реки Ая-тариду, нганасаны называют не Таймырэму, а 
Хуаладиги ту-тapидa (Каменных яров река).

ТАЙНА – река, приток ручья Курыш. ТАЙНА — деревня 
в Канском районе Красноярского края. Основана деревня в 
1725 году. Название речки восходит к древнекетскому тай — 
холодная, промерзшая и досамодийского происхождения на 
— речка. То есть, холодная река.
Деревня названа по имени речки.

ТАЙНЫЕ — населенный пункт в Томской области. Название 
дано русскими, поселению аборигенов, возможно по фамилии 
или прозвищу человека. В этом районе располагались Тайно-
вы юрты.

ТАЙШЕТ — гора и река. ТАЙШЕТСКИЙ район в Иркутской 
области. На языке кетов та — холодный, шет — река (вода). 
То есть название трактуется, как холодная вода. Гора и район 
названы по имени реки. Но есть еще и значение слова тай — 
богатый. Из этого делаем вывод, что Тайшет, скорее всего, 
богатая, рыбная река.
Станция Тайшет

ТАКАИНА — река в Эвенкии. Название переводится как 
валежниковая, от такэн — валежник, упавшее от старения 
дерево.

ТАКМАК — утес на берегу реки Енисей, в окрестностях го-
рода Красноярска, назван в честь легендарного богатыря, о 
котором записал народные сказания красноярский писатель, 
этнограф В. И. Анучин, автор повести для детей «По горам и 
лесам».

ТАКСИМО – станция, посёлок. Таксимо – глинистая река. 
На территории Муйского района республики Бурятия. Суще-
ствует легенда о том, что посёлок назван в честь русской ка-
торжанки Таисии. Она бежала с каторги и попала к эвенкам. 
Эвенки её имя переделали в Таксимо. Таксимо, в переводе с 
эвенкийского — сосновый бор, чаша, илистое место, низмен-
ное место.

ТАКЫР-ТАЙГА — хребет в Бай-Тайгинском районе респу-
блики Тува. Такыр — место, лишенное растительности, дно 
голой глинистой котловины (алтайское такыр – открытое мел-
котравное место. Хакасское тахыр — ровный, голый, без рас-
тительности. Монгольское  хахир — твердый, вытоптанный, 
скудный, хахир газар — безлесная, бестравная местность. Та-
кыр — более или менее обширное глинистое пространство, 
лишенное растительности, в пустынях и полупустынях. По-
сле испарения дождевой воды дно такыра превращается в за-
твердевший ил или мелкоилистый грунт. В Туркменских Ка-
ракумах — глинистые площадки в межгрядовых понижениях 
и котловинах. 

ТАЛА — река, правый приток реки Нидым, левый приток 
реки Нижняя Тунгуска. Можно растолковать гидроним как  
солончак, лизунец, от тала — солончак.

ТАЛАКАН — река, приток рек Ямбукана и Нижней  Тунгуски 
в Эвенкии. Название реки можно перевести как — солончак, 
от слова тала — солонец, лизунец. Лоси, дикие олени охотно 
посещают места, где почва богата минеральными солями. Бе-
рега реки так же богаты отложениями минеральных солей.
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ТАЛАЯ — река в Тункинской котловине в республике Бу-
рятия. Тальцы — приток реки Уды. Село неподалеку от 
Улан-Удэ. Образованы топонимы от термина тален, талина 
— незамерзающий родник, от выхода грунтовых вод не по-
крывающаяся льдом река. 

ТАЛДЫГ-ЧУЛ — реки в Бай-Тайгинском районе респу-
блики Тува. Реки в Чаа-Хольском и Сут-Хольском районах. 
Первая часть гидронимов образуется от слова тал, со значени-
ем - ива, тальник, тальниковый.  Апеллятив чул встречается 
в топонимии Тоджи. И может быть сопоставим с алтайским 
словом чул (юл), жул и хакасским чул, имеющими значение   
ручей, горная река. Талдыг-Чул — мелководная горная река с 
зарослями тальника по берегам.

ТАЛМИЛЬ — река в Эвенкии. Образовано название от сло-
ва талми — вьючная сумина, не обшитая камысом, служащая 
для перевозки сушеного мяса.

ТАЛНАХ — рудник неподалеку от города Норильск в Крас-
ноярском крае. В переводе с долганского языка на русский, 
название имеет значение речка с наледью. На языке нганасан 
это слово имеет другое значение — запрет. 

ТАЛОЕ (ТАЛАЙ) – озеро на Таймыре. Название произошло 
из русского языка и указывает на то, что озеро питается талы-
ми водами. 

ТАЛУМА — железнодорожная станция на БАМе. Талума — 
имеет значение  берестяная.

ТАЛЬНИКИ — названия ряда населенных пунктов, респу-
блики Бурятия. От слова тал — ива, тальник — береговые и 
островные ивовые заросли, кустарники на поймах рек. Селе-
ния, расположенные в таких местах, носят эти названия. 

ТАМГАТАЙ ХУШУ – урочище на берегу Оронгоя (Селенга) 
в республике Бурятия. Такое название происходит из бурят-
ского языка и образуется от значения слова тамга — печать, 
клеймо, тамгатай — с печатью. Вторая часть топонима — ком-
понент — хушуу(н), обозначающий мыс. Здесь, на береговой 

скале красной краской древними жителями нарисованы четы-
ре охотника с оленями. Краска изготовлялась из коричневых 
камней горы Улан-толгой — красная голова (сопка, вершина). 
Этот камень у местного населения называется шунхо. 

ТАМНЯ (МОТУДА) — озеро на Таймыре. Очевидно, моти-
вация этого гидронима восходит к собственным именам нгана-
сан, часто стоявших у данного озера (Мотуда). По-нганасански 
мотуда значит шестиконечное. Эвенкийский корень тамна, 
тамна-ма — туманится, тамнан — туман. Таким образом, на-
звание этого озера, может быть, означало туманное.

ТАМЧА, ТАМЧИНСКАЯ равнина — местность в Селен-
жинском районе республики Бурятия. Название происходит 
от тюркско-монгольского слова там – капля, тамц — скудный 
родник, подающий воду каплями, то есть родник, вода которого 
издает звук, похожий на «там…там». Тамча — бывшее назва-
ние поселка Гусиное Озеро, одного из крупнейших на желез-
ной дороге Улан-Удэ-Наушки. В нём ещё сохранился старый 
буддийский монастырь — Тамчинский дацан, являвшийся ре-
зиденцией хамбо-ламы. Был переименован в поселок Гусиное 
озеро, на берегу которого он расположен. Родники с названием 
Тамча имеются в Монголии, Киргизии и Казахстане. 

ТАНАЧИ — река в Эвенкии, приток рек Бахты и Енисея. В 
переводе на русский, таначи — осетровая, от танга — осетр, 
таначи — с осетрами. Название трактуется буквально – река, 
в которой водится осетр.

ТАНГУЙ — село в Братском районе Иркутской области. 
Название это происходит от имени бурятского рода тангут. 
Основное население этого рода проживает в Аларском райо-
не. Очевидно, отсюда тангуты передвинулись на запад. В 1723 
году здесь образовалась русская деревня Тангуевская с тремя 
дворами пашенных крестьян.

ТАНГУТ — река Тангуты. Селения в бассейне реки Унги- 
Узур-Тангут (Коренные тангуты), Урда-Тангут (Южные 
тангуты), Верхний Тангут. Этимология этого широко рас-
пространенного топонима не ясна. Возможно, это этноним 
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— племя тангуты как пленные, вывезенные Чингисханом из 
Внутренней Монголии в Северную, где тогда они образова-
ли особую этническую группу — род тангуты. Название это 
встречается в топонимии часто: река Тангут — приток Кады 
(Ангара). Река Тангуй, приток реки Ии-Оки. Существовала в 
1734 году, Тангуевская деревня, теперь это село Тангуй. Река 
Танда, приток реки Ингоды.

ТАРА — река, приток реки Иртыш в Новосибирской области. 
Название происходит из тюркского языка  тар — неширокий, 
узкий. Долины барабинских рек слабо разработаны, русла рек 
узкие и напоминают каналы, врезанные в плоскую равнину.

ТАРАА-ДАГ — гора на левом берегу реки Биче-Аянгаты в 
Барун-Хемчикском районе республики Тува. В первой части 
оронима – слово тараа – хлеб, хлебные посевы, зерно, просо, 
злак. Вторая часть составлена компонентом даг — гора. Это 
гора, в склонах которой имеются посевные поля.

ТАРБАГАН — гора и река, приток реки Онгеш в Тандынском 
районе республики Тува. Тарбаган – сурок степной. Этимоло-
гически слово связано с алтайским - тарбаган, монгольским 
тарваган, имеющими значение сурок. 

ТАРГЫН — река, приток реки Каа-Хем в Каа-Хемском райо-
не республики Тува. Предполагается, что в основе гидрони-
ма лежит монгольское слово тарга(н) — тучный, упитанный, 
жирный. То есть, это полноводный приток реки.

ТАРИДА — приток реки на Таймыре. Тори — река, приток. 
Реки Ая-тарида и Хуаладиги, по представлениям нганасан, 
образуют реку Таймыру.

ТАРЛАГ (ТАРЛЫК, ТАРЛАК) — река, приток реки Оок 
(Уюк). Населённый пункт в Бий-Хемском районе республики 
Тува. В древнетюркском словаре приводится топоним Tarij — 
название плато, находящегося вблизи Кашгара. В основе на-
звания лежит древнетюркский термин tarij – земледелие, зем-
лепашество, зерно, злак, хлеб, просо. Tarla – поле, нива, tari 
laj – вспаханное поле, пашня. Слово сохранилось в хакасском 
языке, как - тарлаг, в шорском как тарыг — поле, нива, паш-

ня. Тувинский Тарлаг понимается как производное от древ-
нетюркского глагола tari – сеять, засевать. То есть, топоним 
Тарлаг вначале имел значение вспаханное поле, нива, затем 
оно распространилось на реку — река, протекающая вблизи 
пахотных земель. Топоним Тарлаг-лыг-Ой — пашенный дол, 
находится в Ширинском районе Хакасии.

ТАРМАКУЛЬ — озеро и село в Чановском районе Новоси-
бирской области. Образованы топонимы от тюркского слова 
тармак — грабли. Мотивация такого наименования не ясна. 

ТАРТАС — река, правый приток Оми, село в Венгеровском 
районе Новосибирской области. Происходит название от кет-
ского слова тар — выдра, и компонента, указывающего на 
принадлежность к реке — тас. 

ТАСЕЕВА — река, приток реки Ангара. Образуется слиянием 
реки Уда (Чуна) и реки Бирюса (Она).

ТАСЕЕВО — село (районный центр) в Красноярском крае. 
Это тунгусское личноименное название имени предводителя 
ангарских тунгусов в XVII веке князя-эвенка Тасея, который 
возглавил движение эвенков против русских, проникших в 
пределы эвенкийских кочевий. 

ТАСЕЙ — озеро и село в Читинской области. В основе названия 
тунгусское личноименное название, аналогичное (может быть, 
непосредственное) имени предводителя ангарских тунгусов 
в XVII века князя-эвенка Тасея, который возглавил движение 
эвенков против русских, проникших в пределы эвенкийских 
кочевий. Впоследствии он был призван служить царю. Его имя 
носит крупнейший приток Ангары — река Тасеева, образую-
щаяся от слияния рек Уды (Чуна) и Бирюсы (Она).

ТАС-КЮЕЛЬ — озеро на дороге Ессей-Кирбей в Эвенкии. 
Значение названия трактуется как каменистое озеро. Образо-
вано от якутского слова тас — камень и топонима кюэль, ука-
зывающего на озеро.

ТАСКЫЛ — река и урочище вблизи поселка Кызыл-Хая в 
Монгун-Тайгинском и Бай-Тайгинском районах республики 
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Тува. Таскыл — горный хребет, голец (гора, не покрытая ле-
сом). Таскыл — гольцовая вершина, многие из таких вершин 
покрыты вечным снегом. На таскылах много камнеглыбовых 
скоплений, одевающих как склоны, так и нагорные террасы. В 
алтайской топонимии слово таскыл обозначает очень крутые 
вершины гор, похожие на донгул, но по форме напоминающие 
нос, бесснежные. Хаксское значение слова таскыл — цепь гор, 
высокая гора, гольцовые вершины гор, поднимающиеся выше 
пределов лесного пояса, многие из которых и летом покрыты 
снегом, гора со снежной вершиной.

ТАСЫРХОЙ – озеро и населённый пункт в Борзинском райо-
не Читинской области. Происходит такое название от бурят-
ского слова таhархай, со значением оторванный, разорван-
ный. Это небольшое одинокое озеро на возвышенном месте, 
оторванное, отдаленное от других многочисленных озер, рас-
положенных группами на равнинной приречной низине.

ТАС-ЭЗИМ — гора между Барлык и Час-Адыр в Барун-
Хемчикском районе республики Тува. Происходит ороним от 
слов тас – лысый, голое, не заросшее растительностью место, 
голец в горах и эзим – лес, тайга, таежный. То есть, лысый 
таежный лес. Такое название дано по голым, не заросшим рас-
тительностью, местам в горном лесу (у подножья и на склонах 
горы).

ТАС-ЮРАХ — река, приток реки Тукаланы и Котуя в Эвен-
кии. Название реки переводится как камень-река, каменистая. 
Гидроним образован от якутского слова тас, имеющего зна-
чение - камень, гора, скала. Компонент юрях является рас-
пространенным в топонимии и обозначает реку. Буквально, 
такое название можно трактовать, как камень-река, то есть, 
река протекающая в горных районах или имеющая скалистые, 
каменные берега.

ТАТЫШЕВА — остров на реке Енисей, находится в черте го-
рода Красноярск. Свое название остров получил в честь име-
ни аринского (арийского) князя Татуша, владения которого 
были здесь в XVII веке.

ТАХТАМЫР — озеро в Венгеровском районе Новосибир-
ской области. Тюркское слово тамыр — корень и так — по-
крытый очень редкой травой, истоптанный. Возможно, такое 
название мотивируется тем, что берега озера очень бедно по-
крыты растительностью.

ТАХТАМЫШЕВО — населённый пункт в Томской области. 
Назван по фамилии или имени основателя деревни. Основ-
ным населением этой деревни, вплоть до наших дней, были 
татары. В переписных книгах Томского города (начало XVIII 
века) насчитывается много Тахтамышей.
 

ТАШАРА — село в Болотнинском районе Новосибирской 
области. Возможно, что название происходит от тюркского 
ташир — заставлять переливаться через край, наводнять. То 
есть, это место, вызывающее наводнение (подверженное на-
воднениям). 

ТАШКАЙ — село в Ольхонском районе Иркутской области. 
Местное население считает, что название селения возникло от 
русского глагола таскать, потому что к этому месту буряты 
острова Ольхон стаскивали и отсюда перетаскивали свои про-
дукты и другие товары на Ольхонскую ярмарку, которая про-
ходила в Базарной бухте, на противоположном берегу проли-
ва Ольхонские Ворота. Этимологически название связано со 
словами таш — камень и кай — утес, скала. Действительно, в 
этом месте Ольхонских Ворот имеются высокие утесы.

ТАЮРА — река, приток реки Лены. Село в Усть-Кутском 
районе Иркутской области. В 1699 году образовалась деревня 
Таюрская, названная по имени Федора Ерофеева сына Таюр-
ского (первого поселенца). В 1723 году в деревне было три 
двора пашенных крестьян.

ТЕБИНАК — населённый пункт в Томской области. Проис-
ходит название поселения из селькупского языка. Слово тебин 
имеет значение гниль, ак — устье. То есть, прямая трактовка 
такого наименования — гнилое устье.

ТЕВЕ-АДАР — река, приток реки Улуг-Чыргакы. Утес в 
Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Образовано на-
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звание от слова теве — верблюд и глагола адар (ат-) — стре-
лять. Буквальная трактовка, стрелять в верблюда. По легенде, 
один из верблюдов торговца-китайца потянул в ущелье весь 
караван, торговец вынужден был застрелить верблюда, чтобы 
спасти весь караван. По другим объяснениям, здесь проходи-
ла караванная дорога в Китай, в Монголию. Тувинские кайга-
лы — удальцы отбивали у торговцев караваны верблюдов с 
товаром и раздавали беднякам. Кайгалы и сейчас воруют скот 
у монголов, мародёрствуют в Туве.

ТЕВЕК — гора в Бий-Хемском районе республики Тува. Те-
век – чеканка, почекушка (свинцовый кружок с отверстием в 
середине для продевания пучка шерсти, волоса, при игре под-
брасывается ногой). По народной этимологии, гора названа 
так потому, что её на склоне проходили соревнования по те-
век, во время обряда поклонения горным духам. 

ТЕЛИГ-ХЕМ — река в Овюрском районе республики Тува. 
Те — дикий козел (самец), хем – река. То есть, значение ги-
дронима трактуется, как река, протекающая по местам, в ко-
торых водятся дикие козлы.

ТЕЛУШКИНО ОЗЕРО — расположено вдоль реки Шуи на-
ходится возле поселка Таксимо Шуйского района республики 
Бурятия. Названо в честь семьи Телушкиных, живших неда-
леко от Баранчеева.

ТЕЛЬКУН — таежная речка, приток реки Мурма. Название, 
возможно, указывает на признаки местности, которая окружа-
ет данный водный объект. Тиль (коми) — чаща, густой лес, 
заросли сосны.

ТЕНГУЛЫ — село, находящееся севернее города Мариинска. 
Название происходит от самодийско-финского тинг — собра-
ние и тюркского ул (аул). Переводится как место проведения 
собраний, соответствует русскому варианту — сборное.

ТЕПКИИШ — гора в верховьях Шеми. Тепкииш — ступень-
ка, лестница. Мотив такой номинации связан с тем, что в этих 
горных местах с обилием зверья проложены тропы в виде сту-
пенек.

ТЕМБЕНЧИ – озеро Тембенчи. Река в Эвенкии. С эвенкий-
ского языка топонимы можно перевести как мягкая, вязкая, 
илистая, от тэмбэмэ — густая, вязкая, тыпала, тымбала — ил, 
грязь на берегу реки. Таким образом, трактовка гидронимов 
буквальная, мотивируется по наличию ила и грязи на берегах 
реки и озера.

ТЕМИРТАУ — населённый пункт в Кемеровской области. 
Происходит наименование поселения от тюркских слов темир 
— железо и тау — гора.

ТЕНИС — большие озера в Северном районе, на юге Чи-
стоозерного района Новосибирской области. Образовано 
название озер от слова тенгиз — море, то есть озеро, боль-
шое, как море. 

ТЕРГИН (ТЕРГИИН) — местность и стоянка на территории 
Тере-Хольского района республики Тува. По народной этимо-
логии, название местности связано со словом тергиин — от-
личный, исключительный, очень хороший, отличный. 

ТЕРЕ — река в Эвенкии. Название имеет значение подпорная, 
подпирающая другой берег. 

ТЕРЕК — местность, стоянка в Улуг-Хемском и Кызылском 
районах республики Тува. Слово терек, лежащее в основе но-
минации имеет значение тополь. 

ТЕРНГА — река, правый приток реки Ямбукан, правый при-
ток реки  Нижняя Тунгуска. Название происходит от тернга 
— сокол.

ТЕРЕНКУЛЬ, ТЕРЕНГУЛЬ — село Теренгуль в Барабин-
ском районе Новосибирской области. Происходит наимено-
вание села от тюркского слова теренг — глубокий, гуль, куль 
— озеро. То есть, глубокое озеро. Широко распространенное 
название озер. 

ТЕРЕНЯ, ТЕРЕНИНСКОЕ — село и болото в Каргатском 
районе Новосибирской области. Название Терене озеру и бо-
лоту даны по имени татарского племени. 
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ТЕРЕ-ХОЛ — озеро на юго-востоке Тувы. На одном из остро-
вов Тере-Холя протянулась древнеуйгурская крепость. Ее раз-
рушенные стены достигают высоты восьми метров. В крепо-
сти обнаружено 27 жилищ, два больших дворцовых здания. 
Тере-Хол известен еще и своими целебными источниками. 
Название не объясняется из тувинского языка. Существуют 
легенды, предания, объясняющие название озера от монголь-
ских слов тер — это и — нур озеро — Тер-Нур, с последую-
щей заменой нур на хол — озеро. Легенды возникли как по-
пытка монголоязычного населения осмыслить непонятное 
ему название. Б. И. Татаринцев предлагает объяснение назва-
ния из данных тюркских языков: tera — долина, низина, то 
есть, Тере-Хол — озеро в долине, низине. В пользу этого объ-
яснения говорит тот факт, что Тере-Хол действительно лежит 
в большой высокогорной котловине.

ТЕРСАЛГАЙ — населённый пункт в Томской области. Наи-
менование происходит из тюркского языка, от слов терс — 
поперечный и елга — река. Поселок назван по речке. В списке 
1782 года этот топоним передается как Терс — Елгай.

ТЕС-ХЕМ КОЖУУН — ТЕС-ХЕМСКИЙ район республики 
Тува. Центр — поселок САМАГАЛДАЙ. Самагалдай — ад-
министративный центр Тес-Хемского кожууна. Образован в 
1773 году как центр торговли с Монголией и Китаем. Здесь 
находилась ставка верховного правителя Тувы — Амбын-
нойона, Самагалдай был одним из важных центров религии 
и здесь был построен крупный монастырь — хурээ с дуганом 
(молитвенный дом).

ТЕСЬ — река, приток реки Енисей. Село в Минусинском рай-
оне Красноярского края. Тес, тис на одном из диалектов языка 
древних кетов, имеет обобщенное значение – река.
Первое село Тесь было затоплено Красноярским водохранили-
щем. В 60-е годы перенесено на новое место (село Новая Тесь).

ТИБЕЛЬТИ (ТАБИЛТА) — местность в Иркутской обла-
сти. Происхождение этого названия тункинские буряты свя-
зывают с эпопеей переселения своих предков в XVII веке из 

Монголии в русское подданство. Преодолев высокие горы и 
бурные реки, они прибыли в Тункинскую долину, где нашли 
степные просторы для поселения и получили табилта — при-
волье, освобождение от гнета и войн на родине. 

ТИИННЭЭК — река и озеро на Таймыре. В переводе с дол-
ганского языка тиин — белка. В местности, по которой про-
текает река и где находится озеро, в большом количестве во-
дятся белки.

ТИИТТЭЭК — река и озеро на Таймыре. Очень продуктивный 
топоним. В переводе с долганского языка тиит — лиственни-
ца, дерево. Номинация указывает на наличие лиственничных 
зарослей, лесов по берегам реки и озера.

ТИНДИРЛИНКА — населённый пункт в Томской области. 
Русское образование от тюркского киндырла — крапивная. 
Звук «к» перед гласным и стали произносить как «т», под вли-
янием местного говора. Возможно, поселок Миндерла в Крас-
ноярском крае так же происходит от слова киндырла.

ТИПТАЛИ — озеро к северу от озера Чиринда в Эвенкии. В 
переводе на русский обозначает низкое, текущее по низине. 
Образована такая номинация от слова тыптакан — низкий.

ТИПСИНО — населённый пункт в Томской области. Назван 
так по фамилии крестьян Типсиных, которые переселились 
сюда в 1760 году и образовали деревню.
 

ТИСЕ-СУОХ — озеро около озера Ялтан в Эвенкии. В пере-
воде на русский — без лиственницы, от якутского тиит — ли-
ственница, суох — нет. Очевидно, такая номинация может 
объясняться отсутвием обильной растительности на местно-
сти, в которой расположено озеро.

ТИССА — река, приток реки Оки. Это, по-видимому, кетоя-
зычное название от вариантов простых топонимов Таз, Тез, 
Тис, Теш. В Саянах, в пределах Тувы, в XVII веке отмечена 
река Тэс и река Тес-Хем, приток озера Убсу-Нур. 

ТИХОНОВКА — населённый пункт в Кемеровской области. 
Назван так по фамилии казаков Тихоновых. В 1673 году в от-
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писке кузнецкого воеводы упоминается конный казак Пронь-
ка Тихонов, возможный основатель деревни.

ТОГОДОКИТ — гора в верховьях реки Боток, левый приток 
реки Сики, приток рек Таймуры и Нижней Тунгуски. Назва-
ние переводится, как тогодо кит — очаг, печь.

ТОГОЙ-ЮРЯХ — река, приток реки Мойеро в Эвенкии. В 
переводе на русский — извилистая река, от якутского тогой 
— мыс, излучина реки и юрях — река.

ТОГУР — протока в Томской области. Название происходит 
из кетского языка тог — соль ур — (из уль) — река. 

ТОГУР – населенный пункт в Томской области. Назван име-
нем протоки, возле которой он расположен.

ТОДЖА (ТОЖУ-ХОЛ) — самое большое озеро в Северо-
Восточной Туве. Длина его около 20 километров, ширина более 
5 километров, озеро имеет заметное течение, что говорит за то, 
что оно по существу является затопленной долиной реки Азас, 
ниже озера носящей название реки Дора-Хем. Берега озера не-
высокие, поросшие лесом из лиственницы с примесью кедра, 
ели и березы. Местами к озеру подходят неглубокие торфяные 
болотца. У берега озеро мелкое, в западной части тинистое. 
Тоджи-куль урянхайцы считают священным и посещают его 
часто. Название озера сопоставляется с названием племенной 
группы, известной в русских документах XVII века под именем 
точи или точигасы. Название точигасов включает самодийский 
этноним каса (точи г — к -ас). Допускается также связь назва-
ния тожу, точи с древним этнонимом одного из племен Цен-
тральной Азии — тайджи, известного в форме тайджиут, где 
-ут — окончание множественного числа в монгольском языке. 
В «Сборнике летописей» Ра-шид-ад-Дина племена тайджиут 
отнесены к тюркским. Кочевья точи, кроме Тувы, распола-
гались между озерами Сан-гин-Далаем и Тельгир-Мореном 
(Монголия) и в Горном Алтае. Тоджинцы в Туве жили в вер-
ховьях Бий-Хема. Интересен тот факт, что среди современных 
тувинцев встречается, хотя довольно редко, род тожу. Тожу — 
этноним. По происхождению гидронима пока нет ясности.

ТОЗАН — река, приток реки Сыстыг-Хем в Тоджинском рай-
оне республики Тува. Название реки связано со словом тозан 
– девяносто. Предположительно, такое название произошло 
от наличия у реки многочисленных притоков и разветвлений.

ТОЙМАК — река, приток реки Серлиг-Хем в Тоджин-
ском районе республики Тува. С помощью реки Тоймак, 
Серлиг-Хем сообщается с озером Ак-Аъттыг-Хол. Воз-
можно, имеется этимологическая связь со словом таёмак 
— протока с быстрым течением, соединяющая два озера 
или озеро с рекой (как правило, такие протоки имеют зна-
чительную длину), а возможно Тоймак имеет связь со сло-
вом Токмак.

ТОЙНИК, Большой и Малый — острова в Малом море в 
республике Бурятия. Гидронимы происходят от значения бу-
рятского слова тойног — коленная чашечка. Эти небольшие 
скалистые острова очень малы и выступают из воды твердым 
округлым выступом, как тойног — кончик колена. 

ТОЛМАЧЕВСКИЙ ИСТОЧНИК — находится в 2,5 киломе-
трах от села Усть-Шуя, вверх по течению Шуи, на ее правом 
берегу в Шуйском районе Республики Бурятии. При паводках 
источник затапливается. Вода здесь, кроме общих для источ-
ников Шуйской впадины компонентов, содержит сероводород 
и может использоваться для бальнеологических целей.

ТОЛМАЧЕВСК — бывшее название села Усть-Муи Муй-
ского района республики Бурятия. Находится оно в тридцати 
километрах от поселка Таксимо. Толмачев Иван Кириллович 
— родился в 1891 году, первый поселенец в устье реки Муи, 
сплавщик, работал на сельскохозяйственном участке. Его 
именем впоследствии и было названо село. 

ТОЛОГОЙ — сопка на берегу Селенги близ улуса Иволга 
в республике Бурятия. В переводе с бурятского на русский 
язык, толгой — голова. Это широко распространенное в Бу-
рятии название носят сопки, отдельно стоящие небольшие 
горы, которые резко выделяются среди окружающей мест-
ности. Иногда так называются резко выделяющиеся горные 
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вершины. Это монголоязычное название встречается и в Ка-
захстане. 

ТОЛПАРОВО — населённый пункт в Томской области. По-
лучил свое название в честь известного командира партизан-
ского отряда Толпарова.

ТОЛСТОВА — мыс на южном берегу пролива Заря, на по-
луострове Таймыр. Назван в честь С. Толстова, участника 
Русской полярной экспедиции в 1900-1902 годов под коман-
дованием Э. В. Толля, отправившейся на поиски Земли Сан-
никова.

ТОЛСТЫЙ МЫС — высокий, массивный, скалистый мыс, 
выступающий в Ангару в районе Усть-Илима, создающий су-
жение русла реки, где строилась Усть-Илимская ГЭС. Мыс 
похож на бывший мыс Пурсей в Падунском сужении Ангары, 
где построена Братская ГЭС. 

ТОМБА — река, правый приток реки Оленека. Переводится 
название реки, как полная, от томпо – полный, до края.

ТОМИЛОВО — населённый пункт в Кемеровской области. 
Назван по фамилии основателей села. Одним из ближайших 
потомков основателя селения был конный казак Петр Томи-
лов, живший в этой деревне в 1720 году.

ТОМПОКО — озеро в истоках реки Хусмунд на линии на-
ртовой дороги Тура — Чиринда в Эвенкии. В переводе на рус-
ский язык — полное озеро, от значения слова тампалэ — до 
края, полный до края леса и производного от него тампалэде-
рэн — полнится до берегов, полнотой издалека видно.

ТОМСК — город и областной центр Томской области. На-
звание происходит из сочетания Томский острог. Острог, дав-
ший начало городу, был построен в 1604 году на берегу реки 
Томь.

ТОМЬ — правый приток реки Обь. Название происходит от 
кетского тоом, значение которого толкуется по-разному: одни 
ученые считают, что это слово имеет значение река, другие, 
отрицая нарицательный характер этого слова, переводят его 

как темный. Это же слово лежит в основе многих других топо-
нимов. Учитывая законы развития топонимики Сибири, тоомь 
— река. Ом, омь входят в названия многих рек Сибири.

ТОНКИЙ мыс на северо-западном берегу Байкала, вблизи 
села Байкальское. Это узкий, длинный, в виде полуострова 
мыс вдается в озеро более чем на два километра. 

ТООПЧУ — река в Эрзинском районе республики Тува. На-
звание образовано от монгольского слова давчуу — узкий, 
тесный или же от средне-алтайского тапчы — скудный, тес-
ный, узкий. То есть, буквально, узкая река.

ТОПАЛИ — река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски в 
Эвенкии. В основе номинации искаженное слово кополи, про-
исходящее от копо —вздутый от наледи лед, водяная шишка 
подо льдом, ледяная капсула на реке.

ТОПКИ — город в Кемеровской области. От эвенкийского 
топонима топка — обширная болотистая местность.

ТОПОГРАФОВ пик на Восточном Саяне, у истоков реки 
Тиссы в Бурятии. Это одна из высочайших вершин Саяна 

Новый мост через реку Томь в районе речного порта, север города Томска
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(3044 метра), она была открыта по аэрофотоснимкам и назва-
на в честь топографов-специалистов, занимающихся измере-
нием поверхности земли и изображением ее на картах. 

ТОРГАЛЫГ — река, приток реки Улуг-Хем. Населённый 
пункт и минеральный источник на северо-западе от поселка 
Торгалыг в Улуг-Хемском районе республики Тува. Назва-
ния топонимов связаны со значением слова торга — дятел. 
Населённый пункт назван по имени минерального источника. 
Минеральный источник имеет второе название Кызыл-Туруг 
красная скала.

ТОРГА-ХЕМ — река, приток реки Сыстыг-Хем в Тоджинском 
районе республики Тува. Этимологически гидроним связан со 
словом торга — дятел и компонентом хем — река. Буквальная 
трактовка, дятел-река, река, как дятел (по своеобразному шуму 
воды).

ТОРЕЙ, ЗУН-ТОРЕЙ и БАРУН-ТОРЕЙ — озёра на юге 
Читинской области. Все эти названия образуются от основы 
тор (торо, тора) и широко распространены на юге Восточ-
ной Сибири. На бурятском и эвенкийском языках удовлет-
ворительно не осмысливаются. Считается, что название это 
произошло от этнонима торо: в родовом составе богоши, от-
носимых Кастреном к самодийскому роду и живших в до-
лине Тунки, была кость торо. В настоящее время род торо 
принадлежит к числу самых многочисленных у телеутов Ал-
тая. Названия с основой торо встречаются часто: Торо-Хем в 
Тоджинской котловине (Тува), Торээ (Торей в долине Джи-
ды), село Тора, Тораская котловина в Тункинском районе, 
Большая Тора и Малая Тора, притоки реки Чары, река Тарей, 
приток Уды (Чуны) и другие.

ТОРОМ — озеро в басейне Онона в Читинской области. У 
бурят (хоринцев) название озера тором трактуется буквально, 
озеро. Этот топоним является составляющей таких названий 
как Цаган-Тором — белое озеро, Ара-Тором — северное озе-
ро вблизи села Акши, Хара-Тором — черное озеро неподале-
ку от станции Борзи. 

ТОРЫ — село и Торская котловина в Тункинской впадине, 
находятся в республике Бурятия. Этот топоним на бурятском 
языке не осмысливается. Считается, что это название произо-
шло от этнонима торо — в родовом составе богыши (богаши), 
относимые Кастреном к самодийскому роду и жившие в до-
лине Тунки, была кость торо. В настоящее время, род торо 
принадлежит к числу самых многочисленных у телеутов Ал-
тая. Топонимы с основой торо встречаются довольно часто: 
Тора-Хем в Тоджинской котловине (Тува), Торэ, Торей в до-
лине Джиды.
 

ТОС-ТЕЙЕК — сопки вблизи Эйлиг-Хема в республике Тува. 
Название этимологически связано со значением слов: тос — 
девять и тейек – сопка, холмик. Названа речка по маленьким 
холмикам, расположенным по местам ее протекания. 

ТОСТУГ — река, приток реки Унжей в Каа-Хемском районе 
республики Тува. Река в Дзун-Хемчикском районе. Гидро-
нимы образованы от значения слова тос — береста. Мотиви-
ровка такой номинации указывает на березняк растущий по 
берегам рек.

ТОФАЛАРИЯ — территория в горах Восточного Саяна, в 
пределах Нижнеудинского района республики Бурятия. Зна-
чение названия территории — занятая тофами, или тофала-
рами (искаженное от самоназвания дуба, туба или тува). До 
революции, в литературе тофаларцы именовались каргасами: 
кара — черный, гас — гусь. Черный гусь — название тотема 
одного из родов племени тофов. Тофы это имя считают обид-
ным. Самоназвание дуба, туба в переводе означает люди. То-
фалары — небольшая тюркоязычная этнографическая группа, 
издавна проживающая в этих краях. Они, в прошлом, гово-
рили частью на тюркском, частью на самодийском языке, но 
ныне говорят только на тюркском языке. 

ТРАВЯНИСТАЯ — гора на хребте Хамар-Дабан в республи-
ке Бурятия, к югу от Утулика. Здесь на высоте свыше 1000 
метров, непосредственно на вершине горы, раскинулись аль-
пийские лужайки, редко встречающиеся на Хамар-Дабане. 
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ТРАВЯНИСТОЕ — озеро на Таймыре. Название появилось 
из русского языка. Мотивировка такого названия, очевидно, 
происходит либо от травянистых берегов озера, либо от зеле-
новатого цвета его вод. 

ТРАКТА — река, расположеная на оленьей дороге Усть-
Камо, возле реки Ангара. Происходит название, вероятно, от 
русского слова тракт. Река трактовая.

ТРЕХГОЛОВЫЙ — голец, наивысшая (1728 метров) верши-
на на Приморском хребте в Иркутской области — на гольце 
имеются три выделяющиеся вершины, хорошо видные со сто-
роны Байкала.

ТРИАНГУЛЯТОРОВ пик — находится в верховьях реки 
Уды в Восточном Саяне. Название этнонима образовано от 
слова триангуляторы — геодезисты-топографы, выполняю-
щие триангуляционные работы, то есть измерения длинных 
расстояний между точками на земной поверхности при помо-
щи построения системы треугольников (на углах устанавли-
ваются триангуляционные вышки). 

ТРИ БРАТА — хребет вблизи села Усть-Баргузина, по трак-
ту на Турку. Хребет представляет собой три горы, следующие 
одна за другой. Название свое они получили в память трех шо-
феров, погибших при прокладывании тракта по этим горам. 

ТРОИЦК — село в Тасеевском районе Красноярского 
края. Троицкие соляные источники открыты енисейскими 
казаками-землепроходцами в 1640 году. И источники, и село, 
образовавшееся вблизи них, получили свое название по имени 
Троицкого монастыря, расположенного в Туруханске. 

ТРОИЦКОЕ — село в Прибайкальском районе республики 
Бурятия. Сначала, в 1682 году на месте села был построен 
Троицкий Селенгинский монастырь, существующий и в на-
стоящее время, как памятник старины. Название церкви пере-
далось селу, образовавшемуся вокруг монастыря. 

ТРУНДОВАТОЕ — озеро в Томской области. Гидроним 
образован от диалектного слова трунда – торфяное болото, 

топкое место. Озеро действительно находится в заболочен-
ной местности. 

ТУБА — река, приток реки Енисей. В настоящее время впада-
ет в Красноярское водохранилище. Возможно, название дано 
по имени племени тубинцев, обитавших на юге нынешнего 
Красноярского края. Предполагается, что этому названию 
родственны названия народов тувинец и тофалар.  Древнее 
название реки — Упса.

ТУВА — такое название региону дано по наименованию ко-
ренного населения области — тувинцев (в дореволюционной 
литературе назывались урянхайцы, туба, тува), относящихся 
по языку к северо-восточной группе тюркских языков. Туба 
или тува — этноним одной из родоплеменных группировок 
древних обитателей края; в переводе означает люди. На самом 
деле туба, как и другие самоназвания народов (русские, буря-
ты), не переводится и не является идентичным слову человек. 
Раньше тувинцев буряты называли урянхай. Тува называлась 
Урянхайский край. Встречаются так же названия с подобной 
этимологией: Туба(та) — урочище и река, приток реки Иркута 
в Тункинской впадине. Тубинский сельсовет в Нижнеилим-
ском районе Иркутской области. 
Тува
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ТУГАЧ — река в Саянском районе Красноярского края, приток 
реки Кан. В основе названия древнетюркское слово тугай — 
пойменный лес, лес на равнине. Река протекает в лесной зоне.

ТУГАЧ — поселок в Саянском районе Красноярского края. 
Свое имя получил по близкому месторасположению на реке 
Тугач.

ТУГУТТУУР — река на Таймыре. В переводе с долганского 
языка на русский слово тугут имеет значение — новорож-
денный олененок, туур — суффикс действия. Таким образом, 
общее значение такого наименования — место отела оленьих 
стад (очевидно, берега реки были прекрасным местом для от-
ела олених).

ТУЁНУГ — река и хребет в Бий-Хемском районе республики 
Тува. Река в Тандынском районе Тувы, приток реки Мажалык. 
Этимологически гидроним связан со значением слова туё — 
раковина (большого размера). То есть, река с обилием рако-
вин моллюсков по берегам.

ТУЖИНКА — село в Бурятии. Название происходит от бу-
рятского слова тужа, со значением густой лес. В этой мест-
ности, на большом пространстве вдоль долины Уды, имеется 
густой сосновый лес с обильной порослью. Буряты это урочи-
ще называют Тужа, а село Тужин-Селен. 

ТУКАЛАНДА — река, притоки рек Виви и Нижней Тунгуски 
в Эвенкии. В переводе на русский река имеет значение глини-
стая. Образован гидроним от слова тукала — глина, растение 
саранка, растущее на глинистой почве. Из значения название 
реки трактуется прямо – это река с глинистыми берегами и 
растущим на них растением саранкой. 

ТУЛАА — река и местность, топь в Овюрском районе респу-
блики Тува. Название образовано от слова тулаа, со значени-
ем болото, топь, топкий. 

ТУЛААЛЫГ — река, приток реки Маныгы в Бай-Тайгинском 
районе, республики Тува. Тулаалыг — болотистый, топкий. 
То есть эта река,которая протекает по болотистым местам.

ТУЛАЙ – урочище и село. Река, приток реки Иркут в Бурятии. 
Тункинские буряты объясняют трактовку названий от бурят-
ского слова туулай — заяц, заячье место. Здесь опять-таки име-
ем дело с этнонимом: туулай — племя, которое вместе с племе-
нами богоши и чиптей могло обитать в Тункинской долине. 

ТУЛУН — гора в Иркутской области в Тулунском районе. 
Возможно, что название этимологически связано с бурят-
ским словом тулам — кожаный мешок или просто мешок. 
Местность расположена в большой излучине реке Ии, как 
бы в мешке. Предполагают, что это название могло образо-
ваться от якутского толоон — долина. Есть в других местах 
аналогичные названия. Селение в XVIII веке было известно 
как притрактовая Тулуновская станция. В 1922-1924 годах 
считался городом Тулун, затем — селом, вторично утверж-
ден городом в 1927 году. 

ТУМЫРБАШ — гора и местность в Ольхонском районе 
Иркутской области. Ороним произошел от бурятских слов 
тумэр — железо и абаха — брать, абаша — берущий. Здесь 
находится месторождение железной руды (бурого железняка), 
которую в XVIII веке добывали для железоплавильного заво-
да на берегу реки Анги, принадлежавшего иркутскому купцу-
промышленнику Ланину. Отсюда у бурят возникло название 
Тумэр-абаша газар — место, где берут железо. По преданию, 
буряты пользовались рудами Тумэрбаш для кустарной вы-
плавки железа еще задолго до появления русских.

ТУМЭРТУЙ — гора у реки Селенги, неподалеку от села Ган-
зурино в Бурятии. По-бурятски тумэртэй — железистый, место, 
где имеется железо. Здесь находится стоянка древнего челове-
ка. Народное предание говорит, что здесь была когда-то пещера 
с железной дверью, которая будто бы валялась до XVIII века. 

ТУНГАЛА — река в Эвенкии. Гидроним образован от слова 
тунгала — лента или как вариант – закругленная (имеет мета-
форическую мотивировку).

ТУНГИР — река, приток Олекмы, Тунгиро-Олекминский 
район Читинской области. По-эвенкийски  тунгир — поля-
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на, ровное место, равнина. Басейн реки  Тунгира в среднем и 
нижнем течении ее характеризуется именно этими чертами: 
здесь более или менее выраженное низкогорье. Окруженное 
высокими хребтами.

ТУНГУСКА — местности и селения в Мухор-Шибском и Тун-
кинском районах в долине реки Голоустной, в Черемховском 
районе Иркутской области и в других местах вблизи бурятских 
поселений. По-бурятски — Хамнаган, Хамниган — названия, 
сохранившиеся с того времени, когда в этих местах жили тун-
гусы, то есть эвенки, которые постепенно смешались с окру-
жающим русским и бурятским населением и утратили свою 
этническую самостоятельность или переселились в другие ме-
ста. Но названия за селениями сохранились. В настоящее вре-
мя, в Бурятии эвенки проживают в Северо-Байкальском райо-
не. Наименование тунгус (как кличка) произошло от кетского 
тунгускет, что значит люди трех родов: оленные, конные и со-
бачьи (различая по животному, которым эвенки пользовались 
для транспорта). Русские, услышав это название от западных 
соседей эвенков — енисейских кетов (остяков), распростра-
нили его на жителей и на реки, по которым они проживали: 

Тунгуска

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, впадающая в Ени-
сей ниже его Осиновского порога (камня) и Верхняя Тунгуска 
— нижнее течение Ангары от устья реки Илима. 

ТУНДА — река в Кемеровской области. Возможно, гидроним 
образован от тюркского слова тун — быть закрытым, не иметь 
свободного прохода, тухнуть. 

ТУНДА — населённый пункт в Кемеровской области. Назва-
ние свое получил по местоположению на реке Тунда.

ТУНДРЯНАЯ — река на Таймыре. Название взято из русско-
го языка, имеет прямое значение, река, протекающая по тун-
дровым местностям. В устье река очень богата щукой.

ТУНКА — река в Бурятии, приток реки Иркут. Село ТУН-
КИНСКИЙ АЙМАК, ТУНКЙНСКАЯ ВПАДИНА, ТУН-
КИНСКИЕ ГОЛЬЦЫ. Все эти названия произошли от 
этнонима тункэн. Он известен как этноним с XIII века. Это 
название сохранилось от имени давно исчезнувшего племе-
ни кераитов-тункаитов. Кераитские племена жили в XII-XIII 
веках, по Онону, Кэрулену, Селенге и, очевидно, по Иркуту. 
Названия от этого этнонима встречаются и в других местах: 
озеро Тунку-Hуp в бассейне реки Оки, река Тунга в бассей-
не реки Ингоды, река Тункэнь в бассейне реки Орхона, река 
Туникен в бассейне реки Аргуни, река Тунка в бассейне реки 
Ангары. По поводу происхождения Тунка есть предположе-
ние о том, что оно восходит к тунгусскому тункэн, что значит 
барабан и что здесь ночами звучит барабан покойного шама-
на, ставшего духом этих мест и вод. Есть так же и трактовка 
названия произведенная от бурятских слов: тунэхэ — блуж-
дать, бродить. Тунга — нетронутый, нехоженый, свежий. Но 
такая этимология не является верной. 

ТУНЭР — эвенкийский топографический термин и бывшая 
фактория на реки Илимпее, переводится как омут.

ТУПИК — село, центр Тунгиро-Олекминского района Чи-
тинской области. Названо так по месту своего расположения 
(тупик Могочинского тракта). Сейчас тракт продолжен дале-
ко на север и село не является его окончанием.
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ТУРА — река в Барун-
Хемчикском районе ре-
спублики Тува, приток 
реки Хонделен.  Тура — 
укрепленное жилище, кре-
пость. Существует 12 зна-
чений этого слова, среди 
них – дом, строение, жили-
ще. Алтайское слово тура 
— становище, стоянка, 
стойбище, дом, изба. Ха-
касское  тура — дом, изба. 
Киргизское - турак – ме-
стожительство, стойбище.  
Тура так же имеет значе-
ние - что-то внутри чего-
то (за чем-то, под чем-то 
можно укрыться), то есть 
тура используется как для 
постоянных укреплений, 
так и для переносных, спешно сооруженных, которые могли 
быть легко перевезены и временно укреплены на земле. В бу-
рятском языке тура – изба, дом, здание, город. В монгольском 
языке тур — цитадель, городок. 

ТУРАМА — река в Эвенкии, название связано со значением 
слова турама — широкая, открытая обзору.

ТУРАН — река в республике Тува, приток реки Оок (Уюк). 
Населенный пункт в Бий-Хеме. Аналогичные топонимы име-
ются и за пределами Тувы. Гора Туран-Таг в Горной Шории, 
урочище Туран в Бурятии, Туранская низменность в Сред-
ней Азии и Казахстане. Название объясняют по-разному: ту-
ран — родоплеменная группа хакасов. Туран — страна наро-
да туры. Дается трактовка названия по народной этимологии 
— топоним связан с тувинским словом дуран бинокль. Одна 
из версий подразумевает, что имеется этимологическая связь 
между тувинским словом Туран и казахским географическим 

Тура

термином туран — впадина на горе, котловина, а название 
местности было перенесено на название протекающей по 
ней реки. Имеются варианты объяснения значения топони-
мов по родству с некоторыми тюркскими географическими  
терминами: древнетюркским — туруг (тураг) — убежище, 
прибежище, логовище (в горах). Тувинским туруг — отвес-
ная гора, утес, баррикада, бруствер, крепость, укрепленное 
жилище. А возможно, является производным от глагола тур 
— стоять, подниматься. По своему содержанию термин ту-
ран — котловина соответствует характеру рельефа объекта 
«Туранская низменность». Туран — место, расположенное в 
низине, котловине, защищенное место.

ТУРАН — административный центр БИЙ-ХЕМСКОГО 
(ПИЙ-ХЕМСКОГО) района республики Тыва. Основан в 
1885 году русскими крестьянами-переселенцами, расположен 
в Турано-Уюкской котловине.

ТУРГЕНЕВКА — деревня в Баяндаевском районе Иркутской 
области.  Основана в 1897 году.  Вначале, строящийся уча-
сток был назван Алексеевной по имени сына царя всея Руси 
Николая второго — цесаревича Алексея. Алексеевка была 
переименована в участок Тургеневский, по имени писателя 
И. Тургенева. 

ТУРКА — река, приток озера Байкал. Поселок в Прибай-
кальском районе республики Бурятия. Вероятнее всего, 
наименование произошло от эвенкийского слова турку, 
что значит на баргузинском диалекте — омуль, то есть, это 
омулевое место, чем действительно отличается район Тур-
ки. Есть другое такое же название близ Баргузина — губа 
Туркукит, где суффикс -кит обозначает место действия: 
турку — омуль, туркукит — место прохода омуля, или ому-
левая дорога. 

ТУРУГ-СУУ — река в Тоджинском районе республики Тува, 
впадает в реку Кундустуг. Туруг — утес, отвесная скала, и 
компонент суг (суг), обозначающий принадлежность к воде. 
Буквально название трактуется, как вода утеса, то есть, река с 
крутым падением.



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

416

Т

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

417

ТУРУКА — река, приток реки Лены. Село в Усть-Кутском рай-
оне Иркутской области. Название образовано от эвенкийского 
слова турукэ соль. Здесь имеется месторождение соли. Еще в 
1639 году, знаменитый русский землепроходец, предприимчи-
вый и энергичный Е. П. Хабаров, на правом берегу реки Куты, 
недалеко от реки Туруки, положил начало солеварению.

ТУРУНТАЕВО — населённый пункт в Томской области. На-
звание свое получил по фамилии основателей деревни. В 1720 
году здесь проживал Афанасий Турунтаев, ближайший пото-
мок основателей деревни. 

ТУРУХАН — река, приток реки Енисей в Красноярском 
крае. ТУРУХАНСК — поселок,  районный центр на правом 
берегу Енисея. СТАРЫЙ ТУРУХАНСК — село на реке Ту-
рухан в двух км от его впадения в Енисей, основано манга-
зейским воеводой Давыдом Жеребцовым. Служило опорным 
пунктом в продвижении русских казаков на север Сибири, 
в бассейны рек Енисей и Лена. Первоначальное название 
— Туруханское зимовье. С 1672 года по 1780 год — Новая 
Мангазея. После этого (вплоть до 1923 года) — село Мона-
стырское. Существует несколько предположений по поводу 
происхождения имени речки. Один из вариантов, что река 
названа по имени эвенкийского князца (хана) Туру, кочевав-
шего в этих местах. По другой версии, название реки проис-
ходит от эвенкийского туру — столб, мачта, шаманское де-
рево и широко распространенного в топонимике компонента 
кан — речка. Наиболее вероятным следует считать следую-
щее толкование имени: основной компонент туру, в значе-
нии дерево, в данном случае, имеет значение лес, то есть, 
речка определяется как лесная. Лесные имена рек в Эвенкии 
очень распространены: река Туру, приток реки Кочечум. Реч-
ки Нижний Турукан и Верхний Турукан — правые притоки 
реки Туру. Населенные пункты названы по имени речки.

ТУТОНЧАНЫ — река, приток реки Нижняя Тунгуска в 
Эвенкии. Название реки имеет значение ползущая, этимоло-
гически образованное от глагола туту-ми — ползти, перева-

ливаться из стороны в сторону, опираться.

ТУОКИМА — озеро в низовьях рек Мойеро и Котуя в Эвен-
кии. Гидроним имеет значение — озеро с выступающим мы-
сом. Название образовано от слова токи — изгиб, мыс, излу-
чина реки.

ТУРУМАКИТ — река, мыс на Таймыре. В переводе с эвен-
кийского языка туру, турувун — подпорка, жердь, столб. Фор-
ма мыса напоминает столб, а по берегам реки Турумакита есть 
лиственницы и березы. Суффикс -кит участвует в образова-
нии имени существительного со значением места действия, 
времени действия и процесса действия от глагольной основы: 
дэрумкикит — место отдыха, отдых, каникулы.

ТУРЮКО — река, приток реки Ерочимо в Эвенкии. Название 
происходит из эвенкийского языка и переводится как соль, от 
слова турукэ — соль.

ТУУКУЛЬ — название озера в Куйбышевском районе Ново-
сибирской области. Образован гидроним от тюркского слова 
туу — давать начало и топонима куль — озеро. То есть, име-
ется в виду, что озеро является притоком (реки).

ТУХАРД — населённый пункт в Усть-Енисейском районе. 
Тухард с ненецкого языка можно перевести так: населенный 
пункт с огнем, с газовым факелом, что соответствует действи-
тельности. Ту — огонь, хард, харад — дом, здание, изба, хата,  
населенный пункт, село. Таким образом, точная версия, что 
Тухард — населенный пункт Факел.

ТУЯТОШНОЕ — озеро в Томской области. Название озера 
происходит от диалектного слова туяска — болотистое место. 
То есть, озеро расположено в заболоченной местности. 

ТЫЛБА (ТОЛБА) — река, приток реки Хараал в Тоджин-
ском районе, республики Тува. В основе названия слово тыл-
ба — сторона, угол.  Возможно, гидроним имеет значение — 
река протекающая в стороне (от чего-либо). 

ТЫЛКАМЭКИТ — река, приток рек Тембенчи, Кочечума и 
Нижней Тунгуски в Эвенкии. В переводе с эвенкийского на 
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русский язык, гидроним принимает значение — место боль-
шого разлива реки, образуется от глагола тылкан-ми — раз-
литься (о реке).

ТЫНДА — железнодорожная станция на БАМе, город. 
Тында — место, где распрягают оленей. По другой версии, 
название происходит от эвенкийского тэнда — поросший ле-
сом берег реки.

ТЫРГЭТУЙ — улус в Аларском районе республики Бурятия. 
Название улуса образовано от бурятского слова тэргэ — теле-
га, тэргэтэй — тележный, имеющий телегу, запряженный в те-
легу. Очевидно, происхождение названия связано с появлени-
ем у населения этих местностей тэргэ — телеги, нового вида 
транспорта. Бурятской топонимике свойственный названия, 
связанные с характерной чертой экономической жизни, осо-
бенно, с хозяйственным нововведением. Название Тыргэтуй, 
встречается и в других местах. 

ТЫРЕТЬ — село в Заларинском районе Иркутской области. 
Название села исходит от названия бурятского рода тэртэ, пе-
решедшего сюда из Тункинской долины в XVII веке, где жили 
буряты этого рода. Буряты рода тэртэ монгольского происхо-
ждения, они пришли из Монголии в XVII веке.

ТЫЧАНЫ — река в Эвенкии. Название связано со значением 
слова ты-ми — убрать, раскидать в стороны (речь идет обо 
льде). Возможно, мотивировка такой номинации в том, что 
весной на реке идет бурный ледоход. 

ТЫЧИКИТ — река, приток реки Нижняя Тунгуска в Эвен-
кии. Название имеет значение караульная, место ожидания, 
в устье этой реки напротив устья реки Иритки до 1928 года 
эвенки весной поджидали купцов с товарами. Номинация про-
исходит от эвенкийского глагола тыгитчэ-ми — выжидать, 
подкарауливать.

ТЫЯ — железнодорожная станция на БАМе. В основе наи-
менования слово тыя, со значением теснина.

ТЭКГКЭСИ — река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски в 

Эвенкии. В переводе на русский язык — река с низкими зали-
вистыми берегами, от слова тэнгкэ — низкий заливной берег 
с древесной растительностью. 

ТЭЭЛИ — гора в Бай-Тайгинском районе республики 
Тува. По народной этимологии, слово происходит от мон-
гольского дээл – шуба, халат, пальто. Название горы свя-
зывают с тем, что вблизи нее происходил обмен товарами 
между тувинским населением и монголами, и самым ходо-
вым товаром был монгольский халат — пальто. Возможно 
от древних тюрок — деле /теле /телес. Территория Бай-
Тайгинского района (граница с Алтаем) — местопрожива-
ние группы тувинцев делег. 

ТЭМЭН-ШУЛУН — утес в долине Оронгоя (Селенга) в ре-
спублике Бурятия. Ороним образован от бурятских слов  тэ-
мээн — верблюд и шулуун — камень, то есть, буквально, 
верблюд-камень или скала-верблюд. Одна из скал, действи-
тельно, напоминает голову верблюда. Здесь имеются наскаль-
ные рисунки древних людей. 

ТЭТЭНЧИМЭ — река, приток рек Учами и Нижней Тунгу-
ски в Эвенкии. Название реки можно трактовать, как плоская, 
луговая, оно образовано от слов тэтэнэ, пэтэмэ, со значением  
луг, равнина. То есть река протекает по равнине, лугам. 

ТЭШКЭНЭЙ — падь, лесная долина на Ольхоне в респу-
блике Бурятия. Топоним происходит от бурятского глагола 
тэшэхэ, тэшэгэнэхэ — ускакать, убежать, скрыться. То есть 
это падь, в которой укрывались от неприятеля. На Ольхоне 
вообще много топонимов, связанных с войнами его прежних 
жителей: Шэбэтэ, Хидуса, Харансай, Кучулга.

ТЮЕКЭЙ — река, приток рек Тукаланы и Котуя в Эвенкии. 
Гидроним произошел от якутского слова тюэкэй — обманщи-
ца. Мотивировка такой номинации не ясна. 

ТЮЛЬКА — озеро в Томской области. Название образовано из 
тюркского слова тюлька — лисица. Очевидно, в местности, по 
берегам озера водятся лисы. Тюлька — один из князей местных 
племен. Возможно, на берегу озера жили люди князя Тюльки.
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ТЮМЕНЬ — строительство Тюменского острога было нача-
то 29 июля 1586 года, на берегу реки Тюменки. Тюмень была 
поставлена на древней караванной дороге из Средней Азии в 
Поволжье, на так называемом «Тюменском волоке», за кото-
рый шла вековая борьба кочевников южной Сибири. В XIX 
веке, одновременно с упадком Тобольска, город входит в по-
лосу расцвета. Особый импульс его развитию придало про-
ведение через город Транссибирской магистрали. Начиная с 
1918 года, Тюмень претендует на административные функ-
ции, окончательно закреплённые за нею в 1944 году создани-
ем Тюменской области.

Город Тюмень

У
УБУКУН — река,  приток реки  Оронгоя (Селенга) в республи-
ке Бурятия. Это  упрощенное русскими произношение названия 
Бухун или Бухунэ-Мондогор бухэ — силач, крепыш, а мондо-
гор — выпуклая гора, вершина. То есть, буквально, гора — кре-
пыш. Так называлась гора расположенная рядом с рекой.  

УБУР-АГРАЛИ — река, приток реки Онон в  Бурятии.  На-
звание происходит от бурятских слов  убэр — передняя или 
солнечная сторона и  аргали — дикий горный баран. Таким 
образом, это  местность (убур), где обитают аргали. 

УБУСА — улуй и река,  приток реки Осы в Боханском  районе  
республики Бурятия. Вероятно, в основе такого названия  со-
четание бурятского топонима  ус(а) — вода и добурятского 
топонима уб, об, уб-уса (об-уса). То есть, буквальная трактов-
ка, вода, река.  Элементы об, обь распространены в топони-
мии Иркутской области. 

УБЫС — река в бассейне реки  Усолки в Красноярском  крае.  
В основе названия южносамодийский компонент  у, имеющий 
значение —  туманная, влажная. В последующем тюркоязыч-
ные степные камасинцы несколько изменили речной компонент 
би на бы — речка, вода, и прибавили тюркское с (от су — речка, 
вода). То есть, общее толкование гидронима, туманная река.

УВАЛЬНОЕ  — село в Кировском районе Приморского края. 
Название села связано с тем, что основная его часть располо-
жена на увалах.

УГДАННА — река, приток рек  Ямбукан  и Нижней Тунгуски 
в Эвенкии. Название произошло от слова  угда — эвенкийское 
жилище, полуземлянка, покрытая корой лиственницы или ели  
(на берегах реки было поселение  эвенков).

УГОЛЬНЫЙ — деревня  в Аларском районе Иркутской об-
ласти. Названа так,  очевидно,  по выходам на поверхность 
угольных пластов.
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УГУРМАНКА — река и поселок в Куйбышевском районе 
Новосибирской области. Название образовано  от тюркско-
го слова июгэрман — быстрая, то есть, быстрая (по течению) 
река. Наименование поселка дано по имени реки.

УДА — река, приток реки Селенги в Иркутской области.  Об-
щепризнана версия, что название происходит от наименова-
ния меркитского племени удэ (удэит). Племя жило в XII веке 
в Западном Забайкалье, по берегам  Орхона  и Селенги. Есть 
предположение, что уда происходит от селькупского топони-
ма  уд — вода. У — вода. Ди, би — река. Топоним читается, 
как река-река. 

УДОКАН – хребет и  УДОКАНСКОЕ месторождение меди 
на севере  Читинской области.  Название слагается из топо-
нима  уд, уда – вода  топонима  кан – река. То есть, название  
трактуется, как вода-река. 

УДЯКАН — река, приток рек  Сиды и Котуя в  Эвенкии. Ги-
дроним состоит из слова удя, имеющего значение след и топо-
нима кан — река. То есть, река, оставляющая след. 

УЕНЬ — река, левый приток реки Оби в Новосибирской об-
ласти. Название происходит от тюркского слова уен  — игра. 
Очевидно, это метафорическое название реки, в ней имеются 
перекаты, по которым вода катится,  «играет».

УЖАР — гора на правом  берегу  реки Эъжима в Улуг-
Хемском и Тес-Хемском  районах республики Тува. Назва-
ние образовано от слова  ужар — порог (на реке), водопад.  
На Алтае учар  – водопад,  высокая отвесная гора на берегу 
реки. Либо название может быть дано по родству слова ужар 
с  общетюркским глагольным корнем уш — летать, взлетать, 
вспорхнуть, ужар — летающий, летучий. Таким образом, об-
щее значение топонима — высокая отвесная скала.

УЖАРЛЫГ-КАРА-СУГ — река, приток реки  Эрзин в Эрзин-
ском  районе республики Тува. В основе названия реки  слово  
ужар, взятое в значении порог (на реке), водопад. Карасуг — 
родниковая река, родник, источник. Таким образом, наимено-
вание реки трактуется, как  родниковая река с водопадами.

УЖУР — речка в Красноярском крае, приток озера Бе-
лое. УЖУР — поселок и железнодорожная станция на пути  
Ачинск-Абакан. В основе названия речки древнекетское у — 
луговая и ур — речка, вода, то есть, луговая река, река, проте-
кающая по лугам. Поселок и станция названы по имени реки. 
У селькупов уж, ур — река. То есть, в топониме два раза по-
вторено слово река, то есть, его значение река-река.

УЗАКЛЫ — озеро в Куйбышевском районе Новосибирской  
области. Возможны два объяснения: гидроним образован  от 
тюркского слова  узак — долгий, дальний или  от тюркского 
же узек — балка, лог, ложбина. И в таком случае, это либо 
длинное, широкое, большое озеро или же озеро расположен-
ное в ложбине, логу.

УЗОН — село в Дульдургинском  районе Читинской об-
ласти. Названо так, по наименованию жителей одного из 
родов ононских хамниганов (обурятившихся эвенков) — 
узонов.

УЗУН-БУТ — река в  Каа-Хемском  районе республики  Тува. 
Местность в  Чаа-Хольском  районе. В основе гидронима сло-
во узун — длинный и бут в топонимии — отрог (горного хреб-
та), ветвь горы. Река названа так  по длинному отрогу хребта, 
вдоль которого она протекает. 

УЗУНГУЛЬ — село в Чановском районе Новосибирской  
области. Название образовано от тюркского  слова  узун — 
долгий и  топонима гуль — озеро.  То есть, долгое, широкое, 
большое озеро.

УЗУН-ТЕЙ — река Барун-Хемчикского района республи-
ки Тува. Гидроним образован от слова узун, со значением  
длинный, долгий и слова тей — холм, сопка. Река названа 
так  по продолговатой форме холма, мимо которого  она про-
текает.

УЗУН-ХЕМ — река в Бай-Тайгинском и Бий-Хемском  райо-
не республики Тува. В основе такой номинации слово узун 
– длинный,  продолжительный и топоним хем – река. То есть, 
буквально, длинная река. 
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УЗУН-ЧУЛ — река, приток реки  Улуг-Шивей в  Каа-Хемском 
районе  республики Тува.  Узун — длинный, а  чул использу-
ется  в топонимии в значении река, ручей. Общее толкование 
гидронима — длинная, долгая река. 

УЗЫНКУЛЬ — озеро в  Томской  области. Название проис-
ходит от  тюркского  слова узун — долгий и  топонима коль 
– озеро. Сочетание имеет значение длинное, долгое, большое  
озеро.

УИНЫМ — плато в верховьях рек   Кочечум  и  Нижняя Тун-
гуска.  Название произошло от  слова  уиным, со значением  
снег в горах, нетающий снег в распадках горных тундр. То 
есть, это заснеженное плато. 

УКИ — река, приток рек  Виви  и Нижней Тунгуски.  Номи-
нация имеет значение плотина на реке. Образована от слова 
уки, укикит — перегородка, плотина на реке для добывания 
рыбы.

УКСИКТЭ — река, приток рек  Ямбукана  и Нижней Тунгу-
ски. Название реки переводится как скалистая, от слова укси 
— скалы, щеки.

УКСИЛИЯ – река, приток рек Виви  и  Нижней Тунгуски. 
Переводится, буквально, как обрыв, яр.

УКЧЕ — река в  Байкитском  районе  Эвенкии. Название об-
разовано от эвенкийского слова уксэ — рукав реки, приток. 
Можно трактовать, буквально, как река-приток. 

УКЫР — село в  Красночикойском  районе Читинской  об-
ласти. В переводе с бурятского  на русский язык ухур — вол, 
корова, рогатый скот. Названия от этой основы часто встреча-
ются в местах бурятских поселений.

УЛААТАЙ — река,  впадающая  в озеро  Убсу-Нур. Мине-
ральный  источник  на северо-востоке поселка Хандагайты в  
Овюрском  районе в  республике Тува. Наименование реки 
происходит от  монгольского слова улиастай, со значением - 
тополиный, тополевый. По берегу реки  растут высокостволь-
ные тополя.

УЛАН-МАКИТ — железнодорожная  станция на БАМе. В 
переводе с эвенкийского, улан-макит — красное место.

УЛАН-САРДЫК — хребет  в верховьях реки Китоя. Букваль-
но название трактуется как красный голец. Сложен хребет из 
красновато-коричневых пород метаморфического происхо-
ждения,  главным образом желтовато-коричневых змеевиков, 
с содержанием небольшого количества железа, что придает 
породе ржавый (красноватый) цвет. 

УЛАН-УДЭ — столица Бурятии. С бурятского языка на рус-
ский переводится как  Красная Уда, то есть красный, совет-
ский город, лежащий на берегу реки Уды. Изначально, на ме-
сте города, в 1666 году, возникло казачье зимовье Удинское, а 
в 1680 году  оно стало Удинским острогом. В 1698 году  острог 
был переведен  в разряд городов и назван  Верхнеудинском.  В 
1780 году он стал уездным городом Иркутской  губернии. В 
1923 году  Верхнеудинск стал столицей республики, а в 1935 
году  — был переименован в Улан-Удэ. 

УЛАН-ХАРГАНА — местность в Ольхонском  районе ре-
спублики  Бурятия. Наименование местности, имеет значение 
красный кустарник, то есть, место, поросшее красным таль-
ником (ивой). 

УЛАР — река, приток реки Эрзин в  республике Тува.  Улар  
—  горная куропатка.  Мотивировка такого названия  указыва-
ет на обилие куропаток, встречающихся в местности, по кото-
рой протекает река.  

УЛДАТ — река, приток  реки Мана в  Красноярском крае. 
Имя реки представляет собой сочетание слов, взятых из раз-
ных диалектов древнекетского языка, но имеющих одно и то 
же значение река. Ул — река, дат — река, то есть, значение 
названия река-река. 

УЛДУЁ — река, приток реки Эрзин  в  республике  Тува. 
Слово  улдуё, применяемое в топонимии, переводится как 
нижняя часть горы, граница горы с окружающей равниной. 
Из этого ясно, что река Улдуё протекает  по нижнему скло-
ну горы.



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

426

У

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

427

УЛЗЕТ  — улус Аларского района в Иркутской области.  
Предположительно, что его название произошло от бурятско-
го слова улзаха — встреча, встретиться. Возможно и другое 
объяснение, если иметь в виду, что суффикс - ет, -эт, в бурят-
ском языке означает принадлежность к роду, племени. Тогда 
можно предположить, в данном случае, принадлежность к бу-
рятскому роду Уулза проживавшему в этой местности.

УЛЗЭТА — улус в Аларском  районе и урочище  в  районе 
Улзыта.  Улус возле реки Оки. Село  вблизи Дарасуна в Чи-
тинской  области. Улус возле реки Чикоя в республике Буря-
тия. Названия всех этих топонимов образовано от бурятского 
слова  улзэ  — счастье, улзыта — счастливое, приносящее сча-
стье место. По отзывам еравнинских бурят, улзытэ считалось 
хорошим для кочевника местом. 

УЛИТКА — мыс на полуострове  Таймыр.  Назван так по 
внешнему сходству с улиткой.

УЛУГ-АДЫР — река вблизи одноименного населённого 
пункта в  Чаа-Хольском районе в республике Тува.  Река и 
местность в Сут-Хольском районе. Топонимы имеют связь с 
тувинским словом улуг — большой и  адыр — развилина, от-
ветвление, приток реки. То есть, река, имеющая большое от-
ветвление, развилину.

УЛУЙ — река, приток реки Чулым. БОЛЬШОЙ УЛУЙ — 
село в Красноярском  крае, получившее название по имени 
реки. Название речки восходит к древнекетскому слову ул и 
уйгурскому уй — жилище, юрта. То есть, это  речка, на берегу 
которой стояла юрта уйгуров. Скорее всего ул и уй в древне-
кетском и самодийском языке имеют значение река.

УЛУКТА — местность на реке Кананде,  правом притоке  
реки Нижней Тунгуски. Название местности происходит от 
слова  улура — обрывистый берег, яр.  То есть, эта мест-
ность обрывается (в смысле заканчивается обрывом)  ближе 
к руслу реки. 

УЛУКУЛЬ — озера в Венгеровском и Чановском районах Но-
восибирской области.  Название озер образовано от  тюркско-

го слова улуг  — большой, великий и топонима куль — озеро.  
Буквальная трактовка названия большое озеро. 

УЛУС — населенный  пункт в Кемеровской области. В осно-
ве названия лежит монгольское слово улус — поселение, 
становище.

УЛЬЁ — село в Саянском районе  Красноярского края. Мо-
тивируется название от  названия народа, племени. Одно из 
калмыцких или ойротских племен в Восточных Саянах, оби-
тавших на этой территории, буряты именовали элёд, олёд, а 
тувинцы — елёт.

УЛЬКА — река, приток реки Агул. Гидроним включает в себя 
словокомпонент  — уль, который встречается во всех диалек-
тах кетского языка и переводится на русский как речка. 

УЛЬКАН — железнодорожная станция на БАМе. Улькан — 
бережок.

УЛЬ-ТЫСЬ — гора в Эвенкии. Переводится название, как 
сырая сопка, образовано от  кетских слов уль — сырой, во-
дянистый и тысь — сопка, голец.

УМБЕЛЛА — железнодорожная станция на БАМе. Умбелла 
название народности.

УМРЕВА — река, правый приток Оби. Село в Болотнин-
ском районе Новосибирской области. Гидроним образован из 
тюркского слова  умрева, со значением яма, низина. Река, про-
текающая по низине. 

УМУЙАКТААК — речка на Таймыре. В переводе с долган-
ского на русский язык, умуйак (ымыйак) — кровохлебка ле-
карственная. Корни этого растения долганы употребляли в 
пищу, а отвар пили при резях в желудке. Река получила назва-
ние от названия этого растения, в изобилии произрастающего 
на ее берегах. 

УМХЭЙ — урочище и  источник в долине Баргузина  ре-
спублики Бурятия. Это горячий сероводородный источник с 
водой, издающей неприятный запах. Этот факт оправдывает 
название источника,  образованное от  бурятского слова ум-
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хэй — вонючий, тухлый. Урочище получило имя по названию 
источника.  

УНАЙ — река в  Байкитском  районе в Эвенкии. Название 
реки переводится  как  талая, с тальцами. Образовано  от гла-
гола  уне-ми — таять (о снеге). Это река, питающаяся талыми 
водами. 

УНГА — река  на полуострове Таймыр. Названа по имени 
реки  Унга, притока реки Большой Цивиль в Чувашии. Кунар 
и Эльга — притоки реки Унга в Чувашии — стали основой 
имен еще двух речек на Таймыре. Название дано гидрографом         
К. П. Петровым.

УНГТУВУН — река, приток рек Кочечума и Нижней Тунгу-
ски в Эвенкии. Название реки имеет значение бубен шамана.  
Вероятно, это была священная река, или на ее берегах прово-
дили языческие обряды. 

УНЖА — таежная речка, правый приток река Мурма в райо-
не деревни Унжа. В кетском  диалекте селькупского языка и 
в древнекетском языке компонент ун имеет значение тихая, 
спокойная, а компонент жа, взятый из языка южносамодий-
ских племен, имеет значение речка. Деревня  Унжа основана 
1890 году переселенцами из Витебской области  Белоруссии, 
расположена на правом берегу реки Мурма напротив деревни 
Вахрушево. Название получила от гидронима реки Унжа

УНДЭР-ХУАН — местность в Аларском районе республики 
Бурятия.  Буквально, в переводе с бурятского на русский язык, 
значит высокий березняк, березняк, растущий на высоком ме-
сте, на горке. Такой лес действительно был в этих местах,  те-
перь он почти весь вырублен. 

УНЕКОН — гора, к северу от озера  Онеко в Эвенкии. Мета-
форическое наименование горы  этимологически образовано  
от слова унекон — верхняя покрышка чума. 

УНЫГЭТЭЙ  — урочище, улус  в долине реки  Уды, вбли-
зи  устья реки Курбы в  республике Бурятия. Наименова-
ние происходит  от бурятского слова унэгэн — лиса, унэгэ-

тэй — лисий. Буквальная трактовка топонима лисье место. 
Здесь раньше было много лис, укрывавшихся в ущельях и 
скалах Уныгэтэя.

УНКУР — железнодорожная станция на БАМе. Название 
этимологически связано со словом ункур, в его значении раз-
дольное место. 

УНЯКОН — хребет  расположен вдоль северного берега реки  
Нижней Тунгуски от устья реки Илимпеи до поселка Юкта в 
Эвенкии. Название произошло от слова унекон — верхняя по-
крышка чума. Название метафорическое, и дано орониму по 
его внешнему виду.

УР — река, приток реки  Иня. Буквальный перевод названия 
— река (слово из кетского языка)

УРАЛ — гора неподалеку от деревни Поначёво в Курагин-
ском  районе  Красноярского края. Гора получила название от 
именования первопоселенцев, выходцев с Урала. Села в Куй-
тунском и Тайшетском районах  Иркутской области. Название 
занесено с запада переселенцами.

УРАЛО-КЛЮЧИ — поселок в  Тайшетском  районе в ре-
спублике  Бурятия.  Расположен на безымянном водоразде-
ле между двумя деревнями: Ключи, расположенной у истока 
речки, текущей на север, и Урал, у истока другой реки, те-
кущей на юг. Соединение названий этих деревень образовало 
имя новому поселку, возникшему на месте железнодорожной 
станции (существовавшей здесь ранее). 

УРАМ — река на полуострове Таймыр, впадающая в бухту 
Оскара Карского моря. Названа гидрографом К. П. Петро-
вым. Название метафорическое, дано по внешнему сходству. 
В основе наименования чувашский корень урам — улица. Её 
высокие обрывистые берега напоминают улицу.

УРАН-САЙ — река, приток реки  Кижи-Хем.  Минеральный 
источник в верховье  Улуг-Уран-Сай в Тоджинском  районе  
республики Тува. Уран — искусный, умелый. Сай — галька, 
мель.  



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

430

У

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

431

УРБА  — озеро в Кыштовском районе Новосибирской обла-
сти. Возможно, название  происходит  из тюркского  слова 
урба — неглубокий колодец. 

УР-БЕДАРИ — населенный пункт в  Кемеровской  области. 
Населенный пункт расположен на реке Ур. Название пункту 
дано по фамилии первых поселенцев, Бедаревых.

УРГО-МЫЙА — гора вблизи села Абалакова в Саянском 
районе Красноярского края. В переводе с древнекамасинского 
языка на русский, ороним имеет значение большая гора. 

УРЕЗ — населенный пункт в Венгеровском районе Ново-
сибирской  области. Образовано название пункта от тюрк-
ского слова  орус — русский (в этом селении проживали 
русские). 

УРИК — река и село в Иркутском  районе Бурятии.  Уураг, в 
переводе с бурятского,   молоко только что отелившейся коро-
вы. Возникновение названия связано  со скотоводческим бы-
том бурят. Возможно, название произошло от эвенкийского 
слова  урикит —  стойбище. 

УРМАН – село в Манском  районе Красноярского края. На-
звание восходит  к сибирскому диалектизму урман — густой, 
непроходимый лес, который, вероятно, был заимствован из 
Средней Азии. В Туркмении он имеет такое же значение — 
густой, непроходимый лес. В Казахстане служит названием 
глухого, преимущественно хвойного леса. 

УРУМКУН-ИНГА — хребет  в междуречье реки Логанча,  
левый приток  Виви и  правый приток  Нижней Тунгуски. На-
звание реки трактуется, как короткая россыпь, от урумкун — 
короткий, инга — осыпь. 

УРСК — населённый  пункт в  Кемеровской  области. Назва-
ние получил по  местоположению на реке Ур.

УРУ — река, приток реки  Улуг-Хем.  Минеральный  источ-
ник  на левом  берегу  реки  Улуг-Уру в  Сут-Хольском  районе  
республики  Тува.  Уру — нарост (на стволе дерева),  то, что 
наросло, наслоилось на что-либо. Возможно, название тракту-

ется, как река с ледяным наростом.  Гидроним Уры Суг (Оры 
Суг) в Хакасии переводятся как Парящая река.  Возможно, что 
такую трактовку можно отнести и к гидрониму Уру. Ур — 
река (кетский язык), у — тихий, то есть тихая река.

УРЭМЭ – река, приток реки  Уки  в Эвенкии. В переводе на 
русский язык,  гидроним имеет значение, горная, гористая, от 
урэ —гора,  урэмэ —горный. Река, протекающая по гористой 
местности.

УРЮМ — озеро в Здвинском районе Новосибирской обла-
сти. Гидроним образован от  тюркского слова  ирим, урюм 
— отдельное озеро, отрезок пересыхающей реки с проточ-
ной водой.
 

УС-КЮЕЛЬ-СЕНЕ — река, приток рек Мойеро и Котуя в 
Эвенкии. Переводится как протока  трех озер, от якутского 
ус — три,  кюэль — озеро,  сиэне — протока. 

УСОЛКА — река, левый 
приток Камы. Река проте-
кает на территории города 
Соликамска и Соликам-
ского района. Название 
произошло от соляных 
источников, впадающих в 
реку. Берет начало у двух 
болотных ручейков в 8 ки-
лометрах выше нежилой 
деревни Верх-Усолка.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
— город в Усольском  
районе  республики Буря-
тия.  Ойконим  произошел  
от соляных ключей на бе-
регу Ангары вблизи горо-
да, то есть у соли. Варка 
соли здесь началась во второй половине XVII века  на остро-
ве Варничном (первые сведения о варницах относятся к 1669 

Река Усолка
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году). До 1940 года город назывался Усолье. Дополнение 
Сибирское сделано для отличия от другого города Усолья в 
Пермской области. 

УСПА-НУР (УСПА-ХОЛ, УБСУ-НУР) — озеро в Убсу-
нурской котловине на юге Тувы. Убсу-Нур — крупнейший 
водоем Центральной Азии, лишь частично относится к Туве, 
основная его часть расположена в пределах Монголии. Озе-
ро питается в основном за счет реки Тес-Хем. Вода в озере 
горько-соленая, на дне мощные залежи черного ила, сильно 
пахнущие сероводородом. По этимологии гидронима имеют-
ся разные версии.  Дорбеты называли  озеро Ихэнор, то есть 
—  большое озеро, халхасцы — Субсэн-нор, котоны — Зор-
куль  — большое озеро, танну-урянхайцы Успа-Холь или 
Усва-холь.  Есть вариант трактовки названия от связи с  мон-
гольским словом  увс  — трава, таким  образом,  Успа-Хол — 
озеро, по берегам которого обильно растет трава.  

УСПЕНКА — село в Рыбинском  районе  Красноярского края,  
основанное в 1894 году переселенцами Тамбовской и Твер-
ской губерний. Названо, вероятно, дано в память об одной из 
покинутых ими в европейской части России деревень.

УССУРКА  — село в Кировском районе Приморского края. На-
звано в честь реки Уссури, вблизи которой оно расположено.

УСТЬ-АСКАРЛЫ – населённый пункт в  Кемеровской  обла-
сти. Аскарлы — солдатское село. Старинное село, в котором 
раньше жили казаки, отслужившие свой срок в Кузнецком 
остроге. 

УСТЬ-ИЛИМ — село в Братском  районе Иркутской обла-
сти.  Название возникло еще в XVII веке, на карте С. Ремезо-
ва отмечено селение Усть-Илимское у впадения реки Илима 
в Ангару.

УСТЬ-КУТ — город в Иркутской области в Усть-Кутском 
районе. Расположен в устье реки  Куты. Еще в 1639 году,  
на правом берегу реки  Куты, около Усть-Куцкого острога                   
Е. П. Хабаров основал селение, положил начало солеварению 
и завел пашню. С 1954 года селение стало  городом.

УСТЬ-КЯХТА — одно из старейших сел в республике Бу-
рятия. Основано русским населением, в устье реки Кяхты в 
1730 году.

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ — рабочий поселок, центр Бурятско-
го национального округа. Расположен в устье реки Ордынки. 
До 1937 года село называлось Хужир, по бурятски  хужир 
— солончак, солонец. Здесь, вблизи села, почвы сильно за-
солены, в сухую погоду земля покрывается белым налетом 
соли. Рядом с Хужиром еще в начале XIX века находилась 
Усть-Ордынская почтовая станция в один двор, которая еще 
называлась Швед, так как когда-то станцию содержал некий 
шведский военнопленный. 

УСТЬ-УДА —  село в Иркутской области, УСТЬ-УДИНСКИЙ 
район — располагается в устье реки Уды. В связи с образова-
нием Братского водохранилища это большое старинное село 
(теперь уже Новая Уда) из устья реки  Уды перенесено на дру-
гое место: на высокий берег Братского моря. Выше по долине 
реки Ангары. Когда старая Усть-Уда окончательно ушла на 
дно моря, село стало называться по-прежнему.

Усть-Кут
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УСТЪЯНСК — село в Абанском  районе Красноярского  края.  
Судя по названию, село расположено около бывшего устья 
давно высохшей речки, которая когда-то впадала в реку Усол-
ка. Эвенкийский компонент аян на русский язык переводится 
как высохшее русло речки.

УСТЮГ — село в Емельяновском районе Красноярского  
края,  основанное в 1748 году. Названо переселенцами од-
ноименного села, а ныне города, Великий Устюг в Вологод-
ской области.

УСТЮЖАНИНО — населённый  пункт в Кемеровской об-
ласти. Название село получило по коренной фамилии сибир-
ских старожилов Устюжаниных, предки которых прибыли в 
Сибирь из Устюга Великого.

УСУН-КЮЕЛЬ — озеро на Таймыре. В переводе с долган-
ского, усун – длинное, долгое озеро.

УТУЛИК — река в Бурятии.  Поселок в  Слюдянском  районе.  
В основе названия лежит искаженное бурятское  слово хутэл, 
хутулэг — низкий перевал. Название поселку  дано по имени 
реки, а оно имеет значение – река с перевалами, перекатами 
или река, текущая через перевал.

УУКУЛЭЭК — озеро на Таймыре. В переводе с долганского,  
ууку — пелядь (вид рыбы). То есть, название имеет значение 
— озеро, в котором  водится пелядь. 

УХАН — мыс в республике Бурятия.  По-бурятски  ухаа — 
светло-каштановый, рыжеватый, рябой. Этот скалистый мыс 
так назван за цвет слагающих его горных пород. 

УЧАМИ — поселок и река, приток реки Нижняя Тунгуска 
в Эвенкии. Название произошло от глагола уча-ми — ехать 
верхом на олене. Название реки дано по названию поселка, в 
котором, возможно, жили оленеводы.  

УШАКОВКА —  река в  Иркутской области, приток Ангары. 
Название получила  по имени купца Ивана Ушакова, который 
в конце XVII века построил на реке  Иде водяную мельницу 
Ушаковскую, отсюда и река стала называться Ушаковкой.

УШКАН-КАМЕНЬ (УСКААН ТААС) — возвышенность на 
Таймыре. Безлесная возвышенность, которую по-русски на-
зывают Ушкан-камень. По-якутски — Ускаан-таас (заячьи 
горы). По-нганасански — Нуадя (Нуадя), то есть,  остров, так 
как возвышенность  наподобие островка сопкой возвышается 
над тундрой.

УШКАНЬИ ОСТРОВА — острова на Байкале. Топоним име-
ет значение нерпичьи (заячьи) острова. Слово ушкан, от рус-
ского ухо, представляет устарелое сибирское название зайца. 
В настоящее время на острове зайцев нет. Неизвестно, были 
ли они здесь раньше. Полагают что эти острова, особенно Ма-
лые Ушканьи, торчали из воды подобно ушканьим ушам. Это 
чистейший вымысел. Оказывается, в XVII веке, русские на 
Байкале зайцем звали нерпу, так как аналогичное животное в 
Белом море называлось морским зайцем. Русские из Европей-
ского Севера увидев на островах много нерпы, то есть  зайцев, 
назвали их заичьими. 

УЯН — село в Куйтунском  районе Иркутской области.  На-
звание произошло от выражения «у Яна». На этом месте, на 
берегу реки  Оки, поселился ссыльный поляк Ян. К нему ча-
сто заезжали проезжие люди, укоренилось выражение «был у 
Яна», «ночевал у Яна», «у Яна» селились другие крестьяне. 
Здесь возникла деревня, которая стала называться Уян.
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ФЕНИКСОВА — коса, песчаная отмель на реке Енисей в 
Красноярском крае. Получила свое название в память о ги-
бели на этом месте одного из первых енисейских пароходов 
«Феникс». 
 

ФЁДОРОВА — острова в Карском море. Названы так в честь 
комсомольца, участника дрейфа первой советской полярной 
станции «Северный полюс» Е. Федорова.

ФИЛОНОВО — населённый пункт в Кемеровской области. 
Основан в XVII веке и назван по фамилии поселенцев Фило-
новых. В 1720 году в этой деревне проживал конный казак 
Литовского списка Семен Филонов.

ФОМИЧ ЛОНГТОХОТО — сопка, гора, возвышенность 
на Таймыре. Лонтоко (Лонтоко) в долганском языке име-
ет значение возвышенность, сопка, горб, возвышение. То 
есть, название имеет буквальное значение, сопка. Сопка 
Фомича.

ФОРПОСТ КАРГАТ — село в Каргатском районе Новоси-
бирской области. Слово форпост означает укрепленный во-
енный пункт, передовой пост, такие посты создавали в XVIII 
веке по укрепленным линиям. 

ФРЕДЕРИХСЕНА — остров около западного побережья по-
луострова Таймыр. Назван в честь инженера-полярника Вла-
димира Владимировича Фредерихсена, много лет своей жиз-
ни отдавшего освоению Арктики.

ФРИЗЕРСКИЙ ПРИИСК — находится на реке Каралон в 
Шуйском районе республики Бурятия. Прииск принадлежал 
Якову Давыдовичу Фризеру, крупнейшему золотопромыш-
леннику России конца XIX и начала XX века. Прииск назван 
его именем.

ФРОЛИХА — озеро на восточном берегу Байкала. В озера 
водится редкая в Сибири красная рыба, или голец. Эта рыба, 
несколько похожая на европейскую форель. Обстоятельство 
могло сказаться на названии озера: форель — Форелиха — 
Фролиха. По-эвенкийски, красная рыба — даватчан, и озеро 
у эвенков носят название Даватчан. А возможно, что эти гео-
графические объекты носит имя Фрола, одного из многочис-
ленных русских поселенцев XVII-XVIII веков, обживавших 
побережья Байкала. 



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

438

Х

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

439

Х
ХААК-СУГ — река, приток реки Барлык в Барун-Хемчикском 
районе республики Тува. Река в Тоджинском районе. Назва-
ние происходит от слова хаак — мелкий тальник, тальнико-
вый и общетюркского топонима суг — вода, река. То есть, это 
реки, протекающие по тальниковым местам.

ХАБАРОВА — деревня в Киренском районе республики Бу-
рятия. Названа так в память Е. П. Хабарова, русского земле-
проходца XVII века, известного своей деятельностью в При-
ленье и Приамурье. (Его именем назван и город Хабаровск на 
Амуре). 

ХАБАРОВСК — ориентировочно, 31 мая 1858 года солдаты 
13-го линейного Сибирского батальона под командованием 
капитана Я. В. Дьяченко основали военный пост и назвали 
его Хабаровкой — в честь землепроходца XVII века Ерофея 
Хабарова. Благодаря очень удобному местоположению (ме-

Город Хабаровск

сто слияния рек Амур и Уссури), Хабаровка начала очень 
быстро развиваться. За служивыми людьми потянулись 
предприимчивые люди. Основными занятиями в это время 
было: пушные и рыбные промыслы и неэквивалентный об-
мен с аборигенами.  Впоследствии, военный пост стал горо-
дом — Хабаровском.

ХАБАС — утёс на берегу реки Енисей вблизи деревни Сизая 
(Шушенский район Красноярского края). Название свое полу-
чил в честь Саянского легендарного богатыря — Хабаса. 

ХАБЭЙ — речка, впадающая в реку Моховую, приток реки 
Пуры на Таймыре. Гидроним происходит от слова хабэй со 
значением мертвый, дохлый. Очевидно, эта номинация объ-
ясняется тем, что речушка заросла мхом, заболотилась. Почти 
прекратила движение. Река, остановившая свой бег, становит-
ся мертвой.

ХАВАН-ДАГ — гора вблизи посёлка Саглы в Овюрском рай-
оне республики Тува. Первая часть названия имеет значение 
свинья, кабан от хаван. Вторая часть — даг — гора. Гора на-
поминает голову свиньи.

ХАВАК-ТАЙГА — хребет в Тоджинском районе, республики 
Тува. Название происходит от слова хавак — лоб, в топони-
мии - вытянутая в длину возвышенность с пологими склона-
ми, пригорок, взлобок, холмик, открытый склон. И топонима  
тайга — гора, покрытая лесом. 

ХАГА — река в бассейне реки Куды в Бурятии. Широко от-
крытая в озеро Байкал падь на северо-востоке в конце озера 
Ольхон. Образовано название от бурятского слова хага\хаха 
— рассеченный, расколотый, раскрытый. Действительно, пояс 
гор на восточном побережье Ольхона в этом месте рассечен, 
расколот, и образовалась долина (летом сухая). 

ХАДА-БУЛАК — село в Борзинском и Оловяннинском рай-
онах, Читинской области. Название трактуется буквально из 
перевода слов с бурятского на русский, хада — гора и с обще-
тюркского на русский булаг — родник. То есть, горный род-
ник (селение, рядом с которым есть горный родник).
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ХАДАХАН — улус в Аларском районе, республики Бурятия. 
Бурятское название улуса — Ханьян, было переделано рус-
скими в Хадахан. Оно происходит от имени одного из родона-
чальников местных бурят — Ханьян-Хун. 

ХАДЫЁ (АЛГЫЙ-ХОЛ) — река, впадающая в озеро Хадын 
в Тандынском районе республики Тува. Образовано название 
от слова хадыё — береза, очевидно, по берегам реки имеются 
берёзовые рощи.

ХАДЫ-ЧАРГАН — река, приток реки Чаваш в Тоджинском 
районе республики Тува. Название состоит из слов: хады — 
дуть (о ветре) и чарган (чар) — глагол прошедшего времени 
— колоть. 

ХАЁРИНО – село Канского района Красноярского края, было 
зарегистрировано в 1940 году. В основу его названия положе-
но монгольское слово хайр — милая, любезная, такое имя села 
заключает оценочное значение по отношению к окружающей 
природе.

ХАИКТА — река в Байкитском районе в Эвенкии, название 
реки переводится как болотная трава, высохшая на корню 
(очевидно, что речка заболочена).

ХАЙРЮЗОВКА — село в Красноярском крае. Железнодо-
рожная станция направления Абакан-Тайшет. Названы так, 
по имени реки Хайрюс, основа названия которой восходит 
к монгольскому хайр — добрый и монгольскому топониму 
юс (ус) — вода, река. То есть, село, станция на доброй реке 
(полноводной). 

ХАЙ-СУУ — река, приток реки Эрзин в Эрзинском райо-
не республики Тува. Основа названия состоит: из слова хай, 
имеющего значение несчастье, проклятье и общетюркского 
топонима суу (суг) — вода. То есть, буквально, вода, прино-
сящая несчастья. Номинация связана с легендой о злом духе, 
обитающем возле некоторых рек Эрзинского района. 

ХАКАНАНДА — озеро в истоках реки Боргухли в Эвенкии. 
Наименование трактуется буквально, как большая щука, от 

хаканан — большая щука (озеро в котором водится большое 
количество крупных щук).

ХАКАСИЯ — республика названа именем коренного насе-
ления — хакасов. Этноним хакас и производные от него то-
понимы имеют древнесамодийские истоки: хаас — человек, 
мужчина, люди. 

ХАКОМА — озеро и река, приток реки Котуя в Эвенкии. На-
звание имеет значение  закрытая со всех сторон, от хакума — 
закрытый, глухой, замкнутый.

ХАЛДЕЕВО — населённый пункт в Томской области. Осно-
вателем (чьим именем и было названо поселение) мог быть 
казак Семен Халдеев (XVII век): в исторических документах 
указано, что он имел дом в Нижнем остроге за городом.

ХАЛТА — деревня в Аларском районе Иркутской области. 
Название произошло от бурятского слова хал — роща в низи-
не и суффикса -та, говорящего о том, что в данной местности 
имеется роща. 

ХАЛЮТА — урочище в Усть-Удинском районе Иркутской 
области. По-бурятски халюун — выдра, халюута — выдрен-
ный (то есть, место, где водится выдра).

ХАМАР-ДАБАН — хребет в Прибайкалье. Первая часть на-
звания — бурятское слово хамар — нос, в топонимике имею-
щее значение — мыс, отрог, выступ. Вторая составляющая – 
топоним дабаан — высокий горный перевал, седловина, гора. 
Хамар-Дабан — носовидная гора, или гора, имеющая носо-
видный отрог (мыс). Действительно, в районе Слюдянки от 
хребта Хамар-Дабан отходит в сторону Байкала носовидный 
отрог, образующий примечательный мыс, известный русским 
под названием Шаманский, почитаемый бурятами как свя-
щенный. 

ХАМБИНСКИЙ — хребет в Бурятии. Сохранилось в карто-
графии название, когда-то присвоенное хребту по титулу главы 
буддийского духовенства в Бурятии — хомбо-ламы, резиден-
ция которого находилась в улусе Тамча (Тамчинском дацане).
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ХАМГИНАТАЙ — урочище в Тункинском районе, в Черем-
ховском районе, Иркутской области и в других местах. Про-
исходит такое название от бурятского наименования эвенков 
(тунгусов) — хамниган. Эти топонимы указывают на места 
обитания эвенков в прошлом. 

ХАМ-СЫРА — река, приток реки Бий-Хем. Населенный 
пункт в Тоджинском районе, республики Тува. Хам — шаман, 
сыра — высохшая безжизненная лиственница без зеленых ве-
ток. Буквальная трактовка, шаманская лиственница. 

ХАНГАЙ — гора, хребет в Тес-Хемском районе, республики 
Тува. Гористая и лесистая местность, которая богата водой, 
лесом и плодородна, благоприятна для охоты и скотоводства. 

ХАНГА-УЛА — хребет в бассейне реки Джиды, респу-
блики Бурятия. Название образовано от бурятского ханга-
ха — обеспечивать, удовлетворять, насыщать, и бурятского 
топонима yула — гора. Горы, носящие это название, имеют 
средние высоты с хорошо развитым растительным покро-
вом, отличными пастбищами, обильные водой, густонасе-
ленные и богатые скотом. То есть, метафорически, это горы, 
исполняющие желания людей. 

ХАНДАГАЙ — названия ряда местностей и сел в Аларском, 
Боханском, Черемховском и других районах республики Бу-
рятия. Образованы от бурятского слова хандагай – лось, соха-
тый, хандагайта – лосиное, сохатиное (место). В этих районах, 
действительно, когда-то обитали лоси.

ХАНДАБАЙ — улус в Баяндаевском районе Иркутской об-
ласти. Вопрос о названии и родовой принадлежности улуса 
раскрывается в предании записанном в 1937 году. Выходец 
из абызаевското рода Хандабай Орбодоев, женившись на рус-
ской женщине и приняв православие, осел в районе реки Му-
рин. Его потомки и образовали улус Хандабай. 

ХАНДАЛА — ручей, левый приток реки Усолка. Название 
образовано от эвенкийского слова хан и дала. Дала — соло-
нец, место, куда приходят животные слизывать соль. К тому 
же, вблизи ручья был открыт соляной источник.

ХАНИ — железнодорожная станция на БАМе. По-эвенкийски 
хани — волчья яма или волчья песня.

ХАНТАЙКА — река, правый приток реки Енисей в нижнем 
ее течении. Название имеет связь с долганским словом хан - 
бесконечный, далекий, не видно конца и тай — узкий, тесный. 
Первоначально так было названо узкое длинное озеро, а поз-
же — вытекающая из него речка.

ХАН-УЛА — гора в Бурятии. Название этимологически вы-
ходит из бурятского языка. Хаан — царь, владыка. Уула — 
гора, гора-владыка. Это одна из самых высоких вершин хреб-
та Хамар-Дабана. 

ХАНЫ-ЧООГА — река в Дзун-Хемчикском районе, респу-
блики Тува. Ханы — глубокий, а чоога имеет значение ложби-
на, впадина, овраг. Река получила своё название по глубокому 
логу, по которому и протекает.

ХАПЧЕРАНГА — поселок в Кыринском районе, Читинской 
области. Образовано наименование от эвенкийского слова  
хапчар — теснина, щеки, хапчара — прижато, зажато, стесне-
но и аффикса прилагательного -нга. Это узкая, прижатая гора-
ми долина, в которой в 1933 году возникли рудник и поселок 
на базе разработки руд цветных металлов.

ХАР — река, приток реки Чулым. Можно предположить, что 
название имеет связь с тюркским словом хар — звук плеска-
ния воды. Шумная река. 

ХАРА-АЖИРАЙ — скала-жертвенник на Шишкинской горе 
в Верхоленье в республике Бурятия. Наименование образова-
но от бурятского слова хара — черный. Ажирай, в бурятской 
мифологии, грозное воинственное божество, которому, оче-
видно, приленские буряты приносили жертву. 

ХАРААЛ — река, приток реки Бий-Хем. Населенный пункт в 
Каа-Хемском районе республики Тува. Существует несколь-
ко этимологий гидронима: хараал — караул, наблюдательный 
пункт. Хараал — пеганка (вид утки). 

ХАРА-БОЛДОГ - вулканическая сопка в Тункинской впади-
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не вблизи поселка Аршан в Бурятии. На ровной поверхности 
впадины этот потухший вулкан виден издалека, как большой 
черный бугор. Название трактуется буквально из перевода бу-
рятских слов хара — темный и болдок — бугор.

ХАРАГУН — село в  Петровск-Забайкальском районе. От бу-
рятского хара — черный. Уhан, угун — вода. Так называются 
обычно реки, не замерзающие зимой. С полыньями и наледью 
— чистая, священная вода.

ХАРА-ДАБАН — перевал вблизи реки Монды в Тункинском 
районе республики Бурятия. Название переводится с бурятско-
го на русский, и значит Чёрный перевал. Скалы перевала по-
крыты темным лишайником — отсюда и подобная номинация. 

ХАРАЕЛАХ — горы на Таймыре. Название происходит 
от якутского слова харыйа — ель, еловый. В традиционной 
жизни долган раньше можно было услышать из уст знатных 
оленеводов, почем обходится хорей из молодой ели: «Карыйа 
курэй биир буурдаак, дуу, аллаак ньуоцуунуттаак», что озна-
чало стоимость хорея. Это было большой ценностью, редко-
стью. Ель использовали для изготовления хорея — шеста для 
управления оленями в упряжке. Естественно, это приобрета-
лось из лесных районов, в обмен на другие товары.

ХАРАЗАРГАЙ — улус в Эхирит-Булагатском районе респу-
блики Бурятия. По-бурятски хара — черный, азарга — жере-
бец. Вероятно, селение носит имя человека, прозванного чер-
ным жеребцом. В бурятской ономастике часто встречаются 
имена людей, взятые из названий домашних животных: Хосо 
— баран, Тэхэ — козел, Буха — бык, Азарга — жеребец.

ХАРАЛУН — высокий скалистый мыс на берегу реки Селен-
ги, вблизи Селенгинска. Название образовано от бурятского 
слова харуулан, харуулшан — смотровой, караульный сторо-
жок. Эта скала, с которой хорошо просматривается местность, 
служила в XVII веке сторожевым пунктом русских, охраняю-
щих Селенгинский острог. 

ХАРАМОДОН — урочище в Баргинском районе республи-
киБурятия. Название означает черный лес. Здесь когда-то был 

густой темный лес. Затем он был вырублен, появились поля. Раз-
вилась ветровая эрозия, появились движущиеся пески, угрожаю-
щие теперь сельскохозяйственным угодьям. Хотя по названию 
это лесное урочище, но в действительности здесь поля и пески. 

ХАРАНОР — названия многочисленных озер в местах посе-
ления бурят, в Забайкалье и Прибайкалье. В переводе с бурят-
ского на русский язык, название трактуется, как черное озеро. 
Хара/кара — черный, топоним нур/нор — озеро. Черными бу-
ряты называют небольшие пресноводные озера, в которых не 
бывает отложений минеральных солей. 

ХАРАТИРГЭН — название улусов в республике Бурятия. 
Буквально, название имеет значение черная деревня (в зна-
чении — простонародная). Улусы с таким названием распо-
лагались вблизи поселений знатных бурят: нойонов, сайтов 
и богачей — тайшинских и думских центров. Они состояли 
из жителей, принадлежащих к низшему сословию, к трудо-
вому, бедному и эксплуатируемому слою бурятского населе-
ния, простолюдинам

ХАРАТОРМ — озеро в республике Бурятия. На хоринском 
наречии тоором — озерко, а хара, в переводе с бурятского 
имеет значение черный. Оно на самом деле с темной водой, от 
илистого дна и малой глубины. 

ХАРАУЗ — река, приток Селенги в дельте. Село на берегу 
этой реки (республика Бурятия). Название имеет значение  
черная протока. От бурятского хара — черный, а общетюрк-
ское уз — рот, относительно к топонимии — протока. 

ХАРГА — озеро. БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ХАРГИНСКИЕ 
озера в республике Бурятия. Осмысливается название от слова 
хорго — бельмо (имеется в виду наличие в озерах небольшого 
островка — как бельмо на глазу). Это вариант народной эти-
мологии. В действительности название произошло от терми-
на корга, харга, хорга, что означает скалистый островок, риф, 
мель, коса. Харгинские озера окаймлены песчано-галечными 
валами — косами, разделяющими мелководное побережье на 
многочисленные заливы и лагуны. 
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ХАРГАНА — улус вблизи села Алари в республике Бурятия. 
Название дано по имени бурятского рода, или кости, харга-
на, потомки которого населяют эти улусы. Кость харгана в 
Алари произошла от среднего сына Бахака Ирбаева, одного 
из первых монгольских беженцев, поселившихся в Аларской 
степи. Один из одиннадцати хоринских родов также называ-
ется харгана. Это этноним, так как потомки Бахака Ирбаева 
расселялись в этих местак. Сам Бахак и его сородич Адай, по 
преданию аларских бурят, останавливались на Сорготэ, близ 
улуса Харгана. 

ХАРГИНА — речная бухта, северо-западный берег Байкала 
в Иркутском районе республики. Название произошло от тер-
мина корга, харга, хорга, что означает скалистый островок, 
риф, мель, коса. В районе Харгино большие песчаные наносы 
из чистого кварцевого песка, годные как сырье для стеколь-
ной промышленности. Эту же этимологию имеет название 
урочища и села ХАРГИНО.

ХАРИК — село в Куйтунском районе, республики Бурятия. 
Образовано название от бурятского хаир — песчаная отмель, 
коса, хайрик — песчаник, точильный песчаный камень. В рай-
оне Харика имеются обнажения песчаников, и речка Хайрик 
течет по песчаному руслу. 

ХАРИКИТ — гора в истоках реки Учами, приток реки Нижняя 
Тунгуска. В переводе на русский язык — место ориентации, 
приметная, от глагола хари-ми — искать глазами, приметить.

ХАРИУСНОЕ, ХАРИУСОВОЕ — озеро на Таймыре. На-
звание произошло от русского слова хариус (рыба). В озере в 
больших количествах водится хариус.

ХАРОЛЬГАКТА — река в Байкитском районе Эвенкии. На-
звание в переводе с эвенкийского языка на русский трактует-
ся, как место токования глухарей. 

ХАР-СУГ — река в Эрзинском районе республики Тува. На-
звание трактуется буквально из перевода составляющих на-
звания: хар — снег, суг — вода. То есть, снежная вода, река, 
питающаяся талыми водами.

ХАРТЫ — река, приток реки Качык в Эрзинском районе ре-
спублики Тува. Возможно, номинация объясняется трактов-
кой слова хаарт — галька. Название река получила по галеч-
никам на берегах.

ХАТАЛАК — река в Байкитском районе Эвенкии. Название 
можно трактовать, как бобровая речка. По-эвенкийски хатала 
— бобр.

ХАТАНГА — река, впадающая в море Лаптевых. Город. 
В названии отчетливо выделяются компоненты хат и анга. 
Первый компонент хат, имеет значение ветер. Компонент 
анга широко распространен в сибирской гидронимии со зна-
чением длинное озеро, старица, приток, рукав реки, устье, 
вполне подходящими для названия короткой и широкой 
реки. Эвенкийский топоним Хатанга, возможно образован 
от - Катанга. Первая буква в слове могла поменяться из-за 
диалектного искажения.  

ХАТЫЫСТААК (КАТЫЫСТААК) — озеро на Таймыре. 
По-якутски хатыыс (катыыс) — осетр. То есть это озеро, где 
водится осетр. 

Хатанга



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

448

Х

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

449

ХАША, ХАШАР — название урочища, часто встречающееся 
в степном Прибайкалье. Бурятское слово хашаа, хашаан, ха-
шар, хашарта имеет значение – ограда, забор, скотный двор, 
место загона скота в степи.

ХАШ-СУГ — река, приток реки Нарын в Эрзинском районе, 
республика Тува. Первая часть гидронима — хаш — невысо-
кая гора, один из склонов которой безлесный. Вторая часть 
— распространенный компонент суг — вода, река. То есть это 
река, протекающая по южному склону невысокой горы.

ХАЯ — село в Богучанском районе Красноярского края. В пе-
реводе с якутского языка на русский хая — утес, гора с крутым 
скалистым склоном. Село, действительно, расположено в гори-
стой местности, что и оправдывает подобную номинацию.

ХАЯЛЫГ-САЙЫР — река, приток реки Нарын в Эрзинском 
районе республики Тува. Хая — скала, утес, а вторая часть 
названия сайыр имеет значение галька, высохшее русло реки, 
покрытое галькой. То есть, это пересыхающая в бездождевой 
период река, протекающая по местам со скалами.

ХВОЩЕВАТОЕ — озеро в Томской области. Название об-
разовано от слова хвощ — растение с зелеными стеблями и 
ветвями и чешуйчатыми листьями. По берегам озера имеются 
заросли этого растения.

ХЕКТАМА — река, левый приток реки Нижняя Тунгуска. 
Название имеет значение ивняковая, образованное от слов 
секта\ хекта — ива, тальник. То есть, река с зарослями ивы 
по берегам.

ХЕКЧЕКИТ-СЕНЕ — река, левый приток реки Котуя. Назва-
ние образовано от якутского хикчэлэ — сухая долина, малово-
дье летом. То есть, эта река сильно высыхает летом. 

ХЕЛЕСКЕЛИГ — река в Тоджинском районе республики 
Тува. Хелеске — ящерица. По берегам этой реки в изобилии 
встречаются ящерицы.

ХЕМЧИК — река, приток реки Улуг-Хем. Протекает по 
территории Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-

Хемчикского районов республики Тува. Название имеет зна-
чение небольшая река. 

ХЕНДЕРГЕ — река, приток реки Элегес в Чеди-Хольском 
районе республики Тува. Хендерге — значит, река, текущая в 
противоположном (от основной реки) направлении. 

ХИВИР — озеро западнее реки Виви в Эвенкии. В перево-
де на русский язык — заболоченное горное плато. Хивир — 
древнее название эвенкийских кочевых просторов.

ХИГИНСК — деревня Аларского района Иркутской области, 
основанная в 1914 году. Предположительно, название пошло 
от бурятского слова хуйиэн – пуп, пуповина (в таком случае, 
центральное село). Возможно от другого слова — хунгэи, 
означающего легкий, легкое (тогда название можно тракто-
вать, как небольшое село). 

ХИДУСА — река, приток реки Бугульдейки. Перевал между 
бассейнами рек Бугульдейки и Лены. Название происходит 
от бурятского слова хидуса — сражение (военное). По пре-

Висячий мост через реку Хемчик

15  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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данию бурят, на этом перевале, называемом у бурят Хидусын-
Дабан — перевал сражения, происходили в далеком прошлом 
военные столкновения между бурятами и их противниками, 
стремящимися перейти через этот перевал. Река получила на-
звание по наименованию перевала. 

ХИКИЛИ — река, приток рек Тутончаны и Нижней Тунгу-
ски, в Эвенкии. Название реки можно трактовать, как мутная 
по всему протяжению. От сики, хики — мутная.

ХИКЭЙ — река на Таймыре. По-якутски сиикэй, хинкэй — 
сырой, незамерзший. То есть, это река, не замерзающая зимой 
(река с полыньями, не затягивающаяся льдом полностью).

ХИЛИЁ-НУР — озеро на левобережье реки Кок-Хем, в Тод-
жинском районе республики Тува. Тувинское слово хилиё, ле-
жащее в основе названия имеет значение бархат, бархатный, 
сукно тонкой выделки, а бурятский топоним нур — озеро. 
Буквально, название можно трактовать, как бархатное озеро. 

ХИЛОК — река и город в Петровск-Забайкальском районе Чи-
тинской области. Предполагается, что название произошло от 
эвенкийского слова килгэ — брусок, точильный камень. В бас-
сейне реки Хилка, действительно, имеются точильные камни. 

ХИМА — река в Эвенкии в верховье реки Кангки, приток 
озера Тембенчи и приток рек Кочечума и Нижней Тунгуски. 
В переводе с эвенкийского, хима — быстрая, стремительная.

ХИН-ДАГ — гора в Тоджинском районе республики Тува. 
Хин — пупок, а в топонимии — центр, середина. Тувинский 
топоним даг — гора. Буквальная трактовка такого названия, 
пуп-гора. 

ХОБОЙ — самый северный мыс на острове республики Бу-
рятия. По-бурятски, хобой — клык, коренной зуб. Имеется и 
переносное значение — вешалка. Действительно, на вдаю-
щемся в озеро мысу выступает высокий столбовидный острый 
шпиль, напоминающий клык. 

ХОВУЛУГ — река, приток реки Серлиг в Тоджинском районе 
республики Тува. Местность в Бий-Хемском районе. Образо-

вано название от слова хову, со значением степь, степной. То 
есть эта река, протекает по степным местам.

ХОГОЛ — река, левый приток и правый приток реки Ямбу-
кана. Название трактуется, как противоположные. От хогло,  
хокло — напротив друг друга реки, устья которых народятся 
напротив.

ХОГОТ — улус в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти. Бурятское слово хогото имеет значение место, где во-
дятся маралы (изюбры). Или же название улуса может объяс-
няться от названия травы хогон (которой изобилует местность, 
в которой расположен улус), растущей на кочках.

ХОИМКАН — озеро в верховьях реки Кочо-Биран, приток 
реки Котуя в Эвенкии. В переводе на русский язык — глу-
бокое, рыбное озеро. От слова хоимкан — глубокая, рыбное 
место.

ХОЙЖУ-ТЕЙ — гора, местность в Эрзинском районе, ре-
спублики Тува. В основе названия слова: хойжу — чабан, ча-
банский и топоним тей — холм, сопка. То есть, буквально, 
название трактуется как чабанский холм. Мотивировка такого 
названия указывает на высокий холм, возле которого пасутся 
овцы и где традиционно чабан высматривает овец.

ХОЛДА — озеро в Кемеровской области. Вероятно, название 
происходит из тюркского слова кол — озеро. 

ХОЛДОРО — река, приток рек Кочечума и Нижней Тунгу-
ски. Название реки переводится как сливающаяся река. Обра-
зовано оно от слова холдыра — слились, смешались.

ХОЛОДНОЕ — это село охотников и рыбаков, главным об-
разом эвенков, расположенное в долине реки Холодной, при-
тока реки Кичеры. Населённый пункт подвержен холодными 
ветрам, дующим со стороны Северобайкальского нагорья. 

ХОЛОЙ — река, приток реки Витим в республике Бурятия. 
Образовано название от бурятского слова хоолои — горло. В 
топонимике такое толкование принимает значение пролива, 
протоки между озерами. Название трактуется буквально.
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ХОЛОКИТ — озеро в верховьях реки Хэмакит в Эвенкии. В 
переводе на русский язык — тропа вверх по реке, от холо-ми 
— двигаться вверх по реке.

ХОМУС-ХЕМ — река, приток реки Сай-Кежиг в Тоджинском 
районе республики Тува. Хомус это национальный тувинский 
музыкальный инструмент. Распространенный топоним хем, 
присутсвующий во второй части гидронима, обозначает реку. 
Возможно, название дано в метафорическом значении, то 
есть, это река, звучащая как хомус (журчащая). 

ХОМУТИНКА — озеро в Колыванском и Маслянинском рай-
онах Новосибирской области. В основе лежит диалектное сло-
во хомут — русло реки, старица, озеро, замкнутое подковой. 

ХОНКОК — река в Байкитском районе в Эвенкии. Название 
реки происходит от эвенкийского слова онгкокон, имеющего 
значение богатая ягелем местность. То есть, буквально, это 
река протекающая по местам богатым ягелем.

ХООЛААШ — река, приток реки Турум-Суг. Водопад в 
Монгун-Тайгинском районе республики Тува. Местность в 
Чаа-Хольском районе. Гора в Бай-Тайгинском районе. Все эти 
топонимы образованы от глагола хоолаар (хоола-) обозначаю-
щего действие шуметь (о ветре), греметь. 

ХОРИНСК — центр ХОРИНСКОГО района республики 
Бурятии. Назван так по имени одного из трех основных бу-
рятских племен — хори, хоридой. Потомками этого племени 
являются буряты одиннадцати хоринских родов. 

ХОРОЛДЕКИТ — озеро и возвышенность в верховьях реки 
Кочоктукона, приток рек Воеволи-Хана, Котуйкана, Котуи в 
Эвенкии. Название образовано от слова хоролде-ми — вер-
теться, кружиться.

ХОРОЛИПКА — река левый приток реки Кананды и правый 
приток Нижней Тунгуски. Название реки трактуется, как объ-
ездная, а образуется от глагола хоролив-ми — объехать.
 

ХОРЫМ — гора в Западных Саянах, в переводе с языка оби-
тавших здесь некогда тюркских племен, развалины камней.

ХОСОКОН — река, приток рек Иритки и Тунгуски. Название 
реки имеет значение кипучая, образованное от глагола хосо-
ми —усиливаться (о действии).

ХОТАНЦА — pеки, притоки Чикоя в республике Бурятия. 
Это искаженное монгольское название Хадайн-Усу, то есть, 
горная река. 

ХУГДЮНГДА — хребет в междуречье рек Тембенчи и Эм-
бенчимэ в Эвенкии. Название имеет значение — вытянутый, 
продолговатый, и образовано от глагола хугдусмнми — вы-
тянуться. То есть, вытянутый, длинный хребет. 

ХУДОЕЛАНСКОЕ — село в Нижнеудинском районе Иркут-
ской области. Существует версия о происхождении названия: 
первоначально деревня называлась Елань, что означает поляна, 
просвет среди леса. Название Худоелань, очевидно, также связа-
но с плохим качеством земли, заболоченностью этой местности. 

ХУДУН — река, приток реки Уды (Селенга). ХУДУНСКИЙ, 
ХУДУНСКОЕ месторождение слюды в бассейне реки Уды в 
Бурятии. Названия даны по имени князя Худунова, который 
получил от русского правительства право на разработку ме-
сторождения слюды, открытого якобы им, отсюда месторож-
дение и гора, в которой находилось оно, и река, стекающая с 
этой горы, стали называться Худунскими. 

ХУЙТЭН — падь в Аларском районе Иркутской области. На-
звание образовано от бурятского сочетания Хуйтэн жэгтэн — 
холодный, хищный нрав. То есть это холодная падь (мотиви-
ровкой номинации послужили климатические условия).

ХУЛИ — озеро к югу от озера Бильчаны в Эвенкии. Больше 
всего для трактовки значения гидронима подходит вариант 
толкования его названия кишит (о рыбе). В таком случае, это 
рыбное озеро. 

ХУЛУКУН-ДЭММУКИН-УРЭ – гора в истоках реки Ниж-
няя Чопкокта в Эвенкии. Название имеет буквальное значение 
— маленькая голодная гора. От хулукун — маленький. Дем-
мукин — голодный. Урэ — гора.
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ХУЛУН — урочище в Кудинской степи республики Бурятия. 
Хулун, хулан (кулун, кулан) — дикое животное из семейства 
лошадиных. На скалах Кудинской степи сохранились изобра-
жения куланов, относящиеся к эпохе курыканов (VI-X века 
нашей эры). Наличие этого топонима в Кудинской степи сви-
детельствует, что куланы в прошлом обитали в Приангарских 
степях. 

ХУЛЭРТА — улус в республике Бурятия. Название улуса об-
разовано от слова хулэр — бронза (сплав меди с оловом). Этот 
топоним указывает на места производства сплава, очаги древ-
ней металлургии бурят. 

ХУНДУКАР — сопка на Таймыре. Хунду имеет значение  
горбатый. Естественно, это метафорическое название, данное 
по внешнему виду — сопка горбатая.
 

ХУПИ — озеро и река к югу озера Билчаны. Его название 
трактуется, как чаща. То есть, это озеро, расположенное в 
местности с густыми лесами — чащами. 

ХУРУЙ — деревня в Аларском районе Иркутской области. 
Название русской деревни произошло от бурятского слова 
кур — огороженный зарод села. Вторая версия названия про-
исходит от бурятского кур хурээ — жилище, усадьба.

ХУРАЛДААР-ТЕЙ — гора вблизи поселка Дон-Терезин в 
Барун-Хемчикском районе республики Тува. Название горы 
связано с тем, что раньше здесь проводились собрания. Наи-
менование связано с глаголом хуралдаар — заседать, прово-
дить собрание.

ХУРГАЛЧЫ — гора на западной стороне поселка Эрзин в 
республике Тува. Название происходит от слова хурра — яг-
ненок. Свое наименование гора получила по местам с особо 
мягкой травой для выпаса ягнят, расположенным у ее под-
ножья.

ХУРЭГТЭ-БАЙСА — скала вблизи устья реки Хойта-Аса, 
притока реки Уды в Бурятии. Название образовано от бурят-
ского слова хурэг - изображение и топонима байса — скала. 

На скале имеются рисунки зверей, людей, всадников и раз-
личные знаки, сделанные из краски. 

ХЫЫРГЫЫШТЫГ-ХОЛ — озеро в Тодже республики Тува. 
Хыыргыыш имеет значение камыш, камышовый. Топоним 
хол обозначает озеро. Название озеру дано по обилию зарос-
лей камыша по берегам.

ХЭЛТЫГЕЙ — ряд островов в Малом море и в других частях 
Байкала. В бурятском языке слово хэлтэгы имеет толкование 
косой, наклонный косогор. В силу тектонических причин 
острова и полуострова, мысы на побережьях Байкала имеют 
характерный наклон в одну сторону и резко вздернуты вверх 
на другой стороне. 

ХЭНГЭЛДЭР — улус вблизи села Корсакова в республике 
Бурятия. Название село получило в честь имени бурятского 
рода хэнгэлдэp, эхиритскогo племени. Потомки Хэнгэлдэра 
перекочевали в Кударинскую степь из Предбайкалья. 

ХЭР — названия местностей в районах бурятских поселений. 
Бурятское слово хэрэ переводится на русский язык, как степь, 
степной участок посреди леса, пустошь, поле. 
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ЦАГАН-НУР — название ряда мелких озер в Забайкалье ре-
спублики Бурятия. Названия образованы от бурятского слова 
саган – белый и топонима нур – озеро. Буквально белое озеро. 
Такие озера имеют берега с белыми выцветами солей. 

ЦАГАН-ОЛУЙ — гора в Борзинском районе. Так в XVIII 
веке был назван Цаган-Олуйский караул. В основе такого 
наименования бурятские слова саган – белый и олуй/улэн – 
облако. Буквально это означает белое облако, то есть, гора, 
кажущаяся белым облаком.

ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ — село в Мойготском районе Читинской 
области. Название происходит от бурятских слов саган/цаган 
– белый и шулутай – каменный. То есть, белокаменный. Такая 
номинация соответствует пейзажу местности, в окрестности 
есть невысокие горы — останцы, сложенные из белоцветных 
горных пород.

ЦАГИУРТАЙ (ЧАГЫРТАЙ) — река, приток реки Балык-
тыг-Хем в Эрзинском районе республики Тува. Название про-
исходит от монгольского слова цахиур — кремень, кремнёвый 
и суффикса -тай, при помощи которого образуются прилага-
тельные от существительных. Таким образом, наименование 
трактуется, как кремниевая река.

ЦАКИР — река, приток рек Джиды, Бур-Цакир, Хурай-Цакир 
в республике Бурятия. В переводе с бурятского на русский, 
название получает значение белёсый, бледный. То есть, беле-
сая река (возможно, название свое получила по оттенку почвы 
берегов, или вод).

ЦАРИОНОВО — озеро в окрестностях села Шушенско-
го в Красноярском крае. Названо так по имени Виссариона 
Ефимовича Светлолобова, имевшего здесь покосы и пашни. 
Местные жители произносили слово Виссарион как Царион, 
поэтому и озеру присвоили это название.

ЦАРСКИЕ ВОРОТА — порог на реке Подкаменная Тунгуска. 
Назван, как гласит легенда, по имени лямщика Федора Царя, 
который нашел место прохождения судов через этот порог.

ЦВЕТКОВЩИНА — поле в окрестностях деревни Булатово 
в Боготольском районе Красноярского края.

ЦИРКУЛЬ — остров в Карском море. Назван в честь флаг-
манского судна Сибирской гидрографической экспедиции 
1900-1902 года, под руководством Э. В. Толля.

ЦИНГОЛЬ — озеро в Шарыповском районе Красноярского 
края. В основе названия слово цин со значением марал и то-
поним голь/холь — озеро. То есть, маралье озеро (его берега, 
очевидно, являлись пастбищем для маралов).

ЦИПА — озеро в бассейне реки Витим. Название образовано 
от эвенкийского слова чэпэ – озеро с крутыми берегами.

ЦОГОЛ (ЦУГОЛ) — село в Агинско-Бурятском националь-
ном округе. Такое название произошло от устаревшего тибет-
ского религиозного термина соголик — футляр в виде узко-
го и продолговатого ящика (книгохранилище) для хранения 
тибетского религиозного сочинения. В урочище Хилгантуй, 
в 1741 году был перенесен из района Кяхты первый буддий-
ский храм, который получил название Соголигэ-дасан — Цо-
гольский дацан. Возникшее здесь селение стало называться 
Цогольский дацан, или просто Дацан (до 40-х годов), теперь 
- Цогол. Название свидетельствует о существовании здесь в 
прошлом крупного центра, в котором, в частности, хранился 
первый и единственный у хоринских ламаитов экземпляр буд-
дийских религиозных сочинений на тибетском языке ганжур 
(данжур). 

ЦЫГАНОВО — населённый пункт в Томской области. На-
зван так по фамилии первых жителей: в 1703 году в этой де-
ревне жили Ларион и Мартемьян Цыгановы.

ЦЫГАНСКАЯ КАРА — протока в Томской области, близ 
села Цыганово. Вторая составляющая названия происходит 
от тюркского кара — заводь.
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ЦЫГАНЮКА — озеро в шхерах Минина. Мыс в бухте Вол-
чья, на берегу Харитона Лаптева на полуострове Таймыр. На-
званы в честь гидрографа Михаила Ивановича Цыганюка, со-
вершившего множество географических открытий в Арктике 
и принявшего участие в поисках экспедиции В. А. Русанова.

Ч
ЧААТЫ — река, приток реки Улуг-Хем. Населённый пункт 
в Улуг-Хемском районе, республики Тува. Значение названия 
до конца не ясно, существует несколько вариантов его толко-
вания. Во-первых, наименование это производное от слова чаа 
— новый, и тогда значение названия новая река. Во-вторых, 
в составе имеется слово чаат — мох-ягель. То есть, река, по 
берегам которой растет ягель. 

ЧАА-ХОЛ — река в республике Тува, приток реки Улуг-Хем. 
Населённый пункт. Название трактуется довольно просто, в 
его основе слово чаа — новый, и тюркский топоним хол, кул 
— озеро. То есть, новое озеро. Чаа-Хол (Ча-Куль) — населен-
ный пункт образован в 1811 году, как торговая фактория. 

ЧАБАКЛЫ — село в Чистоозерном районе Новосибирской 
области. Название селу дано по наименованию реки или озера 
Чабаклы, оно переводится с тюркского как чебачье (вид рыбы 
семейства карповых). То есть, рыбное озеро. 

ЧАВАРТЫ — гора в Эрзинском районе республики Тува. Её 
название объясняется от значения монгольского слова шавар 
— грязь, жидкая грязь и аффикса относительных прилагатель-
ных. То есть, трактуется, как грязная гора. 

ЧАВАШ — река, приток реки Хам-Сыра (Хамсара) в Тод-
жинском районе республики Тува. Значение гидронима тол-
куется от словосочетания чара шавар — разбить, расколоть. 
Это связано с тем, что река на своем пути размывает берега, 
выходит из берегов. 

ЧАВИДОКОН (ЧАВИДАКАН) — река в Эвенкии. Назва-
ние связано со значением слова чавида, что есть — белая гли-
на. Очевидно, по берегам реки есть белая глина. 

ЧАГА — река, приток реки Парбиг в Томской области. В пе-
реводе с южносамодийского чаба — река. То есть, название 
трактуется, буквально, как река.
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ЧАДЕБА — река в Байкитском районе в Эвенкии. Название 
образовано от эвенкийского слова чата — глина. Таким об-
разом, название можно трактовать, как река с глинистыми бе-
регами.

ЧАДОБЧЕТ — река в Эвенкии. Название имеет связь со зна-
чением чатабчаты, которое трактуется, как река с илистыми 
плывунами по берегам.

ЧАДЫР — река, приток реки Улуг-Оо в Кызылском районе 
республики Тува. Название связано со словом чадыр — чум, 
шалаш, шатер, временное жилье, сложенное из ветвей дере-
вьев, из жердей. Считается, что река названа по шалашу в вер-
ховье, который был поставлен аратом Шоончуур в 30-е годы.

ЧАЖЕМТО — озеро в Томской области. Название проис-
ходит от селькупского чамдже — лягушка и топонима то, 
обозначающего принадлежность к озеру. То есть, номинация 
трактуется, как лягушачье озеро. 

ЧАЗАГ — река в Тоджинском районе республики Тува. Сло-
во, лежащее в основе названия реки, можно перевести, как 
весеннее стойбище, весенняя стоянка. Очевидно, на берегах 
реки люди располагались на весеннюю стоянку.

ЧАЙЛАГ — река, приток реки Барлык в Бай-Тайгинском рай-
оне республики Тува. Местность в Дзун-Хемчикском, Кызыл-
ском, Эрзинском районах. Название, буквально, переводится 
как летнее стойбище, летнее пастбище в горах. На берегах 
реки и в данных местностях были летние стоянки человека, 
по наличию которых и были даны названия.

ЧАКАЯ — река в Байкитском районе Эвенкии. Очевидно, на-
звание имеет связь с эвенкийским словом чакая — сушеное 
мясо с сухожилиями и костями.

ЧАКЫР — река в Эвенкии. Наименование образовано от сло-
ва чогур — пестрый, пегий. Очевидно, мотивом подобной но-
минации является цвет речных вод.

ЧАЛАМАЛЫГ-АРТ — перевал в Тоджинском районе респу-
блики Тува. От слова чалама, обозначающего разноцветные 

ленточки на шаманской одежде и священных предметах, ма-
гические ленты на священных предметах и топонима арт — 
перевал. Возможно, на перевале (или возле него) находился 
алтарь – столп (дерево), на который привязывались разноцвет-
ные ленточки и лоскутки.

ЧАЛБАЧИ — река, приток рек Ямбукан и Нижней Тунгуски 
в Эвенкии. В переводе на русский язык, название имеет значе-
ние березовая, с березами. От чалбан — береза, чалбачи — с 
березой. Такое наименование связано с березовыми рощами 
по берегу реки.

ЧАЛБЫЯХ — лог, расположеный в Хакасии. Назван так по 
имени Чалбыяха — хакасского героя.

ЧАМБЭ — река, приток рек Кербо, Таймуры и Нижней Тун-
гуски в Эвенкии. Наименование имеет значение вязкая, или-
стая. От чамбаба — вязкий. Чамбаладэ-ми — идти по вязкой 
глине. Река с илистым (вязким) дном, или вязкими, глинисты-
ми берегами.

ЧАНГАДА — река, левый приток реки Котуя. Название об-
разовано от слова ченге — сеть для крупной рыбы. То есть, 
имя реки, очевидно, связано с тем, что в ней водится много 
крупной рыбы, которую ловят сетями.

ЧАНЧЫК — гора вблизи горы Кызыла в республике Тува. 
Наименование образовано от чанчык — кисет, футлярчик. То 
есть, гора, похожая на кисет. 

ЧАНЫ — озеро в Чановском районе Новосибирской области. 
Название образовано от тюркского слова чан — сосуд боль-
ших размеров (наименование по форме озера).

ЧАПКИ (ЧОПКИ) — река в Эвенкии. Название можно трак-
товать, как река в глубокой долине (от слова чопки — яма, 
провал, глубокая долина).

ЧАРА — река, приток реки Олекма в центре Каларского 
района Читинской области. По-эвенкийски чар — мель. Река, 
действительно, изобилует многочисленными мелями, шиве-
рами и крупными порогами.
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ЧАРАШ-ДАГ — гора в Тоджинском районе республики 
Тува. Название происходит от слов чараш — красивый, при-
гожий, и топонима даг — гора. Буквально, красивая гора.

ЧАРВЕЯ — река, правый приток реки Таймуры, левый при-
ток Нижней Тунгуски. Этимология названия связана со зна-
чением коготь птицы, от чэрвэ — птичья лапка. Очевидно, 
это метафорическое название, данное по определенной фор-
ме русла реки.

ЧАРОЧКА — населённый пункт в Томской области. Назван 
так по фамилии первых жителей (юрты Чаршины). Название 
изменилось сначала в Чарочкины, а еще позднее в Чарочку.

ЧАРЫС — река, приток реки Моген-Бурен в Монгун-
Тайгинском и Бай-Тайгинском районах республики Тува. 
Название, скорее всего, объясняется как этническое наиме-
нование чорос (одно из основных наименований западно-
монгольских ойратских племен).

ЧАСОВОЙ — остров в проливе Красной Армии, вблизи 
островов Северная Земля. Остров назван так по своему внеш-
нему виду, он как бы выступает в качестве часового — карау-
лит вход в пролив.

ЧАТСКОЕ — озеро в Томской области. Такое наименование 
происходит от названия тюркской народности чаты, жившей 
на берегах озера.

ЧАХЛОВО — населённый пункт в Кемеровской области. На-
зван по фамилии основателей. В начале XVIII века по реке Ле-
бяжьей жили пашенные крестьяне Кузьма и Тихон Чахловы.

ЧАША (ЧАШКА) — озеро в Сузунском и Маслянинском 
районах Новосибирской области. Чашами называют глубокие 
озера округлой формы. 

ЧАШ-ТАЛ — река и местность в Дзун-Хемчикском и Чаа-
Хольском районах республики Тува. Название образовано от 
слов чаш — молодой, свежий и тал – ива, тальник. Мотиви-
ровка названия указывает на молодые заросли тальника по бе-
регам реки и в местности.

ЧВОР — озеро в Томской области. Заимствованное от сель-
купов местное слово чвор, обозначает озеро с протокой.

ЧЕБУРА — река, правый приток реки Касьма в Томской об-
ласти. Вероятно, произошло наименование от бурятского сло-
ва шэбэр — густой лес, то есть лесная. Но есть в основе и яв-
ное присутствие топонима обозначающего воду. Переводится 
наименование как река в чащобе. Чедура, в тувинском языке 
— черемуха. Возможно, чебура искаженное от чедура.
 

ЧЕВЕГЛИГ — река, приток реки Шом-Шум в Сут-Хольском 
районе республики Тува. От слова чевег — кладбище, могила 
и аффикса относительного прилагательного -лиг.  По сведени-
ям, на берегу реки было много падали.

ЧЕГАШЕТ — река в Абанском районе Красноярского края. В 
переводе с кетского чега — соленая и шет — река. Буквально, 
соленая река.

ЧЕГЕЙ — река в Бай-Тайгинском районе, республики Тува. 
Образовано название от слова чегей — скудный, редкий, ма-
лочисленный. Возможно, такое наименование оправдывает 
малая водоносность реки.

ЧЕДЕР (ДЖИДЕР) — озеро в Тандынском районе респу-
блики Тува. Возможно, название образовано от глагола чед-
дер — достигать, добираться, догонять, доходить. Раньше 
люди добирались до озера с трудом для того, чтобы изба-
виться от недугов (священное место, лечебная вода). Бе-
рега и дно озера сложены иловой сероводородной грязью. 
Озерная рапа имеет минерализацию. Существует и другой 
вариант трактовки названия. Слово джидер по-сойотски — 
хватит. Название озера соответствует действительности. 
Кормовые травы здесь в изобилии, и их хватает на десятки 
тысяч голов скота. 

ЧЕКАНОВСКИЙ — рабочий поселок в Братском районе ре-
спублики Бурятия. Название свое получил в честь известного 
русского ученого геолога-географа, исследователя Восточной 
Сибири, поляка А. Л. Чекановского (1832-1876 года), сослан-
ного в Сибирь за участие в польском восстании в 1863 году.



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

464

Ч

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

465

ЧЕКОРО — река, левый приток рек Неконгдокона, Ерочимо и 
Нижней Тунгуски. Название трактуется как кривой глаз, бель-
мо, от слова чекоро — одноглазый, кривой на глаз, с бельмом. 
Название, очевидно, метафорическое.

ЧЕКПЕ — река, приток реки Кундус в Кызылском и Каа-
Хемском районах республики Тува. В основе номинации слово  
чекпе — росомаха. Река, по берегам которой водится росомаха.

ЧЕЛБАНГДА — озеро к западу от поселка Эконда в Эвен-
кии. В переводе на русский язык — березовое. Озеро, по бере-
гам которого есть березовые рощи.

ЧЕЛЮСКИНА — мыс, самая северная часть Таймырского 
полуострова на материке Евразия. Остров в Таймырской губе. 
Носят имя русского моряка, полярного капитана Семена Ива-
новича Челюскина, участника Великой Северной экспеди-
ции (1733-1743 года). В 1742 году открыл мыс и дал ему имя 
Северо-Восточный. Мыс был переименован в 1842 году, в год 
столетия его существования на карте.

ЧЕНМО — река, левый приток реки Кандакан, правый при-
ток реки Кочечум. Название связано со значением прыгун, об-
разовано от ченмо — прыгун (имя собственное). 

ЧЕРДАТ — река в Томской области. Название образовано от 
бурятского слова шара – бледно-жёлтый и топонима дат — 
река. Река с желтоватой водой.

ЧЕРЕМО — река в Байкитском районе. Такое наименование 
происходит от слова  чиримо – вонючая. Вонючая река. 

ЧЕРЕМХОВО — город в Иркутской области в Черемховском 
районе. Старинное трактовое село Черемховское возникло в 
пади реки Черемховки (или Черемушки), изобилующей чере-
мухой. Речка высохла, черемуховые кусты исчезли, а назва-
ние сохранилось. 

ЧЕРЕМШАНКА — название многих урочищ и селений в 
Братском, Заларинском, Зиминском, Тайшетском и других 
районах Иркутской области. Связано такое наименование с 
растением черемша, произрастающим в этих местах.

ЧЕРКАССКАЯ — деревня на берегу реки Кемь в Енисейском 
районе Красноярского края. Основана в 1648 году ссыльными 
черкасами (так называли украинских казаков). 

ЧЕРНОГОРСК — город в республике Хакасия. Название го-
рода произошло от названия горы Кара-Тигей (Черная Сопка), 
где впоследствии были открыты угольные месторождения. 
Черногорск — город у черной горы. 

ЧЕРНОРУД — населённый пункт в республике Бурятия. Это, 
казалось бы, чисто русское название (черная руда) по проис-
хождению совсем не из русского языка. В этой местности 
жили буряты шоно-рода, то есть рода шоно — волк, наиме-
нование Шонород исказили сначала в Шернород, Чернород, а 
затем в Черноруд. 

ЧЕРСКИЙ — поселок в Якутии, назван по имени географа, 
иследователя  И. Д. Черского.

ЧЕРСКОГО — гора на северо-западном берегу Байкала, наи-
более высокая вершина Байкальского хребта. Вулкан в Тун-
кинской котловине. Хребет в Забайкалье. Все эти названия 
были даны в честь польского политического ссыльного, ис-
следователя Сибири, ученого геолога и географа И. Д. Чер-
ского (1845-1892 года), умершего во время экспедиции по 
изучению горной страны Северо-Востока Сибири. 

ЧЕРТОВО ОЗЕРО — озеро в долине Иркута близ Синюши-
ной горы в Иркутской области. Это небольшое озерцо полу-
чило свое название отнюдь не от чёрта (часть его произносят 
как Чёртово), а от слова черта - межа. Когда-то озеро служило 
границей, межой между сельскими угодьями - казачьими лу-
гами и городскими землями.

ЧЕТЬ — река, приток реки Кия. Наименование восходит к древ-
некетскому слову шет — река. Буквальная трактовка, река-река.

ЧЕЧЕКТИГ — реки в Сут-Хольском и Чаа-Хольском районах 
республики Тува. Образованы названия от слова чечектиг — 
цветок, цветочный. Красивые реки. Реки, берега которых изо-
билуют цветами.



Топонимика Сибири и Дальнего Востока

466

Ч

Топонимика Сибири и Дальнего Востока

467

ЧЕЧУЙСК — село в Киренском районе Иркутской области. 
Это селение возникло в XVII веке, как Чечуйский острог на 
реке Лене, на конце пути по Чечуйскому волоку, соединяю-
щему реки Нижнюю Тунгуску и Лену. Слова чечу, чочу, по-
якутски означают — точило, точильный камень.

ЧЁМ — река, правый приток рек Оби и Берди в Новосибир-
ской области. Происходит название от общеиндоевропейско-
го кем — река. То есть, буквальная трактовка, река-река.

ЧЁРНАЯ — река в Иркутской области, приток Киренги. На-
звание речка получила от цвета гальки и булыжника в воде, по-
крытых черным налетом — гидроокисью марганцевой руды.

ЧИВЫРКУЙ — река в Чивыркуйском заливе Байкала. Об-
разовано название от бурятского слова шэбэр — чаща, густой 
лес, заросли. Шэбэрхуу — заросший густым лесом. Широкая 
и плоская долина реки Чивыркуя сплошь покрыта густой за-
рослью кустарников и леса, пологие берега залива также за-
няты густым лесом. 

ЧИГИНКА — река в Томской области. Наименование проис-
ходит от заимствованного у тюрок слова чигын — кривулина 
реки, полуостров в излучине реки.

ЧИЁГЕ — река в республике Тува. Название происходит от 
слова чиёге — узкий, тонкий. Река названа по узкой, извили-
стой форме берегов. 

ЧИЁГЕ-САЙ — река, приток реки Моген-Бурен в Бай-
Тайгинском районе республики Тува. В основе названия слово 
чиёге — узкий, тонкий и сай — галька, мель. Таким образом, 
можно перевести номинацию, как река с узкими отмелями из 
гальки.

ЧИЖИК — остров вблизи полуострова Таймыр. Назван так 
по кличке собаки одной из топографических экспедиций.

ЧИК — река, приток реки Балыктыг-Хем в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Название образовано от значения 
слова чик — впадина, ложбина, низина. Река, протекающая 
по ложбине.

ЧИКТЫ — река, левый приток реки Нижняя Тунгуска. На-
звание реки трактуется как бисерная. От слова чикты – бисер. 
Такой же мотив названия имеет и река ЧИКТЫЛ в Эвенкии. 

ЧИЛЕНМЕС — лог, находится в республике Хакасия. Назва-
ние происходит от слова чил — ветер, и, буквально, перево-
дится как качели.

ЧИЛЬЧИ — железнодорожная станция на БАМе. Название 
связано со словом чильчи – хвойный.

ЧИНА — река, приток рек Туру, Кочечум и Нижней Тунгуски 
в Эвенкии. Название произошло от слова чина — густой пу-
чок веток на вершине дерева. Лиственницы, с такими пучками 
или шапками веток, считались запретными для рубки, шама-
нами использовались для предсказаний будущих событий (по 
берегам реки, очевидно, произрастали такие лиственницы).

ЧИНГИСХАНА — широкий земляной вал со рвом, протя-
нувшийся из Монголии в Приаргунье по линии Забайкальск-
Абагатуй-Кайластуй. Вал под этим наименованием помечен 
на современных картах Читинской области, и, каким-то об-
разом, связан с именем Чингисхана. О происхождении и воз-
расте вала до сих пор в истории нет ясности.

ЧИПИЧАНГДА — озеро в верховьях реки Сиды, притока 
реки Котуя в Эвенкии. В переводе на русский язык, название 
трактуется, как птичье. От слова чипича — птичка.

ЧИПКАМАКИТ — гора к северо-востоку от поселка Но-
гинск в Эвенкии. В переводе на русский язык — место охоты 
на соболя, соболиный. От чипкан — соболь, чипкама-ми — 
охотиться на соболя.

ЧИРИКО — река в Эвенкии. По-эвенкийски чирикэ — боль-
шой вместительный котел. Очевидно, название метафориче-
ское и связано с глубоководностью реки.

ЧИРИНДА — поселок и озеро. Название имеет значение не-
вкусная (очевидно речь идет о воде). Этимологически наиме-
нование связано со словом чирипчу – невкусная.
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ЧИТА — река в Читинской области, приток рек Ингоды, 
Читанга, приток Чикоя, Читкан, приток Баргузина. Название 
образовано от эвенкийского слова чита или читала — глина, 
глинистая земля. Долина реки Читы, особенно приустьевая ее 
низменная часть, сложена из глинисто-илистых вязких реч-
ных наносов, покрытых ивово-березовой и пойменно-луговой 
растительностью. 

ЧИТА — город, центр Читинской области. Название своё по-
лучил по названию реки Читы. Возле устья которой, на песча-
ном лесистом уступе ее левого берега и возник, в 1653 году.

ЧИЧИГАН — река, приток реки Кан. В название включено 
древнетюркское слово чичка — узкая (тонкая) и эвенкийский 
топоним ган — ручей.

ЧОВИДА — река в Байкитском районе Эвенкии. В переводе 
чавида — белая глина. Название объясняется наличием белой 
глины на берегах реки.

ЧОГДУРЛУГ — гора в республике Тува. Образовано назва-
ние от слова чогдур — подгрудок (верблюда или быка). Ме-

Чита — административный центр Читинской области

тафорическое наименование, гора, напоминающая подгрудок 
верблюда.

ЧОДУРАА — река, приток реки Чааты. Населенный пункт 
в Улуг-Хемском районе республики Тува. Номинация обра-
зована от слова чодураа — черемуха (ягода). Берега реки гу-
сто заросли черемухой, отсюда и такое название. Подобное 
объяснение номинации имеется и у реки ЧОДУРААЛЫГ — 
тоже самое, только в основе ее названия присутствует еще и 
аффикс относительных прилагательных -лыг.

ЧОЙГАН — минеральный источник на северо-востоке Тувы 
на границе с Бурятией. Чойган обозначает пихта. Вокруг, дей-
ствительно, растет пихтовый лес. Источник Пихтовый.

ЧОКПАК — гора на южной стороне поселка Хадын в Бий-
Хемском районе республики Тува. Образовано такое на-
звание от значения слова чокпак — тугой, плотный густой, 
комок. Гора названа так по хвойным деревьям с густой, 
пышной кроной.

ЧОЛА — река в Улуг-Хемский районе республики Тува. На-
звание реки связано с преданием о большой птице Чола, кото-
рая свила своё гнездо на неприступной горе Кожээ. 

ЧОЛДАК-БУТ — горная гряда на Кучункур-Арт в Чаа-
Хольском районе республики Тува. Чолдак — короткий, низ-
кий, низкорослый, невысокий, а бут, в топонимике, тракту-
ется как отрог горы, отножина, отнога. Буквально название 
переводится как короткая нога. Метафорическая номинация 
короткой гряды. 

ЧОПКОКТО — река в Эвенкии. Название произошло от сло-
ва чопко — яма, впадина, межгорная глубокая долина. Река, 
протекающая во впадине.

ЧУВАШ-ПАЙ — чувашский населённый пункт в Кемеровской 
области. Пай — надел земли. Буквально, чувашские земли.

ЧУВАР — гора в Эвенкии. Связано название со словом чу-
вакан – отдельная, с острой вершиной, напоминающей чум (о 
горе).
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ЧУГАЙ — река в Овюрском районе республики Тува. Чугай  
переводится, как мел, известь, известка. Река названа по ме-
стам, где производился обжиг извести.

ЧУГУЕВА — село в Киренском районе Иркутской области. 
Изначально была Чугуевская деревня, названная так ее жите-
лями в память о своей родине, Чугуеве (Украина). Основате-
лем деревни был Михайло Ондреев Чугуевский, сосланный на 
Лену вместе с запорожцами. 

ЧУК — гора в Барун-Хемчикском районе республики Тува. 
Название объясняется от значения слова чук — смола, смоля-
ной, мумие, застывшая лиственничная смола. Дословно, гора, 
где есть смола мумие.

ЧУКАМУПЧУ — река, левый приток реки Нижней Тунгу-
ски. Имеет значение душистая, пахучая. От чукамупчу — за-
пах травы (по берегам реки расположены травяные луга).

ЧУЛ — река в Сут-Хольском районе республики Тува. Назва-
ние имеет связь с хакасским топонимом чул — ручей, горная 
река. 

ЧУЛЫМ — река, приток реки Обь в Красноярском крае. Об-
разуется слиянием двух рек: Белого и Черного Июсов, кото-
рые берут начало в высокогорной части Кузнецкого Алатау. 
Название восходит к языку чулымцев — племени, некогда 
проживавшем в верхнем течении этой реки: чул — вода и 
компонент -ым — своя. То есть, своя река (река племени). До-
словный перевод, просто река.

ЧУМУРТУГ — реки в Каа-Хемском и Тоджинском районах 
республики Тува. Название объяснимо от тувинского диа-
лектного слова чумурт, шомурт — черемуха. Реки, протекаю-
щие по местам с обилием черемухи.

ЧУНА — река, приток реки Ангары в Иркутской области и 
Красноярском крае. По-видимому, название дано от имени 
родоплеменной группы Кор-Чуна. Они жили по реке Чуне, 
рядом с бурятами, ашебагатами, в том числе, в долине реки 
Уды. Топоним нуждается в дополнительном исследовании.

ЧУНОЯР, ЧУНСКИЙ — посёлки в Иркутской области, 
Красноярском крае. Название получено от реки Чуна. 

ЧУНЧАК — река, приток реки Нижней Тунгуски. В переводе 
на русский язык — быстро пересыхающая и опять оживаю-
щая. От слова чунму-ми — оттаять (о замерзшем) или ожить 
(о высохшем). 

ЧУПИНО — село в Искитимском районе Новосибирской об-
ласти. Названо по фамилии крестьян Чупиных, основавших 
эту деревню в середине XVIII века.

ЧУРГИСМА — гора около озера Хуринда, недалеко от по-
сёлка Эконда. В переводе на русский язык — капающая, ска-
тывающаяся (о воде). Гора с перевалом, очень крутым, но и 
очень коротким. Отсюда и название.

ЧУРТТУГ-ХЕМ — река исток реки Шеми в Дзун-Хемчикском 
районе республики Тува. В основе названия слово чурт — 
край, местность, стойбище, стоянка, жилье. И общетюркский 
топоним хем — река. Река, протекающая по местам со множе-
ством стойбищ.

Река Чулым районе поселка Бирилюссы Красноярского края
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ЧУСУ — река в Эвенкии. На эвенкийском чусучан — ерш. 
Река, в которой водятся ерши.

ЧЫРААЛЫГ-ХЕМ — река в Тоджинском районе республи-
ки Тува. Слово чыраа имеет значение ивняк, заросли ивы. 
Хем, общетюркский топоним — река. В истоках реки произ-
растает много ивняка.

ЧЫРГАКЫ — река, приток реки Хемчик в Дзун-Хемчикском 
районе республики Тува. В основе названия глагол чырга-
ар (чырга-) — блаженствовать, благоденствовать, счастли-
во жить. Название связывается с легендой о том, что люди, 
уставшие от войны, на берегах этой реки нашли приют, на-
чали жить счастливо, мирно, спокойно. 

ЧЫРГАЛАНДЫ — река и гора в Тес-Хемском районе респу-
блики Тува. Название объяснимо от глагола чыргаар (чырга-) 
— блаженствовать, благоденствовать, счастливо жить. Чыр-
гал — блаженство, благоденствие, счастье. Название реки 
дано по горе.

ЧЭЭНЕК — хребет в Улуг-Хемском районе республики Тува. 
Возможно, здесь измененная форма слова шенек — локоть, в 
топонимии — мыс, выступ горы.

Ш, Щ
ШАБАРТА, ШАБАРТУЙ — так называются некоторые бу-
рятские улусы (от слов шабар — грязь, шабарта — грязный), 
расположенные вблизи заболоченных земель или за болота-
ми, куда подходы затруднены. 

ШАГОНАР — населённый пункт и река в республике Тува, 
приток реки Улуг-Хем. Название дано от бурятского цаган, 
цагаан — белый и тувинского арыг — пойменный лес. Белый 
лес (по цвету растительности). 

ШАЙТАН-ГОРА — гора на Таймыре. Эти топонимы от-
ражают отношение северных народов, тюрков-мусульман, 
а также русских переселенцев, поскольку они тоже усвоили 
слово шайтан (дьявол), к местам религиозного поклонения. 
Не исключая подобную мотивацию топонимов со словом 
шайтан, все же следует помнить о труднодоступности объ-
екта для человека, что особенно сказывается при номинации 
болот, утесов и скал на берегах рек, представляющих опас-
ность для плавания, или самих рек, режим которых харак-
теризуется отрицательно (скорость течения, пороги, под-
водные камни, бесконечные извилины и другое). Но, чаще 
всего, такие названия давали христианские священники. Они 
к бесам относили всё, что было, на их взгляд, и плохого, и 
хорошего у язычников. Все языческое, народное, по мнению  
христиан, от беса.

ШАЙТАН — озеро в Туруханском районе Красноярского 
края. Название образовано от тюркского слова шайтан — дья-
вол, бес, сатана. Дьявольское озеро. 

ШАЙТАНСКОЕ — село в Туруханском районе Красноярско-
го края. Своё название получило по имени озера Шайтан.

ШААЛААШ — река системы рек Алдыы-Ишкин в Сут-
Хольском районе республики Тува. Истоки реки находятся 
в водопадах Чаа-Хол. Название шаалааш трактуется, как ро-
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кот, рокочущий, бурный (о водопаде, пороге, речном пере-
кате). Буквально, трактуется как гремящая река (по шуму 
воды). Слово очень похоже на русское шалаш – временное 
жилище из веток и жердей. В тюркском «а» обычно удлинен-
ное и слышится как «аа», «алаа». На русском, произношение 
гласного всегда укорочено, а раньше даже терялось. Врон — 
ворон. Врат — ворота. 

ШААРАШ — перевал в Кызыльском районе республики 
Тува. Название шаараш можно трактовать как редкий, неплот-
ный, с просветами. Такое наименование обусловлено тем, что 
здесь нет леса, нет защиты от ветров. 

ШАВАГА — местность в Улуг-Хемском районе республики 
Тува. Название связано со словом шавага - молодое дерево 
(хвойное), или шабага — молодой березняк. Такая номинация 
связана с обилием молодых деревьев в этом месте.

ШАЛЕВО — населённый пункт в Кемеровской области. На-
зван так по фамилии основателей селения: в исторических до-
кументах начала XVIII века встречаются крестьяне по фами-
лии Шалевы.

ШАЛОТЫ, ШАЛОТ, ШУЛУТА — село, урочище в Алар-
ском районе и Ольхонском районе. Хребет в Восточных Сая-
нах. Все эти названия происходят от бурятского слова шулуун 
— камень, шулуута — каменистый. Улусы эти расположены 
вблизи каменистых обнажений у скал. 

ШАМАН, ШАМАНКА, ШАМАНОВА — урочище, насе-
лённые пункты во многих районах Бурятии. Название про-
исходит от эвенкийского саман, шаман — колдун, знахарь, 
жрец, идолопоклонник. В этих местах раньше жили буряты-
шаманисты, поэтому русские и стали называть эти места ша-
манскими. 

ШАМАНСКИЙ КАМЕНЬ — камень у истока реки Ангары. 
Шаманский мыс на Байкале. Шаманский порог на Ангаре. Это 
наиболее примечательные в природе места, где прежде прово-
дились молитвенные обряды у бурятов-шаманистов (язычни-
ков). Язычники для своих обрядов также выбирали чистые, 

красивые сосновые или березовые рощи, живописные, высо-
кие берега рек или озер. Все эти места у них считались свя-
щенными, неприкосновенными, заповедным. На русский их 
нужно было переводить как Веданные места. Горы возле этих 
мест обычно назывались Белыми. А у неверующих презри-
тельно назывались шаманскими.

ШАМБАЛЫГ — река и населённый пункт в Кызыльском 
районе республики Тува. Есть предположения, что топоним 
Шамбалыг связан со значением слова шамбыла —  у будди-
стов рай, потусторонний мир. Сходство этих слов очевидно, 
а если учесть, что буддизм зарождался именно в Сибири, то 
связь значений становится еще очевиднее. Топоним перево-
дится как Райское место. 

ШАНАЙ — село (изначально бурятский улус) в Тулунском 
районе Иркутской области. Находится в излучине реки Ия, а 
название ведет от бурятского слова шана — изгиб реки. 

ШАНГАРА (САНГАРА) — река в Эвенкии. Название проис-
ходит от слова сангар — пещера, дыра.

ШАНТОЙ — село в Аларском районе Иркутской области. 
Название произошло от бурятского слова шона — волк, суф-
фикс -той показывает, что данная местность с волками, волчье 
место.

ШАНЧЫ — река в республике Тува. Происходит название от 
слова шаё — иней, изморозь. Река, покрытая инеем. 

ШАНЧЫГ — местность, гора, минеральный источник вблизи 
села Чыргакы в Дзун-Хемчикском районе республики Тува. 
Образовалось название от значения шанчыг  — выступ горы. 

ШАПШААЛ — хребет, перевал на юго-западе Тувы, в Бай-
Тайгинском районе. Очевидно, подобные названия образова-
ны от киргизского слова шапшаал кокту — непроходимый 
горный овраг. Другой вариант происхождения названий: от 
сойонамского (урянхайского) шапшал, что значит напасть. 
Сойонамцы считали напастью необходимость переезжать че-
рез этот хребет.
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ШАПШАЛАНТУЙ — село в Аларском районе Иркутской 
области. Название происходит из бурятского языка и обозна-
чает сенокосный, сенокосное место.

ШАРАГАЙ — гора, а также река, протекающая по логу Бай-
Сагаан в Каа-Хемском районе республики Тува. Первая часть 
такого названия образована от бурятского шара — жёлтый. 
Вторая часть — аффикс уменьшения — гай. Желтенькая, жел-
товатая река.

ШАРАГОЛ — название сел в Заларинском и Аларском райо-
нах, Тулунском районе республики Бурятии. Образовано от 
бурятских слов шара — жёлтый и гол — река, долина. То есть 
название можно трактовать как жёлтая долина, действительно, 
здесь имеются обнажения горных пород желтоватого цвета. 

ШАРАНУТ – село в республике Бурятия. Название ведет по 
имени личности Шара. Нууд – аффикс множественного чис-
ла. История такова, что во время междоусобиц Шара сбежал 
из Монголии в Аларь и дал начало шаранутскому роду. Имя 
личности, следовательно, и рода, происходит от монгольского 
(бурятского) слова сара, шара — жёлтый, рыжий. 

ШАРАТ — река, приток реки Севи в Бий-Хемском районе 
республики Тува. В основе названия бурятское слово шара — 
желтый и аффикс наличия -т. Жёлтая река.

ШАРАТАЙ — минеральный источник в Овюрском районе 
республики Тува. Наименование образовано от бурятского 
слова шара — жёлтый и аффикса наличия -тай. Таким обра-
зом, жёлтый источник. 

ШАРА-ТОГОТ — урочище и село в Ольхонском районе ре-
спублики Бурятия. В основе названия бурятское слово шара — 
жёлтый и тогот — место. Буквально, название можно тракто-
вать как желтое место, а метафорически — лютиковое место. 
Село получило название от долинного, низменного лугового 
урочища которое, в первой половине лета, бывает сплошь по-
крыто желтым ковром цветов, лютиковых растений. 

ШАРБЫШ — река, приток реки Пойма в Красноярском крае. 

Название речке дано тюркоязычными племенами степных ка-
масинцев и происходит от древнетюркского шар — точиль-
ный камень, древнекетского шар — бледно-жёлтая, древнека-
масинского би – речка и общетюркского словокомпонента су 
— вода, река. Общее значение гидронима — река с выходом 
песчаника на поверхность или бледно-желтая река (вода). 

ШАСТИНО — деревня в Аларском районе Иркутской обла-
сти. Предположительно, название дано по фамилии первого 
поселенца.

ШАХОВСК — деревня в Аларском районе Иркутской области, 
Заселена татарами, приехавшими сюда в период столыпинской 
реформы. Очевидно, в названии есть прямая связь с татарским 
словом шах — повелитель, хозяин, лучшее (о месте). 

ШАХТАМА — река в бассейне реки Унды. Нижняя, Сред-
няя и Верхняя Шахтама, Вершино-Шахтаминский район в 
Читинской области. Названия образованы от эвенкийского 
слова шекта — тальник, ива и суффикса имени прилагатель-
ного — ма. Тальниковая, ивовая речка. Очевидно, наимено-
вание пошло от растущей по берегам реки ивы, или зарослей 
ивы на местности. Возможен перевод — реки, в которых мо-
чат оленьи шкуры.

ШАХТАУМ — железнодорожная станция на БАМе. Название 
произошло от слова шахтаум — оленья шкура на полу чума.

ШАРЧИНО — село в Сузунском районе Новосибирской 
области. Названо так по фамилии основателя села Григория 
Шарчина. 

ШАРОНОВО — мыс на одном из островов в Енисейском за-
ливе. Назван в честь советского полярника-гидрографа, Игоря 
Дмитриевича Шаронова.

ШАРЫПОВО — город, районный центр в Красноярском 
крае. Возможно, название свое получил по фамилии основа-
теля или же от хакасского слова шарап — благородный, то 
есть благородный город.

ШЕБЕРТА — село в Нижнеудинском районе Иркутской об-
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ласти. Образовано от бурятского слова шэбэр — чаща и аф-
фикса -та, при помощи которого образуются прилагательные 
от существительных. Трактовать название можно как село в 
чащобе.

ШЕКЛЯЕВО — село в Приморском крае. Названо так пересе-
ленцами из Курганской области, а по другим сведениям село 
названо в честь землеустроителя, первым нашедшим это кра-
сивейшее место.

ШЕЁНЕЛИГ — реки в Тандынском и Тоджинском районах 
республики Тува. Происходит название от слова шеёне — ди-
кий пион, марьин корень. Название реки дано по обилию за-
рослей дикого пиона по берегам. 

ШЕКПЭЭР — гора, минеральный источник в Барун-
Хемчикском районе республики Тува. Есть попытка народ-
ного объяснения происхождения таких названий от слова 
шекпен — сукно, суконный. Возможно, от двух слов шек и 
пээ, пея. Село с подобным названием есть в Абанском районе 
Красноярского края. Урочище Пея есть и в Курагинском рай-
оне Красноярсокго края. Где п считается русифицированным, 
приобретенным, а ея — река, вода. А шек, шект — тальник. 
Тогда перевод будет несколько яснее — минеральный источ-
ник в тальнике. 

ШЕКТАМАКАН — река. Название происходит от эвенкий-
ского слова шекта — тальник, ива. И, эвенкийского же, кан 
– небольшая река. Ивняковая река. Очевидно, наименование 
получила от зарослей ивы по своим берегам.

ШЕЛЕ — река, приток реки Хемчик в республике Тува. Мине-
ральный источник на левом берегу реки Шеле. Происхожде-
ние этого гидронима не вполне ясно. По некоторым объясне-
ниям, название связано со словом челе — привязь для (телят). 
То есть, если брать во внимание такую трактовку, то название 
имеет значение река, по берегам которой расположены стой-
бища с привязями для скота. Возможно изначальное шел, шил 
нужно переводить как просто река.

ШЕЛЕХОВ — город в Иркутском районе. Назван так в честь Г. 

И. Шелехова (1747-1795 года), иркутского купца - предприни-
мателя,  известного путешественника - мореплавателя, иссле-
дователя Аляски и Алеутских островов, основателя постоянно-
го поселения на острове Кадьяк, в 1784 году.

ШЕЛУНЬИН БЫК — утес на реке Енисей в районе Красно-
ярска. Получил название в память об утонувшем здесь, в 1676 
году, пашенном крестьянине из деревни Бугачевой, Андрея 
Ивановича Шелуньина.

ШЕМИ — река, приток реки Хемчик. Населённый пункт в 
Дзун-Хемчикском районе республики Тува. Считается, такое 
название произошло от монгольского слова шим — сок, пи-
тательность, плодородный. По легенде, здесь проходили мон-
гольские войска, они, восхищенные красотой местности, пло-
дородием пастбищ, говорили: «Шим, шими!». Название можно 
трактовать, как плодородная река, плодородная местность. 

ШЕРЕШТИГ-ХЕМ — река, приток реки Шыйлашкынныг-
Хем в Тоджинском районе республики Тува. Название про-
исходит от шереш — сорога (сибирская плотва) и общетюрк-
ского топонима хем — река. Река, в которой обильно водится 
сорога.

ШЕРЛОВАЯ ГОРА — посёлок городского типа в Борзин-
ском районе Читинской области. Расположен у подошвы не-
большой горы, имя которой и получил. Гора была известна 
месторождением драгоценных камней, в том числе черного 
шерла, от которого она и стала называться Шерловой. 

ШЕСТАКОВО — посёлок в Нижнеилимском районе респу-
блики Бурятия. Назван так по имени жившего в посёлке ру-
дознатца, Шесташки Коршунова. 

ШИВАНДА — река, курортный посёлок в Шилкинском рай-
оне Читинской области. Название, очевидно, произошло от 
слова шивун – солнце, а шивунда, шиванда — солнечный.

ШИВЕЙ — река, приток реки Каа-Хем. Населенный пункт 
в Каа-Хемском районе республики Тува. Предположительно, 
название связано с этнонимом — шивей. Одно из обобщен-
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ных названий северных монголоязычных племен III-IV веках 
новой эры, являвшихся потомками динлинов и особым поко-
лением киданей — шивей. Подобная мотивировка названия 
требует уточнения.

ШИВЕРЫ (ранее Витим) — железнодорожная станция на 
БАМе. Образовано от топонима шивер, шивера — мелкое ка-
менистое дно речного русла, перекат воды по камням, поло-
гий порог на реке.

ШИВИЛИГ — река, приток реки Хандагайты в Овюрском 
районе республики Тува. Река в Кызылском районе. Река в 
системе рек Улуг-Ооруг. Падь, минеральный источник Бай-
Тайгинского района. Названия образованы от слова шивилиг, 
что в переводе с тувинского означает еловый. Такое название, 
очевидно, происходит от зарослей елей по берегам рек и ис-
точника.

ШИВЭЭЛЕР — хребет на левобережье Белима в Каа-Хемском 
районе республики Тува. Название дано от бурятского слова 
шэбэ — крепость, изгородь. Хребет, похожий на множество 
крепостей.

ШИЛКА — река в Читинской области. Вероятно, назва-
ние происходит от эвенкийского слова шилки – узкая доли-
на. Долина реки Шилки, по сравнению с мощностью самой 
реки, действительно, не широкая. Она, особенно в нижнем 
течении, зажата крутыми склонами гор, прорезаемых боко-
выми притоками. 

ШИПУНОВО — название сел в Искитимском и Сузунском 
районах Новосибирской области. Наименование населенные 
пункты получили по фамилии основателей деревни. 

ШИРА — озеро в Хакасии (прежние названия: Широ, Шаро, 
Шира-Куль). Очевидно, название имеет связь с бурятским 
словом шара — жёлтый. Жёлтое озеро. Но есть еще одно ха-
касское слово Сира — лечебное. Этот топоним более подхо-
дит к смыслу озера. О том, что озеро имеет лечебные свойства 
люди знали еще тысячелетия назад. 
ШИТКИНО — посёлок в Тайшетском районе Иркутской об-

ласти. Название населённого пункта имеет связь с кетским 
словом шет — вода, река, которое, со временем, ассимилиро-
валось в форму шит, от этого производного пошло название 
реки рядом с посёлком Шитка (речка). А по имени реки уже 
было названо село. Топоним сильно русифицирован.

ШКОЛЬНИКОВА — пролив в шхерах Минина, назван так в 
честь известного гидрографа И. Б. Школьникова.

ШМАКОВКА — станция и село в Кировском районе При-
морского края. Название свое получили от имени инженера-
путейца В. С. Шмакова, жившего в селе и участвовавшего в 
строительстве станции. 

ШМИДТА — один из островов архипелага Северная Земля, 
расположенный на северо-западе (от архипелага). Открыт в 
1930 году экспедицией на ледоколе «Седов». Название своё 
получил в честь руководителя экспедиции, полярного иссле-
дователя О. Ю. Шмидта.

ШМИДТА — гора, у подножия которой расположен город 
Норильск. Названа в честь магистра Российской Академии 
наук Фридриха Богдановича Шмидта, посетившего район бу-

Озеро Шира

16  Топонимика Сибири и Дальнего Востока
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дущего города в 1866 году, и опубликовавшего первые досто-
верные сведения о залежах угля и месторождении медных руд 
в этом районе Таймыра. 

ШОГЖАЁ — невысокий первал в Алдыы-Ишкине в Сут-
Хольском районе республики Тува. Возможно, образовано 
название от глагола шагжаяр (шагжай) — виднеться, показы-
ваться. Такая мотивировка наименования связана с островер-
хими утесами, которые виднеются вблизи перевала.

ШОКАЛЬСКОГО — пролив, отделяющий остров Большевик 
от Острова Октябрьской революции, соединяя Карское море с 
морем Лаптевых. Название своё получил в честь советского 
океанографа, картографа и географа Юлия Михайловича Шо-
кальского.

ШОГЖАЁ — невысокий перевал в Алдыы-Ишкине в Сут-
Хольском районе республики Тува. Возможно, образовано 
название от глагола шагжаяр (шагжай) — виднеться, показы-
ваться. Такая мотивировка наименования связана с островер-
хими утесами, которые виднеются вблизи перевала.

ШОЛУГ-ХЕМ — река, протекает между Хор-Тайга и Кызыл-
Тайга в Сут-Хольском районе республики Тува. Местные жи-
тели связывают название с устаревшим словом шо — гадаль-
ные кости и распространенным тувинским топонимом хем 
— река. Мотивируется это тем, что в давние времена жил на 
берегу реки известный человек, гадающий на костях. 

ШОПТЫКУЛЬ — озеро в Карасукском районе Новосибир-
ской области. Название образовано от тюркского слова шопты 
— травянистый и кетского топонима кул – озеро. Буквально, 
название трактуется как травяное озеро. Возможно, название 
связано с цветом озерной воды (зеленоватый) или с произрас-
тающей по берегам травой. 

ШОР — река, приток реки Кызыл-Хем в Каа-Хемском районе 
республики Тува. Образовано название от слова шор — плот-
ва (рыба). Река, изобилующая плотвой. 

ШОРЛУГ — река, приток реки Хараал в Тоджинском районе 

республики Тува. Очевидно происходит название от диалект-
ного слова шор — плотва (рыба) и аффикса относительных 
прилагательных -луг. Таким образом, название можно трак-
товать как река, относящаяся к плотве, а точнее, изобилую-
щая плотвой. На русский ее нужно было переводить как река 
Плотва.

ШОШКААЛ ХОВУЗУ — равнина на юге от верховья 
Эзирлиг-Кара-Суг на территории посёлка Баян-Кол в респу-
блике Тува. Наименование состоит из имени Шошкаал — 
имя тувинского чаёгы (чиновника), и топонима хову (ховузу) 
— степь. То есть, названа степь по имени чаёгы Шошкаала. 
Тюрки очень редко называли свои населенные пункты или 
урочища в честь своих знаменитых людей. Вот почему здесь 
не найти ни одного поселка имени Свердлова, Урицкого, Куй-
бышева и тому подобное. 

ШОШОЛОК — посёлок в Тункинском районе республики 
Бурятия. Назван, таким образом, по имени предка бурят рода 
шошоолог. Как указывается в родословной бурят этого рода, 
Шошоолог является одним из пяти сыновей Туглака булагат-
ского племени. 

ШТАМОВО — населённый пункт в Томской области. Так на-
зывали поселок подсобного хозяйства института физических 
методов лечения, основателем которого был Я. З. Штамов. 

ШУЙ — река, приток реки Барлык. Минеральный источник 
на правом берегу реки Дустуг-Хем. Населённый пункт в Бай-
Тайгинском районе республики Тува. Предположительно, в 
основе названия лежит топоним шу, чу — вода. Дословный 
перевод, скорее всего, река. Явно, что здесь смесь и кетской и 
самодийской топонимики. 

ШУЛЬГИНО — деревня Аларского района Иркутской обла-
сти основана в 1895 году. Образовано название от фамилии 
первого жителя Шульгина.

ШУМИХА — река, приток реки Енисей в районе города 
Красноярска. Название река получила по своеобразному шуму 
вод, перекатывающихся через камни. В основе наименования 
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слово шум и аффикс иха, присутствующий в гидронимах, за-
ключающих в себе какой-то признак реки. Топоним доволь-
но распространен в Сибири, особенно в Саянах и на Средне-
Сибирском плоскогорье.

ШУНТА — улус в Боханском районе Бурятии. ШУНТОЙ — 
урочище в Аларском районе республики Бурятия. Название 
образовано от бурятского слова шэнэтэ — лиственница. Во-
круг улуса и урочища действительно был хвойный лес, но в 
настоящее время лиственничного леса здесь нет, всюду поля 
и березовые перелески. Однако, название сохранилось неиз-
менным. 

ШУУШКАК — гора вблизи посёлка Саглы в Овюрском райо-
не республики Тува. Название можно трактовать, как распо-
ложенный последовательно (один за другим), очевидно, такое 
значение связано с внешним видом горы.

ШУШЬ — река, приток реки Енисей в Красноярском крае. 
ШУШЬ — река, приток реки Чулым в Ужурском районе. В 
значении названия есть связь со словом шушь — медлитель-
но, неторопливо и с топонимом шу – вода. Очевидно, название 
рек можно трактовать как медлительная река. Есть основания 
полагать, что шушь переводится просто река.

ШУШЕНСКОЕ — село на юге Красноярского края, район-
ный центр. Здесь расположен известный на весь мир музей 
русской старины. Поселок назван по одноименной реке, про-
текающей здесь.
    

ШЫЙЛАШ-ХОЛ — озеро в Тоджинском районе, республи-
ки Тува. Возможно, в основе названия лежит значение слова 
шыйлаяр (шыйлай) — извиваться, виться, изгибаться. Вторая 
часть названия — распространенный общетюркский топоним 
хол/кол — озеро. Озеро с извилистыми берегами. Змея-озеро.

ШЫРГАЙ — местность в Кызыльском районе республики 
Тува. Название имеет связь со словом  шырыш – заросли, 
густой куст и аффиксом существительных -гай, то есть мест-
ность названа по густым зарослям кустарников на ней.
ШЫРЫШТЫГ — река, вытекающая из реки Ишкин в Сут-

Хольском районе республики Тува. Название связано со сло-
вом шырыш — заросль, густой куст, кустарник и аффиксом 
имени прилагательного -тыг. Наименование реки связано с 
обилием зарослей тальников по ее берегам. Река заросшая. За-
росшая тальником река.

ШЭБЭРТА — топоним образован от бурятского слова шэ-
бэр — чаща, густой заболоченный лес и бурятского аффик-
са -та, при помощи которого образуются прилагательные от 
существительных. Географические названия от этого термина 
широко распространены в Бурятии, Иркутской и Читинской 
областях. 

ШЭБЭТУЙ — мыс и селение в Ольхонском районе республи-
ки Бурятия. Топоним образован от бурятского слова шэбэ – 
плетень, непроницаемая изгородь, каменная стена. Бурятского 
аффикса прилагательных -туй, -той. Топонимы, образованные 
от этой основы, довольно распространены. Особенно много 
их по западному побережью Байкала: гора Шибэтуй, Хоргэн-
Шибэтэ, мысы и сохранившиеся каменные оборонительные 
стены на озере Ольхон, в районе села Байкальского и других 
местах на побережье Байкала. 

ЩЕКАТУРОВО — деревня, в 9 километрах к юго-востоку от 
села Тасеево Красноярского края. Основана в 1881 году. На-
звание своё получила от фамилии первых поселенцев, Щека-
туровых.

ЩЕБЕРТИНСКИЙ ПРУД  —  в Бурятии, (по некоторым све-
дениям, озеро перестало существовать). Возможно, название 
образовано как вариант от бурятского слова шэбэр — чаща 
(очевидно, озеро было скрыто в лесу).

ЩУЧЬЕ  — озеро  в Эвенкии. Названо так  потому, что в нём 
основной промысловой рыбой является щука. Предполагает-
ся,  что водный источник может получить название по  виду 
рыбы, которая в нём водится.
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Ы
ЫДЫК — гора в Эйлиг-Хем. Хребет в Каа-Хемском райо-
не республики Тува. Ыдык — святой, священный. Алтайское 
ыйык — духи рек, гор и долин, фетиш, предмет преклонения, 
почитания; священный. Хакасское ызых — священный, жерт-
венный. Ызык таг — жертвенная гора, гора, на вершине ко-
торой приносят в жертву богам крупный и мелкий рогатый 
скот. Ызык, ыдык, ыдук, ыйык — посланная от бога судьба, 
счастливый, благословенный, выбранный, назначенный, по-
священный для жертвы. Ыйык ту — священная гора. 

ЫРБАН — населённый пункт в Тоджинском районе респу-
блики Тува. Есть предположение о монгольском происхо-
ждении названия. Монгольское арван — десять дворов. Есть 
тюркская версия происхождения названия от общетюркского 
ор уур, ур — вышележащее место, возвышенность, круча, от-
логая возвышенность, холм, яма. Поселок Ырбан, действи-
тельно, расположен на возвышенности. 

ЫРГАЙЛЫГ — населённый пункт в Улуг-Хемском районе 
республики Тува. Ыргай, ирга — род кустарников и деревьев 
семейства розоцветных. Монгольское иргай — кустарник с 
очень твердой древесиной. То есть, места, изобилующие низ-
корослыми кустарниками ирги.

Э
ЭБЕРГАРД — станция в Приморском крае, названа в честь 
инженера путей сообщения Ю. И. Эбергардта, руководившего 
постройкой пристани на реке Иман (Большая Уссурка).

ЭВЕНКИЙСКИЙ — автономный округ, образован в 1930 
году, назван именем коренного населения – эвенков. Сей-
час округ ликвидирован, есть Эвенкийский муниципаль-
ный район. Существует предположение, что название это 
является русифицированным вариантом эвенкийского сло-
ва оаньки — люди. Топоним нуждается в дополнительном 
исследовании.

ЭВОРОН — реликтовое озеро в Солнечном районе При-
морского края. Название происходит от негидальского слова 
эвэйен, эвэрэн — большое проточное озеро. В нанайском и 
ульчском хэвэ(н) — озеро. То есть, название озера, в любом 
случае трактуется как озеро.

ЭДЕГЕЙ — река, приток реки Хемчик в Барун-Хемчикском 
районе республики Тува. Образовано название от тувинского 
слова эдем – сад. Таким образом, эдегей можно перевести как 
райское место. Урочища, перевалы с таким названием можно 
найти почти в каждом регионе Сибири. 

ЭДЕР — река в Сут-Хольском районе республики Тува. На-
звание метафорически связано со словом эдер (эт-), что обо-
значает издавать звук. То есть, название реке дано по харак-
терному шуму воды.

ЭДЫНДЫ-КАДАР — гора между озерами Някшинда и 
Виви, к югу от бывшей фактории Агата в Эвенкии. Название 
состоит из эдынды — ветренная и кадар — сопка, скала. Ска-
ла, сопка обдуваемая ветрами.

ЭЛДИГ-ХЕМ — река в Дзун-Хемчикском районе республи-
ки Тува. Название образовано от тувинского эл — обрыв, яр, 
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высокий крутой берег, подмываемый рекой, и хем – река. Река 
с крутыми берегами.

ЭЛЕГЕС — река, приток Улуг-Хем в республике Тува. Оче-
видно, образовано от бурятского элхэн – песок. Соответствен-
но, трактуется как река с песчаным дном.

ЭЛЫСУН — урочище в долине Баргузина и в других местах 
Забайкалья. Название образовано от бурятского слова элhэн 
— песок, песчаное место, и общесамодийского, кетского су – 
вода. Песчаная река, песчаное место.

ЭМБЕНЧИМЭ — река, правый приток реки Кочечум, пра-
вый приток Нижней Тунгуски. Этимология гидронима неясна, 
но, предположительно, он связан со словом ембэннгэ — утка. 
Очевидно, река, возле которой водятся утки. Река, на которой 
водятся утки. 

ЭМИР-КОЧО — озеро к востоку от озера Ессей в Эвенкии. 
Название можно трактовать как острый залив, очевидно, с 
резко очерченными берегами. Образовано от эмэр — острый. 
И эвенкийского слова кочо — залив.

ЭРМАНА — хребет на юге Забайкалья, назван так по имени 
немецкого физика и путешественника Адольфа Эрмана (1806-
1877 года), совершившего кругосветное путешествие с целью 
изучения земного магнетизма.

ЭТАПНАЯ — гора близ районного центра Козулька в Крас-
ноярском крае. Здесь останавливались на отдых партии катор-
жан, которые шли по этапу к месту ссылки, отсюда и соответ-
ствующее название.

ЭТЫКЭ – река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски в Эвен-
кии. Перевести название можно как короткий перевал, короткая 
река. Название образовано от эты-ми — оторвать, оторванное.

ЭУШТА – населённый пункт в Томской области. Название 
дано по наименованию татарского племени эушта, жившего 
в этом месте. Более ранняя форма этого топонима: деревня 
Юштинска, Еуштинска.

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ — район. Назван так, по именам 
двух основных бурятских племен: эхиритов (впервые упо-
минается как Икирес в «Сокровенном сказании монголов», 
(начало XIII века)) и булагатов (булагачин у Рашид-ад-дина, 
XIV век). Это были монголо-язычные племена, сложившиеся 
в глухих горных долинах и лесах Прибайкалья. Этноним бу-
лагат или булагачины — соболевщики. Этноним эхирит удо-
влетворительно не расшифрован, но он упоминается в «Со-
кровенном сказании монголов» (1240 год): «К нам подошли 
следующие племена: из племени Икирес — Бату, который со-
стоял здесь в зятьях». Полагают, что икир, эхир — двойник, 
близнецы. Эхирид — множественное число от эхир. 
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Ю
ЮДОР — озеро в Томской области. Название образовано из 
диалектного слова юдор — топкое место. А возможно, назва-
ние взято из языка коми или из самодийской группы языков, 
где ю — речка, а дор — местность. Местная речка.

ЮДОЛОМО " река в Эвенкии. Название, очевидно, имеет 
связь со значением слова едо — стрелка двух больших исто-
ков реки и эвенкийским суффиксом прилагательного ма.

ЮЖНО-САХАЛИНСК —  город был основан в 1882 году, 
как село Владимировка. С 1905 по 1946 года город находился 
в составе Японии и назывался Тоёхара. В конце войны был за-
нят советскими войсками, переименован в Южно-Сахалинск 
и назначен административным центром сначала Южно-
Сахалинской, а затем Сахалинской области.

ЮКТА — поселок. Название происходит от юктэ — ключ, 
источник, родник. Для северной Эвенкии ключи не особо ха-

Город Южно-Сахалинск

рактерны. В вечной мерзлоте они настолько редки, что даже 
геологи могут перечислить их по пальцам. Жить эти источни-
ки могут только короткое лето. 

ЮКТЭКЭН — река в Эвенкии. Название образовано от эвен-
кийского юктэ – родник, источник, источник и эвенкийского 
суффикса уменьшительной формы — кэн. Маленький ручей. 

ЮКТАЛИ (ранее Усть-Нюкжа) — железнодорожная станция 
на БАМе. Юктали — источник, ручей.

ЮКЮЛЯХ-ДЖАНГЫ — хребет по дороге Ессей-Оленек 
в Эвенкии. Этимология названия связана с якутским словом 
юкюлях – пелядка (рыба). Дянгы – хребет.   Или юктэ –род-
ник, юлях, юрях — озеро, дянгы, джангы — хребет. Хребет, 
похожий на пелядку. Второй вариант топонима вряд ли чем-
то близок к истине.
 

ЮНАРИ — река, приток рек Таймуры и Нижней Тунгуски в 
Эвенкии. Название происходит от юнэ – вышедшая. Река, вы-
шедшая из-под земли как родник, ключ.

ЮНЫЙ — пролив между озерами Комсомолец и Пионер в 
архипелаге Северная Земля. Получил название в честь совет-
ской молодежи. Имя дано известными учеными-полярниками 
Г. А. Ушаковым и Н.Н. Урванцевым в 1931 году.

ЮРА — река, правый приток Кии в Кемеровской области. 
Название происходит из тюркского ер — вода, река. Говоря 
река Юра, мы говорим река-река. 

ЮРАСОВСКАЯ ЖИЛА находится на территории Муйского 
района республики Бурятия. Названа в честь геологов Щего-
лихина и Трофимова (по первым буквам имени Щеголихина и 
инициалов Трофимова).

ЮРГА — город в Кемеровской области. Появился в 1913 году 
как пристанционный поселок, названный по речке Юрга. Судя 
по историческим документам, Юргой называли речку Талую. 

ЮРТ-АКБАЛЫК — село в Колыванском районе Ново-
сибирской области. Образовано название от тюркского ак 
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— белый, балык — рыба и монгольского юрта — область, 
владение. Местность где есть белая рыба. Место, где ловят 
белую рыбу.

ЮРТЫ — рабочий посёлок в Тайшетском районе республики 
Бурятия. Название местности произошло от слова юрта, ко-
торое имеет татаро-монгольское происхождение и означает 
— владение, область, объединение рода, жилище. В этом по-
следнем значении, название принято русскими. По-видимому, 
здесь находились юрты, принадлежащие каким-то кочевым 
племенам, возможно, коттам или бурятам. 

Я
ЯБЛОНОВЫЙ — хребет Забайкалья. Название происходит 
от бурятских слов ябаха — ходить, ездить. Ябгани-дабан, 
ябалгани-дабан — проходимый, проезжий перевал. Назва-
ние это первоначально относилось к невысокому перевалу, 
через который осуществлялась связь между селениями, рас-
положенными по обе стороны хребта. Смысл названия мож-
но трактовать таким образом: хотя перевал высокий и томи-
тельный, но через него всегда можно пройти и проехать. Ни к 
каким яблокам перевал отношения не имеет. Это искаженная 
русификация бурятского слова.

ЯГАШ — река, приток реки Кунгус. В названии отражается 
бурятское слово хяаг — пырей и присутствует тюркокама-
синский компонент су — река, вода. То есть название можно 
трактовать как пырейная река. 

ЯДА — село в Куйтунском районе Иркутской области. Это 
название, очевидно, образовано от бурятского слова ядаа − 
бедный, немощный, неимущий, еле-еле, кое-как. 
По поводу происхождения подобного названия у местных 
русских жителей существует легенда: «От дружины Ермака 
отбилась часть людей, и дошла до реки Оки. Это были худые, 
оборванные и голодные люди: Наловили и наварили рыбу с 
солью, наелись и закричали: «Вот, братцы, яда» (то есть еда)». 
Отсюда вышло название Яда. Ясно, что эта художественное 
преувеличение. Ни Ермак, ни его люди никогда в Иркутской 
области не были. Освоение Сибири было долгим, трудным. 
Сил у России на ее освоение тогда не было. От Иртыша до 
Ангары русские шли долгие годы.

ЯДРОМО — река в Байкитском районе в Эвенкии. Её на-
звание происходит от эвенкийского слова еромо, что означа-
ет  берег с плотной почвой. Название можно трактовать, как   
река с плотными (крепкими) берегами.
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ЯДУ — река в Эвенки, один из притоков реки Иритки и Ниж-
ней Тунгуски. Название реки происходит от слова яду, ядули 
и переводится как прозрачная, чистая. 

ЯДУЛЬ — река в Байкитском районе в Эвенкии. Название 
реки произошло от эвенкийского ядули — прозрачный, то 
есть, прозрачная река.

ЯКУТИЯ, ЯКУТСК — как считает известный якутовед Т. В. 
Ксенофонтов, эти названия происходят от эвенкийского слова 
екэ, якэ, екет, якэт — якут, что значит чужеземец, пришлый. В 
этом прозвище, данном эвенками якутам, отразилось представ-
ление о том, что якуты являлись чужеродным, пришлым наро-
дом, вторгнувшимся в эвенкийские владения, в северную тайгу. 
Это прозвище, впоследствии, стало общепринятым названием 
народа. В русской литературе и исторических документах слово 
якут упоминалось в 1632 году, то есть, с приходом русских в 
Якутский край. Русские это название усвоили от эвенков (тун-
гусов) и распространили на якутский край и острог, основанный 
здесь. Сами же якуты называют себя саха, ураангхай-сахалар. 
Как считают исследователи древней истории якутов, предки 
якутов жили в пределах современного Прибайкалья и Прианга-
рья. Затем они переселились на среднюю Лену. Ясно, что якуты 
образовались от ассимиляции нескольких народов. В их числе 
были тюрки, эвенки и динлины или скифы. Затем якуты более 
активно росли в численности и потеснили одного из своих пра-
родителей в тундру на Таймыр и в нынешнюю Эвенкию. 

ЯКУРИМ — железнодорожная станция на БАМе. Якурим — 
цвет заливного болота.

ЯЛАЙ — деревня в 50 километрах к западу от села Тасеево 
Красноярского края, основана в 1912 году. Старожилы дерев-
ни утверждают, что она названа по названию близлежащего 
хребта Ялай. Название было, очевидно, образовано от уста-
ревшего слова ялая, яловая – бесплодная. 

ЯЛАНКУЛЬ, ЯЛЫНКУЛЬ — озеро в Чановском районе Ново-
сибирской области. Кул на общетюркском языке — озеро. Ялан, 
ялын — голый, обнаженный — открытый. Открытое озеро.

ЯЛТАН — озеро в бассейне реки Котуй в Эвенкии. Название 
образовано от дялтун – крупный камень в воде. Трактуется, 
как озеро с крупными камнями. Либо название образовано от 
ялин – селевой, грязевой поток, в таком случае, оно трактует-
ся как озеро с мелкими камнями (сели).

ЯМАЛЫК — гора в Эрзинском районе республики Тува. На-
звание имеет в себе бурятское слово яман — коза. То есть на-
звание горы можно буквально перевести, как имеющая коз, 
очевидно, на склонах горы паслись (или пасутся) дикие козы. 
Козлиная гора. Козья гора.

ЯМАТ — улус в Аларском районе Иркутской области. Назва-
ние образовано от бурятского слова яман — коза. Местность, 
где есть (пасутся) дикие козы.

ЯМБУКАН — гора в Эвенкии и река, приток Нижней Тун-
гуски. Названия образованы от ембу — слабый. Слабая река 
— так как кан, в эвенкийском языке трактуется как река, не-
большая река, ручей. И гора на слабой реке.

ЯМПАХТА — озеро на Таймыре. Происхождение названия 
ненецкое, так я'ма — землянка, паха — бухта, залив. Зна-
чит, название трактуется, как озеро глубокое, как бухта, со 
строением или землянкой на берегу. Это верно, так как ря-
дом с озером проходит зимник, и не так далеко находится 
база Рудная.

ЯНАЛЬМА — река, приток рек Кандакан, Кочечум и Ниж-
ней Тунгуски в Эвенкии. Имеет в названии компонент янил 
– переводится как гольцы и ма — эвенкийский суффикс при-
лагательного. Название реки трактуется как гольцовая. Река, 
текущая среди гольцов.

ЯНГА — река, приток реки Кан в Красноярском крае. В на-
звание включается эвенкийское слово янг — голец (это отра-
жает особенности окружающего речку ландшафта). Реку так-
же можно переводить как гольцовая. Река среди гольцов.

ЯНГАРГА — река в Тункинской котловине в Бурятии. Назва-
ние реки происходит от бурятского слова янгарха — звенеть, 
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греметь. Шумная, бурная река. Название синонимично с назва-
нием рек Кынырга и Янгарга, стекающих с Тункинских гор. 

ЯНГ-ГУДЕЙ — гора в районе реки Авгара-Юктэ притока 
Виви и Нижней Тунгуски в Эвенкии. Название можно переве-
сти как красивый голец, от эвенкийского янг — голец и гудей 
— красивый.

ЯНГЕТО — река, приток рек Виви и Нижней Тунгуски в 
Эвенкии. Образовано наименование реки от янг – голец и бу-
рятского суффикса прилагательных — то. То есть, трактов-
ка такова: гольцовая река. Топоним нуждается в уточнении. 
Вряд ли бурятское -то могло попасть в эвенкийский топоним. 
Бурятский язык более молодой.

ЯНГИЛЬ — хребет в верховьях рек Нидым и Нидымкан. Свя-
зано этимологически с эвенкийским значением янг — гольцы, 
горные тундры.

ЯНГОРМА — озеро на Таймыре. Название озера, где находи-
лись пасти, ловушки охотников. Янг — голец, горная тундра, 
и –ма эвенкийский суффикс имени прилагательного. То есть, 
озеро в горной тундре. Или существует вариант происхожде-
ния от янгорая, я'хора (янгора) — мамонт. Видимо, в озере 
или на берегу находили кости мамонта. Мамонтово озеро.

ЯНГУТЫ — улус в Боханском районе республики Бурятия. 
Назван улус по имени бурятского рода янгут. Мне кажется, 
что это во многом созвучно со словом якут. Искажение совсем 
небольшое и его можно отнести на счет тюркского диалекта.

ЯНДЫ — урочище в Усть-Удинском районе республики 
Бурятия. Образовано от эвенкийского слова янды, янды-ми 
- камланить, шаманить у костра. Янды - место, где у эвен-
ков проводились шаманские обряды, камлания у костра. Для 
язычников всегда святое место. 

ЯН-ДУЧАМА — гора в верховьях реки Дялингда, притока 
рек Тутончаны и Нижней Тунгуски в Эвенкии. Название  об-
разовано от эвенкийского ян, янг — голец и дучама — чистая. 
Чистый голец. 

ЯН-ДЮЛАКИН — гора в верховье реки Сагды-Гурума, при-
тока рек Огдокона, Нижней Тунгуски и Виви в Эвенкии. Об-
разовано от эвенкийского янг — голец и дюлакин — голый. 
Голый голец.

ЯНГ-УДУРЭКЭН — гора на хребте Латара в междуречье 
реки Янгето и Виви в Эвенкии. В названии имеются эвенкий-
ские компоненты: янг — голец и удуру — клюв, и суффикс 
уменьшительной формы — кэн. Небольшой голец, с высту-
пающим гребнем. 

ЯН-УМУК — гора в верховье реки Хулукан, притока рек 
Ерочимо и Нижней Тунгуски в Эвенкии. Образовано назва-
ние от эвенкийского янг — голец и умук – гнездо. Трактовать 
название можно как голец с гнездом, гнездо на гольце.

ЯНЧУЙ — железнодорожная станция на БАМе. Янчуй, в пе-
реводе с эвенкийского — гольцы.

ЯНЧУКАН — посёлок в Эвенкии. Название содержит в себе 
эвенкийские компоненты: янг — голец, и суффикс уменьши-
тельной формы — кан. То есть, небольшой голец. Или возмо-
жен перевод: голец возле реки.

ЯПТОРМАЯХА — река на Таймыре. Название ненецкое. 
По-ненецки я – земля, суша, материк, земной, земляной,  я'пя 
(ямбя) – старое дерево на болоте, принесенное водой. Тора 
— мель, мелкий, неглубокий. Яптормаяха − это неглубокая 
река, на берегу которой осталось старое дерево, принесенное 
водой. Второй вариант толкования более близок к реальной 
жизни — это берега, задернованные галечником, заросшие 
осокой, луговой растительностью и ивняком. Река с заросши-
ми берегами. 

ЯРКИНА — ручей в Комсомольском районе Приморского 
края, впадает в пойменное озеро с одноимённым названием, 
длина около 7,5 километров. Озеро соединяется с Амуром 
через протоку Горная, в четырех километрах ниже посёлка 
Верхнетамбовского. Река и озеро получили название по фами-
лии одного из первых переселенцев села Верхнетамбовского, 
крестьянина Сергея Яркина. 
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ЯРКУЛЬ, ЯРГУЛЬ, ЯРГОЛЬ — широко распространенное 
название озер в Новосибирской области, с берегом или хоро-
шо выраженным участком берега, в отличие от заросших озер. 
Образованы подобные названия тюркского яр — высокий, 
крутой берег и компонента озеро — кул, гол, холь. 

ЯРУГШУ (УРУГШУ) — река в Эвенкии. Название перево-
дится как рощицы (уруг — рощицы кустов).

ЯРЦЕВО — село в Енисейском районе Красноярского края. 
Название населённому пункту дано по фамилии атамана 
Ярцева, под началом которого казаки, двигаясь через Кеть-
Касскую систему на реку Енисей, зазимовали в этих местах. 

ЯСАЧНАЯ — название ряда населённых пунктов. Так на-
зывались деревни, где жили русские семьи из ясачного рода, 
то есть, местного населения, облагавшегося ясаком – буряты, 
эвенки и перемешавшиесяя с ними русские. Коренные жители 
таких сел имеют характерные черты лица, указывающие на 
происхождение от смешанного русско-бурятского или русско-
эвенкийского брака.

ЯСАШНОЕ — озеро в Томской области. От слова ясак – по-
дать, собираемая с аборигенов, которых в связи с этим называ-
ли в Сибири ясашными. Озеро, возле которого собирали ясак.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА — село в Большемуртинском районе 
Красноярского края. Основано в 1909 году крестьянами-
переселенцами из Крапивенского уезда Тульской губернии и 
названо в память об усадьбе Л. Н. Толстого на их родине.

ЯТАКА — гора в Эвенкии. Название трактуется как глад-
кий, от ятакс — гладкая шишка, выступающая вершина чего-
либо.

ЯЧИКТАНА — скала на правом берегу реки Илимпеи, ниже 
устья реки Яннуракты в Эвенкии. Образовано название скалы 
от ячикта — круглый, обкатанный водой камень. Скала отто-
ченная, омытая водой.

ЯШКИНО – посёлок в Кемеровской области. В 1907 году 
здесь возник известковый завод, на базе которого, в 1912 году, 

вырос цементный завод, а вокруг предприятий образовался 
посёлок. Назван, очевидно, по имени или фамилии основате-
ля завода.

ЯЯ — река, приток реки Чулым. В основе названия, вероятно, 
лежит тюркское яй — лето. Возможна трактовка названия — 
река, на которой были летние стоянки. Возможно, что тут диа-
лектное ой — низина. Низменная река. Или от ея — река.
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Автор и издательство выражают благодарность всем 
информаторам, которые прислали нам свои расшифровки 
местных географических названий. 

Приносим извинения всем тем, чьи труды так и не вош-
ли в эту книгу. Дело в том, что мы разослали предложения 
по сбору статей для топонимического словаря еще в январе 
2008 года. А материалы продолжают приходить до сих пор 
(пик их прихода начался с июня 2008 года). 

Полгода книга внимательно вычитывалась редакцион-
ной коллегией и была близка к завершению, а материалы с 
мест только-только стали отправлять. 

 Встал вопрос: Как быть? Или продолжить готовить бо-
лее полную книгу, а ведь этот процесс бесконечен, или вы-
пустить книгу сейчас и сразу же начинать готовить издание 
второе дополненное и переработанное.

Автор докладывал об этом на редакционной коллегии 
издательства. Решено было книгу сделать, чтобы потом 
принять и учесть все замечания и рекомендации, а затем 
подготовить двухтомник «Топонимика Сибири и Дальнего 
Востока» — более тщательно выверенный и проверенный. 
Задача ведь состоит не в том, чтобы охватить как можно 
больше топонимов. Учитывая число населенных пунктов и 
географических названий в таком громадном регионе – это 
практически невозможная задача. Важно разобраться в тех 
направлениях, по которым из тысячелетия в тысячелетие 
развивалась топонимика Сибири и Дальнего Востока. Ав-
тор постарался в книге разобрать хотя бы одну треть секре-
тов и раскрыть правдивую историю Сибири. Ведь то, что 
мы изучаем сегодня даже не полуправда — на половину 
это фантазии ученых о том как возможно все было и как 
должно быть. Вот почему был выбран хоть и рискованный, 
с точки зрения предполагаемой критики крупными специ-
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алистами топонимики, но более оправданный по достовер-
ности и правдивости путь будущей работы. 

В некоторых регионах, например в республике Тува, то-
понимика изучена основательно. Последний большой труд 
— книга Б. К. Ондар, вышедшая в 2007 году – яркий пока-
затель глубины изученного материала. Многие топонимы 
республики мною обрабатывались, в том числе с использо-
ванием этой книги. Однако в ней не сделано большого шага 
в определении начал топонимики  этого региона и не объ-
ясняется как географические названия одного народа, пле-
мени, на территории нынешней Тувы, менялись на другие. 
Тува — уникальный регион планеты, в котором смешение 
народов и языков шло тысячелетиями и не прекращается 
до сих пор. К сожалению Б. К. Ондар не рассмотрела диа-
лектное звучание топонимов. Так что большая работа по 
топонимике Сибири и Дальнего Востока у ученых и крае-
ведов еще впереди. 

Автор выражает особую благодарность тем, кто сразу 
же ответил на предложение помочь нам. И чьи расшифров-
ки топонимов использованы в книге. 
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