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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Систематический интерес к географическим названиям Иркутской области возник в со-

ветские годы. Нельзя не отметить здесь работу иркутского историка, языковеда и этнографа 
Э.Р. Рыгдылона, посвящённую происхождению гидронимов Байкал и Ангара /180/. Важные 
исследования проведены томским языковедом А.П. Дульзоном по языкам и географическим 
названиям тюркских и кетоязычных народов в Красноярском крае, западных районах Ир-
кутской области /76/. По мнению видного исследователя восточно-сибирской топонимики 
М.Н. Мельхеева, мощный стимул к изучению географических названий дала прошедшая в 
1965 г. Всесоюзная конференция по топонимике СССР /122, с. 4/. По целому ряду областей 
и республик страны были проведены исследования географических названий. Географиче-
ские названия Иркутской области нашли отражение в ряде работ М.Н. Мельхеева /121-127/, 
сохраняющих своё значение и ныне. Эти исследования заложили основу для выделения хро-
нологических топонимических пластов в регионе. Они обосновали выделение ряда народ-
ных географических терминов. Была разработана система современной бурятской топони-
мики. Вслед за М.Н. Мельхеевым к вопросам топонимики Восточной Сибири, в том числе и 
Иркутской области и входящего в её состав Усть-Ордынского бурятского округа, стали об-
ращаться другие исследователи, среди которых прежде всего следует назвать языковедов 
Т.А. Бертагаева, Г.М. Василевич, Ц.Б. Цыдендамбаева, И.Д. Бураева, Л.Д. Шагдарова, В.И. 
Рассадина, А.Г. Митрошкину, В.И. Семёнову, Ц.Б. Будаева, Л.Б. Бадмаеву, Л.В. Шулунову, 
И.А. Дамбуева, Ю.Ф. Манжуеву, А.В. Ринчинову, историков Т.М. Михайлова, В.В. Свини-
на, Б.Р. Зориктуева, географа-картографа Л.А. Пластинина, топонимистов Э.М. Мурзаева, 
Е.М. Поспелова, В.А. Жучкевича, краеведа Ж.А. Зимина и др. Использование материалов 
этих исследователей читатель может найти в ссылках при рассмотрении конкретных геогра-
фических названий. Однако обращение исследователей, особенно языковедов и историков, к 
топонимике области не было систематическим и носило, скорее, характер соподчинённости, 
спорадичности. 

Основываясь на работах М.Н. Мельхеева, появились исследования обобщающего харак-
тера. Так, Л.А. Пластинин в 1963 г. опубликовал карту распределения географических на-
званий в южных районах Восточной Сибири, в том числе и Иркутской области, и рассмот-
рел три группы топонимов, а именно: эвенкийские, бурятские и русские /159/. 

В 1968 г. В.А. Жучкевич опубликовал карту топонимических соотношений в Восточной 
Сибири. По Иркутской области он привёл топонимический разрез примерно вдоль 105-го 
меридиана, выделив следующие топонимические пласты: бурятский, якутский, эвенкийский 
и русский. Карту и топонимический разрез с выделением топонимических пластов он по-
вторил в 3-м издании книги /79/.Топонимический разрез, составленный В.А. Жучкевичем, 
показывает возрастные соотношения между ареалами топонимов и намечает общие законо-
мерности топонимической стратиграфии, что важно для картографии. Этот вопрос подробно 
рассмотрен в 1980 г. Е.М. Поспеловым /164/. 

К обобщениям топонимического материала по южным районам Сибири стремился и сам 
М.Н. Мельхеев. В этом плане весьма показательна его работа «Топонимика Бурятии. Исто-
рия, система и происхождение географических названий» /122/, в которой исследователь 
рассмотрел как методические вопросы, так и историю формирования бурятской топоними-
ки, сопроводив материалы кратким топонимическим словарём. Карта ареалов бурятских то-
понимов вышла в посмертном труде исследователя «Географические названия Восточной 
Сибири» /127/. Она охватывает южные районы трёх крупных регионов Восточной Сибири – 
Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. 
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При столь высокой и неподлежащей сомнению оценке трудов М.Н. Мельхеева нельзя не 
отметить и недочёты в его работах. Во-первых, в его публикациях по исследованию геогра-
фических названий Южной Сибири (включая Красноярский край) проявлен выборочный 
метод рассмотрения топонимов, что предопределяет забвение и выключение из анализа суб-
стратных топонимов, не находящих объяснения ни на одном из современных языков. Во-
вторых, при определении этимологии географических названий исследователь явно тяготел 
к родному ему бурятскому языку, в то время как существует возможность объяснения на-
званий лексикой других языков. В-третьих, в силу объективных обстоятельств не привле-
кался к анализу географических названий монгольский язык. 

Современную территорию области в прошлом обживали многие народы. И каждый из 
народов оставлял свои географические названия. В последующем система географических 
названий использовалась другими народами. Так сложилась многоуровневая система гео-
графических названий, которая характеризуется топонимическими языковыми пластами. 
Как и мои предшественники, я выделяю следующие топонимические пласты: тунгусоязыч-
ный, палеоазиатский, самодийский, тюркский, монгольский, славянский. Некоторые геогра-
фические названия трудно бывает уложить в выделенные пласты, поскольку название по 
всем признакам оформлено в одном языке, в то время как его корневая основа явно принад-
лежит другому языку. Такие названия встречаются нередко, и они являются свидетелями 
мирного проживания и сосуществования народов. 

Предлагаемая читателю книга является последовательным продолжением ранее издан-
ных мною статей по географическим названиям Сибири /46-55, 57-60, 65/, а также книг «Ре-
ки Байкала: происхождение названий» /47/, «Что в имени твоём, Байкал?» /61/, «Топонимика 
Усть-Ордынского бурятского округа» /62/ и «Реки бассейна Байкала: историко-
топонимический анализ» /64/. Как и прежде, географические названия рассматриваются в 
историческом аспекте. Приводятся и анализируются как ныне существующие географиче-
ские названия, так и названия прошлого, названия исчезнувших географических объектов, 
характеризуются и сами объекты. В России времён царизма проводилась последовательная 
политика переселения народов в слабообжитые районы Сибири. При переселении пополня-
лись старые поселения, создавались новые сначала в виде переселенческих пунктов. Пересе-
ленцы несли порою названия с оставленных родных мест.  

К географическим названиям области, как, впрочем, и всей Сибири, крайне жесток и не-
умолим оказался ХХ в., особенно советские годы. В этом веке значительно пострадали чело-
веческие поселения. Причиной исчезновения объектов и их названий были политические и 
хозяйственные мероприятия, проводившиеся в стране (коллективизация, раскулачивание, 
укрупнение сёл, деревень, колхозов и совхозов, строительство ГЭС, смена социалистическо-
го общественного строя на капиталистический). 

В словаре, составленном по районам, разделены названия ныне существующих геогра-
фических объектов, которые приведены жирным шрифтом (например, Ангара, Лена, Усть-
Кут), и названия утраченных объектов, которые отмечены косым полужирным шрифтом 
(например, Бутухей, Молодых, Монастырская). Названия поселений, мелких рек и речек, 
урочищ, попавших в зоны затопления водами Байкала и созданных при ГЭС водохранилищ, 
обозначены знаком ®. 

Определённая доля географических названий остаётся необъяснённой, этимологически 
нераскрытой, или, как говорят языковеды, непрозрачной, тёмной. Такие названия отмечены 
знаком *. Появление этой группы географических названий обусловлено разными причина-
ми. Во-первых, сюда входят наидревнейшие названия, смысловая сущность которых не рас-
крывается ни в одном из современных языков. В топонимике такие названия называются 
субстратными. Во-вторых, группу пополняют названия, этимология которых не раскрывает-
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ся в силу существования множества диалектов (в эвенкийском языке, например, их известно 
более 40), и не все диалекты отражены в современных словарях. 

В текстах использованы топонимические определения географических объектов. Все на-
звания распределяются по трём номинациям: гидронимы – названия водных объектов: рек, 
озёр, ключей, ручьёв, болот, заливов, бухт, проток, водохранилищ; оронимы – названия на-
земных форм рельефа: горных хребтов, гор, сопок, падей, степей, местностей, лугов, лесов, 
рощ, порогов, перекатов, островов; ойконимы – названия поселений: городов, деревень, сёл, 
посёлков, улусов, летников, заимок, зимовий, резиденций. Для ойконимов приводятся све-
дения о численности населения по разным источникам, из которых следует особо указать:  
1) Статистические данные, показывающие племенной состав Сибири…, 1897 /203/; 2) Спи-
сок населённых мест Иркутской губернии, 1911 /198/; 3) Численность населения по муници-
пальным образованиям, 2015 /226/. Эти источники, кроме того, дают информацию об изме-
нении географических названий в хронологическом плане. Ссылки на эти источники в тек-
стах обычно не приводятся. 
 

 
 

Политико-административное деление Иркутской области. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
алт. – алтайский     пгт – посёлок городского типа 
араб. – арабский     пер. – перекат 
басс. – бассейн      пересел. – переселенческий 
болг. – болгарский     перс. – персидский 
бур. – бурятский     пл. – площадь 
вдр. – водораздел     побер. – побережье 
вдхр. – водохранилище    пос. – посёлок 
вост. – восточный     п-ов – полуостров 
выс. – высота      пр. – приток 
высел. – выселок     прав. – правый 
гор. – город      правобер. – правобережье 
греч. – греческий     прот. – протока 
ГЭС – гидроэлектростанция    р. – река 
дер. – деревня      род. – родственный 
ж.-д. – железнодорожный    рус. – русский 
ж. д. – железная дорога    руч. – ручей 
з. – заимка      с. – село 
заим. – заимствовано     сев. – северный 
зал. – залив      сол. – солёный 
зап. – западный     солон. – солонский 
зим. – зимовьё      сост. – составляющая 
ист. – источник     ст. – станция 
ит. – итальянский     стписмонг. – старописьменномон- 
кет. – кетский                              гольский 
кирг. – киргизский     тад. – таджикский 
кит. – китайский     тат. – татарский 
лат. – латинский     тоф. – тофаларский 
лев. – левый      тув. – тувинский 
левобер. – левобережье    тюрк. – тюркский 
лесоуч. – лесоучасток     уд. – удэйский 
маньч. – маньчжурский    укр. – украинский 
монг. – монгольский     ульч. – ульчский 
назв. – название     уроч. – урочище 
нан. – нанайский     уч. – участок 
нег. – негидальский     ф. – ферма 
нем. – немецкий     фам. – фамилия 
о. – остров      фран. – французский 
о-ва – острова      хак. – хакасский 
оз. – озеро      хр. – хребет 
оз-ра – озёра      эвен. – эвенский 
орок. – орокский     эвенк. – эвенкийский 
ороч. – орочский     юж. – южный 
ост. – остановочный     якут. – якутский 
  

 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

7 

 
 
 
 

 
ОБЩЕОБЛАСТНЫЕ НАЗВАНИЯ 

 
Акиткан*, хр., является продолжением хр. Байкальского. Длина 180 км. Выс. до 1675 м. 

Сложен конгломератами, песчаниками, эффузивами, туфами. Рельеф высогорный. Покрыт 
тёмнохвойной тайгой, в высогорьях – тундра. Охватывает сев.-вост. часть Ленско-
Казачинского и юго-вост. часть Киренского районов. Назв. хребта эвенкийское, однако его 
этимология неясна. Могут быть предложены 4 версии: а) от акии – «дядя, дялюшка (млад-
ший брат отца, матери)», «старший брат», -ткаан – суффикс; б) от аа – «спать», «петь»,        
-кит и -кан – суффиксы; в) от аакиит – «спальня», «постель», «кровать», «место, где спят», 
«спаньё, сон», -кан – суффикс; г) от ааккиит – «причал», «пристань», -кан – суффикс. Все 
версии неудовлетворительны прежде всего в этимологическом отношении, поэтому остав-
ляем название в числе тёмных, непрозрачных. 

Ангара, прав. пр. р. Енисей. Река выливается из Байкала потоком шириною 1,1 км, глу-
биной до 1,8-1,9 м. Средний расход воды в истоке 1920 куб. м в сек., или около 61 куб. км в 
год, в устье – 5100 куб. м в сек. Длина реки 1779 км, пл. водосборного басс. 1040 тыс. кв. км. 
Течёт по юж. части Среднесибирского плоскогорья, в среднем и нижнем течении пересекает 
область распространения траппов. Отличается высокой степенью порожистости, выделяют-
ся пороги (вниз по течению): Братский (Подкаменный), Пьяный, Падун (все три затоплены 
водами Братского вдхр.), Долгий, Шаман, Аплинский, Мурский, Стрелковский. На большом 
протяжении река превращена в каскад вдхр. при ГЭС (Иркутской, Братской, Усть-
Илимской, Богучанской). На ней расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Свирск, Братск, Усть-Илимск. Судоходна от истока (с перерывами у плотин вдхр.) /42/. 

Гидроним Ангара не имеет, к сожалению, однозначного объяснения. Существующие ги-
потезы о его происхождении противоречивы и не всегда несут определённую силу доказа-
тельности. 

Первым по вопросу об языковой принадлежности гидронима Ангара высказался, пожа-
луй, языковед Г.Д. Санжеев /183/. Он проанализировал монгольские элементы 6 маньчжур-
ских языков и нашёл, что монгольской корневой основе анга – «рот, ущелье» есть соответ-
ствия с тем же смысловым значением в маньчжурских языках: ангма – в эвенк., амга – в 
нег., амма – в ороч., амнга – в гольдском (нан.). В бурятском языке основе соответствует 
слово аманг. Кроме того, нег. апгоri – «открыть» соответствует монг. angxayi – «разинуть». 
Отсюда вывод: название реки Ангары этого же образования, поскольку, по мнению исследо-
вателя, исток Ангары буряты называют устьем. Вместе с тем Г.Д. Санжеев делает важное 
замечание: название реки унаследовано бурятами от какого-то другого народа. 

Гипотезу Г.Д. Санжеева поддерживает М.Н. Мельхеев. Он полагает, что гидроним про-
изошёл от эвенк. и бур. корневой основы анга – «пасть животного, рот», в переносном 
смысле – «ущелье, расселина, промоина». В эвенкийском и бурятском языках есть слова, 
производные от основы, – ангай, ангара, ангагар, ангархай с одинаковым значением – «ра-
зинутый, открытый, раскрытый, зияющий», а также «расселина, ущелье, промоина». По 
мнению исследователя, Ангара в истоке «напоминает рот, открытую пасть, жадно и непре-
рывно поглощающую воды Байкала» /122, с. 112/. 

Т.А. Бертагаев убеждён в том, что гидроним Ангара происходит от бур. анга (-ра – суф-
фикс), существующего в слове анга-й-ха – «раскрывать, открывать, зиять», а также в словах 
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анга-лэ-уур – «постоянно раскрывающийся», ангагар – «открытый, раскрытый», анагар-хай 
– «раскрытый, раздвинутый, разинутый, открытый, расщелина, раздвинутая щель». Эта вер-
сия, по мнению исследователя, подкрепляется тем, что буряты называют реку Ангарайн уhан 
– «вода расщелины». При этом Т.А. Бертагаев, как и ранее до него – другие исследователи, 
ссылается на особенность Ангары в истоке, где суженная долина открывается в сторону 
Байкала в виде зияющей расселины /15, с. 124-129/. 

Э.Р. Рыгдылон высказал мнение о происхождении гидронима Ангара от тюрко-
монгольской корневой основы. При этом он, ссылаясь на статью Г.Д. Санжеева, неверно 
приписывает ему то, что тот занимался якобы сравнением основ тунгусо-маньчжурских и 
тюрко-монгольских слов. Однако тюркские корневые основы Г.Д. Санжеев не рассматривал. 
Для подтверждения своего мнения Э.Г. Рыгдылон привлекает близкие слова из тюркских и 
монгольских языков: якут. ан и бур. ангар(хай) с одним смысловым значением – «проём, 
ущелье, щель». Он также приводит слово ангай – «разинуть пасть, открывать рот», сущест-
вующее в киргизском и бурятском языках. Исследователь полагает, что древние обитатели 
края назвали реку «Ангар, Амгар, т. е. нечто вроде «из во(рот) вышедшая» /180, с. 76-78/. 

Со временем появился и чисто тюркский вариант. А.А. Никонов объяснил гидроним Ан-
гара тюрк. ангар – «широкая долина» /143/. Основываясь на этом, Ц.Б. Цыдендамбаев отнёс 
гидроним к тюркизмам в бурятском языке /217/. В пользу тюркского варианта свидетельст-
вует также частая встречаемость гидронима Ангар (Янгар) в районах, где раньше проживали 
тюркские народы, например, в Крыму, где гидроним существует в плотной массе исключи-
тельно тюркских названий /204, с. 188-189/. Гидроним близок также к названию столицы 
Турции – города Анкара, который раньше назывался Ангора, а в древности – Анкира. На 
турецком языке Анкара называется Энгириэ. Но, как полагает А.В. Суперанская, название 
Анкара – нетурецкого происхождения, о чём можно судить хотя бы по тому, что сами турки 
ударение в слове ставят не на последнем слоге, что было бы в соответствии с нормами 
тюркских языков, а на первом. По её мнению, название столицы Турции родственно нашему 
слову якорь, древнеперсидскому слову со значением «приют, кров»и греческому слову со 
значением «якорь». Таким образом, гидроним Ангара и топоним Анкара общего между со-
бой не имеют, хотя могли совместно существовать в тюркских языках /205, с. 111-112/. 

Э.М. Мурзаев относит гидроним Ангара в группу тюркских с ясной семантикой (от об-
щеалтайского термина ангар(а) – «щель, трещина, ущелье, долина, русло») /137, I, с. 58/. 

Против привлечения к объяснению названия Ангара тунгусо-маньчжурских основ вы-
сказалась Г.М. Василевич. Она утверждает, что топоним Ангара не переводится из тунгус-
ских языков /31, с. 165/. Позднее этот взгляд решительно поддержал А.Е. Аникин, отметив, 
что толкование слова анга как «пасть животного, рот» и его связь с топонимами Анга и Ан-
гара абсолютно неприемлимы. По его мнению, назв. реки Ангары, видимо, монгольского 
происхождения и связано с бур. (ольхонским) ангара – «трещина на льдине», стписмонг. 
аngүа- – «зиять», аng, angүа – «щель», монг. ан(г) – «трещина», «расселина», эвенк. ангараа 
– «разинуть, раскрыть (пасть)» /3, с. 87-88/. 

В Сибири есть аналоги гидронима Ангара, но они носят явные признаки вторичности 
образования, то есть перенесены с названия Ангара. Тем не менее, отметим их: Ангара – 
протока Енисея возле с. Шушенское и поле в 6 км от пос. Каменка (там же); Ангаринский – 
о. на Чулыме, в 2 км от с. Большой Улуй; Ангарский – лог и сенокосное угодье в 12 км от 
пос. Ашкаул (ранее здесь была заимка семьи Ангарских, от фамилии которых получил на-
звание лог); Ангарушка – протока Кизира /136, с. 147/. 

Мало помогают выяснению вопроса и те краткие исторические сведения о реке, которы-
ми мы располагаем. Река названа Ангола в китайских источниках VII в. /31, с. 165/. Реку на-
зывает в своих исторических сочинениях Рашид-ад-дин, когда очерчивает географические 
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границы местностей, занимаемых тюркскими народами. В частности, он пишет: «… когда 
племена татар, дурбан, салджиут и катакин объединились вместе, они все проживали по ни-
зовьям рек. По слиянии этих рек образуется река Анкара-мурэн. Река эта чрезвычайно 
большая… река находится вблизи города по имени Кикас и в том месте, где она и река Ким 
(Енисей. – С.Г.) сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов. Утверждают, 
что эта река течёт в одну область, по соседству с которой находится море. Повсюду [там] 
серебро. Имена этой области: Алафхин, Адутан, Мангу и Балаурнан. Говорят, что лошади их 
[тамошних народов] все пегие; каждая лошадь сильная, как четырёхгодовалый верблюд; все 
инструменты и посуда [у населения] из серебра. В этой стране много птиц» (в скобках – до-
полнения переводчика). Далее Рашид-ад-дин повествует о плавании монголов в далёкую 
приморскую страну за серебром: «Соркуктани-беки (с 1202-1204 гг. старшая жена Тулуй-
хана, четвёртого, самого младшего сына Чингисхана. – С.Г.) послала с тысячью людей на 
корабле трёх эмиров: Тунлик из племени карчукур, Бакджу из племени кара-тут и Мункур-
Хитна из племени… Они доставили к берегу из глубины страны много серебра, но положить 
его на кораболь не смогли. Из того войска больше 300 человек не вернулось обратно, остав-
шиеся погибли от гнилости воздуха и от сырых испарений. Все три эмира возвратились бла-
гополучно и жили долго» /171, с. 73, 102, 108, 150/. 

В этих интересных сообщениях нас привлекают следующие моменты. В китайские ис-
точники название реки попало от каких-то других народов. В VII в. в районах Прибайкалья 
или в близких к ним господствовали тюрки, создававшие мощные государственные объеди-
нения – каганаты. От древних тюрок название реки могло попасть в Китай. В сообщении 
Рашид-ад-дина внимание привлекают реки, от слияния которых образована Ангара, – это её 
левые притоки между Байкалом и Енисеем. В низовьях они приурочены к широким, с туч-
ными пастбищами, долинам, всегда привлекавшим внимание кочевых народов. Из сообще-
ния явствует, что монголы Ангарой называли и отрезок реки после слияния с Енисеем, то 
есть последний считали не главной рекой, а притоком. Этому имеются серьёзные оправда-
ния, так как в месте слияния Ангара примерно в 1,5 раза полноводнее Енисея. Страной, бо-
гатой серебром, в условиях охарактеризованной в сообщении географической обстановки, 
должен выступать нынешний Норильский район, богатый месторождениями металлов, в том 
числе и серебра. Район расположен в относительной близости от главной реки, впадающей 
вскоре в море, и вблизи мест, где «много птиц», то есть известных в районах Заполярья 
птичьих базаров. А вот сам факт добычи отрядом монгольских воинов серебра приходится 
поставить под сомнение. Дело в том, что серебро в самородном состоянии не встречается в 
таких количествах, чтобы его можно было прямо доставлять к месту погрузки на корабль; 
оно в рудах Норильского района рассеяно и извлекается из них при переплавке. За серебро 
монголы могли принимать графит, по цвету и блеску похожий на серебро. Месторождения 
графита в Норильском районе известны издавна и, по крайней мере, с конца XIX в. разраба-
тывались. В сообщении привлекает внимание тот факт, что монгольские племена строили 
достаточно большие речные корабли, способные поднимать до 1000 воинов. Это обстоя-
тельство разрушает наши привычные представления о средневековых монголах как степня-
ках-кочевниках, способных управлять только лошадью. В связи с этим можно напомнить, 
что монголы строили многочисленные корабли для войска на Волге, когда они покоряли 
башкиров. А спустя полстолетия Хубилай, внук Чингисхана, снаряжал две военные морские 
экспедиции, в 1274 и 1281 гг., к берегам Японии. В его планы входило покорение народов 
многочисленных островов Юго-Восточной Азии, где без флота было не обойтись. 

Ангара у Рашид-ад-дина называется то Анкара, то Анкара-Мурэн. Несмотря на монг. му-
рэн – «река», само название более подходит строю тюркских языков, так как по закономер-
ностям монгольской лингвистики в слове вместо буквы к должно сохраниться г или поя-
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виться х. Всё это как будто говорит в пользу тюркского варианта, но ведь этот вариант ведёт 
гидроним от основы ангара, то есть с г, а не с к. Заметим, что не может пройти и попытка 
выделить в слове форманты (составные части) ан и кара, встречающиеся в тюркских языках 
в качестве самостоятельных слов, потому что, к примеру, кара – «чёрный» употребляется в 
сложно-составных словах всегда на первом месте, а никак не на втором (Кара-Кумы, кара-
калпаки и т. п.). 

Ангарой связаны жизнь и история бурятского народа. Шаманизм, исповедуемый буря-
тами в прошлом, считал реку священной, ангарской воде приписывались целебные свойства. 
Реку буряты почтительно называли Ангар мурэн. Это название часто упоминается в бурят-
ской мифологии, оно было присуще шаманским камланиям. По шаманским верованиям, у 
реки существует дух-хозяин Ама Цаган нойон или дух-хозяин истока реки Ангарайн амани 
эжен. Последний в бурятских мифах называется по-разному: то Буга-Саган-нойон, то Буртэ-
Саган-зарин, то Ама-Саган-нойон мунгэтэ-зарин (буга – «олень, изюбр», буртэ – «с семью», 
мунгэтэ – «с деньгами, денежный»), в которых, видимо, нашли отражение живые существа 
или предметы из производственно-экономической жизни бурятского общества, что наводит 
на мысль о зависимости мифических названий от рода занятий и образа жизни людей /117, с. 
16-17/. 

Русскими река Ангара называлась как Малая река Ангара. Так она названа в отписке 
1646 г. енисейского воеводы Фёдора Уварова в Сибирский приказ. Это же повторено в 
справке Сибирского приказа о службах Ивана Похабова в 1649 г. Нижняя Ангара – так име-
нует реку в 1653 г. сын боярский сотник Пётр Бекетов в своей отписке енисейскому воеводе 
Афанасию Пашкову. Вместе с тем в эти же годы река называется и просто Ангарой. В ниж-
нем течении русские называли реку Тунгуской, позже – Верхней Тунгуской. Река называется 
Тунгуской, например, в 1640-1641 гг. в «Чертёжной росписи речных путей от Енисейского 
острога до верхнего течения р. Илима…» и других документах, датированных 1646 г. То 
обстоятельство, что река имеет два названия – Тунгуска и Ангара, – оговаривалось в 1640-
1641 гг. в «Чертёжной росписи притоков р. Лены в её верхнем течении…» /184/. Это же осо-
бо отмечал Н.Г. Спафарий, проплывавший по реке с посольством в Китай в 1675 г.: «И от 
Братского острога реку Тунгуску называют Ангарою…» /196/.  

Название Тунгуска появилось в связи с тем, что нижнее течение Ангары и Енисей (вбли-
зи устья Ангары) заселены были многочисленными племенами эвенков, которых русские 
называли тунгусами, заимствовав название от ненцев, от слова тонгуз – «житель дальней 
тайги». Три правых крупных притока Енисея они стали называть Тунгусками, различая сре-
ди них Верхнюю (Ангару), Подкаменную и Нижнюю. Заметим, что об этнониме тунгус Г.Ф. 
Миллер в XVIII в. писал следующее: «Что тунгусы будто бы так называют сами себя, так же 
неправильно, как неверно и то, что иные производят это название от татарского «тонгус» 
(свинья). Скорее всего это название возникло у живущих на реке Кети пумпокольских остя-
ков, которые являлись ближайшими соседями тунгусов: именно они так называют их на сво-
ём языке». Современные исследователи говорят: «Этноним «тунгусы» использовался для 
названия эвенков татарами, якутами и некоторыми другими народами Сибири ещё до при-
хода русских в Сибирь. Русские познакомились с названием «тунгус» в XVI в. С начала 
XVIII в. делались попытки объяснить происхождение слова «тунгус». Его связывали с тюр-
ко-татарским словом «тонгус» (свинья), о чём пишет Миллер, с «тенгиз» (море), использо-
вали также и другие этимологии. По предположению Г.М. Василевич, название «тунгус» 
может восходить к древнему этнониму «тун» не существующего ныне языка, в котором сло-
во «тун», вероятно, обозначало «человек», «люди». Ныне название «тунгус» в отношении 
эвенков устарело» /28, с. 665/. 
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Отметив, что «река Ангара от Иркутского острога до самого моря зело быстра», Н.Г. 
Спафарий особенно восторженно живописует природу в истоке, который он называет усть-
ем, Ангары: «…на устье реки Ангары, где течёт Ангара река из Байкала, и по обе стороны 
устья реки Ангары – горы великие, каменные, высокие и лесные. Устье Ангары будет шири-
ной больше версты, а из Байкала течёт [она] великою быстротою, а с тех высоких гор видать 
горы за Байкалом, снежные и превысокие… и нигде нет так узко в Байкале, как против устья 
Ангары; а при устье Ангары пристанищ нет, только всё утёс да камень и, одним словом, ре-
щи, – зело страшно, наипаче, тем, которые прежде сего на нём не бывали, потому что везде 
кругом обстоят горы превысокие, снежные, и леса непроходимые, и утёсы каменные». Спа-
фарий называет реку – Нижняя Ангара /196, с. 94-104/.  

В 1684 г. река Тунгуска отмечена на чертеже земель Илимского уезда, составленном 
детьми боярскими Алексеем Галкиным и Фёдором Роспутиным /110, с. 16, 17/. 

Неизвестно, под влиянием описания Спафария или по другой причине, у русских сохра-
нялось представление, что Ангара впадает в Байкал, а не вытекает из него. Так, в документе 
от 1722 г. можно прочесть следующее: «Из Селенги ездят чрез озеро, которое называетца море 
Байкал, а шириною вёрст в 90, до Ангары реки, которая впадает в предъявленное озеро».  

В 1726 г. об Ангаре, по крайней мере, дважды писал русский посол в Китай С.Л. Влади-
славич-Рагузинский. Сначала он писал о реке на устье Илима: «Сия река Тунгуска от устья, 
где впала в Енисей-реку, продолжаетца до сего места вёрст на 880. И хотя рыбою красною и 
белою зело обильна, однакож для неудобных мест, понеже имеет береги зело каменистые и 
на многих местах по нескольку вёрст утёсы каменные, и для того жителей руских очень рет-
ко и то малыми заимками, двора по два и по три. По сей реке кочуют народы, по имени той 
реки называютца тунгусами… И тут Тунгуска переменяет имя своё и называется река Анга-
ра, которая течение имеет из Байкал-моря». Позднее река им описана в истоке: «Река Ангара 
из Байкала течение имеет по каменью зело быстро, шириною сажен на 300, судовой ход 
вверх подле левого берегу. А в правой стороне посреди реки есть камень немалой, вышиною 
от воды аршина два, которой называют тамошние народы брацкие камень Шаманской (си-
речь волшебной). И по своему суеверству, когда приключитца между ими какой спор и на 
кого подозрение, тот в лотке принуждён ехать к тому камени и, пристав к оному, трижды 
поклонясь, обнимая руками, целует и во свидетельство своей невинности умоет в воде ле-
вую ногу, и тем оной оправдаетца. По нещастью ж, ежели и правого вода унесёт мимо кам-
ня, тот виновен будет. И для того оные народы сей камень имеют в великом почтении» /178, 
с. 199, 202/. 

В середине XVIII в. В.Н. Татищев в «Лексиконе» давал совершенно необычное распо-
ложение реки, причисляя к Ангаре и Селенгу: «Ангара, река в Сибири, начало ея в провин-
ции Нерчинской, с востока течёт на запад сквозь Байкал озеро и впадает в реку Верхнюю 
Тунгуску. По ней 10 порогов, чрез которые суда с немалым трудом и опасностию проходят, 
которые зовутся: сверху 1 Похмельной, 250 сажен, 2 Пианой, 3 Падун, 4 Долгой, 5 Шаман-
ской, тут она впала в Тунгуску, 6 Аплинской, 7 Гороховая Вишера, 8 Кашина Вишера,          
9 Амурской, 10 Стрелошный… Аплинской порог, на реке Тунгуске 1, а по Ангаре шестой. 
Длиною ево полверсты и не весьма крут. Выше онаго Шаманской, а ниже Гороховая Вишера 
пороги… Долгой, порог на реке Ангаре, 7 вёрст… Гороховая Вишера, знатной порог на реке 
Ангаре, или паче Тунгуске, ниже Аплинского, выше Кашиной Вишеры, продолжение его 
полверсты» /208/. 

В 1832 г. об истоке Ангары красочно писал Н.Я. Бичурин: «… Ангара выходит из вели-
кого своего водоёма – Байкала, перекатываясь чрез каменные вершины высочайшей подвод-
ной горы, соединяющей береговые противоположные горы между собою. Ангарское жерло 
содержит в себе около двух вёрст в ширину, на протяжении не более 10 саженей, при глуби-



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

12 

не, достаточной для пропуска больших судов. Сие подводное ущелье лежит в 20 саженях от 
правого берега и называется береговыми воротами. На половине переката выдалась из воды 
острая гранитная вершина, называемая Шаманским камнем, вышиною до двух саженей над 
поверхностию реки и около семи саженей в окружности… Ангара, при выходе своём из 
Байкала, течёт с таким стремлением, что на тридцать вёрст от устья никогда не покрывается 
льдом» /17, с. 36/. 

В 1875 г. в бурятской хронике Вандана Юмсунова река называется Нижней Ангарой 
/108, с. 60/. 

В латинизированном алфавите бурятского языка для реки предложена форма написания 
названия Angar /78/. 

Исторические сведения немногое прибавляют к пониманию истории возникновения 
гидронима Ангара. Если вернуться к вышеизложенным гипотезам о его происхождении, то 
нельзя не отметить, что наиболее приемлемым при объяснении происхождения назв. Ангара 
является тюркский вариант. 

Ангарский Кряж, хр., охватывает главным образом басс. р. Ангара. Длина около 800 
км. Выс. до 1022 м. На сев.-вост. – лиственничная тайга, на юго-зап. – сосновые леса с мас-
сивами пихтово-кедровой тайги /42, с. 27/. Назв. образовано от гидронима Ангара, оформ-
ленного русским суффиксом -ский, и рус. кряж – «цепь или растянувшася гряда невысоких 
гор», «гряда холмов». 

Байкал, оз. расположено на юге Восточной Сибири, в Иркутской обл. и Республике Бу-
рятия. Пл. водного зеркала 31,5 тыс. км2. Длина 636 км. Средняя ширина 48 км. Объём воды 23 
тыс. км3. Уровень поднят подпрудой плотины Иркутской ГЭС. Выс. уровня 456 м /42, с. 47/. 

Один из древних народов Сибири – эвенки – называют озеро Ламу. В эвенкийском языке 
существует слово ламу – «море». Этим словом они называли и Байкал. Эвенки, первона-
чально ведшие образ жизни пеших охотников (пешие, или сидячие, эвенки вплоть до начала 
ХХ в. населяли восточные берега Северного Байкала) и освоившие оленеводство в позднее 
время, из районов Прибайкалья, своей прародины, расселились на восток, до побережья 
Охотского моря, и на север, до Северного Ледовитого океана. Они перенесли название Ламу 
и на эти природные объекты, несмотря на заметные различия в размерах между Байкалом, 
Охотским морем и Северным Ледовитым океаном. Это вполне объяснимо, поскольку перво-
начальное слово ламу было нарицательным и обозначало море вообще, и только позднее оно 
стало употребляться как имя собственное. 

Слово ламу у эвенков входит не только в название Байкала, но и в другие топонимы. 
Так, реку Кичеру, впадающую через систему озёр в Байкал, в её нижнем течении, когда она 
выходит на равнинные пространства общей дельты с Верхней Ангарой, эвенки называют 
Ламутканом, то есть Морской речкой. Горный хребет между Северным Байкалом и Кирен-
гой эвенки называли Ламским (мы его знаем как Байкальский). По крайней мере, именно 
под таким названием он упоминается в русских документах XVII в.  

Тесное общение эвенков в Сибири с якутами привело к тому, что эвенкийское ламу про-
никло в якутский язык. И довольно глубоко. Якуты Охотское море стали называть Ламу 
байагъал, присоединяя к эвенкийскому названию своё слово, обозначающее «море». Дорога, 
ведущая с Лены на побережье Охотского моря, стала именоваться Илин Лаамы суола – «Вос-
точная Ламская дорога», город Охотск – Лаамы. Более обстоятельно, с привлечением мно-
гих топонимов, этот вопрос рассмотрен якутским топонимистом Багдарыыном Сюлбэ /8/. 

Байкал издавна знали китайцы. В древних китайских хрониках он называется Бэйхай, 
что в переводе означает – Северное море. Под этим названием он упоминается в трудах «от-
ца китайской истории» Сыма Цяня (родился в середине II в. до н. э.), в описании истории 
китайского посольства во главе с Го Цзи к северным соседям – сюнну, известным у нас как 
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хунну, хунны, гунны. Посольство было отправлено в 110 г. до н. э. Позднее, в 101 или 100 г. 
до н. э. к сюнну направлялось другое посольство во главе с Су У. Под тем же названием 
Байкал упоминается и в более поздних китайских хрониках. 

В монгольском историко-литературном памятнике XIII в. «Сокровенное сказание» /92/, 
повествующем о родословной Чингисхана, его межплеменных и завоевательных войнах, 
упоминаются многие реки Южной Сибири, в большинстве своём сохранившие те же или 
несколько видоизменённые названия до сих пор, – Онон, Келурен (Керулен), Орхон, Селен-
га, Туула (Тола), Килхо (Хилок), Эргуне (Аргунь), Эрдыш (Иртыш). Из крупных географи-
ческих объектов Прибайкалья часто называется страна Баргучжинская или Баргучжин-
Токум, расположенная в низовьях Селенги и по Баргузину. Непосредственно о Байкале ни-
чего не говорится. Однако упоминается внутреннее море Тенгис, название которого объяс-
нимо дртюрк. teŋiz – «море». Хотя по вопросу географического размещения этого моря вы-
сказаны различные мнения, всё-таки наиболее верным представляется понимать под ним 
Байкал. И это доказывается тем, что позже монголы присоединили к назв. Тенгис своё слово 
далай – «море». Под назв. Тенгис-далай понимался только Байкал. 

Назв. Байгал впервые встречается в монгольской летописи первой половины XVII в. 
«Шара туджи» («Жёлтая история»), где говорится об очередной победе Чингисхана: «Соро-
ка семи лет от роду дал сражение на реке, называемой Байгал, десятитумэнному войску сар-
тагчинского Амбагай-хагана, победил его и покорил». Оно относится здесь к реке, но надо 
иметь в виду, что монголы называли озеро-море также Байгал-мурэн (Байкал-река). Назва-
ние Байгал-мурэн появляется в летописи XVIII в. «Алтан тобчи» Мерген гэгэна, где указы-
вается (впрочем, ошибочно), что гора Бурхан-Халдун расположена на берегу Байгал-мурэна. 

Первые русские сведения о Байкале относятся к 1640-1641 гг., когда была составлена 
«Чертёжная роспись» притоков Лены в её верхнем течении, пашенных мест, расстояний ме-
жду устьями рек со сведениями о местном населении. В ней сообщалось, что «…Ламу назы-
вают брацкие люди (буряты. – С.Г.) Байкалом озером». Роспись составлялась по расспросам 
Курбата Иванова, Василия Витязева, Фёдора Степанова «тунгусково князца Можеулка про 
братцких и про тунгуских людей, и про Ламу, и про иные реки» /184, с. 36/. 

Эвенкийское название Ламу у русских было в употреблении весьма непродолжительное 
время, всего лишь два-три года. Русские быстро перешли на бурятское название Байгал. При 
этом они приспособили его лингвистически к своему языку – Байкал, заменив характерное 
для бурят г на более привычное для русского языка к. Вскоре и вся заозёрная страна стала 
называться Забайкальем. 

Название Далай применительно к Байкалу впервые отметил в 1675 г. Н.Г. Спафарий, 
приведший первое систематическое описание озера. Он писал: «… а иноземцы все, и мун-
гальцы и тунгусы и иные, называют все Байкальское море своим языком Далай, се есть мо-
ре…» /196/. Что касается тунгусов, то здесь Спафарий явно ошибался. Позднее о названии 
Далай писал И.Е. Фишер, утверждая, что так называют озеро «монголы, а по примеру их 
некоторые буряты…». Однако эти сообщения Спафария и Фишера не подтверждаются исто-
рическими документами. Они не подкрепляются и современными названиями Байкала, су-
ществующими у монголов и бурят. Так, монголы озеро-море называют Байгал нуур, а слово 
далай – «море» у них издавна закреплено в качестве индивидуального названия за озером 
Далай-Нур, расположенным в восточной части Монголии. Буряты озеро Байкал назвают 
Байгал далай, а в их фольклоре встречается также название Байгал сагаан далай – Седой 
Байкал (бур. сагаан – «белый»), в летописях – Байигал далай. Здесь слово далай входит в 
названия, но вполне ясно, что оно применяется в своём нарицательном значении. Это слово 
в качестве собственного имени не отмечено в современной топонимике Бурятии, оно, как и у 
монголов, издавна закреплено лишь за упомянутым выше озером в Монголии – Далай-нуур. 
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Всё это говорит, скорее всего, о том, что сообщения Спафария и Фишера о названии Далай 
основывались не на документах, а на простом возведении бурят-монгольского слова далай – 
«море», имеющего нарицательное значение, в ранг индивидуального названия и собственно-
го имени. 

Упоминание о том, что буряты называют озеро-море именем Далай, есть в некоторых 
современных трудах /143/, но оно документально не подтверждено. 

О названии Святое море впервые, пожалуй, написал Н.В. Семивский, служивший в на-
чале XIX в. в Иркутске в должности вице-губернатора: «Байкал, море или Святое море, или 
озеро, а справедливее, Ангарский провал, имеющий фигуру, подобную полумесяцу…». 
Позднее, уже в наше время, название стало приписываться ранним русским поселенцам. 

Нам остаётся выяснить происхождение, собственно, одного названия – Байгал или род-
ственного ему Байкал. Кому, какому народу оно принадлежит? Его происхождение, его 
принадлежность какому-либо народу (языку) вызывает много споров, хотя, конечно, именно 
в этом желательна всем нам предельная ясность. Замечательный бурятский поэт Ш. Нимбу-
ев, писавший на русском языке, сказал об этом: 

За что ты назван так – Байкал? 
Кто имя дал тебе впервые? 
Чей первый голос воспевал 
Твои приволья буревые?    

Иногда устно высказывается суждение (например, бурятами китайского происхождения, 
уроженцами Баргузинской долины), что бурятское Байгал является переоформлением, при-
способлением к особенностям бурятского языка древнекитайского названия Бэйхай. Сужде-
ние ничем документально и фактически не подкреплено. Оно противоречит историческим 
фактам и языковым закономерностям. Название Бэйхай в Древнем Китае употреблялось 
только в придворных хрониках. Оно не получило распространения в народе. Более того, оно 
отсутствует в древних географических трудах. Оно не было строго закреплено только за 
озером Байкал, этим именем китайцы называли многие водоёмы, лежащие за пределами их 
страны. Название Бэйхай, например, распространялось на Аральское море, возможно, даже 
на Каспий, на отдельные части Аравийского моря, к берегам которого китайцы выходили по 
суше через Среднюю Азию. Вообще термин хай – «море» древними китайцами применялся 
ко всем встреченным за Великой стеной водам-озёрам /16/. Позднее название озера Байкал 
вошло в китайские географические труды в виде Бэйцзяэрху, выражающегося сочетанием 
четырёх иероглифов, где первый иероглиф – бэй – означает «раковина, богатство, сокрови-
ще, драгоценность», второй – цзя – «прибавлять, увеличивать, превышать», третий – эр – 
суффикс, четвёртый – ху – «озеро». В целом название в переводе означает «озеро, приумно-
жающее богатства» или «озеро, увеличивающее (число) раковин» (последнее связано с тем, 
что в древности в Китае раковины высоко ценились и выступали в качестве денежных еди-
ниц, подобно тому как в Древней Руси роль денег выполняли шкурки белок и куниц). В на-
стоящее время в китайском языке озеро Байкал обозначается через Байкалэху, являющееся 
фонетическим аналогом русского Байкал, и через Бэйхай – Белое море. Древнекитайское 
иероглифическое Бэйхай никак не могло трансформироваться в бурят-монгольское Байгал, 
если учитывать фонетические закономерности словообразования в монгольских языках. Не-
возможен переход э в а в первом слоге, как и перегласовка х и г, так как звук х в монголь-
ских языках весьма продуктивен и он должен был бы остаться, а не переходить в г. О невоз-
можности перехода й в л не приходится и говорить. Таким образом, исторические и лин-
гвистические обстоятельства свидетельствуют о том, что древнекитайское Бэйхай не яви-
лось прототипом имени Байгал (Байкал). 
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В монгольском языке есть слова: байгаль – «природа, натура», байгалийн – «природный, 
натуральный, естественный», байгальч – «натуралист». Близкие слова можно найти в бурят-
ском языке: байгаали – «природа, естество», байгаалиин – «природный, естественный, нату-
ральный». Однако море и океан выражаются в языках монгольской группы совершенно дру-
гими словами: в монгольском через тэнгэс – «море» (конкретное) и далай – «море вообще»; в 
бурятском через далай – «море, океан»; в калмыцком через тенгис – «море» и дала – «океан». 

Иное дело – в якутском языке. Интересующее нас слово здесь передаётся в нескольких 
вариантах: баjахал, баiхал, баjагъал, баjахал, баiгъал /158/. У него два основных значения – 
«море» и «озеро Байкал», а также ряд второстепенных – «обилие, океан, масса воды». Кроме 
того, в языке есть слово далай – «масса воды в одном месте, водный мир, большая вода, са-
мая глубокая вода, многоводное море (река, озеро), глубина моря, глубина колодца, бездна». 
В современном языке есть также слова: байгъал – «океан» и муора – «море» (последнее за-
имствовано у русских). В родственных языках (тувинском, казахском, туркменском, азер-
байджанском и др.) слова байгал нет. Оно отсутствует и в древнетюркском языке. 

Таким образом, вопрос об истоках слова байгал, о его происхождении решается вполне 
определённо: в якутском языке слово широко употребляется в значениях – «море, океан» и, 
кроме того, несёт дополнительную смысловую нагрузку, выступая для непосредственного 
обозначения озера Байкал. В словарном фонде монгольских языков слова байгал нет. Близ-
кие к нему по фонетике и написанию слова имеют иной смысл. Всё это даёт основание свя-
зывать слово байгал с якутским языком. Однако время его появления в якутском языке оста-
ётся неясным. В древних тюркских языках слово байгал отсутствует, что говорит, скорее 
всего, о чисто якутском его происхождении. В этой связи можно напомнить, что якутский 
язык, по мнению многих исследователей, исторически сравнительно давно отделился от се-
мейства тюркских языков. Именно это обстоятельство позволяло академику О. Бётлингку, 
автору первой грамматики якутского языка, ещё в середине XIX в. говорить о том, что мно-
гочисленное семейство тюркских языков следовало бы называть тюркско-якутским. 

В латинизированном алфавите бурятского языка предложена для названия озера форма 
написания Baigal (dalai) /78/. 

Байкальский, хр., вытянут вдоль сев.-зап. побер. оз. Байкал на 300 км. Выс. до 2572 м 
(гора Черского). Сложен кристаллическими сланцами, кварцитами, известняками, гранита-
ми. Преобладает высокогорный рельеф. На зап. склонах (до выс. 1400 м) – тёмнохвойная 
тайга, на вост. – лиственничные леса, выше – горные тундры /42, с. 47/. Назв. от гидронима 
Байкал. 

Белая, пр. Братского вдхр. Пл. водосбора, в створе с. Мальта, составляет 17600 км2, 
средний расход воды – 176 м3/с /44, с. 52/. Река омывает земли Усольского и Черемховского 
районов. Назв. реки происходит от рус. белый. О нём впервые писал М.Н. Мельхеев: «… на-
звание реки связано с выходами на её берегах горных пород белого цвета – известняков и 
белой керамической глины. Буряты реку называют Булун (булун, булунг – по-тюрк. «округ-
лый залив», «излучина реки»). Действительно, эта река в нескольких местах имеет очень 
большие, примечательные излучины (луки). Первые русские, бывавшие на этой реке, иска-
жённо записали бурятское название Булун – «беленя река», которая затем по созвучию со 
словом белый получила чисто русское название – Белая» /123, с. 24/. Иное объяснение давал 
Т.А. Бертагаев: «… река Бүлээн 'тёплая река', Г.Д. Санжеев – по его устному сообщению – 
возводит этот гидроним к слову булэ 'семья', 'группа', 'двоюродный брат' в форме родитель-
ного падежа. Это слово трансформировалось в русском языке фонетически и семантически, 
так возникло название реки Белая, зафиксированное в географическом индексе имён» /15, с. 
128/. Род. назв. Белый, Бельск, Бельская. Первое упоминание реки в форме Белень в русских 
документах принадлежит И.И. Похабову. В 1648 г. он писал в челобитной: «… ходил я, хо-
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лоп твой, в верх по Ангаре реке до Осы и до Беленя и до Куданникол и до Иркута рек и на 
Байкал озеро для прииску новых землиц…» /184, с. 118/. Река Белень отмечена в 1649 г. в 
справке Сибирского приказа о службах И.И. Похабова: «… доехал де он Иван до Осы и до 
Беленя и до Иркута рек и с левою де сторону река Кудани Кол, а впали де те все реки в Ан-
гару реку… на тех реках на Осе и на Белене и на Иркуте в Брацкой земле в брацких людех и 
тунгусах поставить острог…» /184, с. 122/. И только в 1654 г. в русских документах появля-
ется форма Белая: «… сын боярской Дмитрей Фирсов из тово твоево государева новово Ба-
лаганского острога послал от себя служилых людей в дальние улусы тое же большия Бала-
ганские земли по рекам по Осе и по Белой и по Иркуту и до Байкал озера...» /184, с. 200/. В 
1726 г. реку упоминает в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки Бурец 
рекой Ангарой до устья речки Белой, которая течёт от правой стороны, 2 версты. От Белой 
речки рекой Ангарой 5 вёрст до слободы Олонской…» /178, с. 201/. В 1876 г. – Белая /142/. В 
латинизированном алфавите бурятского языка для реки предложены две формы написания 
названия -Bylen и Beelaja /78/. 

Бирюса (Она), лев. сост. р. Тасеева. Длина реки 1012 км. Пл. басс. 55,8 тыс. км2. Берёт 
начало в Восточном Саяне. Средний расход воды 365 м3/с /42, с. 64/. Река омывает земли 
Нижнеудинского и Тайшетского районов. О назв. реки писал М.Н. Мельхеев: «Бирюса, р., 
басс. р. Ангары – от слова  б и р ю с  или  б и р ю с ы  – имени одной из родовых группиро-
вок отуреченного племени, обитавшего в бассейне этой реки. Бирюсы были известны до 
второй половины XVIII в. В нижнем течении Бирюса называется Она» /122, с. 116/. Подоб-
ное объяснение оспаривается Д.Д. Нимаевым, который утверждает, что в назв. Бирюса соче-
таются эвенк. бира – «река» и монг. ус – «вода» /144, с. 96/. Однако против участия монголь-
ского языка возражает Г.М. Василевич, считая современное название реки видоизменением 
эвенкийского назв. Бирасал и полагая, что близкий топоним Бираса имеет значение «речки-
притоки», поскольку суффикс -са в эвенкийских топонимах обладает собирательным значе-
нием /31, с. 161, 168/. Следует отметить, что котты, один из кетоязычных народов семейства 
палеоазиатов, язык которого относится к числу «мёртвых», называли реку Бирюсу своим 
именем – Хиг-ул со значением «широкая вода» /116, с. 165/. Таким образом, наиболее веро-
ятными остаются объяснения Г.М. Василевич. Род. назв. Бирюсинка, Бирюсинск, Бирюсин-
ский. Река Бирюса под назв. Бирь в русских документах упоминается в 1629 г. в челобитной 
основателя Канского зимовья атамана Ермака Остафьева: «Да оне же, государь, канские 
князьцы сказали мне холопу твоему Тымак и Тесеник про Брацкую землю: от Канского зи-
мовья до Брацкого де перевозу большими судами ходу 5 дней, а от Брацкого де перевозу до 
Бирь реки конём полтора дни, а от Бирь реки до речки до Уды ходу тоже конём полтора ж 
дни…» /184, с. 17/. Что касается назв. Она, встречающегося в качестве гидронима также в 
Забайкалье, то оно, как и для М.Н. Мельхеева, остаётся неясным /122, с. 148/. Правда, есть 
мнение, что назв. Она в одном из диалектов кетского языка означает «малая река» /165, с. 109/. 

Братское, вдхр., образовано плотиной одноимённой ГЭС. Заполнено в 1961-1967 гг. Пл. 
5 470 км2, объём 169,3 км3. Состоит из 2-х основных плёсов: по р. Ангара длиной 500 км, 
наибольшей шириной 33 км, и по р. Ока длиной 370 км. Осуществляет многолетнее регули-
рование стока; колебания уровня до 10 м. Используется для судоходства, лесосплава, водо-
снабжения и рыбного хозяйства /42, с. 73/. Омывает земли 6-и районов: Братского, Куйтун-
ского, Балаганского, Усть-Удинского, Черемховского, Усольского, а также 4-х районов 
Усть-Ордынского бурятского округа: Нукутского, Осинского, Аларского, Боханского. Назв. 
вдхр. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от этнонима брат (бурят). 

Восточно-Сибирская, ж. д., является составной частью протянувшейся через всю Си-
бирь от Москвы до Владивостока ж.-д. магистрали, построенной в конце XIX в. и начале 
ХХ в. и называющейся Великой Сибирской, Транссибирской, Транссибом. Дорога пролегает 
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по землям Ангарского, Иркутского, Слюдянского, Шелеховского, Усольского, Черемховско-
го, Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского 
районов, а также Аларского района Усть-Ордынского бурятского округа. При строительстве 
Транссиба особо трудным выдался участок от Иркутска до юж. оконечности Байкала. Изы-
скания трассы магистрали на этом участке начались ещё в 80-х годах XIX в. В 1888-1890 гг. 
экспедиция инженера О.П. Вяземского наметила трассу вверх по Иркуту с перевалом к Кул-
туку и далее берегом Байкала. Предполагалось сооружение в Зыркузунском ущелье тоннеля 
длиной до 2,5 км. В 1894 г. экспедиция инженера Г.В. Адрианова предлагала проложить же-
лезную дорогу по долине Олхи, прав. пр. Иркута, затем через перевал в долину реки Боль-
шая Крутая Губа. В 1896 г. экспедиция инженера Докса вновь прорабатывала вариант через 
Зыркузунское ущелье и вместе с тем исследовала новые направления – по Олхе с перевалом 
либо в долину реки Половинной, либо в долину Ангасолки. В 1898 г. вновь предпринимают-
ся попытки найти путь на юж. берег Байкала. Экспедиция инженера Савримовича вела ис-
следования по таким направлениям: 1) от ст. Иннокентьевская (ныне ст. Иркутск-
Сортировочный) вверх по Иркуту через Зыркузунское ущелье (предусматривалась боковая 
ветка с выходом на гор. Иркутск); 2) от ст. Иннокентьевская вверх по Иркуту и Олхе с пере-
валом в долину реки Большая Крутая Губа; 3) вверх по Иркуту и затем зап. Зыркузунского 
ущелья через отроги Тункинского хр. с выходом на Култук; 4) от ст. Байкал по берегу озера 
до Култука. К этому времени магистраль была уже протянута с зап. до Иркутска (1 августа 
1898 г.) и берега Байкала (осень 1898 г.). Из предложенных экспедицией Савримовича вари-
антов был выбран 4-й, по берегу Байкала. В 50-х годах ХХ в. началось строительство Иркут-
ской ГЭС с созданием на Ангаре водохранилища. Железная дорога от Иркутска до Байкала 
попадала в зону затопления Иркутского вдхр. Поэтому началось строительство ж. д. от Ир-
кутска до Култука через горы, разделяющие Байкал и басс. Иркута. Для строительства был 
выбран вариант вверх по Олхе с выходом через перевал в долину Ангасолки. 

Восточный Саян, горная система, состоящая из отдельных хребтов, межгорных впадин. 
Протягивается более чем на 1000 км от левобер. Енисея до берегов Байкала. Сложена гней-
сами, слюдисто-карбонатными и кристаллическими сланцами, мраморами, кварцитами, ам-
фиболитами. Межгорные впадины заполнены терригенно-угленосными толщами. Хребты 
зап. части образуют плосковершинные белогорья и «белки». В центральной и вост. частях – 
высокогорные массивы (Большой Саян, Тункинские и Китойские Гольцы и др.) с альпий-
ским рельефом. Наибольшая выс. 3491 м (гора Мунку-Сардык). Основные типы ландшафтов 
– горно-таёжные и высокогорные. В горно-таёжном поясе тёмно-хвойные елово-кедрово-
пихтовые и светлохвойные лиственнично-кедровые леса. Выше 1500-2000 м – кустарнико-
вая и мохово-лишайниковая каменистая тундра, в зап. части – субальпийские кустарники и 
луга /42, с. 100, 101/. Охватывает юж. части ряда районов области: Нижнеудинского, Тулун-
ского, Куйтунского, Зиминского, Заларинского, Черемховского, Усольского, Ангарского, 
Шелеховского. Первая часть назв. Восточный Саян происходит от рус. восток. В отношении 
второй части сохраняется и никем не отвергается объяснение М.Н. Мельхеева: «Саян, Вос-
точный и Западный, Саяны, горная область на юге Сибири – названы по имени обитавшего в 
верховьях рек Енисея и Оки тюркоязычного племени  с а я н о в, которые, смешавшись с 
другими тюркскими племенами, вошли в состав тувинского народа. Впервые о саянах сооб-
щают В. Тюменец и И. Петров, в 1615 г. посетившие вотчину Алтын-Хана, современную 
Туву, «и как де мы пришли в Саянскую землю…», где живут саяны. Этноним  с а я н  стал 
позже названием горной системы: «Саянские татары живут на Саянских горах…, которые 
отделяют Сибирь от земли Монгольской» (Фишер, 1774, с. 256). Племя саянов, как и многие 
другие родоплеменные группы, обитающие в Саянах, этнически принадлежало к самодий-
ским племенам, которые в XVI-XVII веках уже были отуречены. Присаянские буряты и рус-
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ские до недавнего времени не знали Саяны, как название горной области. Оно стало употре-
бительным у местного населения через литературу. Это вполне естественно потому, что го-
ры эти называли Саянскими сначала только путешественники и исследователи, а местное 
население, буряты, называли  H а р ь д а г – С а р д ы к, русские – Г о л ь ц ы  или  Б е л о -     
г о р ь е, различая отдельные хребты прилагательными словами: Ближний и Дальний, Юж-
ный и Северный, или Канское, Манское и другие Белогорья. Саяны в древнетюркских над-
писях VIII в. назывались 'Когмен'» /122, с. 151, 152/. 

Иркут, лев. пр. р. Ангара. Длина реки составляет 488 км (от истока р. Чёрный Ир-
кут). Пл. водосбора, в створе с. Смоленщина, достигает 14800 км2, средний расход воды – 
139 м3/с. Берёт начало в Восточном Саяне, протекает через Тункинскую котловину и Зырку-
зунское ущелье /42, с. 172; 44, с. 52/. Река омывает земли Иркутского, Слюдянского и Шеле-
ховского районов. На происхождение названия реки высказаны разные точки зрения. Об 
этом писал М.Н. Мельхеев: «… одни считают, что название произошло от монг[ольского] 
слова эркэу (эрку), или эршэ, – сила, энергия; другие – от бур. глагола эрьехэ – кружиться, 
обходить кругом, поворачиваться, ибо Иркут делает большой круг, изгиб. Тункинские буря-
ты название производят от слов эрэ + худ – мужчины, мужской люд, который остался в до-
лине Иркута после гибели всех женщин и детей при переправе через реку во время переко-
чёвки из Монголии. Всё это представляет плод ложной этимологии. Наиболее вероятно объ-
яснение, связывающее этот топоним с этнонимом. Названия Ырху (Ирхууд, Иркут), Ырку-
зун или Зыркузун (гора, излучина на Иркуте), Ыркмыцын или Иркымцын (приток Иркута) 
связаны с именем племени, обитавшего в этом месте – Байырку или Иир-Байырку. Так в 
«Орхонских надписях» в VI-VII вв. упоминается о племени «байырку», которое признают за 
одного из вероятных предков баргутов и бурят. Этноним «байырку» состоит из тюркского 
бай – великий, богатый и ырку – вероятно самоназвание племени. Тогда смысл слова 
«байырку» будет «Великий Ырку», или «Великое (Богатое) племя «Ырку». Со временем 
возвеличивающее прилагательное слово могло выпасть и остаться собственно этноним «ыр-
ку»… Итак, можно предполагать, что топоним Ырку (Иркут) произошёл от этнонима ыр-
ку… Есть и другой опыт трактовки этого топонима. Э.М. Мурзаев…, предполагая, что осно-
ва ир- связана с субстратом для обширного района Азии, приводит в числе примеров с кор-
нем ир- название Иркута. Слово ир тюркоязычного происхождения и означает излучина, 
извилина, меандр реки. Р. Иркут известна своей весьма примечательной, громадной излучи-
ной – Ыркузунской или Зыркузунской. Поэтому не исключена возможность, что Ырку (Ыр-
худ, Иркут) – восход к древнетюркскому субстратному ир. В этом случае самоназвание 
племени Ырку ведёт начало от географического имени» /122, с. 130-131/. Мы полагаем, что 
назв. Иркут произошло от тюрк. ерхи – «старый, вечный»/46, с. 41/. Тюркское слово весьма 
близко тоф. эърhи – «старый», «прежний», «давний» /170, с. 106, 256/. Род. назв. Иркутск, 
Иркутская, Иркутское. В латинизированном алфавите бурятского языка предложена для ре-
ки форма написания названия Erkyygol /78/. В 1675 г. о реке писал Н.Г. Спафарий: «… а вы-
ше острога (Иркутского. – С.Г.) немного, на правой стороне, – река Иркут, что вытекает из 
степи мунгальской. По ней живут браты и тунгусы ясачные и не ясачные» /196, с. 96/. В 1726 
г. реку отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «Река Иркут от правой 
стороны впадает в Ангару, шириною например сажен с 50 или больше» /178, с. 201/. С.П. 
Балдаев сообщает, что у бурят племени булагатов «хозяином» р. Иркут считается Эрхүүе 
эжэн Эмнэг сагаан ноён /12, с. 82/. 

Ия, пр. зал. Ия Братского вдхр. Река омывает земли Братского, Нижнеудинского и Ту-
лунского районов. На происхождение назв. реки могут быть высказаны 2 версии: а) от эвенк. 
ия – «кузница», «горн», «кузнец», «аркан»; б) от кетоязычного ja – «соболь», коттское иjа, 
ассанское иjа, ыjа – в том же значении /48, с. 29/. Со второй версией согласен Е.М. Поспелов 
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/165, с. 207/. В качестве версий можно рассматривать суждения о назв. М.Н. Мельхеева: «Ия, 
р., приток Оки (Ангара) – слово иа в некоторых самодийских языках означает вода, хотя по-
тувински ий в то же время означает склон… Название это встречается и в других районах… 
Буряты это название истолковывают по-своему: ие(н) значит младший, меньший среди дру-
гих «братьев» – рек Вост[очного] Саяна» /122, с. 131/. Река Ия, а также её притоки Бада и 
Кобь, упомянута в 1692 г. в документе по отводу земель Братской Спасской пустыне: «… 
еланные места и с чёрными лесами, а на нис по Ие, по Еловому ручью – с еланьми и с луш-
ками, по обе стороны, с рыбными ловли. А от Коби по Ие до Бады вверх же, по обе сторо-
ны… да по Баде речке, вверх, с еланьми и с лушками и с чёрными лесами и со всеми угодьи. 
Да вверх по Ие до половины дороги до Лиственишного острова, меж Тунгуя и от Бады вверх 
по Ие до межи…» /230, с. 522/. В 1736 г. река под назв. Ия указана в «Ведомости», состав-
ленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 93/. 

Киренга, прав. пр. р. Лена. Длина реки 746 км. Пл. басс. 46,6 тыс. км2. Берёт начало в 
Байкальском хр., течёт по Предбайкальской впадине. Средний расход воды 680 м3/с. Судо-
ходна от пос. Магистральный (480 км). Сплавная /42, с. 211; 44, с. 54/. Река омывает земли 
трёх районов – Казачинско-Ленского, Качугского и Киренского. О названии реки писал 
М.Н. Мельхеев: «К и р е н г а,  р., приток Лены – по-эвенк.: кири, кирин – «грязь», «гряз-
ный», кара – «чёрный», нга – суффикс множественного числа. Киренга значит «чёрная» 
(«грязная») река. Для р. Киренги (в среднем её течении) и её притоков – Чёрных речек ха-
рактерны гальки и песок, покрытые чёрным налётом – гидроокисью марганца, отчего вода 
кажется чёрной, грязной. Имеется и другое объяснение: от эвенк. же слова кире – «орёл» или 
«коршун». Киренга значит «орлиные» (гнёзда или места). Более вероятно первое объясне-
ние» /123, с. 39/. С заключением исследователя можно согласиться, поставив под сомнение 
лишь участие эвенк. кара – «чёрный». До этого выдвигались версии о связи названия реки с 
именем Кирилл (Киря) служилого из отряда Василия Бугра или из эвенкийского языка со 
значением «орлиное гнездо», но они явно несостоятельны. Г.М. Василевич близкий, почти 
аналогичный топоним Киренгга определяет как «вонючая» /31, с. 164/. Эвенкийское кири 
имеет соответствия в монгольских и тюркских языках: стписмонг. gkir~kir – «грязь», gkirte- 
– «загрязняться, пачкаться», gkirtei, gkirtii – «грязный», монг. хир – «грязь», хиртэ- – «за-
грязняться, пачкаться», хиртэй – «грязный», бур. хиртэ- – «загрязняться, пачкаться», хирэ – 
«грязь, хирэтэй – «грязный», дртюрк. ki – «грязь», якут. кiр – «грязь, нечистота», кiртii- – 
«грязниться, пачкаться» /201, I, с. 398/. Род. назв. Кирен, Киренск, Киренская, Кирикан… 
Река упоминается в родословном предании бурят рода шоно (племя эхиритов): «Однажды из 
долины реки Киренги приехал один тунгус из племени хиляр. Звали его Лонхо Оншонов. Он 
был высок, статен, красив, силён и ловок в борьбе и стрельбе». Реку знали и буряты рода 
хамнагадай (племя эхиритов): «… Хазухай был хорошим охотником. Во время охоты он не-
редко уходил в долину реки Киренги (Хиран – по-бурятски), правого притока Лены… Од-
нажды, охотясь по реке Киренге, Хазухай нашёл в лесу одну эвенкийскую девушку. Он при-
вёл её домой, и, несмотря на то, что у него была жена и шестеро сыновей, женился на ней… 
Хазухай ездил в долину реки Киренги и привозил оттуда хорошую добычу. Один раз эвенки 
подкараулили его и убили» /13, с. 206, 278-280/. Бурятское назв. реки Хиран является пере-
оформлением эвенкийского. В русских документах XVII в. название реки не имело устойчи-
вой формы. Встречаются варианты – Киренга, Киренка, Киреньга, Киренька, Киринга. Реку 
первым посетил отряд Василия Бугра. Её упоминал в 1630 г. в отписке атаман Иван Галкин: 
«И дву человек, государь, Илейка Ермолин оставил на усть Куты реки для государева ясаш-
ново збору. А четырьми человеки взяли Бугровское судно и поплыли на низ до Киренги ре-
ки, где были оставлены от Васьки Бугра служивые люди, четыре человека. И приплыли они 
на усть Киренги реки. И тех служивых людей четырёх человек, и они плыли их, служивых, 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

20 

проведывать до Чаи реки, откуда воротился Васька Бугор. И тунгусов на усть Киренги и на 
усть Чаи живёт много» /96, с. 42/. О реке в 1631 г. упоминает стрелецкий сотник Пётр Ива-
нович Бекетов: «… на Киренге сказывают живёт много людей тунгусов никогирцы и камча-
гирцы». В 1632-1633 гг. река указана в выписке из ясачной книги Енисейского острога /184, 
с. 25/. О реке говорится в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), состав-
ленной русскими землепроходцами: «Да с Онги же реки дорога на верх Киренги реки, ходу 
2 дни, Киренга впала в Лену. А по Киренге живут многие тунгусы, а ясак государю платят 
не все, а соболи продают в Браты на животину и на проса» /184, с. 36/. В 1650 г. в росписи 
службам Курбата Иванова говорится: «Да я ж, Ивашко, по государеву указу и по наказной 
памяти стольников и воевод Петра Петровича Головина с товарыщи чертил чертёж великую 
реку Лену с вершины и до устья и в неё падучим рекам Битим и Киренку и Алдан и Вилюй в 
них падучим рекам и по Лене реке пашенным местам и всяким угодьям…» /184, с. 157/. В 
1678 г. на реке произошло сильное наводнение, вызвавшее бедствие. Воевода И.Д. Зубов 
выезжал на место бедствия, чтобы убедиться в последствиях наводнения, в связи с этим он 
писал: «А по досмотру в Нижно-Киренской волосте и вверх по Киренге реке вытопило тво-
их, великого государя, 38 десятин ржаных, да крестьянские пахоты 349 десятин с полудеся-
тиною ржи без остатку. И крестьянские дворы и лошади и рогатой большой и мелкой скот 
потопило и многих рознесло и разорило до конца. И стали бес пашен». Река показана на 
«Чертеже ленских волостей», приложенном в 1694 г. к челобитной Исачки Маркова. Она 
отображена на «Чертеже земли Илимского города» (1701 г.) С.У. Ремезова /225/. Описная 
книга рыбных ловель Илимского уезда в 1705 г. сообщала: «А рыбная ловля есть от 
м[о]н[а]ст[ы]ря по Лене реки и по Киренги около их угодем ловят в два невода про 
м[о]н[а]ст[ы]рьской обиход» /165, с. 88/. Река под назв. Kӱrenga показана на карте Северной 
Азии (1730 г.) И. Страленберга. В 1792 г. в «Описании Иркутского наместничества» о реке 
говорится: «Киреньга. Вершиною вышла из Байкальского хребта с востока, из гольцов в Ир-
кутской округе, где простиравшись на 280 вёрст, далее, продолжая течение по Киренскому 
уезду 180 вёрст, впала в Лену по ея течению с правой стороны у самого города Киренска, 
который по ней и звание имеет. Она своё течение до самой вершины с устья на 460 вёрст 
составляет. Приемлет в себя с обех сторон речек до 20-ти, кои течение продолжают до 100 
вёрст. А кроме сих малых щитается до десяти, кои не более 30 вёрст составляется. Ея шири-
на до 200 сажен, глубина на полторы сажени. Сплавки по ней производятся на плоскодон-
ных судах, барках и павозках по уезду в город Киренск с провиантом» /155/. 

Китой, лев. пр. р. Ангара. Пл. водосбора, в створе гор. Ангарск, составляет 8400 км2, 
средний расход воды – 126 м3/с /44, с. 52/. Река омывает земли Ангарского и Усольского 
районов. О назв. реки писал М.Н. Мельхеев: «Китой, р., приток Ангары – считают, что это 
название на языке древних племён кетов (или коттов) означало  «волчий  проток». Интерес-
но то, что буряты эту реку называют  Х е т я (отсюда Китой), и это слово, ничего не озна-
чающее на бурятском языке, возможно, является видоизменением кетского слова. По А.П. 
Дульзону, к е т  у кетоязычных племён значит человек,  к е т т а  к е т  – человек с (реки) Кет 
(1962, с. 59-78)» /122, с. 135/. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «На правой стороне – 
река Китой, а вытекает с Мунгальской стороны, из Каменя, а по ней живёт братских мужи-
ков много. От той реки Китоя виден Мунгальский камень зело высокий и великий, и от того 
каменя идёт мунгальская степь» /196, с. 95/. В 1736 г. река под этим же названием указана в 
«Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. В 1876 г. – Ки-
той /142/. В латинизированном алфавите бурятского языка для реки предложены две формы 
написания названия Kitoi и Kyti /78/. 

Лена, пр. Северного Ледовитого океана. Длина реки 4400 км. Пл. басс. 2490 тыс. км2. 
Берёт начало в Байкальском хр. на высотах порядка 1000 м, впадает в море Лаптевых, обра-
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зуя обширную дельту. В верхнем течении, до прав. пр. Витима, долина сравнительно узкая, 
ниже расширяется. Средний расход воды 17 тыс. м3/с. Характерны весенние и летние павод-
ки. Вынос наносов в море достигает 12 млн тонн. Ледостав в верхнем течении с конца ок-
тября до середины мая. Судоходна. Развито рыболовство /42, с. 249; 62, с. 16; 44, с. 53/. Басс. 
реки весьма обширен. На территорию Иркутской области приходится верхнее течение реки, 
за которым издавна закрепилось назв. Верхняя Лена. Верхняя Лена с притоками омывает 
земли 6-и районов области: Качугского, Жигаловского, Усть-Кутского, Киренского, Мам-
ско-Чуйского и Бодайбинского. 

На происхождение названия реки, которое сначала в русском понимании представляется 
весьма простым, высказывались различные точки зрения. Более ясно происхождение назв. 
Лена объяснил якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ: «Называют Лену ещё Ёлюёнэ или 
Элиэнэ. Но это не якутское слово. Что же оно означает? Некоторые специалисты считают, 
что это сложное слово эвено-эвенкийского происхождения. На эвенском ули – река, а на 
эвенкийском йэнээ – река. По всей вероятности, первыми из тунгусских племён заселили 
Лену эвены и на своём языке они её назвали Ули, т. е. река. А потом прибыли эвенки, оттес-
нив эвенов. Но название великой реки Ули переняли и стали называть Улийэнээ, т. е. Ули 
река. Прибывшие позднее якуты Улийэнээ, подчинив законам фонетики своего языка, стали 
называть Элиэнэ или Ёлюёнэ, а русские превратили это слово в Лену» /8, с. 41/. Ранее о назв. 
писал М.Н. Мельхеев: «Л е н а,  р., Восточная Сибирь – происхождение названия точно не 
раскрыто. Во времена первооткрывателя Лены землепроходца Пенды, в 1619-1623 гг., река 
называлась Елюенэ – название, созвучное с эвенкийским Енэ, Йэннэси, Йэнэси (Енисей), что 
означает «большая река». Елюенэ у русских приняло форму Лена. Г.Ф. Миллер в XVIII в. 
писал: «… тунгусы называют реку Лену – Ленна». Якуты Лену называют Орюс, что означа-
ет «река» (большая). Буряты называют – Зулхэ, Зулхэ-мурэн («большая река»). Объяснение 
некоторыми авторами названной реки от слова лень (Лена имеет тихое, «ленивое» течение) – 
плод ложной этимологии» /123, с. 45/. Назв. Лена анализировала и связывала его с эвенкий-
ским языком А.Г. Митрошкина: «Таким образом, гидронимы… Елюенэ или Елюёнэ являют-
ся производными с корневым элементом йэнэ (лэнэ-линэ) 'очень большая река'» /129, с. 131/. 
На этом объяснении останавливается и Е.М. Поспелов: «Первооткрыватель реки землепро-
ходец Пенда в 1619-1623 гг. зафиксировал её название в форме Елюенэ, которая в русск. 
употреблении закрепилось как Лена. Гилроним Елюенэ обычно объясняют как эвенк. 
«большая река», но само эвенк. название было воспринято Пендой со значительным искаже-
нием. Исходным было эвенк. слово йэнэ, сохранившееся в эвенк. фольклоре и в некоторых 
говорах эвенков со значением «очень большая река». Но изучение эвенк. говоров показало, 
что начальному й одних говоров закономерно соответствует начальнон л в других, что даёт 
варианты Йэнэ/Лэнэ и далее Линэ, превратившееся в русск. Лена [Митрошкина, 1980], т. е. 
совр[еменное] Лена ближе к оригиналу, чем форма, сообщённая Пендой» /165, с. 270/. 

В русской среде со временем возникла ложная народная этимология, объясняющая на-
звания рек из русского лексикона: когда казаки-первопроходцы плыли по реке Купе, то они 
якобы купались (откуда и название реки), плывя по Куте – они кутили, а выплыв на тихую и 
спокойную Лену, они предавались лени. Эти объяснения, как ни странно, в начале XIX в. 
поддерживал иркутский вице-губернатор Н.В. Семивский. Подобные объяснения развенчал 
ещё в 1844 г. Н. Щукин. Он писал: «Теперь остаётся нам решить вопрос: почему русские 
назвали реку Лену этим именем? Покойный Семивский с удивительной настойчивостью си-
лился произвести слово сие от лени, доказывая, что река Лена имеет тихое течение. Многие 
и теперь так думают. Но можно ли реку эту назвать тихою? Можно ли её сравнить, напри-
мер, с Волгою? Лена везде быстра, как Нева, тише Ангары, а может быть, и Вилюя, откуда в 
первый раз выплыли на неё казаки. Якуты называют Лену Орюс, что значит река; или Таби-
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лах, что значит протока; или, в высоком слоге Эббэ, что значит бабушка. В этих трёх словах 
не слышится слова Лена. Других названий этой реки нет на языке якутов. Теперь обратимся 
к другому народу, бродящему по берегам сей реки, к тунгусам. Спросите у тунгуса, как эта 
река называется по-тунгуски? Он вам скажет: Лена. Весьма естественно, что казаки от тун-
гусов узнали о реке Лене, и тунгусское название осталось за этою рекою; я не мог допро-
ситься у жителей, что значит слово Лена» /235/. Назв. Орюс или Öрюсь, как в работах /1; 
129/, является исконно якутским, оно воспроизводимо от якут. өрүс – «река», «речной». 

Самыми ранними насельниками Верхней Лены явились эвенки (тунгусы). Река часто 
упоминается в преданиях эвенков. Так, в одном из преданий рассказывается о роде кинди-
гир, населявшем перед приходом в край русских верхнее течение Баргузина, а также жив-
ших по Лене и Витиму: «Киндыгиры забрали женщин самагиров и увели на северный Бай-
кал. Потом стали киндыгиры с чангурами воевать. Жили чангуры на реке Лене. Послал кин-
дыгирский старшина своего родственника за чильчагирами. Пришли чильчагиры. Чильчаги-
ры согласились помочь киндыгирам. Так и пошли вместе воевать киндыгиры и чильчагиры. 
Пошли на Лену» /38, с. 228-230/. 

На Верхней Лене в прошлом жили также якуты, которых вытеснили с этих земель воин-
ственно и экспансионистки настроенные монголы и, особенно, буряты. Родными для якутов 
стали земли по среднему и нижнему течению реки. Последние группировки якутов, руково-
димые Бажеем, покинули Верхнюю Лену и Северный Байкал в конце XVI в., за 50-60 лет до 
прихода в край русских. У якутов существовали свои названия реки, их перечислил Н. Щу-
кин ещё в 1844 г. И в свете этого вряд ли можно согласиться с утверждением Багадарыына 
Сюлбэ, что через якутов прошла передача эвенского и эвенкийского названий реки. 

Занявшие земли Верхней Лены буряты имеют своё название реки – либо Зүлхэ, либо 
Зүлхэмүрэн /154, с. 158-177; 129, с. 130/. Слово зүлхэ в бурятском языке означает «середина 
течения реки», а также «большая река». В случае назв. Зүлхэ мүрэн получается тафтологич-
ное название, так как слово мүрэн тоже означает «река (большая)». Встаёт вопрос о проис-
хождении слова зүлхэ: бурят-монгольское ли оно? В этой связи интересным представляется 
сообщение А.Г. Митрошкиной о названии Лены верхоленскими бурятами – они её называют 
Зөлхө или Зөлхө уhан. Она пишет: «Компонент уhан здесь употребляется в значении 'река', 
но семантика апеллятива зөлхө не сохранилась в сознании носителей говора качугских (вер-
холенских) бурят» /129, с. 130/. В то же время исследовательница приводит мнение Г.Н. Ру-
мянцева о том, что апеллятив зөлхэ (монг. здөлхэ) может быть связан с понятием «милень-
кая». И тем не менее её вывод оказывается в пользу первого объяснения, то есть зүлхэ/зөлхө 
– «большая река» /129, с. 130/. Однако сообщение Г.Н. Румянцева позволяет связывать бу-
рятские названия Лены – Зүлхэ и Зүлхэмүрэн – исключительно с монгольским языком. 

С рекой Зүлхэ особенно были связаны буряты племени эхиритов. Название реки у них 
прочно вошло в фольклор, родословные предания, героический эпос. Можно привести мно-
гочисленные примеры упоминания реки, но эти примеры обычно даны в переводах на рус-
ский язык, где бурятское Зүлхэ заменено русским Лена. Однако бурятское Зүлхэ сохранено 
полностью в шаманистической терминологии, которой мы и воспользуемся. Об этом пишет 
И.А. Манжигеев: «Зүлхэ мүрэн – бурятское название среднего течения р. Лены, по шамани-
стическому мифу считавшегося границей между «посюсторонним» и «потусторонним» ми-
рами. Наиболее невежественные шаманисты верили, что за Леной находится царство мёрт-
вых: согласно древней мифологии бурят, загробный мир находился не под землёй, а на зем-
ле, где-то на севере или северо-востоке». С названием реки было связано понятие о её духе-
хозяине: «Зүлхэйн эжэн – дух-хозяин р. Лены». Сообщество духов называлось – Зүлхэйн но-
ёд. О них подробно рассказывает И.А. Манжигеев: «Зүлхэйн ноёд (досл. «ленские нойоны»). 
По шаманской мифологии, к ним относятся: 1) Түмэршэ ноён – покровитель кузнечного ис-
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кусства, его жена Түдэгэшэ хатан (от түдэгэ – железная скоба или обруч); 2) духи-хозяева 
вершины горы Онгурён Прибайкальского хребта; 3) братья Алимад түргэн и Ажарай бүхэ, 
которые считались суровыми и грозными духами, при жизни они занимались дорожным 
разбоем, любили борьбу и конские состязания. Ленские нойоны, как о них повествует пре-
дание ленских бурят, были разбойниками из шаманских родов абазай и шоно. Они угоняли 
скот, грабили соседние роды булагатского племени и представителей других народов». Осо-
бо почитаемой фигурой у шаманов был Ажарай бүхэ (Силач) /117, с. 54/. Главными духами-
хозяевами р. Лена А.П. Окладников называет Хара-Ажирая (Чёрного Ажирая) и Ажирай-
Бухэ (Ажирая-Силача) /154, с. 158/. 

Река Зүлхэ мүрэн бурятских мифов выполняла такое же предназначение, как река Стикс 
в мифологии древних греков: обе реки отделяли царство живых от царства мёртвых. Пере-
сечь реку Стикс – это означало отправиться в царство мёртвых. Греческие боги в спорах 
клялись водами Стикса. Клятвы эти признавались священными, их нарушение вело к каре 
даже богов, виновные в этом должны были лежать в течение года без признаков жизни и на 
9 лет изгонялись из сонма небожителей. С рекой Стикс связано имя и жизнь богини Стикс, 
которую великий Зевс, после того, как она его выручила, сделал богиней клятвы и ввёл в 
семейство небожителей. В историческое время река Стикс мифов отождествлялась с пото-
ком возле Нонакриса в северной Аркадии. Кстати, можно напомнить, что имя реки Стикс 
вошло в научную терминологию. Образ реки используется в современной химии, где есть 
понятие – число Стикса. Это критическое число электронов, при превышении которого мо-
лекулы химического вещества становятся неустойчивыми. Правила счёта числа Стикса были 
предложены химиками Уэйдом, Мингосом и Рудольфом. 

Первым на Лену в 1623 г. вышел отряд землепроходца Пенды. 
В русских документах о реке говорится в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» 

(1640-1641 гг.): «Живут де по Иголикте реке и по Ленской вершине неясашные тунгуся кам-
чагири человек с 300; а Ленская де вершина от Иголикты реки недалёко, а сколько от тое 
реки до самой вершины Ленской ходу и князец Можеуль и тунгусы не сказали. А течёт Лена 
река вершина ис ключей, а подошла та вершина Ленская подошла к Ламе блиско» /184, с. 
36/. Река Лена изображена на «Чертеже ленских волостей», приложенной к челобитной 
Исачки Маркова в 1694 г., на «Чертеже Илимского города» С.У. Ремезова (1701 г.), на кар-
тах А. Дементьева (1737 г.), Ф. Бюаша (1752 г.). 

Русские всегда относили Лену к числу рек великих. Это мнение в XIX в. было устойчи-
вым. И каково же было разочарование путешественников, когда они знакомились с рекой в 
самых её верховьях! Первым об этом поведал миру Н. Щукин. Он писал: «По мере моего 
приближения к Лене возрастало моё любопытство увидеть поскорее величайшую реку в све-
те. Воображение моё рисовало широкими размерами многоводную реку, протекающую 4000 
вёрст поперёк Азии и в устье своём имеющую 80 вёрст ширины. Но мне стыдно стало за ве-
ликую реку Лену. Здесь, под селом Качугом, она немного шире Фонтанки. Можно ли поду-
мать, чтоб из этой канавы вышла огромнейшая река в свете! Так ничтожны бывают начала 
великаго! Кто ведал Наполеона в колыбели, мог ли подумать, что в этом живом куске мяса 
разовьётся со временем дух, который обнимет и потрясёт вселенную» /235/. 

Подобное же разочарование не мог скрыть в 1866 г. П.А. Кропоткин: «… можно было 
бы ожидать встретить в Качуге что-нибудь вроде оживлённой торговой пристани, широкую 
реку… Ничуть не бывало: вы едва замечаете ничтожную реку Лену, через которую медлен-
но ползёт самолёт (паром. – С.Г.)… Берега Лены считаются страною гористою. Хотя оно не 
совсем правильно в физико-географическом отношении, так как в верхнем течении долина 
Лены просто углублена в высокое плоскогорье, в котором Лена промыла себе узкую щель, а 
побочные речки размыли себе глухие узкие пади, но в разговорном языке оно справедливо. 
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До Киренска вы плывёте по узкой долине, над которой с обеих сторон высятся часто верти-
кальные утёсы и большей частью крутые склоны гор, заросшие густыми хвойными лесами; 
вдоль берегов с перерывами тянется узкая полоска наносов, тоже заросшая лесом: сосною, 
елью и лиственницей; местами попадаются острова, заросшие преимущественно тальником, 
также негодные для хлебопашества» /106, с. 130/. 

От названия реки, как предполагают, образован псевдоним В.И. Ульянова – Ленин, взя-
тый по аналогии с одним из псевдонимов Г.В. Плеханова и, возможно, в пику ему, подписы-
вавшему свои работы псевдонимом Волгин. 

В латинизированном алфавите бурятского языка для реки предложены две формы напи-
сания названия Leene и Zylke /78/. 

Лено-Ангарское, плато, расположено на юго-вост. Среднесибирского плоскогорья, в 
междуречье Ангары и Киренги. Выс. от 500 до 1464 м. Глубоко расчленено долинами рек. 
Покрыто лиственничными и сосново-лиственничными лесами /42, с. 250/. Назв. образовано 
от гидронимов Лена и Ангара. 

Нижняя Тунгуска, прав. пр. р. Енисей. Длина реки 2989 км. Пл. басс. 473 тыс. км2. Про-
текает по Среднесибирскому плоскогорью. Средний расход воды 3680 м3/с /42, с. 303/. Река 
омывает земли Катангского, Киренского и Усть-Кутского районов. В назв. реки привлекает 
прежде всего, конечно, слово Тунгуска. Его и анализировал М.Н. Мельхеев в названиях трёх 
рек-притоков Енисея – Верхней, Средней и Нижней Тунгусок: «… названы русскими земле-
проходцами по имени тунгусов (самоназвание – эвенки), с которыми русские встречались в 
бассейнах этих рек. Слово же тунгус (как кличка) произошло от кетского (енисейские остя-
ки – западные соседи эвенков) тунгаскет, что значит «люди трёх родов»: оленные, конные 
и собачьи (различия по животному, которым эвенки пользовались для транспорта). Сами же 
эвенки реку называют Катэннга…» /123, с. 51/. Это объяснение поддерживают Е.М. Поспе-
лов /165, с. 313/ и Р.А. Агеева /1, с. 86/. Что касается назв. Катанга, но оно не объяснимо из 
тунгусо-маньчжурских языков. Хотя эвенки и пользуются им, оно не раскрывается из их 
языка. Об этом пишет Г.М. Василевич: «… например, эвенкийское название всех трёх Тун-
гусок – Катэннга имеет в корне слово катэ с долгим гласным в первом слоге. Такое слово 
нами ещё не зарегистрировано, и сами эвенки не могли его перевести, хотя и пытались срав-
нить со словом ката 'хорошо прокалённый (о ноже)'» /31, с. 164/. 

Ока, пр. зал. Ока Братского вдхр. Длина реки 630 км. Пл. басс. 34 тыс. км2. Берёт начало 
в Восточном Саяне. Средний расход воды 274 м3/с /42, с. 315/. Река омывает земли Братско-
го, Заларинского, Зиминского и Куйтунского районов. О назв. реки впервые писал М.Н. 
Мельхеев: «О к а,  р., пр. Ангары – название этой реки буряты производят от слова аха … – 
«старший» и связывают с тем, что она является самой большой из рек, стекающих с Восточ-
ного Саяна в Ангару. Сойоты, коренные жители горной области басс. Оки, называют реку 
Ок-хем – «стрела-река», т. е. быстрая, как стрела. Возможно, Ок-хем приняло у бурят форму 
Аха и получило иное осмысливание. Такое переосмысливание бурятами первоначальной 
формы топонима тем более допустимо, что фраза ок-хем неблагозвучна. Есть предположе-
ние, что слово ока более древнее, означало «река», «вода» /123, с. 53, 54/. Назв. Ока известно 
также в европейской части России: его носит крупный прав. пр. р. Волга. Его здесь неодно-
кратно пытались объяснить. Е.М. Поспелов пишет: «В настоящее время получила распро-
странение гипотеза о происхождении названия Ока из балт[ийских] языков… Она основы-
вается на сравнении Ока с рядом литов[ских] названий озёр и латыш[ских] микрогидрони-
мов, образованных из литов[ского] akis, латыш[ского] acis: «1. незамерзающее место в реке, 
озере, болоте; 2. прорубь; 3. небольшое открытое пространство воды в зарасающем озере 
или болоте; 4. бьющий из глубины ключ; 5. глаз» /165, с. 328/. Р.А. Агеева, вопреки Е.М. По-
спелову, указывает, что назв. Ока «связывают либо с финским joki ''река'', либо с индоевро-
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пейским словом, родственным латинскому aqua ''вода''» /1, с. 99/. Так что как европейское, 
так и сибирское назв. Ока не имеют достаточно прочных объяснений. В русских сибирских 
документах река Ока показана в «Росписи имянная рекам и новым землицам…» (1630 г.): 
«А от Вихоревы реки до усть Оки реки 2 недели ходу, а Ока река впала в Тунгуску с правую 
сторону в верх идучи, а живут по ней братцкие люди, а ясак с них государю взяли в Енисей-
ской острог сотник стрелецкой Пётр Бекетов с князца с Братая да князца Кандукана, да 
князца Котогуня, да князца Букия. А ныне по той Оке реке ходили воевать красноярские ка-
заки, которые приходили в прошлом во 136 г. под Енисейской острог и хотели острог вы-
грабить, а в нынешнем во 138 г. те казаки и с полоном, которой полон имали на усть Оки и 
по Оке реке, пришли в Енисейской острог» /184, с. 20, 22, 23/. Река показана в 1684 г. на чер-
теже земель Илимского уезда, составленном детьми боярскими Алексеем Галкиным и Фёдо-
ром Роспутиным /110, с. 16, 17/. В 1736 г. река под этим же названием указана в «Ведомо-
сти», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 93/. В 1876 г. – Ока /142/. В 
латинизированном алфавите бурятского языка для реки предложена форма написания на-
звания в виде Aka /78/. 

Патомское, нагорье, расположено в междуречье Витима и Чары. Рельеф представлен 
среднегорными массивами (наибольшая выс. до 1924 м). Нагорье сложено кристаллически-
ми сланцами, известняками, кварцитами. До 1100 м – сосново-лиственничная тайга, выше – 
каменистые тундры /42, с. 330/. Охватывает сев.-вост. часть Мамско-Чуйского и сев. часть 
Бодайбинского районов. Назв. образовано от гидронима Патом, который имеет эвенкийское 
происхождение – от эвенк. поота – «мягкая вьючная сумка (из камысов – шкурок с ног оле-
ня)», -м – суффикс. Нагорье открыто и названо П.А. Кропоткиным, о чём сообщает В.А. Об-
ручев: «… П.А. Кропоткин открыл высокое нагорье, которое назвал «Патомским» по имени 
р. Большой Патом, обтекающей его с трёх сторон…» /148, с. 74/. 

Приангарское, плато, расположено в басс. Чуны и по левобер. Ангары. Рельеф средне-
горный. Покрыто сосново-лиственничными лесами. Охватывает сев. часть Тайшетского и 
Чунского районов и юго-вост. части Красноярского края. Назв. от рус. при (предлог) и гид-
ронима Ангара. 

Приморский, хр., протягивается на 300 км вдоль зап. побер. оз. Байкал. Выс. до 1728 м 
(гора Трёхголовый Голец). Сложен песчаниками, известняками, гнейсами, гранитами. На 
склонах – сосновые и лиственничные леса, местами – степи /42, с. 345/. Назв. образовано от 
рус. при (предлог) и море. 

Северо-Байкальское, нагорье, расположено к сев.-вост. от оз. Байкал. Выс. до 2578 м. 
Состоит из среднегорных массивов и высокогорных хребтов. До 1600-1800 м – лиственнич-
ная тайга, выше – горная тундра /42, с. 380/. Охватывает вост. часть Киренского и юж. Мам-
ско-Чуйского районов, а также сев. часть Республики Бурятия. Назв. образовано от рус. се-
вер и гидронима Байкал. 

Среднесибирское, плоскогорье, охватывает территории Республики Саха (Якутия), 
Красноярского края и Иркутской области. На юге ограничено хр. Восточного Саяна и При-
байкалья, на зап. – Западно-Сибирской равниной. Характерно чередование широких плато и 
кряжей. Реки басс. Северного Ледовитого океана, крупнейшие – Нижняя Тунгуска, Подка-
менная Тунгуска, Ангара, Лена, Вилюй, Хатанга. На юге преобладают сосново-
лиственничные леса, сосновые боры, участками степи (Балаганская) /42, с. 403/. Плоского-
рье охватывает, полностью или частично, все районы области, кроме Бодайбинского. Назв. 
плоскогорья происходит от рус. средний и топонима Сибирь. 

Усть-Илимское, вдхр., образовано плотиной одноимённой ГЭС. Заполнено в 1974-1977 
гг. Пл. 1 873 км2, объём 59,4 км3. Вдхр. разделяется на два направления, которые мы назвали 
ветвями, – Ангарскую по долине Ангары на расстоянии 299 км вплоть до плотины Братской 
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ГЭС и Илимскую по долине Илима на расстоянии 269 км. Ширина вдхр. местами достигает 
12 км, глубины изменяются от 2 м в верхних частях до 90 м у плотины Усть-Илимской ГЭС 
/42, с. 451/. Вдхр. омывает земли 3-х районов области: Усть-Илимского, Нижнеилимского и 
Братского. Назв. вдхр. получило от рус. устье и гидронима Илим. 

Чуна (в верховьях – Уда, на землях Нижнеудинского района), прав. сост. р. Тасеева. Бе-
рёт начало в Восточном Саяне. Длина реки 1203 км. Пл. басс. 56,8 тыс. км2. Средний расход 
воды 300 м3/с /42, с. 489/. Река омывает земли Тайшетского и Чунского районов. Назв. реки 
происходит от эвенк. чуу – «страшный», -на – суффикс. Род. назв. Чула, Чунарка, Чунский. 
Эвенкийское происхождение назв. подтверждает А.Е. Аникин: «Рассматриваемые тунгусо-
маньчжурские заимствования являются результатом тунгусо-маньчжурско-русского (в ос-
новном эвенкийско-русского) языкового взаимодействия, принимавшего наиболее интен-
сивный характер в ходе ассимиляции русскими определённых групп аборигенного населе-
ния. В результате этой ассимиляции в отдельных регионах Сибири сформировались сме-
шанные этнические элементы… типа «чунарей» – старожилого русского населения по р. 
Чуна в бассейне Ангары (Чуна > чунарь; название реки, скорее всего эвенкийское), потом-
ков пришедших на Чуну в середине XVIII в. русских поселенцев и смешавшихся с ними 
причунских эвенков» /3, с. 4/. В латинизированном алфавите бурятского языка назв. Чуна 
предложено в виде Çuuna /78/. Ранее о названии реки высказывался М.Н. Мельхеев: «… по-
видимому, от имени родо-племенной группы К о р – Ч у н а (бур. Х о р ш о н), т. е. корчун-
цы, этническая принадлежность которых не совсем ясна. Они жили по р. Чуне рядом с буря-
тами, ашебагатами, в долине Уды. В 1647 г. корчунцы составляли два улуса около 300 душ» 
/122, с. 177/. Однако мнение М.Н. Мельхеева резко и справедливо отвергает Д.Д. Нимаев: 
«Вряд ли объяснима с лингвистической точки зрения вероятность выпадения корня кор- при 
образовании от этнонима «корчун» топонима Чуна» /145, с. 96/. Реку под назв. Чюна указы-
вают в 1629 г. в челобитной енисейские служилые люди и в отписке енисейский воевода 
Семён Шаховской /184, с. 18, 19/. 
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Аксёнов, о., р. Китой. Назв. от личного мужского имени Аксён или от фам. Аксёнов. 
Ангара, прав. пр. р. Енисей. 
Ангарск, гор., административный центр района. Расположен в междуречье рек Китой 

(приустьевая правобер. часть) и Ангара. Основан в 1951 г. в целях организации производства 
нефтепродуктов при переработке каменного угля на трофейном заводе, вывезенном из Гер-
мании в качестве репараций. В городе действуют нефтехимический комбинат, заводы по 
химическому и нефтехимическому машиностроению, комбинат по переработке радиоактив-
ных отходов, деревоперерабатывающие предприятия. Назв. от гидронима Ангара. На 
01.01.2015 г. в гор. жило 227 507 чел. 

Ангарск, ж-д. ст., междуречье Ангары и Китоя. 
Ангарск, пристань, лев. берег р. Ангара. 
Ангарск (Карьер), пригород гор. Ангарск. 
Ангарск (Совхозная), пригород гор. Ангарск. Назв. Совхозная от рус. совхоз – «совет-

ское хозяйство». 
Андреева, падь, правобер. р. Еловка. Назв. от личного мужского имени Андрей или, что 

более вероятно, от фам. Андреев. Род. назв. Андреевка, Андреевский. 
Антонов, лев. пр. р. Ода. Назв. от личного мужского имени Антон или от фам. Антонов. 
Анюшино, падь, левобер. р. Ода. Назв. от фам. Анюшин. 
Байкальск, пригород гор. Ангарск. Назв. от гидронима Байкал. 
Балтариха, уроч., прав. берег р. Ода. Назв. от фам. Балтаров. 
Белая, падь, левобер. р. Еловка. Назв. от рус. белый. 
Большой, искусственный канал, вдр. рек Малая Еловка и Ангара. Назв. от рус. боль-

шой. Род. назв. Большая, Большое. 
Большой Калтус, лев. пр. р. Еловка. Назв. от рус. большой и калтус – «болото». 
Большой Хурай, падь, правобер. р. Тойсук. Назв. от рус. большой и эвенк. хур, хурэ – 

«лес», «горная тайга». 
Булагат, прав. пр. р. Малая Еловка. Назв. от имени Булагат, которое принадлежит ро-

доначальнику племени булагатов бурятского народа. 
Вершина Чёрного Ключа, падь, верховья р. Чёрный Ключ. Назв. от рус. вершина, чёр-

ный и ключ – «источник, родник». 
Весёлый Кут, з., р. Булагат. Назв. от рус. весёлый и кут – «угол, тупик». Следует отме-

тить приводимое В.И. Далем рус. куть – «дальний угол леса, поля, леска», характерного для 
северных районов Руси /66/. Это позволяет утверждать, что з. Весёлый Кут была основана 
выходцами с Русского Севера. В 1911 г. пересел. уч. Весёлый Кут входил в Суховскую во-
лость Иркутского уезда, имел 1 двор, в нём жил 1 муж. 

Владимирский, пересел. уч., р. Тойсук. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        
-ский) от личного мужского имени Владимир. В 1911 г. участок входил в Суховскую волость 
Иркутского уезда, имел 7 дворов, в нём жил 31 чел. (14 муж., 10 жен., 7 детей).  

Глубокая, падь, правобер. р. Ода. Назв. от рус. глубь. Род. назв. Глубокий. 
Глубокий, прав. пр. р. Булагат. 
Гусева, прав. пр. р. Карасун. Назв. от рус. гусь или, что более вероятно, от фам. Гусев. 
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Демьянов Покос, уроч., левобер. р. Ода. Назв. от личного мужского имени Демьян или 
от фам. Демьянов и рус. покос. 

Дружба, пересел. уч., устье р. Тойсук. Назв. от рус. дружба. В 1911 г. участок входил в Су-
ховскую волость Иркутского уезда, имел 1 двор, в нём жило 11 чел. (5 муж., 4 жен., 2 ребёнка). 

Еловка, лев. пр. р. Ангара. Назв. от рус. ель. Род. назв. Еловый. В 1736 г. в «Ведомо-
сти», составленной сыном боярским Петром Чемесовым, река указана под иным назв. – 
Яловка. Это назв. можно связать с рус. яловый – «бесплодный», «необрабатываемый (о зем-
ле)», яловка – «залежь», «давно не засевавшаяся земля». Первичное Яловка по созвучию могло 
смениться названиями Еловка или Еловая. Река под назв. Еловая отмечена в 1876 г. /142/. 

Еловый, лев. пр. р. Ода. 
Еловый 1-й, лев. сост. р. Еловый. Назв. от рус. ель и первый. 
Еловый 2-й, прав. сост. р. Еловый. Назв. от рус. ель и второй. 
Жердовка, падь, правобер. р. Ода. Назв. от рус. жердь. Род. назв. Жердовой. 
Жерновка, падь, правобер. р. Карасун. Назв. от фам. Жернов. 
Журавлиный, лев. пр. р. Еловка. Назв. от рус. журавль. 
Звёздочка, пос., лев. берег р. Ода. Назв. образовано от рус. звезда, -ка – уменьшитель-

ный суффикс. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 52 чел. 
Зверево, пос., р. Еловка. Назв. от рус. зверь или, что более вероятно, от фам. Зверев. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 15 чел. 
Зелёные Горки, уроч., верховья р. Ключ. Назв. от рус. зелёный и горка. 
Зуевская, прот., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Зуев. Род. назв. Зуй. 
Зуй, дер., р. Ангара. В 1911 г. с. Зуевское входило в Суховскую волость Иркутского уезда, 

имело 38 дворов, в нём жил 231 чел. (107 муж., 100 жен., 24 ребёнка). В 1941-1942 г. здесь 
размещалась Иркутская магнитная станция /87, с. 21, 49/. На 01.01.2015 г. в дер. жило 310 чел. 

Ивановка, з., лев. берег р. Тойсук. Назв. от личного мужского имени Иван или, что бо-
лее вероятно, от фам. Иванов. Род. назв. Иванова. В 1911 г. с. Ивановское входило в Сухов-
скую волость Иркутского уезда, имело 35 дворов, в нём жило 193 чел. (120 муж., 135 жен., 
38 детей). На 01.01.2015 г. в заимке жило 73 чел. 

Ивановка (Самодумовка), пос., лев. берег р. Тойсук. Назв. Самодумовка – от рус. сам и 
дума или от фам. Самодумов. 

Калтус, падь, левобер. р. Молька. Назв. от рус. калтус – «болото». Этот  народный гео-
графический термин широко представлен в разных районах Сибири. М.Н. Мельхеев под кал-
тусом понимал «всякие заболоченные места, труднопроходимые и представляющие большое 
препятствие при передвижении по водоразделам в тайге». Он уточнял: «Это преимущественно 
моховые (сфагновые) болота, заросшие кустарниками и мелким лесом». По вопросу происхо-
ждения термина калтус суждения высказывали языковеды М. Фасмер и А.Е. Аникин. Первый 
из них подозревал связь термина с самодийскими языками, например, с самодийским kalǯ, kālǯ 
– «илистое место» /214/, второй такую связь считает невозможной и допускает лишь опосре-
дованную связь со вторым самодийским словом. Вместе с тем А.Е. Аникин приводит селькуп-
ское kālčə – «низкое, сырое, топкое место», «топкое кочковатое место», «клин тундры» и на-
мечает его восхождение к тунгусо-маньчжурскому источнику /3, с. 251, 253/. 

Карасун, прав. пр. р. Ода. Назв. от эвенк. кара – «глухарь», -сун – суффикс. 
Карьер, пос., левобер. р. Ангара. Назв. от рус. карьер – «каменоломня; разработка зале-

жей на поверхности», которое, по М. Фасмеру, заим. из фран. carrière – в том же значении, 
carrier – «рабочий каменоломни» /214/. Род. назв. Карьерский. 

Карьер, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара. 
Каштак, лев. пр. р. Семёнов. В различных районах Сибири народным географиче-

ским термином каштак обозначают разные объекты – и «гору, покрытую лесом», и «бала-
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ган», и даже … «винный завод». В верхнеудинском и иркутском говорах русского языка 
термин означает «горный ключ, ручей в горах». Термин каштак Э.М. Мурзаев характери-
зует следующим образом: «Каштак – горный ключ, ручей; лесной шалаш, балаган, вре-
менное жильё, укромное закрытое место за городом, которое впоследствии часто входит в 
черту города и оказывается его окраиной. «Так, на наш взгляд, в Сибири называли гору, 
покрытую лесом, где имелся ключ, а значение: горный ключ, шалаш, балаган в лесу, где 
тайком сидят хлебное вино, приводимое словарями, является вторичным» [Воробьёва, 
1973]. Но можно ср[авнить] койбальское кыстаг – «зимнее жилище», «зимник». Е.Н. Ши-
лова [1976] сопоставляет кирг. таштак, казах. тастак – «каменистое место» /137, I, с. 
273/. Для выяснения происхождения термина предлагались различные версии, в основном 
из тюркских языков. Окончательное решение вопроса даёт А.Е. Аникин: «Не вполне яс-
ный тюркизм» /3, с. 288/. В Приангарье каштаками обычно называли места винокурения. 

Кирова, пригород гор. Ангарска. Назв. от фам. Киров. Несомненно, в честь одного из ру-
ководителей партии большевиков (ВКПб) С.М. Кирова, убитого 1 декабря 1934 г. в Ленинграде. 

Китой, лев. пр. р. Ангара. 
Китой, пригород гор. Ангарска. В 1911 г. с. Китойское входило в Суховскую волость 

Иркутского уезда, имело 100 дворов, в нём жило 666 чел. (320 муж., 284 жен., 62 ребёнка). 
Китой, ж. д. ст., прав. берег р. Китой, в черте гор. Ангарск. 
Ключ, прав. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. ключ – «родник, источник». Род. назв. Ключе-

вая, Ключевой. 
Ключевая, падь, правобер. р. Ода. 
Ключевая, пос., лев. берег р. Еловка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 23 чел. 
Ключевой, лев. пр. р. Еловка. 
Колгановский Калтус, падь, левобер. р. Еловка. Назв. от фам. Колганов и рус. калтус. 
Колтыхей, падь, правобер. р. Ода. Данное назв., конечно, сильно изменённое, скорее 

всего, связано с якут. кэлтэгэй – «неодинаковый, разный», «всё то, что имеет кривизну, од-
носторонность, наклонность» /8, с. 106/. Мало вероятна связь с эвенк. кэлтэгэ – «карась». 

Кочковатая, падь, левобер. р. Еловка. Назв. от рус. кочка. 
Лыткинское, с., р. Тойсук. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от фам. 

Лыткин. В 1911 г. село входило в Суховскую волость Иркутского уезда, имело 28 дворов, в 
нём жило 236 чел. (112 муж., 95 жен., 29 детей).  

Майск, ж. д. ст., прав. берег р. Китой. Назв. от рус. май, -ск – суффикс. Станция нахо-
дится в черте гор. Ангарск. 

Макарович, падь, правобер. р. Еловка. Назв. от личного мужского отчества Макарович 
или от фам. Макарович. 

Малашкина, прав. пр. р. Малая Еловка. С этой рекой есть некоторая неясность. Не ис-
ключено, что она представляет собой нижнее течение р. Булагат. Назв. от фам. Малашкин. 

Малая Еловка, прав. пр. р. Китой. Назв. от рус. малый и ель. 
Малая Марья, о., р. Китой. Назв. от рус. малый и марян, маряна – «южный (на солн-

цепеке) склон горы, покрытый степной растительностью», которое заим. от бур., монг. ма-
раан – «солонцы». Оно изменено и приспособлено под личное женское имя Мария (Ма-
рья) в русском языке. 

Малый Хурай, падь, правобер. р. Тойсук. Назв. от рус. малый и эвенк. хурэ – «лес, гор-
ная тайга». 

Малышовка, з., левобер. р. Малая Еловка. Назв. от рус. малыш или от фам. Малышов. 
Мегет, лев. пр. р. Ангара. Судя по топоформанту -гет, назв. является кетоязычным с неясной 

основой. Оно находит соответствие в индейском топониме Меггет Северной Америки /52, с. 172/. 
Мегет, пгт, левобер. р. Ангара. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 8852 чел. 
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Митрофанова, падь, правобер. р. Ода. Назв. от личного мужского имени Митрофан 
или от фам. Митрофанов. Род. назв. Митрофановские, Митрофановский. 

Митрофановский, пересел. уч., р. Тойсук. В 1911 г. участок входил в Суховскую во-
лость Иркутского уезда, имел 6 дворов, в нём жило 47 чел. (17 муж., 24 жен., 6 детей). 

Митькина, падь, правобер. р. Еловка. Назв. от личного мужского имени Митька, 
уменьшительного от Дмитрий. 

Молька, прав. пр. р. Ода. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -ка – суффикс. 
Монастырская, прот., лев. берег р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ская) от рус. монастырь. 
Морохтаевский, о., р. Китой. Назв. от фам. Морохтаев. 
Николаевка, з., р. Ключ. Назв. от личного мужского имени Николай или от фам. Николаев. 
Новоодинск, пос., правобер. р. Ода. Назв. от рус. новый и гидронима Ода (см. ниже). 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 86 чел. 
Новый Зуй, дер., р. Ангара. Назв. от рус. новый и фам. Зуев. Дер. отмечена в 1876 г. /142/. 
Новый 4-й, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. новый и четыре. 
Ода, прав. пр. р. Китой. Назв. тюркское. Э.М. Мурзаев, ссылаясь на словарь В.В. Радло-

ва, указывает тюрк. ода, одау, адаг – «комната», «жилище», «дом» /137, II, с. 88/. Род. назв. 
Одинск, Одинский, Одинское.  

Одинск, с., прав. берег р. Китой, выше устья р. Ода. Улус Одинский упоминает С.П. 
Балдаев, отмечая, что он относится к Китойской инородческой управе и что в нём живут бу-
ряты хойботского рода /12, с. 75/. На 01.01.2015 г. в селе жило 944 чел. 

Подколодная, падь, правобер. р. Ода. Назв. от рус. под (предлог) и колода. 
Подсочка, пос., р. Малая Еловка. Назв. от рус. под (предлог) и сок, сочить. 
Поселок 4-й, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. посёлок и четыре. 
Савватеевка, с., р. Ода. Назв. от личного мужского имени Савватей или от фам. Сав-

ватеев. Род. назв. Савватеевский. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 419 чел. 
Северный, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. север. 
Семёнов, лев. пр. р. Ода. Назв. от личного мужского имени Семён или, что более веро-

ятно, от фам. Семёнов. 
Сибиряковский Калтус, падь, верховья р. Молька. Назв. от фам. Сибиряков и рус. калтус. 
Совхозная, пос., ж.-д. ст., левобер. р. Ангара. Назв. от рус. совхоз – «советское хозяйство». 
Солёный Ключ, прав. пр. р. Малая Еловка. Назв. от рус. соль и ключ – «источник, родник». 
Средние Поля, уроч., левобер. р. Ода. Назв. от рус. средний и поле. 
Старица, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. старица. 
Старобайкальск, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. старый и гидронима Байкал. 
Старый Зуй, дер., р. Ангара. Назв. от рус. старый и фам. Зуев. Дер. была в 1876 г. /142/. 
Стеклянка, пос., р. Еловка. Назв. от рус. стекло. В 1911 г. здесь располагался Яковлев-

ский стеклянный завод, входивший в Суховскую волость Иркутского уезда, имевший 7 дво-
ров и население 28 чел. (15 муж., 13 жен.). На 01.01.2015 г. в пос. жило 41 чел. 

Стеклянка (Шароны), пос., правобер. р. Еловка. Назв. Шароны, дорусское, оформлено 
в эвенк. языке (суффикс -ны из -ни) от бур. шара – «жёлтый». 

Строитель, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. строй. 
Сусанина, падь, левобер. р. Ода. Назв. от фам. Сусанин. 
Суховская, пос., левобер. р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

рус. сухой. Род. назв. Сухая, Сухой. Основано поселение в 1820-х гг. для ссыльных. Были отведены 
земли под домостроение, пашню, покосы и выгоны для скота. В 1824 г. в 28 дворах жило 56 чел. 
/141, с. 179/. В 1911 г. с. Суховское входило в Суховскую волость Иркутского уезда, имело 58 дво-
ров, в нём жило 403 чел. (185 муж., 175 жен., 43 ребёнка). Ныне пос. слился с гор. Ангарск. 
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Суховская, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара. 
Сушинский Калтус, болото, вдр. рек Малая Еловка и Ангара. Назв. от рус. сухой и калтус. 
Тёплый, искусственный канал, вдр. рек Малая Еловка и Ангара. Назв. от рус. тепло. 
Тойсук, прав. пр. р. Китой. Назв. образовано от дртюрк. toj – «глина» и sub – «вода, ре-

ка», suɣ – «вода», suv – «вода, влага, жидкость», «река» /72/. Род. назв. Тойсучная. 
Тойсучная, падь, левобер. р. Ода. 
Тункинская, падь, левобер. р. Ключ. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

топонима Тунка. Топоним Тунка рассмотрел М.Н. Мельхеев и связывал его происхождение с 
этнонимом тункаиты: «Тунка, бур. Түнхэн, р., приток Иркута, с., Тункинский аймак, Тункинская 
впадина, Тункинские гольцы – название произошло от этнонима  т у н к э н. Оно известно, как 
этноним, с XIII в. Рашид-ад-дин писал: «Чингис-хан приказал, чтобы он собрал своё племя ке-
раитов и тункаитов» (1952, с. 134). Это название сохранилось от имени давно исчезнувшего 
племени кераитов – т у н к а и т о в. <…> По поводу происхождения названия Тунка монголист 
Ринчин высказал предположение о том, что оно восходит к тунгусскому  т у н к э н, что значит 
«барабан» и что здесь ночами звучит барабан покойного шамана, ставшего духом этих мест и 
вод. Другие же авторы производят от бурятских слов:  т ү н э х э – блуждать, бродить;  т у н г а – 
нетронутый, нехоженый, свежий. Всё это есть плод ложной этимологии» /122, с. 161-162/. 

Ударник, пос., р. Ангара. Назв. от рус. ударник. На 01.01.2015 г. в пос. жило 146 чел. 
Ударник, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара. 
Усть-Китойский, высел., устье р. Китой. Назв. образовано от рус. устье и гидронима 

Китой. В 1911 г. выселок входил в Усть-Балейскую волость Иркутского уезда, имел 26 дво-
ров, в нём жило 97 чел. (36 муж., 38 жен., 23 ребёнка). 

Халтеевский, прав. пр. р. Китой. Назв. от фам. Халтеев. 
Цементный, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. цемент – «применяемое в строи-

тельном деле минеральное порошкообразное вещество, которое при смешении с водой пре-
вращается в вяжущую, быстро затвердевающую скрепляющую массу». Появление слова в 
русском языке анализирует П.Я. Черных: «В русском языке слово цемент известно с начала 
XVIII в. (в форме цемент и семент). <…> Возможно, из голландского. Ср[авни] франц. (с 
XVI в.) cément, более ранняя форма ciment [<латин. caementum… – «необделанный бутовый 
камень»…]… Из французского: голл[андское] cemént…» /222, 2, с. 365/. 

Цикеровка, лев. пр. р. Ода. Назв. от фам. Цикеров. 
Чебогорская*, падь, правобер. р. Ключ. 
Чебогоры*, дер., прав. берег р. Китой. Неясное назв. Оно тяготеет к бурятскому языку. 

Может быть, следует его связывать с бур. шобогор – «конусообразный, остроконечный», 
«сдавленный (о голове)», «холм(ик), возвышенность, небольшая вершина», «шишка на чём-
либо». Род. назв. Чабогорский, Чебогорский. На 01.01.2015 г. в дер. жил 41 чел. 

Чёрный, лев. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. чёрный. 
Чёрный Ключ, лев. пр. р. Еловка. Назв. от рус. чёрный и ключ – «источник, родник». 
Шеститысячник (6-ти тысячник), пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. шесть и тысяча. 
Широкая, падь, р. Ключ. Назв. от рус. широкий. 
Юго-Восточный, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. юг и восток. 
Юго-Западный, пригород гор. Ангарска. Назв. от рус. юг и запад. 
Юрты, уроч., правобер. р. Тойсук. Назв. связано с поселением бурят, жилище которых, 

как, впрочем, монголов и якутов, – юрта – восходит к дртюрк. jurt – «дом, владение, место 
жительства, земля, страна» /72/. 

Якимовка, з., прав. берег р. Китой. Назв. от личного мужского имени Яким или от фам. 
Якимов. На 01.01.2015 г. в заимке жило 56 чел. 

Ясачная, прот., лев. берег р. Китой. Назв. от рус. ясак – «дань».  
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Анучинск, дер., р. Зарахой. Назв. от фам. Анучин. На 01.01.2015 г. в дер. жило 108 чел. 
Арит, зал. Братского вдхр. Назв. от эвенк. арит- – «пугать (по суеверным представле-

ниям о невидимом духе)». Род. назв. Аритский. 
Арит, падь, зап. побер. Братского вдхр.  
Аритский, улус, р. Ангара. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунгаро-

Быкотское инородческое ведомство, имел 34 двора, в нём жили буряты быкотского рода (92 
муж., 67 жен.), русские (1 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был на-
селён бурятами того же рода, имел 27 дворов, в нём жило 110 чел. (58 муж., 43 жен., 9 детей). 

Аталанское, зим., лев. берег р. Куй Малый, выше устья р. Выдрина. Назв. оформлено в 
русском языке (суффикс -ское) от эвенк. атылаа – «торговать», «продавать», -нга – суф-
фикс. Род. назв. Аталанга, Аталанка. 

Багаевский, улус, р. Ангара. Назв. от фам. Багаев. В 1911 г. улус входил в Зунгаро-
Быкотское инородческое ведомство, был населён бурятами быкотского рода, имел 39 дво-
ров, в нём жило 133 чел. (83 муж., 41 жен., 9 детей). 

Бакарма (Егорова), дер., р. Ангара. Назв. Бакарма образовано от эвенк. бака – «найти, оты-
скать, обнаружить, встретить, наткнуться», «избрать, выбрать», -р и -ма – суффиксы. Назв. Его-
рова от личного мужского имени Егор или от фам. Егоров; род. назв. Егоров. В 1911 г. деревня 
входила в Яндинскую волость, в ней было 18 дворов, жил 101 чел. (44 муж., 42 жен., 15 детей). 

Балаганск, пгт, административный центр района, расположен на юго-зап. побер. Брат-
ского вдхр. и юж. побер. зал. Одисса. Сюда он был перенесён в начале 1960-х годов при за-
полнении Братского вдхр. с реки Ангары, в 40 км южнее. Назв. образовано от якут. балаган 
– «юрта (якутская, построенная в виде усечённой пирамиды из тонких наклонно поставлен-
ных брёвен)». Род. назв. Балаганка. На 01.01.2015 г. в пос. жило 3885 чел. 

Баранова, пр. Братского вдхр. Назв. от фам. Баранов. 
Баранова, дер., р. Ангара. В 1911 г. деревня входила в Яндинскую волость, в ней было 

15 дворов, жило 79 чел. (34 муж., 30 жен., 15 детей). 
Берёзовая, лев. пр. р. Куй Большой. Назв. от рус. берёза. Род. назв. Берёзовка, Берёзовский. 
Березовский, пос., зап. побер. Братского вдхр.  
Бильчир, лев. пр. р. Ангара. В основе назв. могут лежать кирг. бэлчир, монг. бэлшэр, 

бур. бэлчэр, бэлшэр – «место слияния рек».   
Бильчир, з., р. Бильчир. В 1911 г. заимка входила в Коноваловскую волость, имела 8 

дворов, в ней жило 87 чел. (32 муж., 34 жен., 21 ребёнок). 
Бирит, пр. зал. Бирит. Назв. происходит, на наш взгляд, от эвенк. бэрэ – «смирный», 

бэрэ- – «успокоиться, присмиреть», -т – суффикс. Род. назв. Биритский. 
Бирит, зал. Братского вдхр. 
Бирит, падь, верховья р. Бирит. 
Бирит, с., юж. побер. зал. Бирит. По материалам переписи 1897 г., здесь был располо-

жен улус Биритский, входивший в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, имевший 47 
хозяйств, в нём жили буряты зунгарского рода (106 муж., 100 жен.). В 1911 г. улус входил в 
то же ведомство, был населён бурятами того же рода, имел 48 дворов, в нём жило 218 чел. 
(112 муж., 87 жен., 19 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 514 чел. 
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Богаевский, улус, р. Ангара. Назв. от фам. Богаев. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, имел 31 хозяйство, в нём жили 
буряты быкотского рода (83 муж., 53 жен.), русские (2 муж.).  

Верхне-Метляева, дер., р. Бирит. Назв. от рус. верх и фам. Метляев. Дер. Верхнеметля-
евская упоминается в документах в 1880-х гг. в связи с завершением строительства Шелаш-
никовского (по фам. иркутского генерал-губернатора Шелашникова) тракта от Куйтуна че-
рез с. Ново-Удинское и Жигалово до Усть-Илги /141, с. 237/. По материалам переписи 1897 
г., дер. входила в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, имела 41 хозяйство, в ней 
жили буряты зунгарского рода (80 муж., 84 жен.), русские (27 муж., 25 жен.), татары            
(1 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. с. Верхне-Метляевское относилось к Коноваловской во-
лости, имело 24 двора, в нём жило 192 чел. (83 муж., 84 жен., 25 детей). 

Выдрина, лев. пр. р. Куй Малый. Назв. от рус. выдра или от фам. Выдрин. 
Глинный, хр., сев. побер. зал. Када. Назв. от рус. глина. 
Глубокий, лев. пр. р. Када. Назв. от рус. глубь. 
Горячкина, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Горячкин. В 1911 г. деревня входила в Яндин-

скую волость, в ней было 22 двора, жило 127 чел. (57 муж., 50 жен., 20 детей). 
Гумырянская, дер., р. Талькин. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

орок. гуму – «перекат (на реке)», -рян – изменённый суффикс -ран. В 1911 г. дер. входила в 
Коноваловскую волость Балаганского уезда, имела 19 дворов, в ней жило 127 чел. (52 муж., 
63 жен., 12 детей). 

Гунь-Жалга, падь, зап. побер. Братского вдхр. Назв. образовано от бур. гүн – «глубина, 
глубь», «глубокий» и жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». 

Домашний, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. дом. 
Дымчара, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. дым. 
Егирма, пр. Братского вдхр. Назв. от эвенк. егии – «девятый», -р и –ма – суффиксы. 
Егоров, лев. пр. р. Ленящая. 
Ерёмина, дер., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Ерёма или от фам. Ерёмин. 

В 1911 г. деревня входила в Яндинскую волость, в ней было 18 дворов, жило 82 чел. (36 
муж., 35 жен., 11 детей).  

Ерофеева (Черепанова), дер., р. Ангара. Назв. Ерофеева от личного мужского имени 
Ерофей или от фам. Ерофеев (Черепанов). В 1911 г. деревня входила в Яндинскую волость, в 
ней было 32 двора, жило 145 чел. (75 муж., 52 жен., 18 детей).  

Заколюшная* Сопка, гора (682 м), правобер. р. Кумарейка. 
Зарахой, лев. пр. р. Тангутка. Назв. от бур. заряа – «ёж», -хой – суффикс. 
Зарахой, гора (802 м), вдр. рек Зарахой и Бирит. 
Заславская, дер., зап. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Заславский. На 01.01.2015 г. в 

дер. жил 836 чел. 
Змеиная, гора, выс. 565 м, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. змея. 
Идарма*, пр. Братского вдхр. Близкий топоним Едарма Г.М. Василевич относит в 

группу топонимов, которые «не этимологизируются из тунгусских языков» и которые «воз-
можно… были даны дотунгусоязычным населением» /31, с. 168/. 

Изужирма*, пр. Братского вдхр. 
Исетский, улус, р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от кетоя-

зычного топонима Исеть, который сопровождается аринским топоформантом -сет – «река» 
с основой от имбатского ис – «рыба» /77; 116, с. 161/. Ойконим Исеть может быть отнесён к 
группе топонимов на -сет, испытавших иноязычное воздействие /49, с. 114/. Вместе с тем 
аринские топонимы, в том числе и Исеть, в основах не находят объяснений из словаря ари-
нов /116, с. 164/. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунгаро-Быкотское инород-
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ческое ведомство, имел 30 хозяйств, в нём жили буряты быкотского рода (72 муж., 48 жен.), 
русские (2 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был насе-
лён бурятами того же рода, имел 32 двора, в нём жило 139 чел. (74 муж., 56 жен., 9 детей). 

Када, пр. зал. Када. Назв. происходит от эвенк. када – «надводная скала». 
Када, зал. Братского вдхр. 
Каменная, прав. пр. р. Куй Большой. Назв. от рус. камень. 
Карда (Байкалова), дер., р. Ангара. Назв. Карда от эвенк. кар – «тонкий прут, лоза, ви-

ца», «корень черёмухи», -да – суффикс. Назв. Байкалова от фам. Байкалов. В 1911 г. дер. 
входила в Яндинскую волость, в ней был 21 двор, жило 105 чел. (48 муж., 45 жен., 12 детей). 

Карымская, дер., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от рус. 
карым – «в дореволюционной России: бурят, принявший православную веру, русский образ 
жизни, русские обычаи», «потомок от смешанного брака русских и бурят» /237/, которое 
заим. от бур. харим – «карым (родившийся от брака бурята и русской и наоборот)» /27/. По 
материалам переписи 1897 г., деревня входила в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомст-
во, имела 49 дворов, в ней жили буряты быкотского рода (113 муж., 114 жен.), русские (13 
муж., 14 жен.), поляки (1 муж.). В 1911 г. деревня относилась к Коноваловской волости, в 
ней было 45 дворов, жил 331 чел. (146 муж., 153 жен., 32 ребёнка). 

Кожевникова (Гамаюнова), дер., р. Ангара. Назв. происходят от фам. Кожевников 
(Гамаюнов). В 1911 г. дер. входила в Яндинскую волость, в ней было 14 дворов, жило 82 
чел. (43 муж., 29 жен., 10 детей).  

Коновалово, с., зап. берег Братского вдхр. В 1911 г. с. Клепиковское (Коноваловское) 
являлось центром Коноваловской волости Балаганского уезда, имело 77 дворов, в нём жило 
858 чел. (367 муж., 409 жен., 82 ребёнка). Назв. от фам. Клепиков и Коновалов. Род. назв. Ко-
новалова. На 01.01.2015 г. в селе жило 717 чел. 

Котойский, улус, р. Одисса. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от эт-
нонима котты, коты, котовцы – названия кетоязычного народа, который был ассимилиро-
ван бурятами, эвенками, русскими и язык которых считается мёртвым. Род. назв. Коты. По 
материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, 
имел 7 хозяйств, в нём жили буряты зунгарского рода (22 муж., 29 жен.), русские (6 муж.). В 
1911 г. улус относился к тому же ведомству, был населён бурятами того же рода, имел 7 
дворов, в нём жило 34 чел. (15 муж., 16 жен., 3 ребёнка). 

Крушинская, пр. Братского вдхр. Назв. от фам. Крушинский. 
Куда, пр. зал. Куда. Назв. образовано от эвенк. кута – «торфяное болото», «трясина». 

Род. назв. Кутская. 
Куда, зал. Братского вдхр. 
Кузнецовская, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Кузнецов. В 1911 г. дер. входила в Конова-

ловскую волость Балаганского уезда, имела 29 дворов, в ней жило 359 чел. (136 муж., 187 
жен., 36 детей).  

Куй, пр. зал. Куй. Назв. является тюркским: хак. куй – «пещера, грот, большая яма, рус-
ло реки, берег, край», тув. куй – «пещера, горная расщелина», кирг. куй – «глубокий овраг, 
расщелина с крутыми высокими берегами в предгорьях», «трещина, образовавшаяся в ре-
зультате землетрясения», восходящие к дртюрк. qoj, quj – «дно долины» /72/.  

Куй, зал. Братского вдхр. 
Куй, дер., р. Куй. Об этом назв. ойконима следует говорить особо. Назв. гидронима Куй 

мы считает тюркским. А вот назв. ойконима производим из другого языка. Основанием та-
кого разделения мы видим в этимологии основ. Назв. ойконима Куй происходит от тад. куй – 
«деревня, город, улица, квартал, дом, жилище», «большой широкий проход». Приводя слово 
куй, Э.М. Мурзаев отмечает топонимы от этого термина в Таджикистане и Иране /137, I,      
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с. 316/. Здесь же, в Приангарье, иранские названия связаны с согдийцами, жившими, по ар-
хеологическим материалам, в IX-X вв. поселениями в верховьях Унги, и не только Унги, а 
гораздо шире. В 1911 г. дер. входила в Яндинскую волость Балаганского уезда, в ней было 
20 дворов, жило 139 чел. (60 муж., 59 жен., 20 детей). 

Куй Большой, прав. сост. р. Куй. 
Куй Горный, пос., устье р. Куй. 
Куй Малый, лев. сост. р. Куй. 
Кумарейка, пр. зал. Када. В основе назв., изменённого в русском языке (суффикс           

-ейка), лежит эвенк. кумар – «ровная местность, гладкое место». 
Кумарейка, с., сев. берег зал. Када. На 01.01.2015 г. в селе жило 999 чел. 
Кумарейка, порт, сев. берег зал. Када. 
Кундуй, гора, выс. 696 м, правобер. р. Куда. Назв. образовано от бур. күндɵ – «тяжёлый, 

трудный» [25, с. 167], отмеченного в середине XIX в. М.А. Кастреном у нижнеудинских и 
тункинских бурят (в то же время и в том же значении существовали слова хɵндɵ – у хорин-
ских и хүндɵ – у селенгинских бурят). Вместе с тем нельзя исключать возможность образо-
вания назв. как от монг. хүнд – «тяжёлый», «тяжесть», «трудный, утомительный, серьёз-
ный», так и от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, любимый», «редкостный». 
Иначе назв. объясняет М.Н. Мельхеев: «… по-бур.  х ү н д э  – «пустота», «ниша». Происхо-
ждение названия, очевидно, связано с карстовыми явлениями – карстовыми пустотами, пе-
щерами, распространёнными в Балаганской степи» /127, с. 183/. Мнение М.Н. Мельхеева 
поддерживает И.А. Дамбуев с соавторами /211/. 

Кундурей Ближний, гора, выс. 635 м, левобер. р. Кумарейка. В назв. Кундурей основа 
заим. из бур. күндɵ – см. выше, само же назв. оформлено в эвенкийском языке с суффиксом  
-рээ, окончание -й придано русским языком.  

Кундурей Дальний, гора выс. 668 м, левобер. р. Кумарейка.  
Курунтуй, падь, р. Кумарейка. В основе назв. лежит якут. курун – «выжженный лес», 

«хворост», «сушняк». Оно оформлено в бурятском языке (суффикс -туй). Род. назв. Курунг-
нах, Курунтуйский. 

Курунтуйский, улус, падь Курунтуй. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, имел 24 хозяйства, в нём жили буряты быкот-
ского рода (78 муж., 59 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомст-
ву, был населён бурятами того же рода, имел 36 дворов, в нём жило 165 чел. (92 муж., 57 
жен., 12 детей). 

Кутская (Москалёва), дер., р. Ангара. Назв. Кутская произведено от эвенк. кута – 
«торфяное болото, трясина», оно приспособлено к рус. кут – «угол дома» и оформлено суф-
фиксом -ская. Назв. Москалёва – от фам. Москалёв. В 1911 г. дер. входила в Яндинскую во-
лость, в ней было 12 дворов, жило 65 чел. (29 муж., 28 жен., 8 детей).  

Ленящая, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. лень. 
Лиственничная, гора (703 м), правобер. р. Куда. Назв. от рус. лиственница. Род. назв. 

Лиственничный, Лиственничное, Листвянка. 
Марихта, лев. пр. р. Куй Большой. Назв. образовано от эвенк. мар – «марник (поросль 

низкорослой берёзки на торфянике)», «берёзовый кустарник», «куст», «прут», «луг», «ель»,  
-хта – изменённый суффикс -кта. Род. назв. Маракан, Марикта, Марыкта, Моркон. 

Марихта, падь, левобер. р. Куй Малый. 
Марихта Большая, лев. пр. р. Куй Большой. 
Марковская, падь, правобер. р. Одисса. Назв. от личного мужского имени Марк или от 

фам. Марков. 
Медвежья, прав. пр. р. Куй Малый. Назв. от рус. медведь. 
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Метляева, дер., р. Бирит. Назв. от фам. Метляев. В 1880-х годах через дер. Метляев-
ская проходил Шелашниковский тракт Куйтун-Жигалово-Усть-Илга /141, с. 237/. В 1911 г. 
дер. Метляевская входила в Коноваловскую волость, имела 33 двора, в ней жило 249 чел. 
(123 муж., 94 жен., 32 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 240 чел. 

Миндей, пр. Братского вдхр. Назв. от бур. миин – «простой, обыкновенный», -дей – 
суффикс. 

Мокрый, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. мокро. 
Молька Большая, лев. пр. р. Куй. Назв. Молька образовано от эвенк. моол – «деревья», 

«топливо, дрова», -ка – суффикс. Род. назв. Мольта. М.Н. Мельхеев даёт иную этимологию: 
«… от бурятского слова м о й h о н – черёмуха,  м о й э л т а – черёмуховое (место)» /122, с. 
141/. Ошибочно и суждение И.А. Дамбуева с соавторами применительно к назв. Мольта: 
«Возможно, в названии маньч. моло 'мелколистный клён' и бур. топоформант -т(а), либо 
бур. диал. мойл 'черёмуха' и топоформант -та» /211, с. 103/.  

Молька Малая, лев. пр. р. Куй. 
Мольта, уроч., верховья р. Тангутка. 
Му-Када, лев. пр. р. Куда. Назв. оформлено от эвенк., солон., нег., ороч., ульч., орок. 

муу – «вода» и эвенк. када – «надводная скала».  
Нижне-Метляевская, дер., р. Ангара. Назв. от рус. низ и фам. Метляев. В 1911 г. дер. вхо-

дила в Коноваловскую волость, имела 5 дворов, в ней жило 37 чел. (19 муж., 16 жен., 2 ребёнка).  
Ношина, падь, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Ношин. 
Одисса, пр. зал. Бирит. Назв. является иранским (согдийским), оно образовано от слова, 

род. тад. одди – «обычный, обыкновенный, обыденный, обиходный, простой, рядовой» /54, 
с. 32; 207, с. 283/. Род. назв. Одиса, Одисинский. 

Одисса, зал. Братского вдхр. 
Одисса (Одиса), дер., юж. побер. зал. Одисса. По материалам переписи 1897 г., здесь 

был расположен улус Одисинский (на р. Одиса), входивший в Зунгаро-Быкотское инородче-
ское ведомство, имевший 37 хозяйств, населённый бурятами зунгарского рода (101 муж., 90 
жен.), русскими (7 муж., 2 жен.). В 1911 г. улус Одиссинский входил в то же ведомство, был 
населён бурятами того же рода, имел 49 дворов, в нём жил 201 чел. (105 муж., 86 жен., 10 
детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 19 чел. 

Онгоевский, улус, р. Одисса. Назв. от фам. Онгоев. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Зунгаро-Быкотское инородческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили 
буряты зунгарского рода (55 муж., 49 жен.), русские (2 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус относил-
ся к тому же ведомству, был населён бурятами того же рода, имел 31 двор, в нём жило 128 
чел. (63 муж., 58 жен., 7 детей).  

Парамоновская, дер., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Парамон или от 
фам. Парамонов. В 1880-х годах через дер. Парамонова проходил Шелашниковский тракт 
Куйтун–Жигалово–Усть-Илга, в документах говорится: «Около этой деревни могла быть 
весьма удобная переправа через Ангару, которая течёт здесь в одном глубоком и нешироком 
русле. Расстояние от Куйтуна до д. Парамоновой 115 вёрст» /141, с. 237/. В 1911 г. дер. Па-
рамоновская входила в Коноваловскую волость Балаганского уезда, имела 20 дворов, в ней 
жило 157 чел. (65 муж., 76 жен., 16 детей).  

Пахотная, падь, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. пахота. 
Подволочное, с., вост. берег Братского вдхр. Назв. образовано от рус. под (приставка) и 

волок. В 1911 г. дер. Подволожная входила в Яндинскую волость, в ней было 11 дворов, жи-
ло 66 чел. (34 муж., 24 жен., 8 детей).  

Поскотичный, хр., сев. побер. зал. Када. Назв. от рус. поскотина. 
Приморский, пос., р. Куда. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 чел. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

37 

Пушмина, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Пушмин. Род. назв. Пушмино. В 1911 г. деревня 
входила в Яндинскую волость, в ней было 8 дворов, жило 50 чел. (27 муж., 16 жен., 7 детей).  

Пушмино, дер., зап. побер. Братского вдхр. В 1911 г. в дер. Пушмино было 15 дворов, в 
ней жили 99 чел. (41 муж., 44 жен., 14 детей). 

Распутино, с., р. Ангара. Назв. от фам. Распутин. В 1911 г. село входило в Яндинскую 
волость, в нём было 46 дворов, жило 263 чел. (109 муж., 120 жен., 34 ребёнка). 

Рудный 2-й, лев. пр. р. Када. Назв. от рус. руда и второй. 
Сборное, уроч., верховья р. Зарахой. Назв. от рус. сбор. 
Сокарева, з., р. Талькин. Назв. от фам. Сокарев. В 1911 г. заимка входила в Коновалов-

скую волость, имела 4 двора, в ней жило 23 чел. (12 муж., 11 жен.).  
Талькин, лев. пр. р. Ангары. Назв. от рус. талый. Род. назв. Талькинская. 
Талькинская, дер., р. Талькин. В 1911 г. деревня входила в Коноваловскую волость, 

имела 62 двора, в ней жило 600 чел. (249 муж., 284 жен., 67 детей). 
Тангутка, прав. пр. р. Унга. Назв. образовано от якут. таанг – «надлёдная вода», «на-

ледь», «наплыв воды на льду», тонг – «мёрзлый», «замёрзший», «замороженный», «креп-
кий», «твёрдый», «чистый», «без примеси», которые сравниваются с тюрк. тонг, тунг, дон – 
«мёрзлый», «замёрзший», «остывший», «крепкий», «твёрдый», «грубый», «суровый», «жес-
токий» /238/. Якутская основа могла быть заим. эвенкийским языком, в котором к ней могли 
быть присоединёны суффиксы -у и -т /58, с. 151; 62, с. 147/. Уменьшительный суффикс -ка 
из русского языка. Гидроним Тангут М.Н. Мельхеев признавал неясным м высказывал сле-
дующее предположение: «… этимология этого широко распространённого топонима неясна. 
Возможно, это означает этноним – племя  т а н г у т ы,  как пленные, вывезенные Чингис-
ханом из Внутренней Монголии в Северную, где тогда они образовали особую этническую 
группу – род  т а н г у т ы» /122, с. 157/. Однако высказанное предположение не подкреплено 
никакими историческими фактами. Род. назв. Тангуй. 

Тарасовск, дер., р. Куда. Назв. от личного мужского имени Тарас или от фам. Тарасов. 
На 01.01.2015 г. в дер. жило 111 чел. 

Тарей, лев. пр. р. Егирма. Назв. происходит от эвенк. торей – «палка-тормоз (употреб-
ляемая при езде на нарте)», торей- – «тормозить нарту (при спуске)». Обычно реки с подоб-
ным назв. отличаются прямолинейностью течения, что позволяет говорить об использова-
нии признака похожести при формировании названия. 

Тарнополь, с., р. Одисса. Назв. перенесено с ойконима Тарнополь. На 01.01.2015 г. в 
селе жило 507 чел. 

Ташкур Ближний, лев. пр. р. Када. Назв. Ташкур образовано путём сложения дртюрк. 
taš – «камень», taš- – «переливаться через край», «выходить из берегов, разливаться» и kür – 
«смелый, отважный». 

Ташкур Дальний, лев. пр. р. Када. 
Ташкур Средний, лев. пр. р. Када. 
Ташлыкова, дер., зап. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Ташлыков. Род. назв. Таш-

лыковская. В 1911 г. дер. Ташлыковская входила в Коноваловскую волость, имела 62 двора, 
жило 592 чел. (258 муж., 272 жен., 62 ребёнка). На 01.01.2015 г. в дер. жило 206 чел. 

Тирская (Денисова), дер., р. Ангара. Назв. Тирская – от фам. Тирской. Денисова – от 
личного мужского имени Денис или от фам. Денисов. В 1911 г. деревня входила в Яндин-
скую волость, в ней было 39 дворов, жило 250 чел. (93 муж., 109 жен., 48 детей). 

Томская, лев. пр. р. Када. Назв. от топонимов Томь, Томск или от фам. Томской. Гид-
роним Томь Е.М. Поспелов, ссылаясь на А.П. Дульзона, выводит от кет. (пумпокольского) 
том – «река» /165, с. 443/. 
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Угара, лев. пр. р. Куда. Назв. происходит от эвенк. уга – «поклажа (на спине, на пле-
че)», уга- – «тащить на себе, нести (на спине, на плече)», -ра – суффикс. 

Улунтуйский, улус, р. Одисса. Назв., изменённое в русском языке (суффикс -ский), 
восходит к эвенк. улу – «обрыв, яр, оползень (на берегу)», «крутой берег», -нту – суффикс, -
й – русское дополнение. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунгаро-Быкотское 
инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты зунгарского рода (65 муж., 
60 жен.), русские (8 муж., 4 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был насе-
лён бурятами того же рода, имел 30 дворов, в нём жило 134 чел. (73 муж., 54 жен., 7 детей). 

Усть-Талькинская, дер., р. Ангара, устье р. Талькин. Назв. от рус. устье и ойконима 
Талькинская. В 1911 г. дер. входила в Коноваловскую волость, имела 20 дворов, в ней жило 
166 чел. (67 муж., 81 жен., 18 детей).  

Утёсный, лев. пр. р. Дымчара. Назв. от рус. утёс. 
Хайн-Куда, лев. пр. р. Куда. В назв. усматривается эвенк. хай – «маленький перекат 

(мелководный участок русла реки между двумя плёсами)», -н – суффикс. Куда – см. выше. 
Харабугунский, улус, без привязки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс –ский) 

от бур. хара – «чёрный, тёмный» и якут. бүгүн – «сеголняшний день, сегодня», бүгүннү – 
«сегодняшний». Улус упомянут в 1787 г. в составе Балаганского ведомства /173, л. 291об./. 

Харагун, лев. пр. р. Одисса. Назв. образовано от бур. хара – «тёмный, чёрный» и гүн – 
«глубина, глубь», «глубокий». Род. назв. Харагунский. 

Харагунский, улус, р. Харагун. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунгаро-
Быкотское инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты зунгарского рода 
(67 муж., 52 жен.), русские (1 муж., 2 жен.), поляки (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому 
же ведомству, был населён бурятами того же рода, имел 26 дворов, в нём жило 123 чел. (58 
муж., 56 жен., 9 детей). 

Хархунак, падь, зап. побер. Братского вдхр. Судя по суффиксу -нак, назв. оформлено в 
эвенкийском языке, однако его основа, на наш взгляд, взята от бур. хɵɵрхүү – «хвастливый», 
хɵɵрхы – «вызывающий жалость, достойный сожаления», «бедняга». Род. назв. Хархунак-
ский, Хорхунакский. 

Хархунакский, улус, р. Одисса. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Зунга-
ро-Быкотское инородческое ведомство, имел 8 дворов, в нём жили буряты зунгарского рода 
(18 муж., 24 жен.). В 1911 г. улус Хорхунакский относился к тому же ведомству, был насе-
лён бурятами того же рода, имел 7 дворов, в нём жило 42 чел. (18 муж., 20 жен., 4 ребёнка). 

Чинатой, пр. Братского вдхр. Назв. образовано от эвенк. чинэ – «болезнь дерева (пук 
тонких ветвей на дереве)», -той – суффикс. 

Шайдурова (Разбойникова), дер., р. Ангара. Назв. от фам. Шайдуров (Разбойников). В 
1911 г. дер. входила в Яндинскую волость Балаганского уезда, в ней было 15 дворов, жил 91 
чел. (39 муж., 40 жен., 12 детей). 

Шарагай, с., зап. берег Братского вдхр. Назв. от бур. шара – «жёлтый», -гай – суффикс. 
Род. назв. Шерагай. На 01.01.2015 г. в селе жило 520 чел. 

Шарагай, порт, зап. берег Братского вдхр. 
Шерагай, лев. пр. р. Ангара. 
Шерагай, высел., р. Шерагай. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Зун-

гаро-Быкотское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты быкотского 
рода (11 муж., 11 жен.). В 1911 г. выселок относился к Коноваловской волости Балаганского 
уезда, имел 5 дворов, в нём жило 50 чел. (20 муж., 25 жен., 5 детей). 
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Авдеиха, прав. пр. р. Витим. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принадлежно-

сти -иха) от личного мужского имени Авдей или от фам. Авдеев. 
Агактыки, лев. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. ага – «чашка», «короб», -к и -тыкии – 

суффиксы. 
Аканак-Накатами, лев. пр. р. Накатами. Назв. от эвенк. акаа – «дядюшка, дядя (млад-

ший брат отца, матери)», -нак – суффикс, и накаатаа – «медвежья шкура», -ми – суффикс. 
Не исключено, что эвенк. акаа является иносказательным (типа табу) названием. 

Акимова, з., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Олонгро. Назв. от личного мужского 
имени Аким или от фам. Акимов. 

Акушино, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Комогорцева. Назв. от фам. Акушин. 
Алакалак, прав. пр. р. Витим. Назв. несомненно эвенкийское. Для его раскрытия могут 

быть предложены два варианта: а) от ала – «вкусный», «вкус»; б) от ала- – «переваливать 
(через горный хребет)». Суффиксы -ка и -лак в обоих вариантах. Предпочтителен второй 
вариант по причине того, что суффикс -лак обычно ставится при именах пространства на 
конце слова. 

Александровский, прав. пр. р. Витим. Назв. от личного мужского имени Александр или 
от фам. Александров. Род. назв. Александровка. 

Алексеевка, зим., прав. берег р. Большая Таймендра, ниже устья р. Иннакит. Назв. от 
личного мужского имени Алексей или от фам. Алексеев. 

Амалык, прав. пр. р. Витим. Судя по суффиксу -лык, это тюркское название с основой 
от кетоязычного ама – «мать». Род. назв. Амалыкская. 

Амалык, кордон, прав. берег р. Витим, ниже устья р. Амалык. 
Амалыкская, шивера, р. Витим, ниже Делюн-Оронского порога. 
Амамнак-Мамукан, прав. пр. р. Дадыкта. В основе назв. лежат эвенк. амаа – «папа, 

отец (при обращении)», -мнак – суффикс, и мама – «сбор оленей», -кан – суффикс (род. назв. 
Мама, Мамакан). Не исключено, что эвенк. амаа является иносказательным. 

Амандрах*, уч., верховья р. Большая Таймендра. 
Амбардах, лев. пр. р. Амалык. Назв. от эвенк. ампар – «дом», «изба», «амбар», -дах – 

изменённый суффикс -дак, эвен. ампар – «амбар», которые заим. через посредство якутского 
из русского языка. 

Американская, шивера, р. Витим, после оз. Орон. Длина 350-400 м /34, с. 60/. Назв. от 
топонима Америка. 

Амнондракта (Амнодракта, Омнондракта), лев. пр. р. Тонода. См. ниже Амнунда. 
Амнондракта (Омнондакта, Омнондракта), лев. пр. р. Большая Таймендра. См. ниже 

Амнунда. 
Амнунда, лев. пр. р. Бодайбо. Назв. от эвенк. амнунда – «наледь», «выносы камней на 

устье горной реки (на которых летом обычно задерживается нерастаявший лёд)», «травяни-
стое место в тайге», «прозрачный, гладкий (о льде)». Род. наз. Амнодракта, Амнондракта, 
Амнундакта, Амнундача, Омнондакта, Омнондракта. 

Амнундакта, пр. р. Дадыкта. 
Амнундача, лев. пр. р. Бодайбо. 
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Анангра, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. от эвенк. анаан – «поминки», анаан- – «по-
минать покойника», -нгра – суффикс. 

Андреевск, пос., р. Бодайбо. Назв. от личного мужского имени Андрей или от фам. Ан-
дреев. 

Анкума, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. аннгуу – «правый», -ма – суффикс. 
Анкума, зим., прав. берег р. Жуя, напротив устья р. Анкума. 
Апрельск, пос., р. Бодайбо. Назв. от рус. апрель. На 01.01.2015 г. в пос. жило 77 чел. 
Аркашкина, зим., лев. берег р. Тонода, выше устья р. Пуричи. Назв. от личного муж-

ского имени Аркашка, уменьшительного от Аркадий. 
Артёмовский, пгт., р. Бодайбо. Назв. от личного мужского имени Артём или от фам. 

Артёмов. На 01.01.2015 г. пос. насчитывал 1341 жителя. 
Атбастах, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. от якут. ат – «конь, лошадь», бас – «голова», 

-тах – изменённый суффикс -таах. Топоним Атбастах встречается на территории Республи-
ки Якутия (Саха), где им обозначены озеро, река, гряда /190, с. 27/. 

Атыркан-Берикан, лев. пр. р. Вача. Назв. от эвенк. атыр – «старость», атыркаан – 
«старуха», атыркаан- – «стариться» и биракаан – «речка» со значением «старая речка». 

Аунакит, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. аунгна-киит – «место ночлега» (при условии 
произведения современного аангнэ- – «ночевать», «провести ночь» от утраченного аунгна- – 
в том же значении) /189, с. 226/. Иное значение гидрониму придаёт А.П. Зотов – «место 
спуска», приводя правильную, по его мнению, форму написания – Эвуникит /84, с. 3/. Наи-
более правдоподобна, на наш взгляд, первая версия. Род. назв. Аунахтах. 

Аунакит, прав. пр. р. Вача. 
Аунакит, оз., верховья р. Аунакит. 
Аунахтах, лев. пр. р. Хайверга. 
Аякина, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Олонгро. Назв. от фам. Аякин. Род. 

назв. Аякинское. 
Аякинское, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Сактолжин. 
Аяннах, лев. пр. р. Челончен. Назв. от эвенк. аян – «старица, высыхающее русло реки», 

«протока, курья», «залив», «песчаная коса», -нах – изменённый суффикс -нак. 
Базановский, о., р. Витим, ниже устья р. Мамакан. Назв. от фам. Базанов. 
Базановский, лев. пр. р. Витим. 
Базановский, пер., р. Витим, ниже устья р. Мамакан. 
Байбардак, лев. пр. р. Витим. Назв. от якут. баай – «богатство, состояние, имущество», 

«богатый, состоятельный, зажиточный», «бай, богач» и баардаах – «состоятельный, иму-
щий», «обладающий чем-либо». 

Балаганакская, шивера, р. Витим, устье р. Балаганак. 
Балаганнах (Балаганак), лев. пр. р. Витим. Назв. является эвенкийским, поскольку 

суффикс -нах можно рассматривать как изменённый суффикс -нак. В его основе может ле-
жать как эвенк. балаган – «чум (из плах, заваленный дёрном или снегом)», «барак», «ша-
лаш», так и якут. балаҕан – «юрта (якутская, построенная в виде усечённой пирамиды из 
тонких наклонно поставленных брёвен)». Род. назв. Балаганакская. 

Балаганнах, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Балаганнах. 
Балаганнах, пос., правобер. р. Большой Балаганнах. 
Балахнинский, пгт., р. Бодайбо. Назв. от фам. Балахнин. На 01.01.2015 г. в пос. жило 

1092 чел. 
Балахнинский Камень, мыс, прав. берег р. Витим, выше устья руч. Каменный. 
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Баракун (Барокун), прав. пр. р. Жуя. Назв. образовано от эвенк. бор – «горка, покрытая 
стлаником», бори – «каменистая сопка», «возвышенность, покрытая горелым лесом», -кун – 
изменённый суффикс -куун. Род. назв. Борокун. 

Барчик, прав. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. барча – «вяленая рыба», «мука из сушёной 
рыбы». Окончание изменено, возможно, в русском языке. 

Барышева, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Сактолжин. Назв. от фам. Барышев. 
Барышникова, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Тиска. Назв. от фам. Барышников. 
Безымянка, прав. пр. р. Анангра. Назв. от рус. без (предлог) и имя. Род. назв. Безымянная. 
Безымянка (Безъимянка), прав. пр. р. Витим. 
Безымянка, зим., верховья р. Кевакта. 
Безымянная, прав. пр. р. Кевакта.  
Белова, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Норманс. Назв. от фам. Белов. Род. 

назв. Беловский. 
Беловский, о., р. Витим, выше устья р. Байбардак. 
Белый Ключ, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. белый и ключ – «родник, источник». 
Берджигас, прав. пр. р. Витим. Назв. от якут. бэрдьигэс – «маленький, низкорослый». 

Род. назв. Бердыгес. 
Бердыгес, лев. пр. р. Амалык.  
Берёзовский 1-й, лев. пр. р. Витим. 
Берёзовский 2-й, лев. пр. р. Витим. 
Берёзовский 3-й, лев. пр. р. Витим. 
Бессырях, прав. пр. р. Челончен. См. ниже Бес-Урях. 
Бестях, прав. пр. р. Чара. Назв. от якут. бэс – «сосна», «сосновый», -тях – суффикс. 

Якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ объясняет появление этого топонима: «В прошлом 
сосна земеняла якутам хлеб. Да, сосна – якутский хлеб! Непосредственно под корой есть 
молодой слой древесины, называемый заболонью. Она употреблялась якутами в пищу в 
большом количестве. <…> Селения якутов XVII века… располагались, как правило, близ 
сосновых рощ» /8, с. 49/. 

Бес-Урях, прав. пр. р. Челочен. Назв. от якут. бэс – см. выше и үрэх – «речка, речушка», 
«речной». Род. назв. Бессырях. 

Билир, лев. пр. р. Чара. Назв. от эвенк. билир – «раньше, прежде». Вряд ли применимо 
здесь якут. билир – «зуб мудрости». 

Бирая, лев. пр. р. Нечера. Назв. от эвенк. бирая – «большая река». 
Бисяга (Бисяк), лев. пр. р. Витим. Назв. от якут. биhиги – «мы», «наш, наша, наше». 
Ближняя Тайга, местность, охватывающая басс. рек Бодайбо, Тахтыга, Энгажимо. Од-

но из неофициальных подразделений системы Ленских золотоносных площадей. Назв. от 
рус. ближний и тайга. 

Богодюкта (Богажихта), лев. пр. р. Хомолхо. В основе названий лежит эвенк. бого – 
«земля», оформленное суффиксами эвенкийского языка, заметно изменёнными. 

Бодайбинский, пер., р. Витим, выше устья р. Бодайбо. См. Бодайбо. 
Бодайбо, прав. пр. р. Витим. В основе назв. лежит эвенк. бодо – «жизнь», «быт, уклад 

жизни», бодо- – «жить, существовать», «думать», оформленное суффиксом -бо. Род. назв. 
Бодайбинский, Бодайбокан. Ранее о назв. писали: М.Н. Мельхеев – «…название не расшиф-
ровано, но, очевидно, оно эвенк. происхождения» /123, с. 26/; Е.М. Поспелов – «этимология 
гидронима не установлена» /165, с. 112/. В латинизированном алфавите бурятского языка 
предложена для реки и города форма написания в виде Bodaiboo /78/. 

Бодайбо, гор., административный центр района, прав. берег р. Витим, устье р. Бодайбо. 
М.Н. Мельхеев приводит объяснения ленских русских старожилов названий Бодайбо (город) 
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и Бодайбинский (район), явно надуманные и крайне наивные, не заслуживающие какого-
либо серьёзного рассмотрения: «Б о д а й б о, г., Б о д а й б и н с к и й  р-н – ленские старо-
жилы происхождение слова объясняют, связывая с прошлой старательской мольбой: «Подай 
бог!», «Бодай бог её (землю, не приносящую фарта), бог», «Потайбо, т. е. потаил бог золо-
то». Всё это, по-видимому, представляет вымысел. Название не расшифровано, но, очевид-
но, оно эвенк. происхождения. Название селению перешло от р. Бодайбо, при устье которой 
на берегу р. Витима в 1864 г. была построена первая избушка, положившая начало Бодай-
бинской резиденции русских золотопромышленников. В 1903 г. резиденция была преобразо-
вана в г. Бодайбо» /123, с. 25, 26/. Более подробную и точную, с привлечением документов, 
информацию о городе даёт Н.Н. Мунгалов: «Первый горный отвод на территории будущего 
города Стефано-Афанасьевский был заявлен также 27 июня 1863 г., отмежёван 20 июня (2 
июля) 1864 г., утверждён 30 декабря 1864 г. (11 января 1865 г.) на имя М. Сибирякова. Отвод 
располагался вдоль р. Витим от ключа (около здания «Лензолото») вниз на протяжении 1067 
м, шириной 217 м, общей площадью 23,2 га. <…> Золотопромышленники стали занимать 
участки вдоль р. Витим не ради добычи золота, а ради устройства резиденции под пристань, 
склады, хотя во всех документах заявители писали, что они произвели разведку и нашли 
благоприятные знаки золота. Позднее на имя золотопромышленников А.Н. Чуваева, Ф.К. 
Трапезникова, С.К. Трапезникова, Е.М. Немчинова, Д.А. Чернядьева, Ю.И. Базанова и дру-
гих были заявлены отводы на территории будущего города. Поселение получило название 
Бодайбинских резиденций. Захват участков продолжался до 1894 г. с опережением расши-
рения. Бодайбинские резиденции вскоре оказались объединёнными под одно название «Бо-
дайбинская резиденция». <…> Летом Иркутский губернатор Пантелеев посетил резиден-
цию. … В результате его ходатайства утверждённым 10 (23) июня 1903 г. именем Государ-
ственного Совета постановили: 1. Образовать из возникшего в Иркутской губернии, при 
впадении рч. Бодайбо в р. Витим, посёлка, называемого «Бодайбинская резиденция», город 
под названием «Бодайбо» (Собрание узаконений 1903 г., статья 1891)» /134, с. 97-101/. На 
01.01.2015 г. в гор. жило 13896 чел. 

Бодайбокан, прав. пр. р. Бодайбо. 
Божиттах*, лев. пр. р. Челончен. 
Божуикта*, лев. пр. р. Хомолхо. 
Больгукта, лев. пр. р. Ченча. Назв. от эвенк. болгикта – «кедр-стланик». 
Больничный, о., р. Витим, ниже устья р. Бур. Назв. от рус. больница. 
Большая Бугарикта, лев. пр. р. Нечера. Назв. образовано от рус. большой и эвенк. бу-

гар – «новая гарь, выгоревшее место в лесу без поросли», -кта – суффикс, которое приводит 
в словаре Г.М. Василевич и указывает в качестве примера реку Бугар /236, с. 63/; в другой 
работе она же топоним Бугарикта объясняет как «местность, земля», «сухая местность», 
«плохая местность» /31, с. 162/. 

Большая Бугарикта, лев. пр. р. Жуя. 
Большая Бужуихта*, лев. пр. р. Хомолхо. 
Большая Бульбухта, лев. пр. р. Ченча. Назв. от рус. большой и гидронима Бульбухта. 
Большая Валюхта, прав. пр. р. Малый Патом. Назв. образовано от рус. большой и 

эвенк. валу – «прогалина в тайге», «поляна», -хта – изменённый суффикс –кта; род. назв. 
Валюкта. 

Большая Таймендра, прав. пр. р. Большой Патом. Назв. от рус. большой и гидронима 
Таймендра. 

Большие Кадали, лев. сост. р. Кадали. Назв. образовано от рус. большой и гидронима 
Кадали. 

Большие Ковали, прав. пр. р. Хайверга. Назв. от рус. большой и гидронима Кавали. 
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Большой Балаганнах, прав. пр. р. Жуя. 
Большой Борокун, прав. пр. р. Жуя. 
Большой Догалдын, прав. пр. р. Нечера. Назв. образовано от рус. большой и гидрони-

ма Дагалдын. 
Большой Догалдын, лев. пр. р. Бодайбо. 
Большой Казбек, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. большой и оронима Казбек. 
Большой Кулибряник*, лев. пр. р. Жуя. 
Большой Макалак, лев. пр. р. Энгажимо. Первая часть назв. – от рус. большой, вторая, 

судя по суффиксу -лак, является эвенкийской, в её основе могут лежать эвенкийские слова: 
мэкэ – «хитрость», «ложь, обман», мэкээ – «карась». 

Большой Патом, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. большой и эвенк. поота – «мягкая 
вьючная сумка (из камысов – шкурок с ног оленя)», -м – суффикс. Г.М. Василевич отметила, 
что эвенкийское назв. Патома переделано в Якутии в Буотома, однако она при этом не рас-
крывает этимологии названий /31, с. 160/. 

Большой Патом, с., лев. берег р. Большой Патом. На 01.01.2015 г. в селе жило 47 чел. 
Большой Станнах, прав. пр. р. Челончен. Назв. от рус. большой и стан, -нах – изме-

нённый суффикс -наах якутского языка. Этимологию компонента Станнах полностью под-
тверждает якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ: «В северных районах Якутии часто 
встречаются географические термины, заимствованные из русского языка. Они и становятся 
потом топонимами. … Стан – место временного расположения, стоянки или остановки пут-
ников; место, где берут свежих почтовых лошадей, оленей. Станнах – место, имеющее 
стан/8, с. 91/. Река Станнах (Стааннаах) в Якутии отмечена в басс. р. Анабар /190, с. 207/. 

Большой Тамарак, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. большой и гидронима Тамарак. 
Большой Хорлуктах, прав. пр. р. Жуя. Назв. от рус. большой и якут. хор – «быстро 

расходуемый», -лук – суффикс тюрк. языков, -тах – изменённый суффикс -таах якут. языка. 
Большой Ченчин, лев. пр. р. Бодайбо. Назв. от рус. большой и эвенк. ченче – «круп-

ный», -н – суффикс. Род. назв. Ченча. 
Большой Чипикет, лев. пр. р. Хомолхо. В назв. проявлено рус. большой. Вторая же 

часть его является кетоязычной (топоформант -кет) с основой, возможно, от эвенк. чипа – 
«серая мышь (живущая в каменистых россыпях)», «сеноставец (род мыши или земляного 
зайчика)». 

Брызгунья, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. брызги. 
Брызгунья, лев. пр. р. Витим. 
Брызгунья, зим., прав. берег р. Витим, напротив устья р. Брызгунья. 
Бугарикта, лев. пр. р. Левый Мамакан. 
Бугарикта (Бугарихта), лев. пр. р. Жуя. 
Бугарикта, лев. пр. р. Хомолхо. 
Бугарикта, пр. р. Большой Патом. 
Бугарихта, лев. пр. р. Витим. 
Бугорихта, пос., лев. берег р. Витим, устье р. Бугарихта. 
Буйвида, резиденция, р. Витим, выше устья р. Прониха. Назв. от фам. Буйвид. 
Булдаковская, шивера, р. Витим, ниже устья р. Челолек. Назв. от фам. Булдаков. 
Бульбухта, лев. пр. р. Ченча. Назв. от якут. булбахтаа- – (форма ускоренности) от бул- 

– «находить, отыскивать», «обретать». 
Бульбухта, пос., р. Большая Бульбухта. 
Булыжный, пер., р. Витим, ниже устья р. Агактыки. Назв. от рус. булыжник. 
Буокучаки, лев. пр. р. Чара. В основе назв. лежит, возможно, эвенк. буку – «сгорблен-

ный», «сильный», -чаки – суффикс. Назв. изменено в якутском языке. 
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Бур, лев. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. бур – «остров». Род. назв. Бурях. 
Бур, о., р. Витим, ниже устья р. Бур. 
Бурый, о., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. Назв. от рус. бурый. Не исключено, что 

назв. изменено в русском языке под влиянием эвенк. бур. 
Бурый, пер., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. 
Бурях, лев. пр. р. Жуя. 
Бурях, зим., лев. берег р. Жуя, устье р. Бурях. 
Бутуйский, о., р. Витим, выше устья р. Бутуя. См. Бутуя. 
Бутуя, лев. пр. р. Витим. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -я) от якут. 

бүтүү – «окончание, конец», «окраина». Род. назв. Бутуйский, Бутуякан. 
Бутуякан, лев. пр. р. Бутуя. 
Бутылкина, резиденция, р. Витим, ниже устья р. Моркон. Назв. от фам. Бутылкин. 
Быкты, лев. пр. р. Витим. В основе назв. лежит, возможно, якут. быыкаа – «малень-

кий», суффикс -ты мог придти из эвенкийского языка. 
Валюкта, прав. пр. р. Малый Патом. 
Вандяк, лев. пр. р. Левый Мамакан. В основе назв., возможно, лежит эвенк. ваадяк – 

«побоище», «место боя», «место охоты», «место, где убили зверя»; неясным лишь остаётся 
появление буквы -н-. 

Васильевский, пос., р. Бодайбо. Назв. от личного мужского имени Василий или от фам. 
Васильев. На 01.01.2015 г. в пос. жило 122 чел. 

Васильевский, уч., левобер. р. Большая Валюхта. 
Вача, лев. пр. р. Жуя. Назв. образовано от эвенк. ва – «добыть (зверя), поймать (рыбу)», 

«убить (кого-либо)», «погубить (кого-либо)», «ушибить, повредить (руку, ногу)», -ча – суф-
фикс. 

Вача, сельхозбаза, прав. берег р. Вача. 
Верещагинский, о., р. Витим, выше устья р. Байбардак. Назв. от фам. Верещагин. 
Верный, лев. пр. р. Ныгри. Назв. от рус. верный.  
Верный, уч., лев. берег р. Ныгри. 
Верхний Аканак, прав. пр. р. Бодайбо. Назв. от рус. верх и гидронима Аканак. 
Верхний Атбастах, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. образовано от рус. верх и гидрони-

ма Атбастах. 
Верхний Патом, уч., р. Малый Патом, ниже устья р. Горбылях. Назв. от рус. верх и 

гидронима Патом. 
Верхний Юрях, прав. пр. р. Витим. Назв. образовано от рус. верх и якут. үрэх – «речка, 

речушка», «речной». Якутский народный географический термин үрэх в русском языке по-
даётся обычно в форме юрях или юрэх /136, с. 644/. 

Верхотурова, зим., прав. берег р. Большой Патом, ниже устья р. Челончен. Назв. от 
фам. Верхотуров. 

Вершина Бисяги, зим., р. Бисяга, выше устья р. Дагалдын. Назв. образовано от рус. 
вершина и якут. биhиги – «мы», «наш, наша, наше».  

Весенний, уч., р. Бодайбо. Назв. от рус. весна. 
Витим*, прав. пр. р. Лена. Е.М. Поспелов о назв. реки пишет: «Гидроним изучен недос-

таточно. По Г.М. Василевич… окончание -м свидетельствует о дотунгусском происхожде-
нии названия. Ф.К. Комаров… считает его юкагир[ским], но этимологии не предлагает» 
/165, с. 140/. Род. назв. Витимский. 

Водопад, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Синюга. Назв. от рус. водопад. 
Гаврилова, зим., лев. берег р. Большой Патом, устье р. Тампер. Назв. от личного муж-

ского имени Гаврила или, что более вероятно, от фам. Гаврилов. 
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Гаенда, лев. пр. р. Нерпинка. Назв. от эвенк. гоен – «наряжаться», -да – суффикс. 
Гайканак, пр. р. Накатами. Назв. от эвенк. гайкаан- – «удивляться, поражаться», -нак – 

суффикс. 
Гаричи, прав. пр. р. Челончен. Назв. от эвенк. гари – «березняк», -чи – суффикс. 
Гарюхинское, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Чёрная Речка. Назв. от фам. Га-

рюхин. 
Гаськова, зим., верховья р. Средний Мамакан. Назв. от фам. Гаськов. 
Голенький, о., р. Витим, ниже устья руч. Медвежий. Назв. от рус. голый. Род. назв. Го-

лая, Голый, Голь. 
Горбылях, лев. пр. р. Малый Патом. Назв. от эвенк. гоорба – «мель», «мелкий», -лях – 

изменённый суффикс -лак. 
Горбылях, уч., левобер. р. Горбылях. 
Горный, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. от рус. гора. 
Горюшкино, зим., прав. берег р. Жуя. Назв. от фам. Горюшкин. 
Гуиндра (Гуинда), лев. пр. р. Малый Патом. В основе названий лежит эвенк. гуй- – 

«опередить, обогнать (в работе)», -ндра (-нда) – суффиксы. 
Гуиндра, уч., левобер. р. Малый Патом, выше устья р. Нирунгда. 
Гырченко, зим., прав. берег р. Витим, устья руч. Курья Булунг. Назв. от фам. Гырченко. 
Давледжакит, голец, выс. 1516 м, вдр. Большого Патома и Хайверги. В основе назв. на-

ходится эвенк. давлаа – «петь (длинные песни)», -джа (изменённый -дя) и -кит – суффиксы. 
Дагалдын, прав. пр. р. Бисяга. Назв. от эвенк. дагалдыын – «приток», «место слияния 

(двух небольших рек)», «вынос песка на устье». Род. назв. Догалдынская, Догальды, Догаль-
дын. 

Дагалдын, лев. пр. р. Левая Сигикта (Сыгыкта). 
Дагалдын, лев. пр. р. Орловка. 
Дадыкта, лев. пр. р. Витим. В основе назв. находится, на наш взгляд, эвенк. даадуу – 

«близко», -кта – суффикс. Род. назв. Додыкта, Додыхта. 
Дадыкта, лев. пр. р. Энгажимо. 
Дальняя (Северная) Тайга, местность, охватывающая басс. рек Большой и Малый Па-

том. Одно из неофициальных подразделений системы Ленских золотоносных площадей. 
Назв. от рус. даль (север) и тайга. 

Девяткова, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Чайко. Назв. от фам. Девятков. 
Делюн-Оронский, порог, р. Витим, выше устья р. Амалык. Длина 300 м /34, с. 61/. 

Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. дэлюун – «широкий», «просто-
рный», «обильный», «изобильный», «ширь», «просторы» и эвенк. ооран – «порог, быстрина 
(на реке)». 

Делюн-Уранский, хр., протягивается с верховьев Верхней Ангары до Витима. Выделен 
и назван в 70-х годах XIX в. выдающимся географом и геологом князем П.А. Кропоткиным. 
Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. дэлюун – см. выше и уран – «ис-
кусный», «мастерскόй». О хребте М.Н. Мельхеев писал, что он назван «так Кропоткиным по 
наименованию порога на Витиме, в месте пересечения реки этим хребтом». Слово Делюн в 
названии он связывал с бур. делюун – «широкий, просторный», «обильный», а слово Уран-
ский оставлял без внимания, подразумевая его связь со словом Оронский в названии порога 
/122, с. 124/. В связи с подобным объяснением возникает вопрос: а как произошла в названи-
ях смена О на У? Ответа нет. Поэтому объяснение М.Н. Мельхеевым второго компонента 
названия нельзя не признать ошибочным. Н.Н. Мунгалов полагает, что П.А. Кропоткин вы-
деленный им хр. Делюн-Уранский назвал по имени рек /134, с. 77/, однако он не называет 
эти реки. 
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Дербэдянгэ, прав. пр. р. Большой Патом. В основе назв. лежат, на наш взгляд, эвенк. 
слова: дэрби- – «отсыреть», дэрбэкин – «сырой, влажный», «сыро, влажно», дэрбээн- – «от-
сыреть», -дянгэ – суффикс. 

Джегдакар, прав. пр. р. Вача. Назв. образовано от эвенк. дягда – «сосна», -кар – изме-
нённый суффикс -каар. Род. назв. Дягдакар. 

Догалдын, прав. пр. р. Большая Бугарикта. Назв. от эвенк. дагалдыын – «приток», «ме-
сто слияния рек», «вынос песка на устье».  

Догалдын, прав. пр. р. Накатами. 
Догалдын (Сумашедший), пр. р. Энгажимо. 
Догалдынская, грива, левобер. р. Бодайбо. 
Догальды, прав. пр. р. Нынундра. 
Догальды, лев. пр. р. Валюкта. 
Догальдын, лев. пр. р. Витим. 
Додыкта, лев. пр. р. Мамакан. 
Додыхта, лев. пр. р. Энгажимо. 
Додыхта, пос., р. Додыкта. 
Дурронах, прав. пр. р. Жуя. Назв. от якут. дуораанаах – «раскатистый, гулкий», пере-

носно – «производящий большое впечатление, дающий большой резонанс». 
Девятое, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Бодайбо. Назв. от рус. девять. 
Дучина, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья руч. Базановский. Назв. от фам. Дучин. 
Дылгдаиси, лев. пр. р. Средний Мамакан. Назв. связано с эвенк. дылган – «голос», 

«звонкий», -си – изменённый суффикс -сии. 
Дюйкан, прав. пр. р. Чара. Назв. от эвенк. дююкаан – «шалашик, небольшой чум». 
Дюкте, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. образовано от эвенк. дююктээ – «двое», 

«вдвоём». 
Дягдакар, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. дягда – «сосна», -кар – изменённый суффикс 

-каар. 
Ежовка, ж.-д. ст. Бодайбинской ж.д. Назв. от рус. ёж или от фам. Ежов. 
Еким-Арон, шивера, р. Жуя, выше устья руч. Крест. Назв. от личных мужских имён 

Еким и Аарон. 
Еловый, о., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. Назв. от рус. ель. 
Еловый, пер., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. 
Еловый, уч., верховья р. Вача. 
Еремеевка, пос., лев. берег р. Чара, ниже устья р. Билир. Назв. от личного мужского 

имени Еремей или, что более вероятно, от фам. Еремеев. 
Жарчиха, з., прав. берег р. Жуя. Назв. от фам. Жарков. 
Желтукта, лев. пр. р. Тонода. Назв. от эвенк. делтукээ – «вертлявый», -та – суффикс. 
Желтукта, уч., левобер. р. Тонода. 
Живодцева, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Таорба. Назв. от фам. Живодцев. 
Жуя, лев. пр. р. Чара. Назв. реки происходит от эвенк. ǯуу – «жилище, дом» или дюю – 

«юрта, чум, дом, здание, берлога, нора, логовище, хозяйство, семья, гроб», -я – суффикс. Надо 
отметить, что в эвенкийском языке буква д переходит в звуки дз, дж, ж. Слово ǯуу более ха-
рактерно для амурских эвенков /26, с. 139/. Г.М. Василевич рассматривает как синонимы три 
эвенкийских названия: Дее – Зея – Жуя, не приводя, правда, их этимологий и считая их адапти-
рованными «русским языком с соответствующими фонетическими изменениями» /31, с. 161/. 

Захарова, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Олонгро. Назв. от фам. Захаров. 
Заячий, о., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. Назв. от рус. заяц. 
Заячий, пер., р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

47 

Зоринский, прав. пр. р. Ныгри. Назв. от фам. Зорин. 
Зубрицкого, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Сигнай. Назв. от фам. Зубрицкий. 
Иванова, зим., лев. берег р. Тонода, ниже устья р. Пуричи. Назв. от личного мужского 

имени Иван или от фам. Иванов. 
Иванова, изба, прав. берег р. Хомолхо (в верховьях). 
Иванова, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Сактолжин. 
Игнашина, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Кабколин. Назв. от от личного муж-

ского имени Игнаша, уменьшительного от Игнатий, или от фам. Игнашин. 
Икибзяк, лев. пр. р. Мамакан. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффиксы -б и -

зяк – изменённый -дяк) от якут. икки – «два, две», «пара», иккиэ – «вдвоём, двое». 
Илаун, прав. пр. р. Нечера, вытекает из оз. Илаунское. Назв. оформлено в эвенкийском 

языке (суффикс -уун) от якут. ил – «мир, согласие». Род. назв. Илаунское. 
Илаунское, оз., правобер. р. Нечера. 
Илигирь, прав. пр. р. Челончен. Назв. происходит от эвенк. илигир, илигирь, илэгир – 

«долина, падь». Следует подчеркнуть, что до 1933 г. существовал этноним илогир – «чело-
век», обозначавший самоназвание всех эвенков. Возможно, данное название обозначает мес-
та расселения в прошлом эвенков. Род. назв. Иллигирь. 

Илигирь, прав. пр. р. Большой Патом. 
Илигирь, лев. пр. р. Тонода. 
Илигирь, прав. пр. р. Энгажимо. 
Илинак, прав. пр. р. Нечера. Назв. от эвенк. илин – «восток», -нак – изменённый суф-

фикс -наах. 
Иллигирь, прав. пр. р. Энгажимо. 
Иллигирь, лев. пр. р. Жуя. 
Иллигирь, прав. пр. р. Большой Чипикет. 
Иллигирь (Илигирь), лев. пр. р. Тонода. 
Иллигирь, база, лев. берег р. Иллигирь (пр. Жуи). 
Иллигирь, уч., лев. берег р. Иллигирь (пр. Тоноды). 
Ильинский, прав. пр. р. Молбо. Назв. от личного мужского имени Илья или, что более 

вероятно, от фам. Ильин. 
Имакан, гора, прав. берег р. Молбо. В основе назв. находится, на наш взгляд, эвенк. 

има(н)- – «окопать (снегом)», «закопать (в землю)», «похоронить», -кан – суффикс. Вместе с 
тем нельзя не учитывать эвенк. имаган – «коза, козёл» и солонское имага(н) – «козёл». 

Имнях, лев. пр. р. Хомолхо. Назв. образовано от якут. имнээх – «сумеречный», «осве-
щённый вечерней зарёй». 

Имянет, прав. пр. р. Трёхречка. Назв. от рус. имя и нет. 
Ингаригда, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. от эвенк. иңаа – «песок на отмели», «пес-

чаная или мелкокаменистая отмель», «речная коса», «галька, камень (мелкий)», -ригда – из-
менённый суффикс -рикта. 

Иннакит, прав. пр. р. Большая Таймендра. Назв. произведено от эвенк., якут. иннан – 
«тетерев», -кит – суффикс эвенкийского языка. 

Иннокентьевское, зим., прав. берег р Малый Патом. Назв. от личного мужского имени 
Иннокентий или от фам. Иннокентьев. 

Иокункур, прав. пр. р. Большой Патом. Назв. от эвенк. иоко – «окунь», -нкур – изме-
нённый суффикс -нгкур. 

Каалу, прав. пр. р. Средний Мамакан. Назв. от эвенк. калу – «великан (в сказках)», 
«дух-хозяин гор (по суеверным представлениям)». 
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Кабиты, прав. пр. р. Витим. Назв. происходит от якут. кыбытыы – «вклинивание, про-
талкивание», «прибавка, добавка», «прибавочный, добавочный». Род. назв. Кабыты, Кибиты. 

Кабколин, лев. пр. р. Витим. Назв. образовано от эвенк. кавка – «гортань», «глотка», 
«дыхательное горло», «шея», «пищевод», -лин – суффикс. Род. назв. Кабклинские. 

Кабколинские, о-ва, р. Витим, устье р. Кабколин. 
Кабыты, прав. пр. р. Витим. 
Кавали, пр. р. Хайварка. Назв. от эвенк. кавва – «папоротник», -ли – суффикс. 
Кавера, лев. пр. р. Тахтыга. Назв. от эвенк. кавира – «камень-известняк (для растирания 

минеральной краски)». 
Кадали, лев. пр. р. Жуя. Назы. от эвенк. када – «надводная скала», -ли – суффикс, или, 

что более вероятно, от ульчского кадали – «скала», «утёс» /236, с. 186/. Род. назв. Кадали, 
Кадаликан, Кадали-Макит. В отношении аналогичного гидронима в Баунтовском районе 
Республики Бурятия А.П. Зотов высказывает необычное объяснение – «ходить по рыбным 
местам» и даёт его форму – Кадыли /84, с. 8/, с чем трудно согласиться. 

Кадаликан, лев. пр. р. Кадали. 
Кадали-Макит, пр. р. Хомолхо. 
Казакова, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. казак или от фам. Казаков. 
Казбек, гора, лев. берег р. Витим, выше и ниже устья р. Казбек. Назв. перенесено с назв. 

горы на Северном Кавказе, которая названа по расположенному у её подножия грузинскому 
селу Казбеги, название которого в свою очередь, как полагают, происходит от личного име-
ни /165, с. 210/. 

Казбек, лев. пр. р. Витим. Река получила назв. от назв. горы. 
Каменистый, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменная, Каменный, 

Камень, Камешек. 
Каменистый, о., р. Витим, выше устья р. Амалык. 
Каменная, лев. пр. р. Сигикта (Сыгыкта). 
Каменная (Каменистая), шивера, р. Витим, в 5 км выше Делюн-Оронского порога. 
Каменный, прав. пр. р. Витим. 
Камустяг*, уч., правобер. р. Энгажимо. 
Капинский, о., р. Витим, ниже устья р. Тыкты. Назв. от фам. Капин. 
Каракуля, лев. пр. р. Жуя. Назв. от рус. каракуля – «кривулина, кривое, изломистое де-

рево или сучок» /66, II, с. 90/. 
Кевакта, лев. пр. р. Хайверга. Назв. произведено от эвенк. кэвэктэ – «широкое откры-

тое пространство, покрытое сфагновым мхом». Так же объясняет А.П. Зотов близко родст-
венное назв. Кэвэктэ в Баунтовском районе Ресублики Бурятия /84, с. 8/. 

Кевакта, уч., верховья р. Кевакта. 
Кедровый, пос., левобер. р. Торго-Чарское. Назв. от рус. кедр. 
Кендылячи, прав. пр. р. Хайверга. В основе назв. находятся эвенк. слова: кеендат- – 

«косо, неодобрительно взглянуть», киндыку – «косой, косоглазый», киндыча- – «косить (гла-
зами)», -ля (изменённый -лаа) и -чи – суффиксы. 

Кентава*, лев. пр. р. Витим. 
Кибиты, прав. пр. р. Витим. 
Кигилан (Кигелан), прав. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. кигин – «вой бури», -лан – изме-

нённый суффикс -лаан. 
Кизин, лев. пр. р. Жуя. На этимологию назв. могут быть высказаны две версии: а) от 

эвенк. кэсээ – «мучение, мука, страдание», кэсээ- – «мучиться», «изнуряться», «трудиться 
без отдыха», -н – суффикс; б) от якут. киhи – «человек, персона», «человеческий, людской», 
«кто-то, некто», «чей-то, чужой». Предпочтительнее первая версия. 
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Кизин, зим., лев. берег р. Жуя, устье р. Кизин. 
Кипятная, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. кипеть. 
Ковали, полевой стан, правобер. р. Малый Патом. 
Колупаевский Голец, гора, выс. 1614 м, вдр. Хайверги и Тоноды. Назв. от фам. Колу-

паев и рус. голец (гора). 
Комогорцева, лев. пр. р. Витим. Назв. от фам. Комогорцев. 
Комогорцева, зим., прав. берег р. Витим, выше устья руч. Каменный. 
Коненкин, лев. пр. р. Витим. Назв. от фам. Коненкин. 
Коновалова, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Опорок. Назв. от фам. Коновалов. 
Конюховское, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Лабазный. Назв. от рус. конюх 

или от фам. Конюхов. 
Королёвка, уч., прав. берег р. Витим, выше устья р. Бодайбо. Назв. от фам. Королёв. 
Короленко, гора, выс. 1649 м, верховья р. Энгажимо. Назв. от фам. Короленко. Подроб-

нее писал М.Н. Мельхеев: «К о р о л е н к о, горная вершина, голец в Бодайбинском р-не – в 
честь выдающегося русского писателя В.Г. Короленко (1853-1921), который в 1881 г. за по-
литические выступления был выслан в Якутскую область» /123, с. 41/. 

Кочетовский Бычёк, скальные утёсы, прав. берег р. Витим, между устьями рек Каза-
кова и Синега. Назв. от фам. Кочетов и рус. бык. 

Красный Бычёк, резиденция ЛЗТ (Ленского золотопромышленного товарищества), лев. 
берег р. Витим, выше устье р. Балаганак. Назв. от рус. красный и бык. 

Крест, прав. пр. р. Жуя. Назв. от рус. крест. Род. назв. Крестовая, Крестовский, Крестовый. 
Крещенский, уч., правобер. р. Нирунгда. Назв. от рус. крещение. 
Кропоткин, пгт, лев. берег р. Ныгри. О появлении этого поселения рассказывает Н.Н. 

Мунгалов: «Первый отвод по рч. Ныгри, Павловский, был заявлен 8 августа 1861 года на 
имя А. Трапезникова. 21 августа 1861 года было зарегистрировано уже несколько заявок на 
отводы, в том числе был заявлен отвод Тихоно-Задонский на имя «Ленского товарищества» 
П. Баснина и П. Катышевцева. Этому прииску в последствие было суждено стать первым 
горно-административным центром Ленского золотоносного района. Он отмежеван 5 июля 
1862 года, утверждён 14 сентября 1862 года. Посёлок Тихоно-Задонский в 1934 году был 
переименован в Кропоткин» /134, с. 23/. На 01.01.2015 г. в пос. жило 1454 чел. 

Кропоткина, хр., верховья р. Бодайбо. Назв. в честь революционера, географа, геолога 
князя П.А. Кропоткина (1842 – 1921). Род. назв. Кропоткин. 

Крутой, уч., левобер. р. Иллигирь. Назв. от рус. крутой. 
Кударка, зим., левобер. р. Бисяга. Назв. происходит от эвенк. кута – «торфяное болото, 

трясина», «глина», -р и -ка – суффиксы. Род. назв. Кутакан. 
Кудукан, лев. пр. р. Жуя. В основе назв. лежит эвенк. куду – «солончак, солонец (куда 

приходят изюбры лизать соль)», «соль», -кан – суффикс. Род. назв. Кудукта, Кудулах, Куду-
ли, Кутакан, Кутулах. 

Кудукта (Кутакан), прав. пр. р. Большой Патом. 
Кудулах, прав. пр. р. Чара. 
Кудули, лев. пр. р. Хомолхо. 
Кукарка, лев. пр. р. Витим. В основе назв. лежит, на наш взгляд, якут. кукаа – «дитят-

ко». Изменено в русском языке. 
Кулга, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. хул – «чёрная ольха», «тополь», -га – суф-

фикс. 
Култушная, пр. оз. Орон. Назв. образовано от рус. култук, которое заим. от тюрк. култук 

– «залив», «угол». Тюркский термин восходит к дртюрк. qoltiq – «подмышка» /137, I, с. 321/. 
Курищева, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Чайко. Назв. от фам. Курищев. 
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Куровкина, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Сухой Тамарак. Назв. от фам. Ку-
ровкин. 

Курунах, прав. пр. р. Нечера. Назв. от якут. күрүө – «изгородь, ограда, забор», «огоро-
женное место», «загон», «сенокосное угодье», «сенокосный участок», -нах – изменённый 
суффикс -наах. 

Курунгнах, прав. пр. р. Дягдакар.  
Курунгнах, прав. пр. р. Нечера. 
Курья Булунг, прав. пр. р. Витим. Назв. реки образовано от рус. курья – «залив», «за-

водь» и якут. булун(г) – «залив», «излучина реки». 
Кутулах, прав. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. куту – «удача, счастье», «благополучие», -лах 

– изменённый суффикс -лак. 
Кюлля*-Берикан (Кулебряник*), лев. пр. р. Жуя.  
Кюлюдюме*, лев. пр. р. Молбо. 
Кяхтинский, пос., лев. берег р. Бодайбо. Назв. оформлено в русском языке (суффикс     

-ский) от топонима Кяхта, который связан с бур. хяаг – «пырей», хяагта – «пырейное ме-
сто». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 20 чел. 

Лабазная (Лабазный), прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. лабаз. Род. назв. Лабазное. 
Лабазное, оз., правобер. р. Нечера. 
Лаваска*, утёс, прав. берег р. Витим, ниже устья р. Кипятная. 
Лаврушкина, зим., лев. берег р. Левый Мамакан, выше устья р. Чавори. Назв. от лич-

ного мужского имени Лаврушка, уменьшительного от Лавр, или, что более вероятно, от фам. 
Лаврушкин. 

Левая Сигикта (Сыгыкта), лев. сост. р. Сигикта (Сыгыкта). Назв. образовано от рус. 
левый и гидронима Сигикта (Сыгыкта). 

Левая Ченча, лев. сост. р. Ченча. Назв. образовано от рус. левый и гидронима Ченча. 
Левый Илаун, лев. пр. р. Илаун. Вытекает из оз. Лабазное. Назв. от рус. левый и гидро-

нима Илаун. 
Левый Мамакан, лев. сост. р. Мамакан. Назв. образовано от рус. левый и гидронима 

Мамакан. 
Локуциевский, прав. пр. р. Витим. Назв. от фам. Локуциев. 
Лонгдор, гора, выс. 1771 м, прав. берег р. Нечера, ниже устья р. Курунгнах. В назв. от-

ражены эвенк. слова: лонгдоко – «сопка», лонгдор – «отвесная скала, спускающаяся в море». 
Лонгдор, зим., прав. берег р. Нечера, ниже устья р. Курунгнах. 
Маймаштак, прав. пр. р. Витим. В основе назв. лежат либо эвенк. майма – «форель», 

либо эвенк. майми – «топь», -ш (изменённый -ша) и -так – суффиксы. 
Максима, зим., прав. берег р. Витим, устье р. Синега. Назв. от личного мужского имени 

Максим. Род. назв. Максимова. 
Максимова, летник, правобер. р. Челончен (в верховьях). 
Максимова, зим., р. Большой Чипикет. 
Максимова, з., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Олонгро. 
Малая Валюхта, лев. пр. р. Большая Валюхта. См. Большая Валюхта. 
Малая Валюхта, уч., р. Малая Валюхта. 
Малые Кадали, прав. сост. р. Кадали. См. Большие Кадали. 
Малый Догалдын, лев. пр. р. Бодайбо. 
Малый Патом (Хора), прав. пр. р. Лена. См. Большой Патом. Для объяснения назв. 

Хора могут быть предложены два варианта: а) от этнонима хоро, которым отмечены монго-
лоязычные племена, пришедшие на Лену ранее якутов, и топонимы с элементом Хоро часто 
встречаются на территории Якутии /8, с. 16-18/; б) от эвенк. хоро – «перекат на реке». 
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Малый Хорлуктах, прав. пр. р. Жуя. См. Большой Хорлуктах. 
Малый Чипикет, лев. пр. р. Хомолхо. 
Мамакан, лев. пр. р. Витим. Длина реки 209 км. Пл. водосборного басс. 9460 км2. Берёт 

начало в Северо-Муйском хр., прорезает Делюн-Уранский хр. Средний расход воды 180 
м3/с. У устья – Мамаканская ГЭС /42, с. 270/. 

Мамакан, пгт, р. Витим, ниже устья р. Мамакан. На 01.01.2015 г. в пос. жило 1724 чел. 
Мамаканская, гидроэлектростанция, устье р. Мамакан. 
Мамаканское, вдхр., устьевая часть р. Мамакан. 
Маракан, лев. пр. р. Большой Патом.  
Маракан, пос., р. Большой Патом, устье р. Маракан. На 01.01.2015 г. в пос. жило 323 чел. 
Марикта 2-я, прав. пр. р. Торго-Чарское.  
Маркова, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья руч. Медвежий. Назв. от фам. Марков. 
Марыкта, лев. пр. р. Молбо. 
Марыкта, зим., лев. берег р. Жуя, устье р. Южная Марыкта. 
Матвеева, зим., прав. берег р. Большой Патом, ниже усть р. Тонода. Назв. от личного 

мужского имени Матвей или, что более вероятно, от фам. Матвеев. 
Медвежий, лев. пр. р. Витим. 
Мельчикит, лев. пр. р. Амалык. В основе назв. лежат, на наш взгляд, эвенк. меел-, мее-

лии- – «проснуться», -чи и -кит – суффиксы. 
Митляева, зим., лев. берег р. Молбо, устье р. Марыкта. Назв. от фам. Митляев. 
Митрофановские, о-ва, р. Витим, устье руч. Локуциевский. 
Могжен-Берикан, прав. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. могджон – «длинное озеро» и бира-

каан – «речка», «маленькая речка». 
Молбо (Молво), лев. пр. р. Чара. На современных картах приведена форма Молбо, в 

материлах по золотым приискам – форма Молво. Обе формы происходят из эвенкийского 
языка. В их основе лежит эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -бо (-во) – суффиксы. В 
то же время есть эвенк. моолва: 1) моолвахуунадярии – «лесопильный», 2) моолвахавалдярии 
– «деревообделочный» /29/. Род. назв. Молдоун. 

Молбо, уч., верховья р. Молбо. 
Молдоун, лев. пр. р. Малый Патом. 
Моренный, прав. пр. р. Илаун. Назв. от рус. морена – «скопления обломков горных пород, 

состоящих из смеси различной величины валунов, гравия, песка и глины, перемещаеых ледни-
ками или отложенных при их таянии», которое заим. из фран.moraines – в том же значении. 

Моркон, прав. пр. р. Витим. 
Муникса, лев. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. муну – «гнилушка», «гниль», «гнилой, про-

тухший», -кса – суффикс. 
Муода, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. образовано от эвенк. муу – «вода», -о и -да – 

суффиксы. 
Мурун, гора, выс. 1452 м, левобер. р. Торго-Чарское. Назв. от якут. мурун – «нос», «но-

совой». 
Мускунак, лев. пр. р. Витим. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффиксы -ку и -

нак) от якут. муус – «лёд», «ледяной». 
Мус-Тутукан, прав. пр. р. Молбо. Компонент Мус происходит от якут. муус – «лёд», 

«ледяной». В назв. Тутукан проявлено эвенк. туту- – «ползти», «отползти», «отодвинуть-
ся», «ковылять, ходить переваливаясь с боку на бок», -кан – суффикс.   

Накатами, прав. пр. р. Бодайбо. 
Невский, уч., верховья р. Горбылях. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 

и перенесено в район золотопромышленниками из Руси, с гидронима Нева, пр. Финского 
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зал. Балтийского моря. В основе гидронима Нева, известного в русском языке с XIII в., ле-
жат финское neva – «открытое, обычно безлесное болото», «болотистое место», карельское 
neva – «водоём, река», «топь, трясина», саамское njavve – «стремнина, протока, поток» /165, 
с. 306; 1, с. 205-215/. 

Нерпикан, лев. пр. р. Нерпинка. Назв. происходит от эвенк. нёёр – «рододендрон (гор-
ное растение)», -пи и -кан – суффиксы. Род. назв. Нерпо. 

Нерпинка (Нерпо), лев. пр. р. Витим. В этом назв. усматривается первично эвенкий-
ский топоним, изменённый под влиянием рус. нерпа. 

Нерпо, с., р. Витим, устье р. Нерпинка. Ранее, до 1917 г., здесь была резиденция ЛЗТ 
(Ленского золотопромышленного товарищества). На 01.01.2015 г. в селе жило 6 чел. 

Нерпо, порт, лев. берег р. Витим, устье р. Нерпинка. 
Нечера*, прав. пр. р. Жуя. Топонимы, оканчивающиеся на -ра, Г.М. Василевич относит 

к числу непереводимых из эвенкийского языка /31, с. 165/, хотя эвенки ими широко пользу-
ются. Вместе с тем возможна связь назв. с эвенк. нича – «сорога (рыба)» и якут. нjыча – «со-
рога, сорожина», «краснопёрка», «красноглазка». 

Нечера*, охотничья изба, прав. берег р. Жуя, ниже устья р. Нечера. 
Нижний Аканак, прав. пр. р. Бодайбо. См. Аканак-Накатами.. 
Нижний Атбастах, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. от рус. низ и гидронима Атбастах. 
Нижний Патом, уч., р. Малый Патом, выше устья р. Нирунгда. См. Большой Патом. 
Нижний Юрях, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. низ и якут. үрэх – «речка, речушка», 

«речной». 
Нижняя Безымянка, прав. пр. р. Анангра. 
Нижняя Берёзовская, резиденция, лев. берег р. Витим, ниже устья руч. Берёзовский 3-й. 
Нижняя Вача, уч., лев. берег р. Вача. Назв. от рус. низ и гидронима Вача. 
Никишкин, прав. пр. р. Витим. Назв. от личного мужского имени Никишка, уменьши-

тельного от Никита, или от фам. Никишкин. 
Нирунгда, лев. пр. р. Малый Патом. Назв. образовано от эвенк. ниру – «хариус», -нгда – 

суффикс. 
Нирунгда, уч., р. Нирунгда. 
Ногдоко, пр. р. Тонода. Назв. от эвенк. нокто – «половина», -ко – суффикс. 
Ноймохтак*, прав. пр. р. Витим. 
Норич, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. нор – «рододендрон», -и и -ч – суффиксы. 
Норманс*, прав. пр. р. Витим. 
Носова, зим., прав. берег р. Витим, устье р. Казакова. Назв. от фам. Носов. 
Нундрамич*, лев. пр. р. Вача.  
Ныгри, лев. пр. р. Вача. Возможно, в основе назв. проявлено эвенк. ни – «морошка», -г 

и -ри – суффиксы. 
Нынундра* (Нынунгдра*), лев. пр. р. Малый Патом. 
Огородный, лев. пр. р. Култушная. Назв. от рус. огород. 
Оленьи, о-ва, р. Витим, выше устья р. Тахтыга. Назв. от рус. олень. 
Оленьи Острова, пер., р. Витим, выше устья р. Тахтыга. Назв. от рус. олень и остров. 
Олер, прав. пр. р. Энгажимо. Назв. образовано, возможно, от якут. ɵлɵр – «убивать, за-

бивать (дичь, скот)», «ловить (рыбу)», «повредить, поранить, ушибить», «портить, приво-
дить в негодность», переносно – «зарабатывать». Близкое по форме назв. Олёр (Ɵлүөрэ) из-
вестно в Нижнеколымском районе Якутии, где оно по происхождению считается русским, 
заим. якутским языком /190, с. 173/. 

Олонгда, лев. пр. р. Нечера. Назв. от эвенк. олло – «рыба», -нгда – суффикс. Род. назв. 
Олонгро. 
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Олонгро, прав. пр. р. Витим. 
Олонгро, зим., р. Олонгро. 
Олотринский, пер., р. Витим, ниже устья р. Олонгро. Вероятно, здесь ошибка. Надо 

читать: Олонгринский. 
Опорог (Опорок), лев. пр. р. Витим. Назв. произведено от рус. о (приставка) и порог 

или от рус. опорок. 
Орловка, лев. пр. р. Нерпинка. Назв. от фам. Орлов. 
Орлокон, лев. пр. р. Малый Патом. Назв. от эвенк. орло – «орёл», -кон – суффикс. 
Орон, оз., правобер. р. Витим. Назв. от эвенк. ооран – «порог, быстрина (на реке)». 

Ошибочно производить назв. от эвенк. орон – «домашний олень», как это изложено в /127, с 
194/. Род. назв. Оронский. 

Орон, база, сев.-вост. берег оз. Орон. 
Орон, пос., юго-зап. берег оз. Орон. 
Оронский Пузырь, расшироение русла р. Витим до 5 км. Расположено вблизи соеди-

нения р. Витим с оз. Орон. Длина его почти 10 км. Река здесь разбивается на многочислен-
ные протоки, омывающие острова. Основная судоходная протока находится под правым бе-
регом /34, с. 60/. Назв. от гидронима Орон и рус. пузырь. 

Оттах, лев. пр. р. Чара. Назв. происходит от якут. от – «трава», «травяной», «сено»,       
-тах – изменённый суффикс -таах. 

Ощепково, зим., прав. берег р. Большой Патом, ниже устья р. Большая Таймендра. 
Назв. от фам. Ощепков. 

Панченко, з., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. Назв. от фам. Панченко. 
Перевальная, ж.-д. ст. Бодайбинской ж. д. Назв. от рус. перевал. 
Перевоз, пос., р. Жуя, устье р. Хомолхо. Назв. от рус. перевоз. На 01.01.2015 г. в пос. 

жило 789 чел. 
Перси*, прав. пр. р. Малый Патом. 
Першина, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Семендра, напротив утёса Лаваска. 

Назв. от фам. Першин. 
Пестеревский, о., р. Витим, выше устья р. Тахтыга. Назв. от фам. Пестерев. 
Пестеревский, пос., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Брызгунья. 
Пестеревский Остров, пер., р. Витим, выше устья р. Тахтыга. Назв. от фам. Пестерев и 

рус. остров. 
Петрова, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Сина. Назв. от фам. Петров. 
Пленова, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Нерпо. Назв. от фам. Пленов. 
Половинка, зим., р. Ченча. Назв. от рус. половина. 
Попова, зим., лев. берег р. Тонода, вблизи устья. Назв. от фам. Попов. 
Поталицина, зим., р. Бугарикта (пр. Жуи). Назв. от фам. Поталицин. 
Правая Сигикта (Сыгыкта), прав. сост. р. Сигикта (Сыгыкта). Назв. от рус. правый и 

гидронима Сигикта (Сыгыкта). 
Правая Ченча, прав. сост. р. Ченча. Назв. от рус. правый и гидронима Ченча. 
Правый Мамакан, прав. сост. р. Мамакан.  
Прониха (Боронуха), прав. пр. р. Витим. Назв. Прониха от личного мужского имени 

Проня, уменьшительного от Прокопий, или, что более вероятно, от фам. Пронин, назв. Боро-
нуха от рус. борона – «устройство для промывки золотоносных песков». 

Прониха, о., р. Витим, выше устья р. Прониха. 
Прониха, пос., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Синюга. 
Проходимая, лев. пр. р. Кипятная. Назв. от рус. проходить. 
Прямой, лев. пр. р. Сигикта (Сыгыкта). Назв. от рус. прямой. 
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Пуричи, лев. пр. р. Тонода. Назв. образовано от эвенк. пури – «запасный крытый лабаз 
(помост на сваях)», «открытый лабаз», -чи – суффикс. 

Пуричи, зим., правобер. р. Жуя. 
Радость, резиденция, лев. берег р. Витим, вышеустья р. Комогорцева. Назв. от рус. ра-

дость. 
Ровный, хр., верховья рек Угахан и Ныгри. Назв. от рус. ровно.  
Румянцева, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Сухой Тамарак. Назв. от фам. Ру-

мянцев. 
Рыбачье, зим., лев. берег р. Витим, устье р. Муникса. Назв. от рус. рыбак. 
Рябкинская, прав. пр. р. Витим. Назв. от фам. Рябкин. 
Сактачи, прав. пр. р. Тонода. В основе назв., на наш взгляд, лежат эвенк. слова: сокто – 

«дорога», сокто, сооктан – «пьяный», «пьяница», сокто-, соокта- – «опьянеть», соктог – 
«пьяный», -чи – суффикс. Менее вероятно, хотя и фонетически наиболее близко, от эвенк. 
сакта – «игра в ручеёк (играющие встают парами друг против друга, берутся за руки, поднима-
ют их, стоящие в конце проходят гуськом под руками)». Род. назв. Сактолжин, Сактолжинская. 

Сактолжин, прав. пр. р. Витим. 
Сактолжинская, шивера, р. Витим, выше устья р. Сактолжин. 
Саку, лев. пр. р. Ченча. Назв. рассматривал Э.М. Мурзаев. Он выделил народный гео-

графический термин саку – «долина с циркообразными замкнутыми верховьями, излюблен-
ное место выпаса оленей в Восточной Сибири», со ссылкой на В.С. Преображенского, и 
сравнил его с эвенк. hаку – «закрытый со всех сторон», «замкнутый», «ограда», с эвенским 
hак – «тупик», «место, окружённое горами» /137, II, с. 184/. Эвенкийское слово в словаре 
Г.М. Василевич передаётся как хакуу – в тех же значениях, а эвенское – как хаку /236, с. 465/. 

Сандогаева, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Олонгро. Назв. от фам. Сандогаев. 
Сарка, летник, лев. берег р. Чара, выше устья р. Билир. В назв. употреблено эвенк. сар 

– «чайка», менее вероятно участие эвенк. саар – «табак», -ка – суффикс. 
Са-Урья, лев. пр. р. Витим. Назв. от якут. саа – «ружьё», «ружейный», урья – изменён-

ное якут. үрэх – «река», «речушка», «речной». 
Саха-Юрях, лев. пр. р. Ченча. Назв. образовано от якут. саха – «якут», «якутский» и 

үрэх – «речка», «речушка», «речной». 
Светлый, пос., р. Жуя. Назв. от рус. свет. На 01.01.2015 г. в пос. жило 32 чел. 
Северная Марыкта, прав. пр. р. Молбо. Назв. от рус. север и гидронима Марыкта. 
Селезнёвские, о-ва, р. Витим, выше устья р. Прониха. Назв. от фам. Селезнёв. 
Семендра, лев. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. сём, сээм, сээмэ – «мера длины от большо-

го до указательного пальца», -ндра – суффикс. Род. назв. Семикача. 
Семикача, прав. пр. р. Челончен. 
Сергеева, зим., прав. берег р. Витим, устье р. Тамарак. Назв. от личного мужского име-

ни Сергей или от фам. Сергеев. 
Сергола, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. сергэ – «коновязь», «столбы, которые ставили 

около чума при табуировании оленя», -ла – суффикс. 
Сивцева, зим., лев. берег р. Жуя, ниже устья р. Вача. Назв. от фам. Сивцев. 
Сиган, лев. пр. р. Хайверга. В основе назв. лежит эвенк. сигии – «лесная чаща», сигэ – 

«тальник», -н – суффикс. Род. назв. Сигикта, Сыгыкта. 
Сигикта (Сыгыкта), пр. оз. Орон. Назв. Сигикта А.П. Зотов объясняет так же – 

«сплошная, густая тайга» /84, с. 11/. Назв. Сыгыкта является, на наш взгляд, якутским пере-
офомлением эвенкийского Сигикта. 

Сигнай*, лев. пр. р. Витим. 
Сигнай*, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Олонгро. 
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Сигнай*, резиденция, лев. берег р. Витим, выше устья р. Опорок. 
Сиен, прав. пр. р. Ченча. Назв. от эвенк. сээн – «протока, курья (из озера в реку)», «ру-

чей, заросший травой» или от якут. сээн – «протока из озера в реку». Аналогичные назв. из-
вестны на территории Республики Якутия (Саха) /190, с. 200/. Род. назв. Синега, Синингра, 
Синюга, Сина, Синя, Сян. 

Синингра, пр. р. Тахтыга. 
Синюга (Синега), прав. пр. р. Витим. 
Синя (Сина), лев. пр. р. Витим. 
Сиры, прав. пр. р. Средний Мамакан. Назв. образовано от якут. сир – «земля, земной 

шар», «земной», «земля, почва, грунт», «суша», «почвенный, грунтовый, земляной, земель-
ный», «земля, территория», «место, местность, край», «место, пункт», диалектное – «охот-
ничье угодье (закреплённое за каждым охотником-промысловиком)». Термин сир встречает-
ся в первых позициях в сложных топонимах Республики Якутия (Саха) /190, с. 202/. 

Сискова, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Амалык. Назв. от фам. Сисков. 
Сис-Онно, зим., лев. берег р. Чара, ниже устья р. Билир. В назв. возможно усматривать 

якут. сис – «позвоночник», «хребет», «поясница», «лес на возвышенности, лес на гористой 
местности», переносно – «основная, главная сила, костяк чего-либо» и онно – «там», «туда», 
«тогда, в то время» или анна – «низ, основание, нижняя часть чего-либо», «нижний». Тер-
мины сис и анна встречаются в первых позициях в топонимах Республики Якутия (Саха) 
/190, с. 20, 202/. 

Скрябина, з., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Олонгро. Назв. от фам. Скрябин. 
Смольный, уч., левобер. р. Бодайбо. Назв. от рус. смола. 
Собачьи Норки, пер., р. Витим, ниже устья р. Мамакан. Назв. от рус. собака и нора. 
Соловьёва, зим., лев. берег р. Витим, устье руч. Медвежий. Назв. от фам. Соловьёв. 
Сорго, уч., р. Энгажимо. Назв. происходит от якут. соргу – «счастье, благополучие». 
Сосновка, лев. пр. р. Челончен. Назв. от рус. сосна. Род. назв. Сосновая, Сосновый, Со-

сновое. 
Средний Мамакан, прав. пр. р. Левый Мамакан. 
Средний Юрях, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. средний и якут. үрэх – «речка, речуш-

ка», «речной». 
Становая, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. стан. 
Старая Берёзовская, резиденция ЛЗТ (Ленского золотопромышленного товарищества), 

прав. берег р. Витим, ниже устья р. Ноймохтак. 
Ствотах*, лев. пр. р. Ченча. 
Стойчикова, изба, лев. берег р. Большая Бугарикта, выше устья р. Большая Бугарикта. 

Назв. от фам. Стойчиков. 
Стойчикова, изба, лев. берег р. Нечера, ниже устья р. Олонгда. 
Стрелка, ж.-д. ст. Бодайбинской ж. д. Назв. от рус. стрела. 
Суворова, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Чайко. Назв. от фам. Суворов. 
Сулахчин, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. сулла – «брызги», -х и -чин – суффиксы. 
Суначча*, лев. пр. р. Жуя. 
Сухой Лог, прав. пр. р. Ныгри. Назв. от рус. сухой и лог. 
Сухой Лог, уч., прав. берег р. Ныгри. 
Сухой Тамарак, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. сухой и эвенк. таама – «близко», 

«близкий», -рак – суффикс. 
Сян, водопад, правобер. р. Жуя. 
Таймендра, лев. пр. р. Жуя. Назв. эвенкийское (суффикс -ндра), в основе его лежит 

финнское taimen, эстонское taim – «форель», отсюда же рус. таймень. Род. назв. Тайменда. 
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Таймендра (Тайменда), прав. пр. р. Большой Патом. 
Тамарак, прав. пр. р. Мамакан. Назв. от эвенк. тама – «близко, близкий», -рак – суф-

фикс. Род. назв. Тамаракская. 
Тамарак, прав. пр. р. Витим. 
Тамаракская, грива, левобер. р. Бодайбо. 
Тампер, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. от эвенк. тампа – «болтун», -р – суффикс. 
Танарак, лев. пр. р. Большая Таймендра. Назв. от эвенк. тана – «осётр», -рак – суф-

фикс. Род. назв. Тоннода, Тонода. 
Таорба, прав. пр. р. Витим. Назв. от нанайского тао – «остров», -р и -ба – суффиксы. 

Слово тао заим. из кит. дăо [*tao] – «остров» /201, II, с. 164/. 
Таркунги, прав. пр. р. Чара. Назв. от эвенк. таар – «мешок», -ку и -нги – суффиксы. 

Род. назв. Таркурчан. 
Таркурчан, прав. пр. р. Чара. 
Тахтыга, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. тактыка- – «токовать (о глухаре)». Род. 

назв. Тахтыкан. 
Тахтыга, уч., р. Тахтыга. 
Тахтыкан-Берикан, лев. пр. р. Илигирь (прав. пр. р. Энгажимо). 
Телакк, гора, выс. 1238 м, правобер. р. Хомолхо. Назв. от якут. талах – «тальник», 

«ива», «верба», «тальниковый», «ивовый», «вербовый», «вербный». 
Тельмама*, прав. пр. р. Мамакан.  
Теньтева, лев. пр. р. Витим. Назв. от фам. Теньтев. 
Тёплый Ключ, лев. пр. р. Торго-Чарское. Назв. от рус. тепло и ключ – «источник, родник». 
Тепторго, гора. Назв. от эвенк. тыптургэ – «наковальня». 
Тиска, лев. пр. р. Витим. В основе назв. лежит эвенк. тисэ, тиhэ – «икра (рыбья)». 

Суффикс -ка мог придти из русского языка. 
Тоннода, прав. пр. р. Чара. 
Тонода, прав. пр. р. Большой Патом. 
Торго, уроч., правобер. р. Чара, выше устья р. Торго-Чарское. Назв. от эвенк. тооргаа – 

«ткань, материя», «лоскут, тряпка». 
Торго-Чарское, прав. пр. р. Чара. Назв. от эвенк. тооргаа – см. выше и гидронима Чара. 
Трёхречка, прав. пр. р. Большой Патом. Назв. от рус. три и речка. 
Туганцева, зим., прав. берег р. Витим, устье руч. Александровский. Назв. от фам. Туганцев. 
Тумпорчан*, прав. пр. р. Чара. Судя по уменьшительному суффиксу -чан, назв. может 

оказаться эвенским с неясной основой. 
Тунгуска, лев. пр. р. Жуя. Назв. от этнонима тунгус – «эвенок», -ка – уменьшительный 

суффикс русского языка. 
Туруктах, прав. пр. р. Ченча. Назв. от якут. туруктаах – «устойчивый», переносно 

«крупный». 
Угахан, лев. пр. р. Вача. Назв. от эвенк. уга – «поклажа (на спине, на плече), вьюк», уга- 

– «тащить на себе, нести (на спине, на плече)», -ха и -н – суффиксы. 
Угахан, уч., лев. берег р. Угахан. 
Улахан-Сиг-Кюёль, оз., верховья р. Дюкте. Назв. от якут. улахан – «крупный, боль-

шой», «значительный», сиик – «сырость, влага», «роса» и күөл – «озеро», «озёрный». 
Умакит, лев. пр. р. Большой Чипикет. Назв. от эвенк. умэ – «сова», -кит – суффикс. 
Улур, скала-бык, лев. берег р. Чара, выше устья руч. Учур-Урья. Аналогичное назв. в Забай-

калье рассмотрено нами первоначально как эвенкийское (от улэр – «целый») /47, с. 46/, а позднее 
как кетоязычное с топоформантом -ур, не испытавшее иноязычного воздействия /49, с. 112/. 
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Учур-Урья, лев. пр. р. Чара. Это назв., в обоих компонентах, полностью может быть 
отнесено к кетоязычным с проявлением ассанского топоформанта ур – «вода, река». Вместе 
с тем следует отметить мнение Г.М. Василевич о том, что назв. Учур является русским ис-
кажением эвенкийской основы учир – «вихрь» /31, с. 165/. 

Ушманова, з., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Олонгро. Назв. от фам. Ушманов. 
Фёдорова, зим., лев. берег р. Тонода, выше устья р. Пуричи. Назв. от личного мужского 

имени Фёдор или от фам. Фёдоров. 
Фунтикова, зим., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Сухой Тамарак. Назв. от фам. 

Фунтиков. 
Хайверга (Хайварка), прав. пр. р. Большой Патом. Назв. от эвенк. хай – «маленький 

перекат (мелководный участок русла реки между двумя плёсами)», -ве (изменённый -вэ) и    
-рга – суффиксы. 

Хайверга, зим., прав. берег р. Большой Патом, устье р. Хайверга. 
Халлас, лев. пр. р. Сигикта (Сыгыкта). Назв. от эвенк. халла- – «таскать за волосы», 

«щипать перья, пух», -с – суффикс. 
Ходокан, уч., лев. берег р. Большая Бульбухта. Назв. от эвенк. ходо- – «перейти, пере-

ехать, переплыть (через реку)», -кан – суффикс. 
Хомолхо, лев. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. хомо – «плакать», -л и -хо – суффиксы. 
Хомолхо, уч., верховья р. Хомолхо. 
Центральная (Средняя) Тайга, местность, охватывающая басс. р. Жуя. Одно из не-

официальных подразделений системы Ленских золотоносных площадей. Назв. от рус. центр 
(средний) и тайга. 

Цибульский Голец, гора, выс. 1390 м, вдр. Угахана и Ныгри. Назв. от фам. Цибульский 
и рус. голец (гора). 

Чавори, лев. пр. р. Левый Мамакан. Назв. от эвенк. чаавии – «мшистое, заболоченное 
место», -ри – суффикс. 

Чайко, лев. пр. р. Витим. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -ко) от якут. 
чай – «галька», «галечный». 

Чалынка, зим., лев. берег р. Чара, ниже устья р. Жуя. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -нка) от якут. чаалый- – «выступать, проступать, сочиться (о воде)». 

Чаппо, прав. пр. р. Жуя. Назв. от эвенк. чапа – «молоки». 
Чара, прав. пр. р. Лена. Назв. от якут. чаар – «мель», чаардаа- – «мелеть», чаардаах – 

«мелководный» или от эвенк. чар – «мель». Якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ при-
знаёт только якутскую версию: «Этимология слова чара ясна, на якутском означает «мелко-
та воды», «мель», «отмель» /8, с. 29/. М.Н. Мельхеев добавляет к назв. бурятскую основу:  
«Ч а р а… – по-эвенк. чар – «мель» (якутское чаара, бур. харь – тоже «мель»)» /123, с. 93/, 
что вряд ли оправдано. Скорее всего, назв. является первично якутским. К тому же ареал 
эвенк. чар ограничен территориально Нижним Амуром и Сахалином. 

Чара, пос., лев. берег р. Чара, устье р. Жуя. 
Чаткангда, прав. пр. р. Брызгунья. Назв. от эвенк. чаатаа – «грязь (на берегу)», «гли-

на-сланец», «каменный уголь», -кан и -гда – суффиксы. 
Чаша, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. чаа – «ястреб», употребляемого олёкмински-

ми эвенками, -ша – суффикс. Род. назв. Чаянгро, Чаяндра. 
Чаянгро, лев. пр. р. Нерпинка.  
Чаянгро, уч., р. Чаянгро. 
Чаяндра, лев. пр. р. Нерпинка. 
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Челолек (Гололек), прав. пр. р. Витим. Назв. Челолек происходит от эвенк. чэлээ- – 
«спотыкаться при спуске с горы», чэлэн – «спуск», -лек – изменённый суффикс -лэк; род. назв. 
Челончен. Назв. Гололек, отмеченное в /35/, от эвенк. голо – «обгоревшее бревно, чурка». 

Челончен, прав. пр. р. Большой Патом. 
Ченча, прав. пр. р. Жуя. 
Ченча, зим., прав. берег р. Жуя, устье р. Ченча. 
Черкашина, з., прав. берег р. Витим, устье р. Олонгро. Назв. от фам. Черкашин. 
Чёрная (Кара-Урях), прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. чёрный, которое является непол-

ной калькой с назв. Кара-Урях. Последнее искажено – следует читать Хара-Урях (от якут. 
хара – «чёрный, тёмный» и үрэх – «речка, речушка»). Род. назв. Чёрное, Чернуха, Чернушка, 
Чёрный. 

Чёрная Речка, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. чёрный и речка. 
Чёрное, оз., правобер. р. Витим. 
Чёрный Ключ, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. чёрный и ключ – «родник, источник». 
Чёртова Деревня, шивера, р. Витим, в 1,5 км выше Делюн-Оронского порога. Назв. от 

рус. чёрт и деревня. 
Чипокто, лев. пр. р. Култушная. Назв. от эвенк. чипа – «серая мышь (живущая в каме-

нистых россыпях)», «сеноставец (род мыши или земляного зайчика)», -кто – суффикс. 
Чумаркой*, лев. пр. р. Анангра. 
Чупина, изба, прав. берег р. Витим, выше устья р. Маймаштак. Назв. от фам. Чупин. 
Чуркина, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Кабиты. Назв. от фам. Чуркин. 
Шактольня, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. шаакто – «пьяный», шаактоо- – «опь-

янеть», -льня – суффиксы -л и -на. 
Шарагренский, прав. пр. р. Нерпинка. Назв. от фам. Шарагренский. 
Шергамо*, прав. пр. р. Чара. Возможно, назв. связано с эвенк. шэргэмии – «нарядная 

шапка из полосок ровдуги, расшитых бисером». 
Шусман*, прав. пр. р. Анангра. 
Эйюмюлях*-Тутукан, прав. пр. р. Молбо.  
Энгажимо, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. энга – «речная коса, песчаная отмель»,     

-жи (изменённый -ди) и -мо – суффиксы.  
Энгажимо, резиденция, прав. берег р. Витим, выше устья р. Энгажимо. 
Южная Марыкта, лев. пр. р. Жуя. Назв. от рус. юг и гидронима Марыкта. 
Юктэли, лев. пр. р. Сигикта (Сыгыкта). Назв. от эвенк. ююктэ – «ключ, источник», 

«рябина», -ли – суффикс. 
Явальдин, лев. пр. р. Хомолхо. Назв. от эвенк. явал – «дьявол», -дин – изменённый 

суффикс -дын. 
Якорь, лев. пр. р. Правый Мамакан. Назв. является видоизменением в русском языке 

эвенкийского назв. Якра. 
Якра, лев. пр. р. Правый Мамакан. Назв. от эвенк. як- – «мести», «рыть, разрывать, пе-

рерывать», -ра – суффикс. 
Якра (Большой Якорь), прав. пр. р. Витим. 
Якутское, зим., лев. берег р. Витим, ниже устья р. Тыкты. Назв. от этнонима якут. 
Якутское, зим., прав. берег р. Витим, выше устья р. Кипятная. 
Якутское, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Са-Урья. 
Якутское, зим., лев. берег р. Витим, выше устья р. Мускунак.  
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Александровка, с., юго-зап. берег зал. Тангуй. Назв. от личного мужского имени Алек-

сандр или от фам. Александров. На 01.01.2015 г. в селе жило 570 чел. 
Алексеев, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от личного мужского имени 

Алексей или от фам. Алексеев. Род. назв. Алексеевский. 
Алексеевский, высел., р. Вихорева. В 1911 г. выселок относился к Братской волости, 

имел 7 дворов, в нём жило 27 чел. (10 муж., 12 жен., 5 детей). 
Ангарское, зим., вост. побережье зал. Ока. Назв. от гидронима Ангара. 
Анзёби*, ж.-д. ст., гор. Братск. 
Анзёбь*, лев. пр. р. Вихорева. Назв. неясное, тёмное. Возможно, в нём проявлен само-

дийский топоформант -ба – «река», изменённый в -бь, -би. Род. назв. Анзёби. Столь же неяс-
ным назв. считал М.Н. Мельхеев: «А н з ё б ь, р., ж. д. станция, Братский р-н – возникнове-
ние названия связывают со следующей малоубедительной легендой: «Когда-то на берегу 
небольшого ручейка, на месте нынешнего селения, жил старый тунгус-кочевник Ан с женой 
Зеб. У них родился сын, которого они назвали Ан-Зеб. Это название перешло к речке, а поз-
же селению». Другое объяснение нам неизвестно» /123, с. 20/. 

Антонов, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от личного мужского имени Антон или от фам. 
Антонов. Род. назв. Антонова, Антоново. 

Антонова, гора, выс. 584 м, верховья р. Большая Атубь. 
Антоново, дер., р. Ангара. Дер. Антонова Острова отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 

двора пашенных крестьян /230, с. 101/. В 1901 г. дер. Антонова насчитывала 333 жителя 
/140, с. 54/. В 1911 г. дер. Антоновская входила в Братскую волость Нижнеудинского уезда, 
имела 42 двора, в ней жило 315 чел. (135 муж., 170 жен., 10 детей). В 1940-х годах – дер. Ан-
тоново. 

Анчирикова, дер., р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). Назв. от фам. Анчириков 
(Анчеринов). В 1911 г. дер. Анчеринова входила в Братскую волость, имела 13 дворов, жило 
98 чел. (42 муж., 45 жен., 11 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 8 чел. 

Аобь, пр. зал. Ока. Назв. относится к согдийским, в нём выделяется топоформант -об – 
«вода, река», начальное А остаётся неясным /54, с. 31/. 

Арефьева®, дер., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Арефий или от фам. 
Арефьев. В 1911 г. деревня входила в Большемамырскую волость, имела 20 дворов, в ней 
жило 87 чел. (36 муж., 33 жен., 18 детей). 

Атубинский, пересел. уч., р. Ия. В 1911 г. участок относился к Братской волости, имел 
21 двор, в нём жило 103 чел. (48 муж., 42 жен., 13 детей). См. ниже Атубь. 

Атубь, зал. Братского вдхр. Назв. относится к согдийским, в нём топоформант -об – 
«вода, река» изменён в -убь. В его основе лежит якут. ат – «конь, лошадь», поэтому оно 
включено в группу топонимов, образованных при взаимодействии тюркских и согдийского 
языков /54, с. 31, 33/. Род. назв. Атубинский. 

Ахобь, прав. пр. р. Ия. Назв. относится к согдийским, в нём выделяется топоформант     
-об – «вода, река», основа неясна /54, с. 31/. 

Багульник, пригород гор. Братска. Назв. от рус. багульник. 
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Бада, зал. Братского вдхр. Назв. является согдийским и родственно тад. бад – «плохой, 
дурной, нехороший» /54, с. 32/. Род. назв. Бадинская. 

Бада, пр. зал. Бада. 
Бада, дер., зап. берег зал. Бада. Дер. Бадинская отмечена в 1723 г., в ней имелось 6 дво-

ров пашенных крестьян. Она принадлежала Братскому Спасскому монастырю /230, с. 102/. В 
1901 г. дер. Бада насчитывала 358 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. дер. Бада входила в Тангуй-
скую волость Нижнеудинского уезда, имела 58 дворов, в ней жило 396 чел. (171 муж., 185 
жен., 40 детей). В 1940-х годах – дер. Бада. На 01.01.2015 г. в деревне жило 237 чел. 

Байроновка, лев. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. в честь английского поэта 
Дж.Г. Байрона (1788-1824), популярного в России в XIX в. 

Бакарма*, лев. пр. р. Ангара. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Влади-
славич-Рагузинский: «От Верхнего Баяна до устья речки Бакармы 30 вёрст» /178, с. 200/. 

Балинская®, дер., р. Ангара. В 1911 г. деревня входила в Большемамырскую волость, 
имела 31 двор, жило 226 чел. (65 муж., 72 жен., 89 детей). См. ниже Баля. 

Баля, зал. Братского вдхр. Назв. от эвенк., эвен., нег., уд., орок., нан. балии – «слепой», 
балии- – «ослепнуть». Род. назв. Балинская, Боля.  

Бамбуй, пос., прав. берег р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. происходит, возмож-
но, от эвенк. боом – «ущелье, узкая долина», -буй – изменённый суффикс -буу. На 01.01.2015 
г. в посёлке жило 14 чел. 

Барзалей, лев. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). В основе назв. лежит, возможно, 
эвенк. бэр – «изгиб, излучина реки», -за и -лей – изменённые суффиксы -са и -ли. 

Барлук, дер., без привязки. Дер. Барлуцкая отмечена в 1723 г., в ней имелось 4 двора 
пашенных крестьян. В 1940-х годах – дер. Барлук /230, с. 101/. 

Барчим*, дер., сев.-зап. берег зал. Ия. В 1911 г. уч. Барчимский входил в Тангуйскую 
волость, имел 46 дворов, в нём жило 350 чел. (180 муж., 139 жен., 31 ребёнок). На 01.01.2015 
г. в деревне жило 171 чел. 

Батор, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от бур. баатар – «богатырь, батырь, герой», «бо-
гатырский». 

Баян, прав. пр. р. Ангара. Нав. от эвенк. баян – «богач», «богатство», «богатый». В 1726 
г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки Чёрной до 
устья речки Баяна, которая течёт от левой стороны, 2 версты» /178, с. 200/. 

Берёзовка, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Берёзовый, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Берёзовый, о., р. Ангара. В 1675 г. остров отметил Н.Г. Спафарий: «На той же (левой. – 

С.Г.) стороне – остров Берёзовый, от острова Елового – 2 версты. А за теми островами – ост-
ровов много» /196, с. 91/. 

Берёзовый, о., Усть-Илимское вдхр. 
Беседа, пос., зап. побер. зал. Ия. Назв. от рус. беседа. 
Бессонова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Бессонов. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. 

Спафарий: «А деревня Бессонова стоит на правой же стороне протоки, а ходу ею 2 версты» 
/196, с. 94/. 

Бикей, пос., зап. побер. Братского вдхр. Основано данное назв., на наш взгляд, на эвенк. 
бикиит – «местность», «посёлок», «жилище», «комната». Оно изменено, скорее всего, в рус-
ском языке. 

Бобровка, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. бобёр. В 1726 г. речка отмечена в путевом 
журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Монастырской деревни рекой Ангарой до 
устья реки Бобровки 3 версты. Впадает в Ангару от левой руки» /178, с. 200/. 

Богунда, лев. пр. р. Тангуй. Назв. от эвенк. бого – «земля», -нда – суффикс. 
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Бой, пр. зал. Ия. Назв. от рус. бой. Род. назв. Бойские. 
Бойские, болота, верховья р. Бой. 
Большая Атубь, пр. зал. Атубь. Назв. от рус. большой и гидронима Атубь. 
Большая Бада, лев. сост. р. Бада. Назв. от рус. большой и гидронима Бада. 
Большая Баля, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. большой и гидронима Баля. 
Большая Баля, пр. зал. Баля. 
Большая Зерма*, пр. Братского вдхр. 
Большая Када, дер., р. Большая Када. Деревня отмечена в 1723 г., в ней имелось 13 

дворов, в том числе 8 дворов пашенных крестьян. В 1940-х годах – Большая Када /230, с. 
100/. 

Большая Мальта, пр. зал. Ия. Назв. от рус. большой и гидронима Мальта. Род. назв. 
Больше-Мольтинский. 

Большая Мамырь®, дер., р. Большая Мамырь. Назв. от рус. большой и ойконима Ма-
мырь. Впервые дер. Мамырска Больша отмечена в 1723 г., в ней имелось 4 двора пашенных 
крестьян. В 1940-х годах – Большая Мамырь /230, с. 100/. В 1726 г. деревню и речку Мо-
мырь отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От зимового кормовища 
лесом до деревни Момырской, где речка Момырь пала в Ангару от левой стороны, 60 вёрст. 
А помянутая деревня Момырь на берегу в левой стороне, Ангара-река в правой руке» /178, с. 
200/. 

Больше-Кадинское, с., р. Ока. В 1911 г. село входило в Братскую волость, имело 100 
дворов, жило 434 чел. (182 муж., 184 жен., 68 детей). 

Больше-Мольтинский, уч., без привязки. В 1911 г. участок входил в Тангуйскую во-
лость, имел 45 дворов, в нём жило 245 чел. (100 муж., 115 жен., 30 детей). 

Больше-Окинское, с., р. Ока. Назв. от рус. большой и гидронима Ока. Деревня отмечена 
под назв. Большой Погост в 1723 г., в ней имелось 13 дворов пашенных крестьян /230, с. 
100/. В 1911 г. с. Большеокинское входило в Братскую волость, имело 111 дворов, жило 573 
чел. (261 муж., 217 жен., 95 детей). В 1940-х годах – Больше-Окинское. 

Большеокинское, с., сев.-вост. побер. зал. Малая Када. На 01.01.2015 г. в селе жило 
1078 чел. 

Большеокинское, порт, сев.-вост. побер. зал. Малая Када. 
Большой Камень, гора, выс. 693 м, правобер. р. Кардой. Назв. от рус. большой и ка-

мень. 
Большой Карай, лев. пр. р. Илир. Назв. от рус. большой и эвенк. кара – «глухарь». 
Большой Хахарей, пр. зал. Ия. Назв. от рус. большой и ойконима Хахарей. 
Борискина, дер., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Бориска, уменьшительно-

го от Борис. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафарий: «На правой стороне, на острове, – 
деревня ссыльного Бориски Московского, от речки Шеманки – полверсты» /196, с. 92/. 

Боровской, пос., р. Шаманка. Назв. от фам. Боровской (Боровский). На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 423 чел.  

Братск, гор., административный центр района. Назв. от рус. брат – «бурят». Получил 
статус города в 1955 г. Население – 227 тыс. чел. (данные 1982 г.). В городе созданы лесо-
промышленный комплекс, алюминиевый завод. Назв. идёт из XVII в., когда русские называ-
ли бурят словом браты и их землю – Братской землицей. На 01.01.2015 г. в городе жило 
236 313 чел. 

Братск®, пос., р. Ангара. Первоначально это был Братский острог, основанный русски-
ми в 1631 г. В конце 1620-х годов русские на Ангаре встретились с бурятами. В Братской 
землице стали строиться остроги – Братский Енисейский (он же Братский), Верхоленский 
Братский, Балаганский Братский, Покровский Братский (на Уде, позже Нижнеудинский). 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

62 

История строительства Братского острога на Ангаре не совсем ясна. Даже иногда высказы-
ваются суждения, что острог поставил в 1627-1628 гг. енисейский атаман Максим Перфиль-
ев. Но всё-таки более вероятно, что острог ставили служилые люди, посланные на пересмену 
из Енисейска в 1631 г. Об этом говорится в документах: «А которые служивые люди посыл-
ки прошлого 138-го года в Брацкой земле и на Лене реке, и тех служивых людей, как пере-
менят служивые ж люди, которые посланы в нынешнем во 139-м году маия 8 день к ним на 
перемену, и е служилые люди, только милостию божьею и государским счастием в тех зем-
лях поставят остроги и приведут под государскую высокую руку, и придут с тех служеб в 
сентябре или октябре месяце во 140-м году…». В 1633 г. ясачная книга Енисейского острога 
уже зафиксировала поступление ясака из Братского острога, взятого с князца Когодоня: «В 
нынешнем же во 141 г. из Брацково ж острожку князца Кодогоня да с Баяракана принёс го-
сударева ясаку красноярской переводной казак Фомка Кочергин на нынешней на 141 г. 33 
соболи и в тех соболях 8 соболей без пупков и без хвостов. А анисейская цена тем соболям 6 
рублёв». В 1634 г. бурятские князцы отказались платить ясак в полном объёме, в каком с них 
требовали русские. Они и тунгусам, бывшим своим данникам, живших рядом, запретили 
давать ясак русским. Посылаемых русских людей они задерживали, угрожали расправой. 
Поэтому в 1635 г. из Енисейска был послан на Ангару отряд Дунайки Васильева. Буряты 
разгромили отряд Васильева, а Братский острог сожгли. Осенью того же года из Енисейска 
был послан на Ангару отряд Микулая Радуковского. Отряд не сумел преодолеть Братские 
пороги, поэтому Радуковский поднялся с частью людей по Ангаре на лёгких судах. Он уви-
дел, что «Брацкой острожек сожжён до основания». Радуковский преодолел порог Падун и 
здесь, ниже устья Оки, нашёл 5 бурятских юрт, которые он разгромил: «пять юрт погромили 
и пять мужиков убили и ясырю взяли четыре бабы, шестеро робят». Радуковский гонялся за 
бурятскими князцами вверх по Оке, но настичь их не мог. Возвращаясь, он присмотрел на 
устье реки угожее место для острога: «И он де, Микулай, с служилыми людьми сплыли на 
низ по Оке реке на плотех, и присмотрели угожее место на усть Оки реки, где поставить ост-
рожек блиско брацких юрт и летних жировищ и с сенных их покосов, только де государь до 
усть Оки реки в больших дощаниках доходить не мощно, опричь шитых каюков и малых 
судов». Радуковский восстановил острог на прежнем месте. Ошибочно мнение А.П. Оклад-
никова о том, что Братский острог был восстановлен Радуковским на новом месте. И только 
в 1654 г., спустя 19 лет, Дмитрий Фирсов перенёс острог с правого берега Ангары на левый, 
в устье Оки, о чём сообщал в Москву енисейский воевода Афанасий Пашков: «Да в нынеш-
нем де, государь, во 162 г. весною ж по твоему государеву царёву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Руси указу он же, сын боярский Дмитрей Фирсов, твой государев старой 
Брацкой острог за худобою покинул, поставил твой государев новой Брацкой острог за 
Окою рекою на устье в самих угожих в крепких местех с твоими государевыми пашенными 
крестьяны и с ясачными людьми на одном берегу». С этого времени острог стал именоваться 
в русских документах Нижним Братским острогом, в то время как Балаганский острог име-
новался Верхним Братским. В 1657 г. в «ценовной росписи» указан ясак с бурят и десятин-
ный сбор со служилых людей: «С Братцково Нижново острога с братцких ясачных людей 
государева ясака 27 сороков 12 соболей, 2 лисицы красные… Того ж Братцково острогу с 
промыслов с служилых и с промышленных людей десятинных 3 сорока 30 соболей… Ниж-
ного Братцкого острогу десятинных 20 пупков собольих». В 1658 г. в остроге приказчиком 
был Иван Похабов, который издевательствами над людьми, вымогательствами и прямыми 
грабежами восстановил против себя и ясачных людей, и русских крестьян, и служилых лю-
дей. Недовольство людей переросло в восстание, однако до вооружённого выступления дело 
не дошло. В 1660 г. енисейский воевода Максим Ртищев сообщал о количестве собранного в 
1659 г. ясака: «Да с Брацково, государь, Нижново острогу… собрано твоей государевы ясач-
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ной казны собольми и за соболи лисицами 19 сороков 37 соболей, енисейская, государь, роз-
борная цена той твоей государеве братцкой ясачной соболиной казне 556 рублёв 26 алтын 4 
деньги». В 1672 г. в ясачной книге Енисейского уезда записано: «Нижнего Братцкого остро-
гу с окологородных братцких людей и с тунгусов и со сторонних рек с Вихоревы и с Уды и с 
Ангары довелось собрать государева ясаку… собольми и всяким зверем за соболи 26 соро-
ков 37 соболей с пупки и с хвосты. <…> И всего в Нижнем Братцком остроге собрано яса-
ку… с братцих и с тунгусских ясачных людей собольми лисицами и всяким зверем за собо-
ли 28 сороков 13 соболей. И в том числе 26 сороков 38 соболей с пупки и с хвосты». В 1675 
г. острог посетил Н.Г. Спафарий: «И того же числа приехали в Братский острог, который 
стоит на ровном месте. В остроге церковь во имя пресвятой богородицы Владимирской. А 
жилых дворов казачья с 20. … И от Братского острога реку Тунгуску называют Ангарою» 
/196, с. 94/. Братский острог в 1684 г. показан на чертеже земель Илимского уезда, состав-
ленном детьми боярскими Алексеем Галкиным и Фёдором Роспутиным /110, с. 16, 17/. С 
1695 г. Сибирь была охвачена восстаниями. В январе 1696 г. восстал и Братский острог. В 
восстании участвовали служилые и посадские люди, пашенные крестьяне, ясачные буряты. 
Служилая верхушка у русских и ясачная знать у бурят в восстании не участвовали. Незадол-
го до восстания в Братский острог прибыл из-за Байкала ссыльный крестьянин Т. Копылов. 
Через него восставшие осуществляли связь с забайкальскими казаками, с Енисейском. Вос-
стания в Сибири удалось усмирить лишь к 1699-1700 годам. В 1696 г. Братский острог, как и 
сложившаяся вокруг него Братская волость, были выделены из Енисейского ведомства. С 
этого времени острог управлялся письменным головой, подчинявшимся непосредственно 
Сибирскому приказу в Москве. Указом от 18 декабря 1696 г. в острог вместо Христофора 
Кафтырева был назначен Степан Лисовский. В 1723 г. при остроге насчитывалось 25 дворов. 
Здесь жило 125 душ мужского пола, в том числе 9 пашенных крестьян в 2 дворах, 10 хлеб-
ных обротчиков, 14 бобылей, 1 бездворный крестьянин, 9 душ детей боярских, 9 детей ка-
зачьих, 39 служилых, 9 отставных служилых, 5 дворовых людей, 6 богадельщиков, 3 при-
сыльных, 2 жителя, 6 гулящих и 3 нищих. В Братской волости в это время было 33 деревни, 
включая и Братский острог, в ней проживало 1176 душ мужского пола. В 1724 г. приказчик 
Ивана Толстоухов передавал острог М. Ознобишину, в передаточной описи есть описание 
острога: «Острог мерою в четырёх стенах 120 сажен. Около острогу надолбы ветхие. В на-
горную сторону по углам того острогу 2 башни на жилых избах… В решную сторону того 
же острога проезжие ворота, у тех ворот запор железной. А на тех воротах построен казён-
ный анбар, где бывает ясашная и денежная и товарная всякая казна… Около того анбару пе-
рила, забраны с трёх сторон досками в косяк, покрыты тёсом. А на тех перилах с двух сто-
рон створные двери на крюках железных… В стене острожной в нутряную сторону в углу 
приказная изба старого строения без анбара и без сеней… В остроге 3 анбара ветхие, крыты 
драньём… В остроге ж 2 погреба, в том числе один с выходом, ветхой, другой зелейной, 
творило выкладено кирпичём… под ним покрыт сарай тёсом. Две лавки с перерубами, у пе-
рерубов двери собые, без замков… По верхнюю сторону острога 2 прикащичьи новые избы, 
в том числе одна белая, другая чёрная, промеж ими сени с казёнкою, крыты тёсом в зубец, 
под одной кровлей… семеры дверы, 4 оконницы. На задворье баня ветхая, да анбар ветхой, 
крыты драньём. <…> За острогом у Оки реки на угоре две государевы житницы, без замков, 
ветхие, крыты драньём… Выше Брацково острогу вверх по Оке, на Чёрной речке государева 
мельница ветхая… В Брацком остроге в Нижнем посаде изба ветхая с клетью и с сеньми, в 
которой преж сего живали приказной избы подьячие». Братский острог в это время был ад-
министративным центром Братской волости, Верх-Ангарской и Низ-ангарской подострож-
ных ясачных волостей, Верх-Окинской и Ицкой (по реке Ие) ясачных волостей. В 1727 г. 
С.Л. Владиславич-Рагузинский в путевом журнале отметил: «От Иркуцка до Брацкого ост-
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рогу по обеим берегам земли пашенные преизрядные, и по местам обретаются остроги и 
руских разных чинов заимки, между тем и кочевые народы, называютца братцкие иноземцы, 
имеют юрты круглые деревянные, покрытые землёю, скота и лошадей множество» /178, с. 
200/. В 1911 г. с. Братск являлось центром Братской волости Нижнеудинского уезда, имело 
104 двора, в нём жило 626 чел. (288 муж., 279 жен., 59 детей). 

Братское Взморье, санаторий, вост. берег Братского вдхр. 
Братско-Кадинская, дер., р. Ока. В 1911 г. деревня входила в Братскую волость, имела 

12 дворов, жило 63 чел. (33 муж., 22 жен., 8 детей). 
Булак, дер., правобер. р. Кургатай. Назв. от бур. булаг – «ключ, источник, родник». В 

1911 г. уч. Булукский входил в Тангуйскую волость, имел 24 двора, в нём жило 167 чел. (70 
муж., 72 жен., 25 детей). На 01.01.2014 г. в деревне жил 1 чел. 

Бурдойский, зал. Усть-Илимского вдхр. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ский) от эвенк. бур – «остров», -дой – изменённый суффикс -до. 

Бурнина, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от фам. Бурнин. 
Бурнина, дер., р. Ангара. Дер. Бурнина отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора па-

шенных крестьян. Основал её Сергей Бурнин /230, с. 101/. В 1901 г. деревня насчитывала 322 
жителя /140, с. 54/. В 1911 г. дер. Бурнина относилась к Братской волости Нижнеудинского 
уезда, имела 45 дворов, в ней жило 334 чел. (151 муж., 155 жен., 28 детей). В 1940-х годах – 
Бурнина. 

Бурнинская Вихоря, пос., р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). Назв. от фам. Бур-
нин и личного мужского имени Вихор. Сохранение в назв. имени Вихор говорит о том, что 
оно было образовано ещё в XVII в. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 288 чел. 

Варгаликская*, дер., р. Ия. В 1911 г. деревня входила в Братскую волость Нижнеудин-
ского уезда, имела 27 дворов, в ней жило 152 чел. (74 муж., 66 жен., 12 детей). 

Верхнебаяновское, с., р. Ангара. Назв. от рус. верх и эвенк. баян – «богач», «богатство», 
«богатый». Род. назв. Верхний Баян. В 1911 г. село входило в Большемамырскую волость 
Нижнеудинского уезда, имело 43 двора, в нём жило 190 чел. (74 муж., 81 жен., 35 детей). 

Верхнесуворовская®, дер., р. Ангара. Назв. от рус. верх и фам. Суворов. В 1901 г. дер. 
Верхнесуворово насчитывала 224 жителя /140, с. 54/. В 1911 г. дер. Верхнесуворовская вхо-
дила в Большемамырскую волость Нижнеудинского уезда, имела 42 двора, в ней жило 224 
чел. (87 муж., 81 жен., 56 детей). 

Верхний Баян, пр. Братского вдхр. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. 
Владиславич-Рагузинский: «От Средняго Баяна до устья Верхнего Баяна 14 вёрст. Впадает в 
Ангару от левой же стороны» /178, с. 200/. 

Верхний Баян®, дер., р. Верхний Баян. 
Верхний Имбей, пр. зал. Ока. Назв. от рус. верх и гидронима Имбей, который рассмат-

ривается как кетоязычный, образованный от этнонима инбаки – названия родовой групиров-
ки кетов /47, с. 29/. 

Верхняя Адорма*, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Верхняя Боля, лев. пр. р. Ангара. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Вла-

диславич-Рагузинский: «От речки Малой Боли до устья речки Верхней Боли, которая течёт 
от правой стороны, 2 версты» /178, с. 200/. 

Видим*, прав. пр. р. Ангара. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владисла-
вич-Рагузинский: «… от Мамырской деревни рекой Ангарой до устья речки Видим, которая 
впадает в Ангару от левой стороны, 12 вёрст» /178, с. 200/. 

Вилка, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. вилка. 
Вихорева, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от личного мужского имени Ви-

хор. О назв. писал М.Н. Мельхеев: «В и х о р е в а, р., У с т ь – В и х о р е в а, дер., Братский 
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р-н – названа река по имени русского служилого человека, стрелецкого сотника Вихора Са-
вина, по прозвищу Терешка, который, совершая плавание вверх по Ангаре, был убит в 1630 
г. местными тунгусскими племенами» /123, с. 30/. Род. назв. Вихоревка, Вихоревский. Река 
указана в 1630 г. в «Росписи имянная рекам и новым землицам…» (1630 г.), составленной 
русскими землепроходцами: «А от Илима реки до усть Вихоревы реки 6 дней ходу, а впала 
Вихорева река в Тунгуску с правую сторону в верх идучи, а с устья по ней живут тунгуские 
люди, а ясак государю платят в Енисейской острог. А в вершине по той реке живут братцкие 
люди, ясаку с себя не платят, потому посылки к ним не бывало, послать неково» /184, с. 22/. 
В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «На левой стороне реки Тунгуски – река Вихарева, а 
вытекла та река издалека, из гор каменных. А по ней живут тунгусы многие и промышляют 
соболей и бобров, и иного всякого зверя; от острова – 8 вёрст» /196, с. 90/. 

Вихорева, пр. Братского вдхр., зап. побер. 
Вихоревка, гор. (с 1966 г.), лев. берег р. Вихорева (пр. Братского вдхр.), устье р. Убь. 

Поселение возникло в связи со строительством ж. д. Тайшет – Братск. На 01.01.2015 г. в го-
роде жило 21 597 чел. 

Вихоревский, зал. Усть-Илимского вдхр. 
Воробьёво, дер., сев.-вост. берег зал. Тангуй. Назв. от фам. Воробьёв. В 1911 г. в с. Во-

робьёвское было 56 дворов, жили 296 чел. (127 муж., 117 жен., 52 ребёнка). На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 6 чел. 

Галачинский, ж.-д. ст. в гор. Братске, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Галачин 
(Галачинский). 

Глубокий, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. глубь. 
Гребень, гора, прав. берег р. Ангара. Назв. от рус. гребень. В 1675 г. о двух горах с оди-

наковым названием писал Н.Г. Спафарий: «На той же (левой. – С.Г.) стороне – гора камен-
ная, зело высока, и называют гору Гребнем. И под тою горою горою – быстреть великая. А 
против той горы, на правой стороне, – гора каменная, а называют её Гребнем же; от шиверы 
– 2 версты. А выше тех гор – остров» /196, с. 93/. 

Гребень, гора, лев. берег р. Ангара. 
Грихуткин, высел., р. Ангара. Назв. от фам. Грихуткин. В 1911 г. выселок входил в 

Братскую волость, имел 7 дворов, в нём жило 60 чел. (30 муж., 28 жен., 2 ребёнка). 
Громовская Сопка, гора, выс. 855 м, правобер. р. Малая Бада. Назв. от фам. Громов и 

рус. сопка. 
Громы®, с., р. Громы. Назв. от ру. гром. Дер. Громовска отмечена в 1723 г., в ней име-

лось 8 дворов пашенных крестьян /231, с. 99/. В 1911 г. с. Громовское входило в Большема-
мырскую волость, имело 113 дворов, в нём жило 573 чел. (207 муж., 206 жен., 160 детей). В 
1940-х годах – с. Громы. 

Даниловское, зим., вост. берег Братского вдхр. Назв. от личного мужского имени Да-
нила (Даниил) или от фам. Данилов. 

Добчур, пр. зал. Ия. Кетоязычное назв. с ассанским топоформантом -ур – «вода, река», с 
неясной основой. 

Добчур, пос., юж. берег зал. Ия, близ устья р. Добчур. В 1911 г. уч. Добчурский входил 
в Тангуйскую волость, имел 65 дворов, в нём жило 385 чел. (174 муж., 176 жен., 35 детей). 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 982 чел. 

Долгая, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. долгий. Род. назв. Долгий. 
Долгий, хр., зап. побер. Братского вдхр., южнее гор. Братска. 
Долгий, о., р. Ангара. В 1675 г. остров отметил Н.Г. Спафарий: «А посередь порога 

(Шеманского. – С.Г.) – 2 острова каменные: и одного называют Долгим. А выше тех остро-
вов – протока» /196, с. 88/. 
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Долгий, порог, р. Ангара. В 1675 г. порог отметил Н.Г. Спафарий: «На левой же сторо-
не – шивера, от гор – 2 версты. А от той шиверы до порога Долгий – пол 2 версты. И от того 
места – быстреть великая до самого порога. … А тот порог Долгий на 6 вёрст. И по всю реку 
Тунгуску лежат каменья великие, и об те каменья воду бьёт, и оттого быстреть великая. По 
левую сторону – горы каменные, а по правую сторону – лес. И за тем лесом и за каменьями 
тянуть великим канатом трудность великая; и тянули дощаник с утра до вечера и тот порог 
не вытянули. И пристав к берегу и укрепя канатами, стояли до утра. И августа в 17-й день до-
щаник тянули до плудня с великим же канатом. А зимой порог Долгий мёрзнет» /196, с. 91/. 

Долголугская, дер., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от рус. 
долгий и луг. Дер. Долгой Луг отмечена в 1723 г., в ней имелось 5 дворов /230, с. 100/. В 1911 
г. дер. Долголугская относилась к Братской волости, имела 57 дворов, в ней жило 633 чел. 
(301 муж., 291 жен., 41 ребёнок). В 1940-х годах – дер. Долголугская. 

Долоновка, пр. Братского вдхр., зап. побер. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-овка) от бур. либо долон – «весенний сок (у деревьев)», «луб, лубок, лыко», либо долоон – 
«семь», долооной – «седьмой». Род. назв. Долоновская. 

Долоновка, зал. Братского вдхр., зап. побер. 
Долоновская, дер., р. Долоновка. Дер. Долоновска отмечена в 1723 г., в ней имелось 18 

дворов, в том числе 17 дворов пашенных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Долоновская 
входила в Братскую волость, имела 39 дворов, в ней жило 219 чел. (102 муж., 89 жен., 28 
детей). В 1940-х годах – дер. Долоновская. 

Дубынино, с., зап. берег Усть-Илимского вдхр. Назв. от фам. Дубынин. Род. назв. Ду-
бынинское. На 01.01.2015 г. в селе жило 244 чел. 

Дубынино, порт, зап. берег Усть-Илимского вдхр. 
Дубынино, зим., правобер. р. Кова. 
Дубынинское, зим., левобер. р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). 
Дунаев, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от личного мужского имени Ду-

най. Род. назв. Дунаевка, Дунайский. О назв. писал М.Н. Мельхеев: «Д у н а е в к а,  рч., про-
ток р. Ока в устье, в 6 км выше старого Братска – в 1634 г. пятидесятник Дунайка Васильев с 
отрядом в 50 человек был разгромлен и убит бурятскими племенами на этой речке, назван-
ной впоследствии его именем. Ныне это место затоплено водами Братского водохранилища» 
/123, с. 31, 32/. 

Дунаевка, зал. Братского вдхр., зап. побер. 
Дунайский, мыс, зап. побер. Братского вдхр. 
Еланка, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. елань. 
Еловая, прав. пр. р. Ангара. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «На левой стороне – 

речка Еловая, от острова – 6 вёрст» /196, с. 91/. 
Еловый, о., р. Ангара. В 1675 г. остров отметил Н.Г. Спафарий /196, с. 91/. 
Ерендей, прав. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. от бур. эреэ(н) – «пёстрый», 

-дей – суффикс. 
Ербинска, дер., р. Ербь. Она отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных кре-

стьян. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 100/. См. ниже Ербь. 
Ербь, пр. зал. Ия. Назв. относится к согдийским. Его включал в одну группу с топони-

мами на -об – «вода, река» В.Б. Шостакович, основываясь на структурных признаках /232/. 
Ермаковка, пр. Братского вдхр. Назв. от личного мужского имени Ермак или от фам. 

Ермаков. 
Ефимов, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от личного мужского имени 

Ефим или от фам. Ефимов. 
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Жилищинский, улус, лев. берег р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс  
-ский) от рус. жилище. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижне-Илимское 
инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили тунгусы (8 муж., 8 жен.), русские (4 
муж., 2 жен.). 

Закурдаевский, улус, лев. берег р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ский) от фам. Закурдаев. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижне-Илимское 
инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили тунгусы (32 муж., 39 жен.), русские (3 
муж., 5 жен.), прочие (1 муж.). 

Зарбь, пр. зал. Тангуй. Назв. является согдийским, его основа родственна тад. зарб – 
«дар, биение» /54, с. 32/. 

Зарбь, с., левобер. р. Зарбь. В 1911 г. уч. Зарбинский входил в Тангуйскую волость, 
имел 59 дворов, в нём жило 434 чел. (183 муж., 203 жен., 48 детей). На 01.01.2015 г. в селе 
жило 206 чел. 

Зёда, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. относит к языку кетоязычных аринов 
А.М. Малолетко. Он предлагает версию о гетерогенности кетских географических терминов. 
По его убеждению, предки кетов многие топонимы заим. на Северном Кавказе у аборигенов, 
кельтов по языку. Данное назв. происходит, по его мнению, от аринского зет, зат, сет, сат 
– «вода» /116, с. 94-95, 104/. 

Зерминская*®, дер., р. Ангара. В 1911 г. деревня относилась к Большемамырской во-
лости, имела 8 дворов, в ней жило 40 чел. (12 муж., 16 жен., 12 детей). 

Зуй, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от бур. зүй – «сущность, суть чего-либо», «пристой-
ность, приличие». 

Зяба*, зал. Братского вдхр., вост. побер. 
Зяба*, пос., левобер. р. Шаманка. В 01.01.2015 г. в посёлке жило 408 чел. 
Зяба*, ж.-д. разъезд, левобер. р. Шаманка. 
Идим*, прав. пр. р. Ангара. В 1726 г. реку отметил в путевом журнале С.Л. Владисла-

вич-Рагузинский: «От речки (Мидега. – С.Г.) лесом до зимового кормовища, где речку Идим 
переехали чрез, 30 вёрст» /178, с. 200/. 

Илир, пр. зал. Ия. Назв. от эвенк. илир – «крутой берег, крутой склон».  
Илир, с., побер. зал. Ия. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена дер. 

Илирская, входившая в Братскую волость Нижнеудинского округа, имевшая 71 хозяйство, 
населённая русскими (192 муж., 159 жен.), бурятами (20 муж., 21 жен.), поляками (2 муж., 3 
жен.), евреями (4 муж., 3 жен.). В 1901 г. дер. Илир насчитывала 406 жителей /140, с. 54/. В 1911 
г. с. Илирское входило в Тангуйскую волость Нижнеудинского уезда, имело 61 двор, в нём жило 
464 чел. (200 муж., 211 жен., 53 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе проживало 1032 чел. 

Ильинское, зим., сев.-зап. берег зал. Тангуй. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ское) от личного мужского имени Илья или от фам. Ильин. В 1675 г. Н.Г. Спафарий 
отметил деревню под назв. Ильина: «На той же (правой. – С.Г.) стороне – деревня Ильина, 
от деревни Борискиной – 3 версты. А до деревни Ильиной от деревни Борискиной – остро-
вов много» /196, с. 92/. Дер. Ильиных отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 101/. В 1901 г. деревня насчитывала 286 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. с. 
Ильинское (при р. Ангара) входило в Братскую волость Нижнеудинского уезда, имело 40 
дворов, в нём жил 291 чел. (140 муж., 148 жен., 3 ребёнка). В 1940-х годах – Ильинское. 

Индобь, пр. зал. Ока. Назв. является согдийским, судя по топоформанту -об – «вода, ре-
ка», его основа неясна /54, с. 31/. 

Исакова®, дер., без привязки. Отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор. Основал её слу-
жилый Григорий Исаков. Она существовала в 1940-х годах /230, с. 100/. 

Ия, пр. зал. Ия Братского вдхр. 
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Ия, зал. Братского вдхр. 
Кадара, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от эвенк. кадар – «скала, утёс», -а 

– суффикс. 
Калтук, с., зап. побер. зал. Ока. Назв. изменено, оно скорее всего происходит от рус-

ского слова култук – «залив, губа, бухта». Впрочем, М.Н. Мельхеев давал иное объяснение: 
«К á л т у к, с., Братский р-н – название произошло от видоизменённого термина калтус, что 
означает «болото», «заболоченная кочкарниковая пойма, заросшая кустарником и мелким 
лесом» /123, с. 38/. Дер. Калтуцка отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных кре-
стьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Калтук входила в Братскую волость, имела 29 дворов, в ней 
жило 140 чел. (54 муж., 58 жен., 28 детей). В 1940-х годах – Калтук. На 01.01.2015 г. в селе 
жило 1628 чел. 

Калтук, порт, зап. побер. зал. Ока. 
Каменный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. камень. Род. назв. Ка-

мень, Камешек. 
Камень, гора, выс. 709 м, правобер. р. Тангуй. 
Камешек, гора, выс. 628 м, вост. побер. Братского вдхр. 
Карай, дер., р. Большой Карай. В 1911 г. уч. Карайский входил в Тангуйскую волость, 

имел 50 дворов, в нём жило 373 чел. (170 муж., 173 жен., 30 детей). На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 54 чел. 

Карахун, пр. Братского вдхр. Назв. от эвенк. кара – «глухарь», -хун – суффикс. 
Карахун, пос., зап. берег Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 615 чел. 
Карахун, порт, зап. берег Братского вдхр. 
Карда, прав. пр. р. Ангара. Назв. от тюрк. кар – «снег», -да – суффикс. Род. назв. Кар-

дой, Карый. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: 
«… от Подволошной деревни рекой Ангарой до устья речки Карда, которая течёт от левой 
стороны в Ангару, 26 вёрст» /178, с. 201/. 

Кардой, лев. пр. р. Карай. 
Кардой, дер., р. Кардой. В 1911 г. уч. Кардойский входил в Тангуйскую волость Ниж-

неудинского уезда, имел 53 двора, в нём жило 218 чел. (135 муж., 48 жен., 35 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 341 чел. 

Карый, дер., р. Ия. В 1911 г. деревня входила в Тангуйскую волость, имела 39 дворов, в 
ней жило 236 чел. (106 муж., 97 жен., 33 ребёнка). 

Катушка, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. катушка. 
Катырма, лев. пр. р. Тангуй. Назв. от эвенк. каатэр – «передовой олень (в упряжке)»,   

-ма – суффикс. 
Кежемская*, гора, выс. 797 м, левобер. р. Кежма-Дубынинская. 
Кежемский*, пос., левобер. р. Кежма-Дубынинская. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 

1598 чел. 
Кежма*, слобода, р. Кежма. Назв. Кежма (равно и производные от него) остаётся не-

прозрачным, тёмным, оно, как указала Г.М. Василевич, не этимологизируется из тунгусских 
языков и, возможно, было дано дотунгусоязычным населением /31, с. 168/. Слобода Кежем-
ская отмечена в 1667 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 10 дворов, в том числе 9 дворов 
пашенных крестьян. В 1940-х годах – Кежма /230, с. 101/. 

Кежма*®, с., р. Ангара. Дер. Кежемска отмечена в 1723 г., в ней имелось 5 дворов па-
шенных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. с. Кежемское входило в Большемамырскую волость, 
имело 90 дворов, в нём жило 856 чел. (490 муж., 310 жен., 56 детей). В 1940-х годах – с. 
Кежма. 

Кежма*-Дубынинская, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
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Кежма*-Кежемская*, пр. Братского вдхр., вост. побер. 
Кежма*-Наратайский, зал. Братского вдхр. 
Кертера*, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Кизил, гора, выс. 565 м, юж. побер. зал. Долоновка. Назв. от рус. общесибирского кизил 

– «мелкий кустарник, корни трав и т. п., служащие топливом в безлесных местах». Оно заим. 
из тюрк. языков и восходит к дртюрк. qïzïl – «красный» /2/. 

Кириллин, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от личного мужского имени 
Кирилл или от фам. Кириллин. 

Клименкова, зим., правобер. р. Кардой. Назв. от фам. Клименко. 
Ключи-Булак, с., сев. побер. зал. Ия. Назв. от рус. ключ – «источник, родник» и бур. 

булаг – «ключ, родник, источник». В 1901 г. дер. Ключи-Булак насчитывала 217 жителей 
/140, с. 54/. В 1911 г. дер. Ключебулакская входила в Братскую волость Нижнеудинского 
уезда, имела 41 двор, в ней жило 285 чел. (126 муж., 123 жен., 36 детей). На 01.01.2015 г. в 
селе проживало 1320 чел. 

Кобляково, с., левобер. р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). Назв. от фам. Кобля-
ков. В 1911 г. дер. Кобляковская входила в Братскую волость, имела 18 дворов, в ней жило 
127 чел. (65 муж., 52 жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 726 чел. 

Кобь, с., берег зал Ия. Назв. является согдийским (топоформант -об – «вода, река») с 
неясной основой /54, с. 31/. Дер. Кобинска отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора пашен-
ных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. с. Кобинское входило в Тангуйскую волость, имело 80 
дворов, в нём жило 534 чел. (259 муж., 220 жен., 55 детей). В 1940-х годах – Кобь. На 
01.01.2015 г. в селе жило 469 чел. 

Кобь, порт, берег зал. Ия. 
Кова, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от эвенк. ково – «удочка». 
Кова, дер., без привязки. Дер. Ковинская отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора па-

шенных крестьян. В 1940-х годах – Кова /230, с. 101/. 
Континский, уч., без привязки. Назв. от фам. Контин. В 1911 г. участок входил в Тан-

гуйскую волость Нижнеудинского уезда, имел 25 дворов, в нём жило 176 чел. (84 муж., 72 
жен., 20 детей). 

Коса*, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Костин, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от личного мужского имени Кос-

тя, уменьшительного от Константин, или от фам. Костин. 
Кочегариха, пр. Братского вдхр. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -иха) от 

рус. кочегар или от фам. Кочегаров.  
Красный, яр, р. Ангара. Назв. от рус. красный. В 1671 г. приказчик Братского острога 

Иван Перфирьев отвёл здесь земли основанному в этом же году Братскому Спасскому мона-
стырю: «… к Спаской пустыни для монастырского нового строения под пахотную землю и 
под сенные покосы и под скотинной выпуск против Нижнаго Брацкого острогу за Ангарою 
рекою, от Красного Яру вверх по Ангаре реке до Красноярские речки и до Топкого ручья по 
увалу, а в горе с еланными местами» /230, с. 521/. В 1675 г. яр отметил Н.Г. Спафарий: «По-
середь реки Тунгуски, против Красного яра – островов с 10, а те острова один от одного в 
недальнем расстоянии, а величиною те острова по полуверсты. На правой стороне, против 
Красного же яра, – остров, от островов, от последнего, которые писаны по полуверсте, – 5 
вёрст. И выше того острова Красный яр кончается» /196, с. 90/. 

Красный Кочевой, яр, р. Ангара. В 1675 г. яр отметил Н.Г. Спафарий: «На той же (ле-
вой. – С.Г.) стороне – яр Красный Кочевой, а называют его Кочевым для того, что на том яру 
был кош московского дворянина, прозванием Хрипунова. И от того яра ходил искать под 
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Братский острог и по иным местам руды золотые и серебряные и на том яру оставлял запасы 
свои. И в том месте людей его побили тунгусы» /196, с. 90/. 

Красный Яр®, с., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от рус. 
красный и яр. Дер. На Красном яру отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора пашенных кре-
стьян /230, с. 100/. В 1901 г. дер. Красный Яр насчитывала 273 жителя /140, с. 54/. В 1911 г. 
дер. Красноярская входила в Большемамырскую волость Нижнеудинского уезда, имела 70 
дворов, в ней жило 523 чел. (246 муж., 232 жен., 45 детей). В 1940-х годах – с. Красный Яр. 

Круглый, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. круг. 
Куватка*, дер., сев. побер. зал. Ия. В 1911 г. пересел. уч. Куватский входил в Братскую 

волость, имел 24 двора, в нём жило 183 чел. (80 муж., 84 жен., 19 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 812 чел. 

Куватка*, порт, сев. берег зал. Ия. 
Куватка*, ост. пункт, сев. берег зал. Ия. 
Кузнецовка, с., прав. берег р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. от рус. кузнец или 

от фам. Кузнецов. На 01.01.2015 г. в селе жило 1060 чел. 
Кумейка*, дер., сев. побер. зал Ия. На 01.01.2015 г. в деревне жил 421 чел. 
Кургатай, пр. зал. Ия. Назв. от эвенк. курга – «засуха», -тай – суффикс. Род. назв. Курга. 
Курья, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. курья – «речной залив, за-

водь, узкий проток реки, текущий параллельно с нею», «часть реки, временно прекращаю-
щая от летней жары течение и обращающаяся в озерцо, окружённое со всех сторон отмеля-
ми», «цепочка мелких озёр в старице», «небольшая речка, не имеющая названия», восходя-
щего к древне-русскому курья – «залив», «заводь» и заим. из коми языка. По мнению А.Е. 
Аникина, источником рус. общесибирского курья – «длинный залив со стоячей водой» 
«могло быть слово какого-то вымершего ф[инно]-угор[ского] языка» /3, с. 347/. 

Кутурма, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от эвенк. куту – «удача, сча-
стье», «благополучие», -р и -ма – суффиксы. 

Лабазный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. лабаз. 
Левый Карахун, лев. сост. р. Карахун. Назв. от рус. левый и гидронима Карахун. 
Левый Половинный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. левый и поло-

вина. 
Леонова, дер., р. Силоть. Назв. от фам. Леонов. В 1911 г. пересел. уч. Леоновский вхо-

дил в Братскую волость, имел 40 дворов, в нём жило 237 чел. (96 муж., 111 жен., 30 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 470 чел. 

Луговое, зим., р. Убь. Назв. от рус. луг. Род. назв. Луговой. 
Луговой, пос., р. Кардой. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 91 чел. 
Лучиха®, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Лучин. 
Лысово, зим., правобер. р. Кова. Назв. от фам. Лысов. 
Малая Атубь, лев. пр. р. Большая Атубь. Назв. от рус. малый и гидронима Атубь. 
Малая Бада, прав. сост. р. Бада. Назв. от рус. малый и гидронима Бада. 
Малая Боля, лев. пр. р. Ангара. Назв. от рус. малый и гидронима Боля. В 1726 г. речку 

отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки Видима до устья реч-
ки Малой Боли 36 вёрст» /178, с. 200/. 

Малая Када, пр. зал. Малая Када. Назв. от рус. малый и гидронима Када. 
Малая Када, зал. Братского вдхр. 
Малая Када, дер., р. Малая Када. Дер. Малая Када отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 

двора пашенных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Мало-Кадинская относилась к Брат-
ской волости, имела 31 двор, жило 185 чел. (74 муж., 75 жен., 36 детей). В 1940-х годах – 
Малая Када. 
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Малая Мамырь®, с., р. Малая Мамырь. Назв. от рус. малый и топонима Мамырь. Дер. 
Мала Мамырь отмечена в 1723 г., в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 100/. В 
1911 г. с. Маломамырское входило в Большемамырскую волость, имело 82 двора, в нём жи-
ло 765 чел. (440 муж., 275 жен., 50 детей). 

Мальковское, зим., р. Убь. Назв. от фам. Мальков. 
Мамырь, пос., р. Кежма-Кежемская. Назв. от кет., по Г.К. Вернеру, мамыр – «молоко» 

/48, с. 29/. М.Н. Мельхеев давал иную этимологию: «М а м ы р ь, с., Братский р-н – эвенк. 
намыр, мамыр означают «болото», «заболоченное место» /123, с. 47/, однако в эвенкийском 
языке, если пользоваться словарями Г.М. Василевич и Б.В. Болдырева, таких слов нет. Род. 
назв. Момырь. В 1726 г. дер. Момырская (Момырь) отмечена в путевом журнале С.Л. Вла-
диславича-Рагузинского: «От зимового кормовища лесом до деревни Момырской, где речка 
Момырь пала в Ангару от левой стороны, 60 вёрст. А помянутая деревня Момырь на берегу в 
левой стороне, Ангара-река в правой руке» /178, с. 200/. На 01.01.2015 г в пос. жило 559 чел. 

Маслёнка, гора, выс. 775 м, юж. побер. зал. Долоновка. Назв. от рус. масло. 
Матера, дер., р. Ангара. Назв. от рус. матера – «материк». В 1911 г. деревня входила в 

Братскую волость, имела 11 дворов, в ней жило 112 чел. (50 муж., 53 жен., 9 детей). 
Медвежий, порог, р. Кова. 
Мельничная Елань, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. мельница и 

елань. 
Мидега, р., прав. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. мэдэгээ – «чувство», «ощущение», «чут-

кость», «совесть». В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-
Рагузинский: «… от зимовья лесом до речки Мидеги, которую переехали чрез, 30 вёрст» 
/230, с. 200/. 

Михайлово, зим., р. Табь Ближняя. Назв. от личного мужского имени Михаил (Михай-
ло) или от фам. Михайлов. 

Мока, пр. Братского вдхр. Назв. от бур. мохоо – «тупой», эвенк. моко – «тупой (о но-
же)». Род. назв. Мокинская. 

Мока®, дер., р. Мока. Дер. Мокинская отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора па-
шенных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Мокинская входила в Большемамырскую во-
лость, имела 44 двора, в ней жило 288 чел. (131 муж., 125 жен., 32 ребёнка). В 1940-х годах – 
дер. Мока. 

Момырь, прав. пр. р. Ангары. Реку отметил в 1726 г. в путевом журнале С.Л. Владисла-
вич-Рагузинский. 

Монастырская, гора, выс. 608 м, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. монастырь. 
Род. назв. Монастырское. 

Монастырское®, с., прав. берег р. Ангара. Отмечено как деревня вверх по Ангаре в 
1723 г., в ней имелось 3 двора пашенных крестьян. Принадлежала Братскому Спасскому мо-
настырю. В 1940-х годах – с. Монастырское /230, с. 102/. В 1726 г. деревня отмечена в путе-
вом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Верхней Боли рекой Ангарой до деревни 
Монастырской, которая на берегу в правой стороне, 10 вёрст. По обе стороны на берегах 
горы средния и лес» /178, с. 200/. 

Моргудон, пригород гор. Братска. Данное назв. является ираноязычным, оно связано с 
согдийцами, жившими в Приангарье в IX в. Топоформант -дон объясним осетинским -дон – 
«вода, река». Если до этого с согдийцами мы связывали назв. с топоформантом -об – «вода, 
река»,сохранившимся в таджикском языке, то данное назв. расширяет наши познания о со-
гдийской топонимике. Как сообщает Э.М. Мурзаев, ареал топонимов на дон в Сибири обна-
ружил А.П. Дульзон в басс. р. Колыма, в местах расселения юкагиров, и считал, что эти то-
понимы привнесены юкагирами из районов Присаянья /137, I, с. 193/. Попытка этимологи-
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зировать назв. из эвенкийского языка, основываясь на существовании в этом языке суффик-
са -доон, не дала положительного результата. 

Моргудон, ж.-д. ст., гор. Братск. 
Мосеев, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от личного мужского имени Мо-

сей или от фам. Мосеев. 
Московская, дер., р. Ангара. Назв. от топонима Москва, привнесённого из Руси в Си-

бирь русскими переселенцами. Из многих предложений, высказанных для объяснения гид-
ронима Москва, наиболее рациональным остаётся объяснение из балтийских языков, связы-
вающих название со словами «топь, грязь» и «извилистость» /165, с. 297; 1, с. 186/. Род. назв. 
Московский. Дер. Московской Остров отмечена в 1723 г., в ней имелось 9 дворов пашенных 
крестьян /230, с. 101/. В 1901 г. деревня насчитывала 297 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. с. 
Московское относилось к Братской волости, имело 34 двора, в нём жило 249 чел. (110 муж., 
117 жен., 22 ребёнка). В 1940-х годах – дер. Московская. 

Московский, о., Усть-Илимское вдхр. 
Мостовая, прав. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. от рус. мост. 
Мостовая, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Мыдорма, лев. пр. р. Кова. Назв. от эвенк. мэду – «жадный, скупой», -р и -ма – суф-

фиксы. 
Наратай, пос., зап. берег зал. Кежма-Наратайский. Назв. от бур. наратай – «солнечный, 

освещённый солнцем». Дер. Наратаевска отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора пашен-
ных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Наратаевская входила в Большемамырскую во-
лость, имела 45 дворов, в ней жило 443 чел. (245 муж., 155 жен., 43 ребёнка). В 1940-х годах 
– Наратай. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 430 чел. 

Наратай, порт, зап. берег зал. Кежма-Наратайский. 
Нижнесуворова®, дер., р. Ангара. Назв. от рус. низ и фам. Суворов. В 1911 г. деревня 

относилась к Большемамырской волости Нижнеудинского уезда, имела 66 дворов, в ней жи-
ло 409 чел. (169 муж., 182 жен., 58 детей). 

Нижний, пос., юж. берег Братского вдхр. Назв. от рус. низ. 
Нижний, порт, юж. берег Братского вдхр. 
Нижний Баян®, дер., р. Ангара. Назв. от рус. низ и гидронима Баян. Дер. Баяновска 

отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 99/. В 1911 г. дер. 
Нижнебаяновская входила в Большемамырскую волость, имела 8 дворов, в ней жило 34 чел. 
(17 муж., 13 жен., 4 ребёнка). В 1940-х годах – Нижний Баян. 

Нижний Бумбей*, лев. пр. р. Кова. 
Нижний Имбей, пр. зал. Ока. См. Верхний Имбей. 
Нижняя Адорма*, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Николаевский, железоделательный и чугунолитейный завод, р. Долоновка. Назв. от 

личного мужского имени Николай или от фам. Николаев. В 1842 г. здесь были открыты же-
лезные руды крестьянином дер. Долоново Герасимом Поповым. О строительстве завода за-
писано в летописи в 1845 г.: «На реке Долоновке, притоке Оки, в 23 км южнее села Братско-
го острога начато строительство казённого Николаевского железоделательного и чугуноли-
тейного завода. Техническое руководство осуществлял корпуса горных инженеров полков-
ник Бароцци де Эльс. Средства на сооружение завода в размере 137 117 руб. были отпущены 
государственным заёмным банком» /157, с. 184. 186/. По материалам переписи 1897 г., завод 
входил в Братскую волость Нижнеудинского округа, имел 994 хозяйства, в нём жили рус-
ские (1763 муж., 1285 жен.), киргизы (16 муж.), татары (178 муж., 123 жен.), мордва (1 муж.), 
буряты (4 муж., 5 жен.), поляки (93 муж., 40 жен.), немцы (14 муж., 5 жен.), цыгане (5 муж., 
5 жен.), евреи (5 муж., 1 жен.), прочие (60 муж., 6 жен.). 
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Новодобчур, порт, юж. берег зал. Ия, близ устья р. Добчур. 
Новодобчур, ост. пункт, юж. берег зал. Ия, близ устья р. Добчур. 
Новодолоново, пос., зап. берег Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 473 чел. 
Новодолоново, порт, зап. берег Братского вдхр. 
Новое Приречье, дер., р. Ия. Назв. от рус. новый, при (предлог) и река. На 01.01.2015 г. 

в деревне жило 324 чел. 
Нуря, пр. зал. Баля. Назв. от эвенк. нура – «скала», «обрыв, обрывистый берег», которое 

заим. из стписмонг. nura- – «обваливаться, обрушиваться», nuraγa – «обрыв», монг. нур – 
«обвал», нура- – «обваливаться, обрушиваться», бур. нура- – «обваливаться, обрушиваться, 
оползать», нуралта – «обвал, оползень» /201, I, с. 613/. 

Озёрная Баля, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. озеро и гидронима Баля. 
Озёрный, зал. Братского вдхр. Назв. от рус. озеро. 
Озёрный, пос., р. Ермаковка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 640 чел. 
Озёрный, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Озёрный, ост. пункт, вост. берег Братского вдхр. 
Ока, пр. зал. Ока Братского вдхр. 
Ока, зал. Братского вдхр.  
Октябрьск, пос.,зап. берег зал. Ока. Назв. от рус. октябрь. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 128 чел. 
Омский, пр. зал. Ока. Назв. от гидронима Омь, которое производят от тат. ом – «тихий» 

/165, с. 331/. 
Омский, порт, вост. берег зал. Ока. 
Омский, ост. пункт, вост. берег зал. Ока 
Онучинское, зим., р. Убь. Назв. от фам. Онучин. 
Осиновская, прот., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. осина. 
Падун®, порог на р. Ангара, затоплен водами Братского вдхр. Назв. от рус. падать. О 

названии порога писал М.Н. Мельхеев: «Название это дано порогу ещё русскими землепро-
ходцами XVII в. Так, Максим Перфильев писал: «А третий порог Падун блиско под брат-
скими улусами… круто добре, и подыматца на него, что на гору». Здесь на коротком рас-
стоянии значительное падение воды, русло реки сужено до 800 м и дно сложено из массив-
ных кристаллических пород. Все эти особенности участка порога явились благоприятными 
условиями для сооружения плотины крупнейшей в мире гидроэлектростанции – Братской 
ГЭС. В настоящее время участок Падунского сужения и Падунского порога стал самым глу-
боким местом Братского моря» /123, с. 56/. В русских документах порог упоминается в 1636 
г. в отписке енисейского воеводы Прокофия Соковнина: «И Брацкой де острожек сожжён до 
основания и он де Микулай (Радуковский. – С.Г.) с служивыми людьми ходили выше преж-
нево Брацково острожку под Падунской порог и ис под Падунсково порогу повёл их вож 
горою на брацких мужиков и те де брацкие мужики были в карауле повыше Падуна, не до-
шед усть Оки реки» /184, с.29/. В 1675 г. о пороге писал Н.Г. Спафарий: «А от тех островков 
до порога Падуна – пол 3 версты. И не доезжая порога за 2 версты, по обеим сторонам – го-
ры каменные, зело высоки. И того же числа приехав на порог и уснастя дощаник великими 
канатами, дощаник тянули. И августа в 20-й день, выгрузя из дощаника и уснастя канатами 
великими иными, дощаник на порог взводили. И как дощаник был на третьем заглавке, вы-
ше того места, где канат оборвало, и с того заглавка бросило на камень, и с того камня до-
щаник сымали многое время. И божиею милостию и великого государя праведными молит-
вами и счастьем, сняв дощаник с камня, за порог перевели в целости. И того ж числа прие-
хали к порогу задние дощаники, дворянский и казачий, и дворянский дощаник, выгрузя, за 
порог повели. И как был на том же месте на заглавке, где первый дощаник заметало на ка-
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мень, дворянский дощаник заметало, и до вечера снять не могли, а ночью сымать никоими 
мерами невозможно. И августа в 21-й день сымали с того камня с утра до полудня, и сняли 
дощаник и за порог провели в целости, однако же с великою трудностью. А казачий доща-
ник провели в целости и безо всякого застоя. И нужнее сего порога Падуна и Шеманского по 
всей реке Тунгуске нет. <…> А называют порог Падуном оттого, что дощаники разбивает 
многие. А считают его (протяжением) пол 2 версты, и зимою не мёрзнет» /196, с. 92, 93/. 

Падун, пригород гор. Братска. О названии посёлка писал М.Н. Мельхеев: «П а д у н, 
пос., … Братский р-н – слово падун от глагола падать, в Сибири означает «водопад», «по-
рог» или «крутой перекат на реке». Этот термин перешёл в собственное название самого 
большого, сурового и бурного порога на Ангаре – Падун (или Падунский порог)… Раньше у 
Падунского порога было расположено маленькое старинное селение Падун» /123, с. 55, 56/. 

Падунские Пороги, ж.-д. ст., р. Ангара. 
Падунское, с., р. Ангара, порог Падун. Дер. Падунска отмечена в 1723 г., в ней имелось 

9 дворов пашенных крестьян /230, с. 101/. В 1911 г. с. Падунское относилось к Братской во-
лости, имело 39 дворов, в нём жило 499 чел. (240 муж., 235 жен., 24 ребёнка). В 1940-х годах 
– Падунское. 

Пановское, с., без привязки. Дер. Пановская отмечена в 1667 г. Основал её Иван Панов. 
По переписи 1723 г. в ней имелось 9 дворов, в том числе 8 дворов пашенных крестьян. В 
1940-х годах – с. Пановское /230, с. 101/.  

Парилово®, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Парилов. В 1901 г. в деревне насчитывалось 
278 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. деревня входила в Большемамырскую волость, имела 54 
двора, в ней жило 236 чел. (98 муж., 88 жен., 50 детей). 

Пашенный, пос., левобер. р. Шаманка. Назв. от рус. пашня. На 01.01.2015 г. в пос. жи-
ло 18 чел. 

Пашенный, ж.-д. разъезд, левобер. р. Шаманка. 
Первомайский, пос., сев.-вост. берег зал. Ока. Назв. от рус. первый и май. 
Первомайский, порт, сев.-вост. берег зал. Ока. 
Петрушиха, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -иха) от личного мужского имени Петруша, уменьшительного от Пётр, или от 
фам. Петрушин. 

Подволошная, дер., прав. берег р. Ангара. Назв. от рус. под (предлог) и волок. В 1726 г. 
деревню отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки Пашы рекой 
Ангарой до деревни Подволошной, которая на берегу левой стороны, 2 версты. На берегах 
по обе стороны горы каменные и лес» /178, с. 201/. 

Подвыездный, пос., вост. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. под (предлог) и выезд. 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 7 чел. 

Подвыездный, ж.-д. разъезд, вост. побер. Братского вдхр. 
Покосное, с., правобер. р. Бада. Назв. от рус. покос. На 01.01.2015 г. в селе жило 2 780 чел. 
Порожский, пригород гор. Братска, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. порог. 
Порожский, порт, зап. побер. Братского вдхр. 
Похмельный®, порог, р. Ангара. Назв. от рус. похмелье. В 1675 г. порог отметил Н.Г. 

Спафарий: «И того же числа приехали на Похмельный порог, и на том пороге – быстреть 
такая же, какова и на Пьяном, только меньше заглавки, и дощаник тянули бечевою, оттого 
что было парусное погодье. А величиною порог на версту, от протоки – верста» /196, с. 94/. 

Правый Карахун, прав. сост. р. Карахун. Назв. от рус. правый и гидронима Карахун. 
Правый Половинный, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. правый и 

половина. 
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Прибойный, пос., вост. берег Братского вдхр. Назв. от рус. прибой. На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 628 чел. 

Прибойный, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Прибрежный, пос., берег зал. Ия. Назв. от рус. при (предлог) и берег. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 2 449 чел. 
Привалихина, дер., без привязки. Отмечена в 1667 г. Основал её Артемий Привалихин. 

По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Существовала в 1940-х 
годах /230, с. 101/. 

Придорожный, пос., левобер. р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). Назв. от рус. при 
(предлог) и дорога. 

Приречный, уч., р. Ия. Назв. от рус. при (предлог) и река. В 1911 г. участок входил в 
Тангуйскую волость, имел 28 дворов, в нём жило 143 чел. (58 муж., 60 жен., 25 детей). 

Прокофьевский, уч., без привязки. Назв. от личного мужского имени Прокофий или от 
фам. Прокофьев. В 1911 г. участок входил в Тангуйскую волость, имел 10 дворов, в нём жи-
ло 65 чел. (28 чел., 23 жен., 14 детей). 

Пронькин, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от личного мужского имени 
Пронька, уменьшительного от Прокопий, или от фам. Пронькин. 

Прутняковский, уч., без привязки. Назв. от фам. Прутняков. В 1911 г. участок входил в 
Тангуйскую волость, имел 20 дворов, в нём жило 147 чел. (57 муж., 68 жен., 22 ребёнка). 

Пьяново, дер., р. Ангара, порог Пьяной. Дер. Пьяновска отмечена в 1723 г., в ней име-
лось 7 дворов /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Пьяновская относилась к Братской волости, имела 
27 дворов, жило 187 чел. (99 муж., 76 жен., 12 детей). В 1940-х годах – Пьяново. 

Пьяный®, порог на р. Ангара, затоплен водами Братского вдхр. О названии порога пи-
сал М.Н. Мельхеев: «П ь я н ы й  п о р о г  на Ангаре – о происхождении названия порога Н. 
Спафарий писал ещё в 1675 г. следующее: «… а именуют порог Пьяным для того, что подле 
порогу на горах растёт коренье пьяное… А  как того коренья человек съест золотник или 
полтора золотника и тот человек пьян бывает сутки и шалит пуще пьяного». Это сообщение 
Спафария не подтверждается. В настоящее время такого растения здесь нет. Название поро-
га 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, тяжёлый порог Падун, или с пьянством, устроенным по случаю преодоления 
этой трудности. На старинных картах написано Порог Пьяновский (возможно, это личное 
имя)» /123, с. 58/. В 1675 г. о пороге писал Н.Г. Спафарий: «Августа в 22-й день приехали на 
порог Пьяный, а того порогу полверсты, и во всю реку Тунгуску лежат каменья великие, и 
об те каменья воду бьёт, и оттого быстреть великая. И дощаник тянули великим завозом и 
бечевою. А против порога, на правой стороне, – горы каменные, высокие…» /196, с. 93/. 

Распутина, дер., р. Ангара. Дер. Роспутина отмечена в 1676 г. Основал её подьячий 
Иван Артемьев сын Роспутин. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора /230, с. 99/. В 1911 
г. дер. Распутина входила в Большемамырскую волость, имела 11 дворов, в ней жило 96 чел. 
(43 муж., 45 жен., 8 детей). В 1940-х годах деревни не было. 

Распутина®, дер., р. Ангара. Дер. Роспутина отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор. 
Основал её сын боярский Фёдор Роспутин. В 1940-х годах – дер. Распутина /230, с. 100/. 

Рогозина, зим., вост. побер. зал. Ока. Назв. от фам. Рогозин. 
Романово®, дер., р. Ангара. Дер. Романова отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора 

пашенных крестьян. Основал её Пётр Романовых /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Романовская 
входила в Большемамырскую волость, имела 23 двора, в ней жило 192 чел. (85 муж., 85 
жен., 22 ребёнка). В 1940-х годах – Романово. 

Рудничная, гора, выс. 585 м, сев. побер. зал. Долоновка. Назв. от рус. рудник. 
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Сайгиных Второй, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от фам. Сайгин и рус. 
второй.  

Сайгиных Первый, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от фам. Сайгин и рус. 
первый. 

Сахарово, пос., р. Вихорева (пр. Усть-Илимского вдхр.). Назв. от фам. Сахаров. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 266 чел. 

Святина®, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Святин. Дер. На Святином острову отмечена 
в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 100/. В 1911 г. дер. Святина вхо-
дила в Большемамырскую волость, имела 16 дворов, в ней жило 119 чел. (55 муж., 54 жен., 
10 детей). В 1940-х годах – дер. Святина. 

Силоть*, пр. зал. Ия. 
Снежный, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. снег. 
Солонец, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. солонец. 
Сосновый, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. сосна. В 1675 г. остров отметил Н.Г. 

Спафарий: «Посередь реки Тунгуски – остров Сосновый, от острова – 7 вёрст. А подле того 
острова и по сторонам – островов много, и счесть не можно, оттого что стоят остров подле 
острова. А выше Соснового острова, в прилуке, – островки небольшие, и на них лесу боль-
шого нет, только тальник мелкий. А от тех островков до порога Падуна – пол 3 версты» /196, 
с. 92 /. 

Сосновый, о., Усть-Илимское вдхр. 
Сосновый, пос., левобер. р. Бада. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 276 чел. 
Сохатиный, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. сохатый. 
Спасопустынское, с., р. Ангара. Назв. от рус. спас и пустынь. В 1911 г. село входило в 

Большемамырскую волость, имело 22 двора, здесь жил 141 чел. (61 муж., 65 жен., 15 детей). 
Спусковой, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. спуск. 
Среднебаяновская®, дер., р. Ангара. Назв. от рус. средний и гидронима Баян. Род. назв. 

Средний Баян. В 1911 г. деревня относилась к Большемамырской волости, имела 28 дворов, 
в ней жило 116 чел. (59 муж., 45 жен., 12 детей). 

Средний Баян, пр. Братского вдхр. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. 
Владиславич-Рагузинский: «От речки Баяна до устья речки Средняго Баяна, которая течёт от 
левой руки, 10 вёрст» /178, с. 200/. 

Старуха, гора, выс. 781 м, вдр. Долоновки и Вихоревой (пр. Братского вдхр.). Назв. от 
рус. старуха. 

Стениха, пригород гор. Братска. Назв. от фам. Стенин. 
Степнова®, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Степной. В 1911 г. деревня входила в Боль-

шемамырскую волость, имела 30 дворов, жило 359 чел. (211 муж., 123 жен., 25 детей). 
Студёный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. студёный. 
Суворова, дер., без привязки. Назв. от фам. Суворов. Отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 

двора пашенных крестьян. Существовала в 1940-х годах /230, с. 100/. 
Судовка, зал. Братского вдхр. Назв. от рус. судá. 
Табь Ближняя, лев. пр. р. Убь. Назв. Табь является согдийским (топоформант -аб (-об) 

– «вода, река») с неясной основой /54, с. 31/. В связи с этим названием нельзя не отметить 
тад. табъ – «природа, натура», «характер, нрав», «температура», переносно – «вкус» /207, с. 
374/. 

Табь Дальняя, лев. пр. р. Убь. 
Тангуй, пр. зал. Тангуй. Назв. образовано от якут. таанг – «надлёдная вода», «наледь», 

«наплыв воды на льду», тонг – «мёрзлый», «замёрзший», «замороженный», «крепкий», 
«твёрлый», «чистый», «без примеси», которые сравниваются с тюрк. тонг, тунг, дон – 
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«мёрзлый», «замёрзший», «остывший», «крепкий», «твёрдый», «грубый», «суровый», «жес-
токий» /238/. 

Тангуй, зал. Братского вдхр. 
Тангуй, с., сев.-вост. берег зал. Тангуй. Дер. Тангуевска отмечена в 1723 г., в ней име-

лось 3 двора пашенных крестьян. В 1726 г. она упомянута в сказке Ивана Роспопина: «1726 
году генваря в 18 день. Будучи в Брацку на съезжем дворе, перед подчинённым камисаром 
Иваном Васильевым сыном Добрынским того ж Брацкого острогу Тангуевской деревни па-
шенной Иван Роспопин сказал: в прошлых де годех построена де у него, Роспопина, на дан-
ной ево, Роспопина, земле, на Теме речке колесчатая мельница, которая де у него, Роспопи-
на, вопче з братом ево с Матфеем Григорьевым» /230, с. 100, 371/. В 1911 г. с. Тангуйское 
входило в Тангуйскую волость, имело 88 дворов, в нём жило 514 чел. (230 муж., 224 жен., 60 
детей). В 1940-х годах – Тангуй. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 856 чел. 

Тангуй, порт, сев.-вост. берег зал. Тангуй. 
Тарей, лев. пр. р. Тангуй. Назв. происходит от эвенк. торей – «палка-тормоз (употреб-

ляемая при езде на нарте)», торей- – «тормозить нарту (при спуске)». Обычно реки с подоб-
ным назв. отличаются прямолинейностью течения, что позволяет говорить об использова-
нии признака похожести при формировании названия. 

Тарей, пр. зал. Кежма-Наратайский. 
Тарма, пос., сев.-вост. побер. зал. Долоновка. Назв. от эвенк. таар – «мешок», -ма – 

суффикс. Слово таар заим. из стписмонг. taγar, монг. таар- «дерюга, мешок из дерюги», 
бур. таар – «волосяная дерюга», «дерюжный мешок», дртюрк. taγar – «мешок, торба» /201, 
II, с. 167/. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 951 чел. 

Тенга, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от эвенк. тээн – «равнина», «ровный перевал», «лес 
на ровном водоразделе», «равнина на водоразделе (между реками)», «террасовый берег», -га – 
суффикс. Род. назв. Тэнга. На остров название передвинулось с названия поселения. 

Тепляшина®, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Тепляшин. В 1911 г. деревня входила в 
Большемамырскую волость, имела 13 дворов, жило 104 чел. (44 муж., 46 жен., 14 детей). 

Травкина Баля, пр. зал. Баля. Назв. от фам. Травкин и гидронима Баля. 
Туковский, пос., зап. берег зал. Ока. Назв. от фам. Туков. 
Туковский, порт, зап. берег зал. Ока. 
Туковский, ост. пункт, зап. берег зал. Ока.  
Туковский, лесоуч., зап. побер. зал. Ока. 
Турма, лев. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. от эвенк. тур – «земля», -ма – 

суффикс. 
Турма, пос., лев. берег р. Барзалей. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1927 чел. 
Турма, ж.-д. ст., лев. берег р. Барзалей. 
Тынкобь, пос., вост. берег зал. Ока. Назв. является согдийским (топоформант -об – 

«вода, река») с неясной основой /54, с. 31/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 192 чел. 
Тынкобь, порт, вост. берег зал. Ока. 
Тынкобь, ост. пункт, вост. берег зал. Ока. 
Тэмь, с., сев.-зап. берег зал. Ия. Назв. от эвенк. тээм, тээму – «плот», «паром». Дер. 

Теминска на р. Тэмь отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 
100/. В 1901 г. дер. Тэмь насчитывала 346 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. дер. Темь входила в 
Тангуйскую волость Нижнеудинского уезда, имела 55 дворов, в ней жило 427 чел. (192 
муж., 190 жен. 45 детей). В 1940-х годах – с. Тэмь. На 01.01.2015 г. в селе жило 624 чел. 

Тэнга, дер., р. Ангара. В 1911 г. деревня относилась к Братской волости, имела 9 дворов, 
в ней жил 71 чел. (31 муж., 34 жен., 6 детей). 

Убь, лев. пр. р. Вихорева (пр. Братского вдхр.). Назв. считается согдийским /54, с. 31/. 
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Усть-Вихорево, с., р. Вихорева. Назв. от рус. устье и гидронима Вихоревка. Дер. Виха-
ревская отмечена в 1723 г., в ней  имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 101/. В 1901 
г. дер. Усть-Вихорева насчитывала 407 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. с. Усть-Вихоревское 
относилось к Братской волости, имело 52 двора, в нём жило 435 чел. (195 муж., 210 жен., 30 
детей). В 1940-х годах – Усть-Вихорево. 

Усть-Ийская, дер., р. Ока. Назв. от рус. устье и гидронима Ия. В 1911 г. деревня вхо-
дила в Братскую волость, имела 10 дворов, жило 108 чел. (46 муж., 48 жен., 14 детей). 

Усть-Илимское, вдхр. Входит на земли района своей верхней (Ангарской) ветвью. 
Утузильский*, пересел. уч., р. Ия. В 1911 г. участок относился к Братской волости, 

имел 7 дворов, в нём жило 42 чел. (19 муж., 18 жен., 5 детей). 
Ухта, лев. пр. р. Большой Карай. Назв. от эвенк. ухта – «роща, бор», укто – «проле-

сок». 
Филиппово®, дер., без привязки. Назв. от личного мужского имени Филипп или от фам. 

Филиппов. Дер. Филипова Острова отмечена в 1723 г., в ней имелось 4 двора пашенных кре-
стьян. В 1940-х годах – дер. Филиппово /230, с. 100/. 

Харанжино, пос., юж. побер. зал. Ия. Назв. от фам. Харанжин. На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 1 131 чел. 

Хахарей, с., р. Большой Хахарей. Назв. от бур. хаахар – «бравый», «молодцеватый». В 
1911 г. уч. Хахарейский входил в Тангуйскую волость, имел 30 дворов, в нём жило 93 чел. 
(40 муж., 30 жен., 23 ребёнка). 

Хвойный, пос., вост. берег зал. Ока. Назв. от рус. хвоя. 
Хвойный, порт, вост. берег зал. Ока. 
Худобок*, дер., юго-зап. берег зал. Тангуй. В 1911 г. уч. Худобчинский входил в Тан-

гуйскую волость, имел 43 двора, в нём жило 246 чел. (124 муж., 91 жен., 31 ребёнок). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 424 чел. 

Целыч*, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Чама, зал. Братского вдхр. Назв. от эвенк. ча – «чёрный коршун», чаа – «ястреб», -ма – 

суффикс. Род. назв. Чамская. 
Чама, пр. зал. Чама. 
Чамская®, дер., р. Ангара. В 1911 г. деревня относилась к Большемамырской волости, 

имела 66 дворов, в ней жило 454 чел. (191 муж., 216 жен., 47 детей). 
Чекановский, пригород гор. Братска. Назв. от фам. Чекановский. М.Н. Мельхеев уточ-

няет: «Ч е к а н о в с к и й (быв. Анзёба), р[абочий] п[осёлок], Братский р-н – посёлок пере-
именован в 1963 г. в честь известного русского учёного геолога-географа, исследователя 
Восточной Сибири поляка А.Л. Чекановского (1832-1876), сосланного в Сибирь за участие в 
польском восстании 1863 г.» /123, с. 70/. 

Черемшанка, пос., зап. побер. зал Ока. Назв. от рус. черемша – «лук победный, колба, 
растение Alluimursinum», этимология которого остаётся неясной /214/. Род. назв. Черемшаный. 

Черлидей*, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Чёрная, пр. Братского вдхр. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владисла-

вич-Рагузинский: «От Бобровки до устья речки Чёрной, которая впадает от правой стороны, 
10 вёрст» /178, с. 200/. 

Чёрная, пр. Братского вдхр. 
Чёрнореченская, дер., р. Ока. Назв. от рус. чёрный и река. По материалам переписи 

1897 г., деревня входила в Братскую волость Нижнеудинского округа, имела 7 хозяйств, в 
ней жили буряты (16 муж., 22 жен.), русские (3 муж.). В 1911 г. деревня относилась к той же 
волости, имела 6 дворов, в ней жил 41 чел. (17 муж., 21 жен., 3 ребёнка). 

Чистый, пос., вост. берег Братского вдхр. Назв. от рус. чисто.  
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Чистый, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Чистяково, пос., р. Илир. Назв. от фам. Чистяков. В 1911 г. уч. Чистяковский входил в 

Тангуйскую волость, имел 40 дворов, в нём жило 266 чел. (126 муж., 111 жен., 29 детей). На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 69 чел. 

Чупрова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Чупров. В 1911 г. деревня входила в Большема-
мырскую волость, имела 7 дворов, в ней жило 49 чел. (23 муж., 21 жен., 5 детей). 

Шадрины Гривки, гора, выс. 713 м, правобер. р. Долоновка. Назв. от фам. Шадрин и 
рус. грива. 

Шаманка, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. шаман. Род. назв. Ша-
маново, Шамановское, Шаманский. В 1675 г. реку под назв. Шеманка отметил Н.Г. Спафа-
рий: «А против тех островов, на левой стороне, – речка Шеманка» /196, с. 88/. 

Шаманово, с., р. Ока. Дер. Погост Шаманской отмечена в 1723 г., в ней имелось 27 
дворов, в том числе 25 дворов пашенных крестьян /230, с. 100/. По материалам переписи 
1897 г., с. Шаманово входило в Братскую волость Нижнеудинского округа, имело 194 хозяй-
ства, в нём жили русские (499 муж., 461 жен.), татары (3 муж.), буряты (7 муж., 4 жен.), по-
ляки (4 муж.), цыгане (12 муж., 8 жен.), евреи (16 муж., 15 жен.). В 1911 г. с. Шамановское 
относилось к той же волости, имело 178 дворов, в нём жило 959 чел. (432 муж., 429 жен., 98 
детей). 

Шаманский, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. В 1675 г. реку под назв. Шеманка 
отметил Н.Г. Спафарий: «На той же (левой. – С.Г.) стороне – речка Шеманка; а вытекает та 
речка из-под Илимского острога, не доезжая версты за три и больше» /196, с. 92/. 

Шаманский®, порог на р. Ангара, затоплен водами Братского вдхр. В русских доку-
ментах порог отмечен в 1636 г. в отписке енисейского воеводы Прокофия Соковнина: «В 
прошлом де, государь, во 143-м году августа в 1 день дошёл де он, Микулай, с служивыми 
людьми до Шамансково порогу и на Шаманской порог поднимались и подынутца не могли, 
потому что посланы оне на твою государеву службу в Брацкую землю и судовых снастей им 
и завозов добрых не дано, а даны судовые снасти и завозы худые и парусы малые, а в твоей 
государеве казне в Енисейском остроге судовых снастей добрых нет и ныне де оне енисей-
ские служивые люди сын боярской Микулай Радуковской с товарыщи зимуют под Шаман-
ским порогом и на Шаманском де пороге, он, Микулай с служивыми людьми взяли илим-
сково ясачного тунгуса в вожи и ходили вверх по Тунгуске лёхкими судами, а иных служи-
вых людей оставили у судов дватцать человек и проведывали про Брацкой острожек» /184, с. 
29/. В 1675 г. порог под назв. Шеманский отметил Н.Г. Спафарий: «И того же числа приеха-
ли на Шеманский порог. И пристав к берегу, из дощаника выгружали всё на берег – обно-
сить порог по берегу горами для лёгкости из-за сердитого порога, ибо на том пороге доща-
ников разбивает много, и река простирается поперёк версты на 3. А обносить порог 4 вер-
сты. И августа в 10-й день подымались на Шеманский порог, и тянули дощаник великими 
завозами русских людей и тунгусов человек с 60. А порог на пол 6 версты, и на том пороге 
по всей реке лежат каменья самые великие и место быстрое; и об те камни воду бьёт, и отто-
го волны, будто горы. И на обоих берегах – утёс каменный, зело высокий. А против порога, 
на левой стороне, – три юрты тунгусские. А тянули дощаник с утра до половины дня. … А 
называют тот порог Шеманским для того, что живал тунгус Шеман. И Шеманский порог 
зимою не мёрзнет» /196, с. 88/. Особенно большое впечатдение Ангарские пороги произвели 
на проезжавшего в Китай Е.Е. Идеса: «В нескольких днях пути отсюда находятся большие 
каменистые пороги, называемые Щаманскими, и Заколдованная долина, потому что там жи-
вёт знаменитый шаман, или тунгусский жрец сатаны. Эти пороги встречаются на полмили 
по течению реки. По берегам тянутся высокие скалы, так что всё ложе реки каменистое. На 
эти пороги страшно смотреть (почему мы и приводим изображение их для любопытного чи-
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тателя), грозный, пугающий шум падающей воды слышен при тихой погоде за три немецкие 
мили. Чтобы суда или дощаники могли подняться вверх по реке через пороги, необходимо 
пять, шесть или семь дней, при этом забрасываются якоря и необходимы усилия многих лю-
дей, чтобы провести суда. В некоторых местах, где мелко, а камни торчат высоко, приходит-
ся целый день тащить суда на бечеве, чтобы подняться вверх на длину судна, и судно часто 
стоит с форштевнем в вертикальном положении. Суда, которые подымают против течения 
или спускают по течению, всегда разгружают, груз переносят сушей и, как только суда ми-
нуют пороги, возвращают его на суда. Некоторые из них разбиваются на скалах в щепки. Я 
наблюдал своими глазами, как суда, спускающиеся по порогам вниз, проделывали эти пол-
мили в 12 минут, так стремительно здесь течение. Но мало таких, и русских и тунгусов, ко-
торые умеют провести суда по порогам вниз по течению. Суда снабжены рулями спереди и 
сзади и с обеих сторон вёслами; лоцманы при помощи платка очень ловко подают знаки 
гребцам, как грести, так как крик не был бы слышен из-за ужасного шума бурно несущейся 
воды. Суда плотно конопатят, чтобы бешеные волны, нередко перехлёстывающие через 
борта, не проникали внутрь и не потопили бы суда. И всё-таки каждый год происходят здесь 
несчастья, в особенности если провести суда берутся неопытные лоцманы. Тогда суда раз-
биваются в щепки о скрытые камни. Людей же не удаётся спасти, так как они тут же разби-
ваются о камни или захлёбываются в бурлящей воде, так что даже трупы их редко нахо-
дят. Берег повсюду испещрён многими сотнями крестов, напоминающих о погибших и 
похороненных людях. Зимой вода в этой реке (а наносится она из Ледовитого океана) по-
дымается так высоко, что становится примерно в уровень с порогами, и по ним можно 
проехать на санях, летом уровень той же воды очень низок, как мы уже рассказывали» /84, 
с. 118/. 

Шиверский, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от рус. шивера – «каменистый перекат на реке». 

Шумилово, пос., вост. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Шумилов. В 1911 г. дер. 
Шумилова входила в Большемамырскую волость, имела 30 дворов, в ней жило 189 чел. (83 
муж., 89 жен., 17 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 618 чел. 

Шумилово, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Южный, пос., вост. берег Братского вдхр. Назв. от рус. юг. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 176 чел. 
Южный, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Ярма*, пр. Братского вдхр. 
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Абакумовская, падь, р. Ильда. Назв. от личного мужского имени Абакум. Это под-

тверждают сведения местных жителей: «А там мельница стояла, в Абакумовской паде же. 
Раньше-то её Абакум держал, дедушка Замащиков. Нарекали-то по именам раньше-то. Фа-
миль-то одна была – Замащиковы» /118, с. 49/. 

Агапов, лев. пр. р. Правая Басьма. Назв. от фам. Агапов. 
Алфёровское, зим., лев. берег р. Тилик, ниже устья р. Хайрюзовка. Назв. от фам. Алфёров. 
Ангашук*, прав. пр. р. Лена. 
Ангашук*, пер., р. Лена, выше устья р. Ангашук. 
Андреевские Острова (Верхний Усть-Илгинский), пер., р. Лена, выше устья р. Илга. 

Назв. от личного мужского имени Андрей или от фам. Андреев и рус. остров (от рус. верх, 
устье и гидронима Илга – см. ниже). 

Баевщина (1991 г.), дер., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Чёрная Речка. Назв. от фам. 
Баев. В 1911 г. дер. Баевская входила в Илгинскую волость, имела 13 дворов, в ней жил 41 
чел. (17 муж., 11 жен., 13 детей). 

Баенхальский, высел., р. Илга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
эвенк. баян – «богатство», «богач», «богатый», -хал – суффикс. В 1911 г. выселок входил в 
Верхоленскую волость, имел 7 дворов, в нём жило 48 чел. (20 муж., 21 жен., 7 детей). 

Байдоново, с., лев. берег р. Кичей. Назв. от фам. Байдонов. Поселение известно с 1682 
г. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без 
названия: «От Гришки Елизарьева деревни вверх по Илге реке три версты, а в ней последний 
двор на правой стороне обротчика, пашенного крестьянина Марчка Афанасьева Долгово. … 
Межи той ево деревне по отводу 190 [1682] году…» /104, с. 638/. В 1911 г. дер. Байдонов-
ская входила в Илгинскую волость, имела 31 двор, в ней жило 264 чел. (122 муж., 121 жен., 
21 ребёнок). На 01.01.2015 г. село имело 33 жителя. Г.Б. Красноштанов указывает, что де-
ревня в прошлом называлась также Марковской и Кичей /104, с. 638/. 

Балахнинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Тутура. Назв. от ойконима Балахня. 
Балахнинский (Прорва), пер., р. Лена, ниже устья р. Тутура. Прорва – от рус. про-

рвать. 
Балахня, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Тутура. Назв. от рус. балахня – «одеж-

да мешком, невмеру широкая», балахон – «летняя верхняя крестьянская одёжа, китель, пару-
синник, полотняник, холщевик, покроя халатного или кучерского, обычно без боров» /66, I, 
с. 42/. На прав. берегу Лены, в 3-х км ниже устья р. Тутура, в 1649 г. был поселён на пашню 
ссыльный черкас Матвей Семёнов Татарин. Впоследствии здесь образовалась дер. Балахня 
/103, с. 27/. Дер. Балахонска отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян 
/230, с. 95/. В 1911 г. дер. Балахонская входила в Тутурскую волость, в ней было 33 двора, 
жило 169 чел. (80 муж., 76 жен., 13 детей). На карте 1938 г. – Балахня. В 1940-х годах – Ба-
лахонская.  

Балыхта, лев. пр. р. Тыпта. Назв. образовано от якут. балык – «рыба», «рыбий», «рыб-
ный», «рыболовецкий». Оно было оформлено в эвенкийском языке (-хта – изменённый 
суффикс -кта). Река упомянута под назв. Балыкта в «Описной книге» 1699-1700 гг. и в до-
кументах 1744 г. 
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Балыхта, дер., лев. берег р. Тыпта, ниже устья р. Чешка. В «Описной книге» 1699-1700 
гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия /104, с. 631/. В 1744 г. 
деревня названа как з. Балыкта: «От Фёдоровской (ныне Фёдоровщина. – С.Г.) вверх по 
Тыпте, по правую сторону, растоянием 14 вёрст, заимка Якуцкого Спаского монастыря, на-
зываемая по речке Балыкте – Балыкта, жилья один двор. Оная речка с правую сторону». В 
1880-х годах через селение Балыктинское проходил Шелашниковский тракт Куйтун – Жига-
лово – Усть-Илга /141, с. 237/. В 1911 г. дер. Балыктинская входила в Илгинскую волость, 
имела 16 дворов, в ней жило 73 чел. (30 муж., 34 жен., 9 детей).  

Басьма, лев. пр. р. Тилик. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -ма) от якут. 
бас – «голова», «головной», «начало», «исток». 

Бачай, лев. пр. р. Илга. Назв. от якут. бочоох – «мелкий карась». Река упомянута как 
ручей в 1744 г. 

Бачай, дер., лев. берег р. Илга, устье р. Бачай. Упомянута как з. Бачайская в 1744 г.: «От 
Кычейской заимки, через хребет, вверх по Илге реке, на правой стороне, растоянием 5 вёрст 
– заимка, называемая по Бачаю ручью Бачайская, крестьянской один двор». В 1911 г. дер. 
Бачайская входила в Илгинскую волость, имела 28 дворов, в ней жило 194 чел. (89 муж., 83 
жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. деревня имела 26 жителей. 

Берая, прав. пр. р. Тутура. Назв. от эвенк. бира – «река», -я – суффикс. 
Берёзовка, прав. пр. р. Лена. 
Берёзовый, хр., верховья р. Тыпта. Отмечен в 1880-х годах в связи с прокладкой Ше-

лашниковского тракта Куйтун – Усть-Илга – Жигалово /141, с. 237/. 
Бича, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. бичээн – «косуля», заим. от якут. бiiчäн ~ бÿÿчäн 

– «кабарга мускусная» /201, I, с. 86/. Род. назв. Бичанский. Река указана в «Чертёжной рос-
писи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.): «От реки Бота до реки Бичи полдни ходу, впала в 
Лену реку с левую сторону, течёт ис Камени, а на усть тое реки по обе стороны Лены реки 
пашенного места на 100 десятин, сенных покосов на 800 копён. А по Боте и по Биче реке 
кочюют ясачные тунгусы налягири. От Бичи реки день ходу, на той ж стороне пашенного 
места на полтораста десятин, сенных покосов на 1000 копён» /184, с. 35/. Река названа в ок-
ладной книге 1656 г.: «161[1652] году, декабря в 11 день, построен в государеву десятинную 
пашню ис промышленных людей Гришка Ильин важенин вверх по Лене реке в ботах у Бичи 
речки пахать на государя десятина ржи да полдесятины яри. И во 164 [1655-1656] году 
Гришка Ильин пашню здал промышленному Девяшке Степанову в то же тягло» /103, с. 604/. 

Бичанский, пер., р. Лена, выше устья р. Бича. 
Ближняя Берая, прав. пр. р. Чикан. Назв. от рус. близко и гидронима Берая. 
Ближняя Кора, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. близко и эвенк. коораай, коораj – «дикая 

коза». 
Ближняя Кора, дер., р. Илга. Основал её Сергей (Сергушка) Фёдоров Закорский. В 

«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня показана без на-
звания: «От вышеписанные Гришкины деревни Емельянова, вниз по Тыпте верста, деревня 
на левой стороне. А в ней двор пашенного крестьянина Сергушки Фёдорова [Закорского]. … 
А владеет он тою деревнею и пашню пашет по старому отводу» /103, с. 633/. По переписи 
1723 г. в ней имелось 8 дворов пашенных крестьян /230, с. 97/. В 1911 г. дер. Ближне-
Закорская входила в Илгинскую волость, имела 116 дворов, в ней жило 732 чел. (318 муж., 
313 жен., 101 ребёнок). В 1940-х годах – Ближняя Кора. 

Бобыкина, зим. (Жарковский, высел.), лев. берег р. Лена, выше устья р. Илга. Назв. от 
фам. Бобыкин (Жарков). Показаны на карте 1938 г. 
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Большая Бутырина, дер., р. Илга. Назв. от рус. большой и фам. Бутырин. В 1911 г. дер. 
входила в Илгинскую волость, имела 53 двора, в ней жило 330 чел. (158 муж., 145 жен., 27 
детей). 

Больше-Островский (Верхний Шаманский), пер., р. Лена, ниже устья р. Вяткин. 
Назв. от рус. большой, остров и ойконима Шаманово. 

Большой, о., р. Лена, ниже устья р. Вяткин. 
Большой, о., р. Лена, ниже устья р. Ботовка. 
Большой Воробьёвский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. боль-

шой и ойконима Воробьёва. 
Большой Жарков, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. большой и фам. Жарков. 
Большой Луг, полевой стан, лев. берег р. Тутура. Назв. от рус. большой и луг. В 1911 г. 

дер. Большой Луг входила в Тутурскую волость, в ней было 9 дворов, жило 62 чел. (30 муж., 
29 жен., 3 ребёнка). 

Бордачёва, уроч., правобер. р. Илга. Назв. от фам. Бордачёв. 
Ботовка, прав. пр. р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -вка) от эвенк. 

бото- – «крепко завязать верёвку, ремень», «завязать узлом нитку», ботоо- – «завязать уз-
лом». Род. назв. Ботовские, Боты.  

Ботовские Острова, пер., р. Лена, ниже устья р. Боты. 
Боты (Ботовка), лев. пр. р. Лена. Река Бота упомянута в «Чертёжной росписи притоков 

реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами: «От реки Чичапты до 
Бота реки полдни ходу, впала в Лену реку с правую сторону, течёт ис Камени; а на устье тое 
реки пашенного места на 50 десятин, сенных покосов на полтретья ста копён». Русские в это 
время выделяли не одну реку с этим назв., а несколько. Возможно, они имели в виду и р. 
Ботовка. Об этом сообщалось, например, в 1645-1646 гг. в статейной речи якутского воево-
ды Петра Головина аманатам (заложникам) Булую и Чекару: «… на государевой земле на 
Лене реке повывше Орленги у речек у Ботов стретеся дрались…». То же самое можно про-
честь в отписке в 1646 г. якутского воеводы Василия Пушкина в Сибирский приказ: «… на 
Ленской Илимской волок писал к нам ис походу сын боярской Олексей Бедарев, что октября 
ж де в 31 день с усть Куты к Верхоленскому острожку на полудороге, в урочищах выше Ор-
ленги у речек Ботов, в тесных местех, встретили их воинские брацкие многие люди, человек 
с 500 и больше, и у них с ними бой был, дрались с ними с полудни до вечера… от тех брац-
ких людей они служилые люди устояли» /184, с. 35, 57, 62, 63/. Описание этого эпизода В.Н. 
Пушкин повторяет в 1647 г., но речки называет несколько иначе – «у речек Ботод», причём 
дважды, что исключает возможность описки. О двух речках идёт речь в книге рыбных ло-
вель 1705 г.: «Да в двух Ботовках речках ловят двемя запорами, длиною запор по пяти са-
жен». Две речки Ботовки выделяют в 1723 г. Д.Г. Мессершмидт и в 1735 г. И. Яхонтов – 
Верхняя Ботовка (впадает справа) и Нижняя Ботовка (впадает слева) /104, с. 918, 919/. 

Боты, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Боты. Поселение отмечено в 1675 г. Основал его 
Иван (Ивашка) Яковлев Ботовской. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова деревня показана без названия: «Вверх по Лене от Якушка Высоково деревни 
пять вёрст до деревни. А в ней два двора пашенных крестьян Патрушки Миронова [Драчёва, 
Чии], Ивашка Яковлева Ботовских [Кононова]» /104, с. 611/. По переписи 1723 г. в ней име-
лось по-прежнему 2 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в дер. Ботовская было 13 
дворов, жили 210 чел. (49 муж., 46 жен., 15 детей). На карте 1938 г. – Ботовка. В 1940-х го-
дах – Боты. 

Брикачан*, прав. пр. р. Басьма. 
Буаректай, прав. пр. р. Келора. Назв. от эвенк. буа – «родина», «мир, вселенная», «не-

бесный свод», -рек (изменённый -рэк) и -тай – суффиксы. 
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Бугульдейская, дер., р. Илга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от бур. 
бугуули – «аркан», -дей – изменённый суффикс -дай. В 1911 г. дер. входила в Илгинскую во-
лость, имела 15 дворов, в ней жило 128 чел. (62 муж., 52 жен., 14 детей). 

Буркальский, наслег, реки Буркали, Оса, Горина. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от эвенк. бур – «остров», -кал – суффикс. По материалам переписи 1897 г., 
наслег входил в Тутурское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили тунгусы 
(18 муж., 21 жен.). В 1911 г. наслег относился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, 
жило 40 чел. (13 муж., 21 жен., 6 детей). 

Бутустина, дер., без привязки. Отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного кре-
стьянина. Основал её Григорий Батустин. В 1940-х годах деревни не было /230, с 96/.  

Бутырина, дер., лев. берег р. Илга, устье р. Качикан. Назв. деревни образовано от про-
звища её основателя – Бутыря Фёдора (Федьки) Аникиева. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «От дворов Офоньки Ше-
лопугина, Орефейка Григорьева до деревни Фетьки [Аникиева] Шелопугина четыре версты. 
… А владеет он тою деревнею по старому отводу».  В книге рыбных ловель 1705 г. деревня 
записана с названием: «Того ж числа деревни Буториной пашенной крестьянин Степан Фё-
доров [Буторин] по евангельской заповеди господни сказал…» /104, с. 637, 927/. В 1723 г. 
здесь был всего 1 крестьянский двор. В 1744 г. о деревне говорится: «От той деревни (Кан-
дакан. – С.Г.) вверх по Илге реке на правой стороне деревня, в растоянии в 8 верстах, дерев-
ня, называемая по поселению Бутыринска; жилья – крестьянских 4 двора». В 1940-х годах – 
Бутырки. На 01.01.2015 г. в дер. Бутырина жило 24 чел. 

Быстрый, пер., р. Лена, выше устья р. Немтанка. Назв. от рус. быстро. 
Васильева, зим., лев. берег р. Илга, устье р. Тилик. Назв. от личного мужского имени 

Василий или от фам. Васильев. 
Великан, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. великан. 
Верхне-Коркинский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. верх и ой-

конима Коркина. 
Верхне-Рудовская, дер., р. Лена. Назв. от рус. верх и фам. Рудой. В 1911 г. дер. входила 

в Тутурскую волость, в ней было 48 дворов, жило 311 чел. (154 муж., 129 жен., 28 детей). 
Верхний Ботовский, пер., р. Лена, выше устья р. Ботовка. Назв. от рус. верх и гидро-

нима Ботовка. 
Верхний Головский, пер., р. Лена, выше устья р. Немтанка. Назв. от рус. верх и ойко-

нима Головское. 
Верхний Шаманский, пер., р. Лена, выше устья р. Немтанка. Назв. от рус. верх и ойко-

нима Шаманово. 
Верхняя Малая Воробьёвская Мельница, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 

Назв. от рус. верх, малый, ойконима Воробьёва и рус. мельница. 
Весёлый, лев. пр. р. Басьма. Назв. от рус. веселье. 
Вилига, пер., р. Лена, выше устья р. Жарков. Назв. от эвенк. вееликаа – «стриж», «лас-

точка», «бабочка». 
Волоканка, прав. пр. р. Чичапта. Назв. от рус. волок. 
Воробьёва, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Тутура. Поселение отмечено в 1663 

г. Основал его Михаил (Мишка) Дмитриев Воробей. Основатель поселения отмечен в имен-
ной книге от февраля 1686 г.: «Михайло Митрев Воробей… <…> А детей у него пять сыно-
вей», в умолотной книге от 14 января 1688 г.: «У Михайла [Дмитриева] Воробья» и в оклад-
ной книге 1706 г.: «Вместо Михайла Воробьёва дети ево: Иван, Андрей, Сава, Семён» /104, с. 
251/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена 
без названия: «От вышеписанной Давыдковы деревни вверх по Лене реке шесть вёрст – де-
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ревня на левой стороне. А в ней двор пашенного крестьянина Фетки [Алексеева] Хлызова 
[Глызова, Лабзы]. … А владеет он тою деревнею и пашню пашет по старому отводу. А снял 
он, Фетька, тое пашню в прошлом во 196 [1688] году у тутурского пашенного крестьянна 
Мишки Воробья» /104, с. 622/. По переписи 1723 г., в деревне было 4 двора пашенных кре-
стьян /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Воробьёвская входила в Тутурскую волость, в ней был 61 
двор, жил 441 чел. (192 муж., 204 жен., 45 детей). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – Боль-
шая Воробьёва. На 01.01.2015 г. дер. Воробьёва имела 127 жителей. 

Второй Конный, лев. пр. р. Басьма. Назв. от рус. второй и конь. 
Выборова, дер., р. Илга. Назв. от фам. Выборов. В книге рыбных ловель 1705 г. написа-

но: «Июля в 3 день деревни Выборовой пашенные крестьяне Федот да Иван Макимовы дети 
[Выборовы] по евангельской заповеди господни сказали…» /104, с. 925/. 

Выездной, лев. пр. р. Сухая Басьма. Назв. от рус. выезд. 
Вяткин, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Вяткин или прозвища Вятка. По сообщению 

Г.Б. Красноштанова, Вяткин ручей упомянут в 1735 г. в «Описании реки Лены» И. Яхонтова 
/104, с. 611/. 

Глубокий, прав. пр. р. Кикирек. 
Глубокий (Черёмошник), пер., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. Назв. от рус. глубь 

(от рус. черёмуха). 
Головновка, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Тутура. Поселение отмечено в 

1645 г. Основал его Даниил (Данилко) Игнатьев Головной. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия: «От усть Тутуры, вверх 
по Лене верста, деревня на левой стороне. А в ней два двора пашенных крестьян Козёмки да 
Гришки [Михайловых детей] Головных. … А владеют они тою пашнею и пашут по старому 
отводу» /104, с. 620/. По переписи 1723 г. в ней имелось по-прежнему 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Головновская входила в Тутурскую волость, в ней было 
32 двора, жило 185 чел. (75 муж., 78 жен., 32 ребёнка). В 1940-х годах – Головновка. На 
01.01.2015 г. дер. Головновка имела 182 жителя. 

Головское, дер., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Немтанка. Поселение отмечено в 
1685 г. Основал его Леонтий (Лёвка) Никифоров Голой. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «Вверх по Лене, от Шер-
стенникова три версты, деревня на правой стороне. А в ней два двора пашенных крестьян 
Силки Степанова, Лёвки Микифорова [Голого]» /104, с. 611/. По переписи 1723 г. в ней име-
лось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в с. Головское был 31 двор, жили 127 
чел. (195 муж., 102 жен., 20 детей). На карте 1938 г. – Головское. В 1940-х годах – Голов-
ская. На 01.01.2015 г. в дер. Головское жил 1 чел. 

Головское, порт, прав. берег р. Лена, напротив устья р. Немтанка. 
Головской (лев. прот.), пер., р. Лена, ниже устья р. Немтанка. Назв. от ойконима Головское. 
Головской (прав. прот.), пер., р. Лена, ниже устья р. Немтанка. 
Горевая, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. гора. 
Гошовшины*, дер., р. Тыпта. В 1911 г. дер. входила в Илгинскую волость, имела 30 

дворов, в ней жило 150 чел. (65 муж., 70 жен., 15 детей). 
Грань, пер., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. Назв. от рус. грань. 
Грехова, дер., лев. берег р. Тутура, ниже устья р. Чингилей. Назв. от фам. Грехов. В 

1911 г. дер. Греховская входила в Тутурскую волость, в ней было 20 дворов, жило 113 чел. 
(55 муж., 46 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. деревня имела 9 жителей. 

Грузновка, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Фёдоровка. Поселение отмечено в 
1663 г. Основал его Федот (Федотко) Микитин Грузной. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воевод Ф.Р. Качанова деревня показана без названия: «Вверх по Лене от Ботов-
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ских двенатцать вёрст до последние орленские деревни. А в ней двор пашенного крестьяни-
на Стеньки [Фёдорова] Грузново» /104, с. 612/. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора 
пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в с. Грузновское был 41 двор, жили 340 чел. (143 
муж., 143 жен., 54 ребёнка). На карте 1938 г. – Грузновская. В 1940-х годах – Грузновка. На 
01.01.2015 г. в дер. Грузновка жило 13 человек. 

Грузновка, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Фёдоровка. 
Давыдовский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от личного мужского 

имени Давыд или от фам. Давыдов. 
Дальняя Берая, прав. пр. р. Чикан. Назв. от рус. даль и гидронима Берая. 
Дальняя Закора, с., приустьевая часть р. Тыпта. Отмечена в 1723 г. как деревня под 

назв. Закорска Дальная, в ней было 3 крестьянских двора. В документах 1744 г. говорится: 
«От Костянтиновской вверх по Тыпте речке, по правую сторону, растояния 4 версты – де-
ревня, называемая по речке Коре – Дальная Закорская, жилья крестьянских 11 дворов». На 
01.01.2015 г. в селе жило 314 чел. 

Дальняя Кора, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. даль и гидронима Кора. 
Дуловское, зим., прав. берег р. Тилик, напротив устья р. Басьма. Назв. от фам. Дулов. 
Дядина, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Дядин. 
Дядина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Горевая. Основал её Василий (Васька) 

Козмин Дядин. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня 
указана без названия: «От Закобениной деревни, вверх по Лене две версты, деревня на левой 
стороне. А в ней двор пашенного крестьянина Васки Кузьмина сына Дядина» /104, с. 609/. 
По переписи 1723 г. в ней по-прежнему имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 95/. В 
1911 г. в дер. Дядинская было 24 двора, жили 203 чел. (81 муж., 98 жен., 24 ребёнка). На кар-
те 1938 г. – Дядинская. В 1940-х годах – Дядина. Род. назв. Дядинский. 

Дядинский, высел., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Сарафаниха. Поселение показано 
на карте 1938 г. 

Евдокимова, дер., р. Тыпта. Поселение образовалось в 1665 г. Позднее деревня была на-
звана по братьям Кириллу (Кирюшке) большому и меньшому Евдокимовым. В «Описной 
книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «Вниз 
по Тыпте на Илгу реку, от деревни Мишки Констянтинова с товарыщи две версты, деревня 
вниз по Илге на левой стороне первая. А в ней восмь дворов пашенных крестьян: … Ки-
рюшки Евдокимова [сына] … Межи той их деревни … гранил прежней прикащик Богдан 
Черепанов да десятник Василей Воронин в прошлом во 173 [1665] году…» /104, с. 634, 635/. 
По переписи 1723 г. в деревне имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 98/. В 1911 г. 
дер. Евдокимовская входила в Илгинскую волость, имела 25 дворов, в ней жило 138 чел. (57 
муж., 63 жен., 18 детей). В 1940-х годах – Евдокимова. Род. назв. Евдокимово. 

Евдокимово, зим., верховья р. Кикирек. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Шалина. 
Еловый, пер., р. Лена, выше устья р. Жарков. 
Еловый, о., р. Лена, выше устья р. Дядина. 
Еловый, пер., р. Лена, выше устья р. Дядина. 
Еловый-II, пер., р. Лена, ниже устья р. Шалина. Назв. от рус. ель и второй. 
Ермочей, лев. пр. р. Илга. Река под назв. Ермачёв ручей приведена в книге рыбных ло-

вель 1705 г. /104, с. 920, 921/. 
Жарков, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Жарков. Род. назв. Жарковский. Река указана 

под назв. Жарков ручей или Жаркая речка в книге рыбных ловель 1705 г. В 1709 г. в доку-
ментах значится сысолетин, промышленный человек Василий Григорьевич Жарков, прини-
мавший пашню у Фёдора Григорьева Чекотеева /104, с. 920, 923, 931, 933/. 
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Жарковский, пер., р. Лена, выше устья р. Жарков. 
Жердовой, прав. пр. р. Илга.  
Жигалово, пгт, административный центр района, лев. берег р. Лена, выше устья р. 

Илга. Назв. от фам. Жигалов. Род. назв. Жигаловский. М.Н. Мельхеев говорит подробнее: 
«Ж и г а л о в о, р[абочий] п[осёлок], Ж и г а л о в с к и й  р-н – основал пашенный крестья-
нин Яков Жигалов, который упоминается в исторических документах 1723 г. В то время в 
деревне было два двора» /123, с. 33/. Г.Б. Красноштанов сообшает, не поясняя, что «ранее 
деревня называлась Зыряновской и Колчановской» /104, с. 620/. И это сообщение историка 
подтверждает отчасти карта 1938 г., показывая на Лене, напротив села, Колчановский (быв-
ший Чупановский) затон. Материалы переписи 1897 г. указывают здесь дер. Жигаловскую, 
входившую в Тутурскую волость, имевшую 75 хозяйств, населённую русскими (184 муж., 
116 жен.), бурятами (8 муж.), поляками (3 муж.), евреями (35 муж., 37 жен.), прочими (10 
муж.). В 1911 г. с. Жигаловское входило в ту же волость, в нём было 77 дворов, жило 238 
чел. (106 муж., 115 жен., 17 детей). На карте 1938 г. – Жигалово. На 01.01.2015 г. в посёлке 
жил 5051 чел. 

Жигалово, порт, лев. берег р. Лена, выше устья р. Илга. 
Жигаловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Тутура. Назв. от ойконима Жигалово. 
Жуковское, зим., прав. берег р. Тилик, ниже устья р. Марихта. Назв. от фам. Жуков. 
Завод, уроч., левобер. р. Ближняя Кора. Назв. от рус. завод. 
Закаменская, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Боты. Назв. от рус. за (предлог) и 

камень. Род. назв. Закаменский. В 1911 г. в с. Закаменское было 39 дворов, жили 189 чел. (78 
муж., 84 жен., 27 детей). На карте 1938 г. – Закаменское. 

Закаменский, пер., р. Лена, выше устья р. Ботовка.  
Закаменский (Покосный), пер., р. Лена, выше устья р. Ботовка. Покосный – от рус. 

покос. 
Закорская, дер., р. Тыпта. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от гидро-

нима Кора (от эвенк. коораай – «дикая коза») с помощью русского предлога за-. В «Описной 
книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня показана без названия. В 
книге рыбных ловель 1705 г. деревня названа: «Того ж числа деревни Закорской пашенные 
крестьяне… по евангельской заповеди господни сказали…» /104, с. 632, 633, 929/. В 1911 г. 
дер. Закорская входила в Илгинскую волость, имела 50 дворов, в ней жило 254 чел. (90 муж., 
127 жен., 37 детей). 

Заплескина, дер., лев. и прав. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от фам. 
Заплескин. Род. назв. Заплёскинский. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия /104, с. 623/. В 1911 г. дер. Заплескинская вхо-
дила в Тутурскую волость, имела 69 дворов, в ней жило 455 чел. (193 муж., 217 жен., 45 де-
тей). На карте 1938 г. – Заплескина. На 01.01.2015 г. в деревне жил 21 чел. 

Заплескинский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
Захарова, дер., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Ивда (Ильда). Назв. от личного муж-

ского имени Захар или от фам. Захаров. Упоминается в 1698 г. под назв. Фоминовская (Фо-
миных) – от имени её основателя Фомки Терентьева. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «От (деревни пашен)ных 
крестьян, Тимошки Исакова с товарыщем, вверх по Илге ж до деревни верста. А в ней двор 
пашенного крестьянина Фомки Терентьева [Глупово]. … А владеет он тою пашнею по ста-
рому отводу» /104, с. 638/. В 1723 г. в ней был 1 крестьянский двор. В документах 1744 г. 
говорится: «От той деревни (Тимошино. – С.Г.) вверх по Илге ж на левой стороне, растояни-
ем в 3 верстах, деревня, называемая по заимишке Фоминых, в ней 2 двора». Переименована 
в 1920 г. в Захаровскую, позже стала – Захарова. На 01.01.2015 г. в деревне жил 1 чел. 
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Звёздочка, пос., прав. берег р. Илга, выше устья р. Чёрная Речка. Назв. от рус. звезда. 
Зелёненький (Пономарёвский), пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

зелёный (от ойконима Пономарёва). 
Земляничный, прав. пр. р. Тилик. Назв. от рус. земляника (ягода). 
Знаменка, с., лев. берег р. Илга, устье р. Ближняя Кора. Назв. от рус. знамение, по име-

ни поставленной церкви Знамения Пресвятой Богородицы. Поселение возникло как слобода, 
в которой был поставлен острог Илгинский (Ылгинский). В 1681 г. острог кратко описал 
приказчик Григорий Пущин: «Да в той же Илгинской волосте в Знаменской слободе по 
илимской памяте принял я у прежнего приказного Ивана Шелковникова новой острожек. 
Стоит на горе. А поставлен от жилецких дворов и от реки десятины за три и больши. А в том 
острожке – церковь Знамения пресвятые Богородицы. А у того острожку башня одна проез-
жая, без замка. А иных башен нет. А оружия и пороху, и свинцу в отдачю мне ничево не да-
но» /104, с. 49/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова о сло-
боде говорится: «От Нифанка Исакова с товарыщи, от их деревни вниз по Илге верста, Зна-
менская слобода на левой стороне. А в ней церковь во имя Знамения пресвятые Богородицы 
да острог, да башня проезжая» /104, с. 635/. В марте 1706 г. острог передавался старым при-
казчиком Ив[аном] Ив[ановичем] Роспутиным новому приказчику Парф[ентию] 
Зах[аровичу] Караулову. При передаче составлялось описание острога: «Илгинской остро-
жок з башнею, а в нём церковь Божия… Илгинского острожку судная изба поземная, а в ней 
решётка ради колодников… Перед избою сени, анбар, под анбаром жильё. Прикащичей 
двор, избу новую… Перед избою сени… Анбар новой… Под анбаром погреб с обрубом». В 
1721 г. слобода отмечена в росписи (выписи) из окладных книг: «1721-го году. Роспись ил-
гинским пашенным крестьянем и обротчиком, с кого имяны с крестьян и с обротчиков в Ыл-
гинской Знаменской слободе на Усть Илги реки в государевы житницы собрать илгинскому 
приказчику Якову Сенотрусову з десятинного их тягла десятинного и оброчного хлеба в го-
судареву заорленую осмину под гребло, впредь на будущей 722 год». В 1723 г. в остроге бы-
ло 7 дворов, принадлежавших пашенным крестьянам, жило 54 души мужского пола (кресть-
яне), 5 хлебных обротчиков, 5 бобылей, 12 бездворных крестьян, 4 служилых, 3 трапезника, 
2 присыльных и 35 гулящих людей. В 1744 г. в одном из документов сообщалось: «Илгин-
ской острог построен на ниском месте, деревянной, об одной башне. В нём церковь Знаме-
ния пресвятые богородицы, деревянная. За острогом: церковь Богоявления господня; при-
казная изба ветхая; прикащичей двор, один; таможенная изба ветхая, одна; казённого вино-
куренного завода изба, одна; поповской двор, один; посацких 2 двора, крестьянских 15 дво-
ров. Итого 20 дворов. Построен и поселён назад тому 80 лет из города Илимска крестьянами 
Илгинского острогу, по течению вверх на правой стороне речка Кора, течёт с полуношника. 
На ней мельница мутовчатая. По той же речке, растоянием от острогу во шти верстах казён-
ной винокуренной завод. Построен в 724-м году компанейшиками». Материалы переписи 
1897 г. показывают здесь с. Знаменское, входившее в Илгинскую волость, имевшее 201 хо-
зяйство, населённое русскими (467 муж., 389 жен.), татарами (7 ж.). В 1911 г. с. Знаменское 
входило по-прежнему в Илгинскую волость, имело 144 двора, в нём жило 834 чел. (347 муж., 
359 жен., 128 детей). В 1940-х годах – Знаменка. На 01.01.2015 г. село имело 547 жителей. 

Зыряниха, прав. пр. р. Илиньга. Назв. от фам. Зырянов. Род. назв. Зырянка. 
Ивановский, лев. пр. р. Тилик. 
Ивда (Ильда), прав. пр. р. Илга. Назв. Ивда образовано от эвенк. ивдя – «стыдиться, 

стесняться», Ильда – от эвенк. илды – «громкий, звучный». В документах 1744 г. река назы-
вается Ильдой: «От той деревни (Захарова. – С.Г.) вверх по Илге с левую сторону речка 
Ильда, растоянием полторы версты; на ней 3 мельницы мутовчатые». 
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Игжиновка, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Мельничная. Назв. от фам. Игжинов. 
Род. назв. Игжиновский. Ранее деревня называлась Рудаковкой и Рудаковской. Дер. Руда-
ковка отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Основал её Герасим 
Рудаков /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Рудаковская входила в Тутурскую волость, в ней было 29 
дворов, жило 211 чел. (97 муж., 95 жен., 19 детей). В 1940-х годах – Рудаковская. На 
01.01.2015 г. дер. Игжиновка имела 11 жителей. 

Игжиновский (Рудаковский), пер., р. Лена, ниже устья р. Мельничная. 
Изотиха, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от личного мужского имени 

Изот или от фам. Изотов. 
Иковитый*, лев. пр. р. Илга. 
Илга, лев. пр. р. Лена. Назв. либо от эвенк. илга(н) – «ловкий, бойкий», «удалой, сме-

лый», либо от якут. илга – «дар богов, придающий силу естественную», «богатство», «боже-
ственная жидкость», «божественный сок», «сок», а также «род», «родня», «побережье». 
Якутское илга употреблется также в различных сказочных оборотах речи, обозначающих 
жёлтую влагу (масло, сок трав, обращающийся в масло), жёлтую божественную жидкость, 
которая каплет из 80-ти разветвлений священного дуб-дерева, молочную пищу, масло, бе-
лую божественную жидкость, белое божье молоко, жёлтую божественную пищу Создателя 
крепкого. П.Г. Соколов назв. реки связывает с тюрко-монгольским словом жалга – «лощи-
на, ложбина», «падь, овраг», тюрк. жылга – «ложе ручья», «длинная впадина», тюрк. йылга 
– «ручей, река» или с монг. джалгай – «отмель», «коса», «часть реки» /195, с. 23/, однако с 
этим объяснением вряд ли можно согласиться. Род. назв. Илгинский. О реке говорится в 
«Чертёжной росписи притоков реки» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроход-
цами: «От тех пашенных мест до реки Илги 3 дни ходу, впала в Лену реку с правую сторону, 
течёт ис Камени; а по вершине кочюют многие братцкие люди, да неясачных тунгусов чело-
век с 30» /184, с. 35/. Река показана под назв. Илга на «Чертеже ленских волостей», прило-
женном в 1694 г. к челобитной Исачки Маркова. Она показана также на «Чертеже земли 
Илимского города» и «Чертеже земли Якутского города» (1701 г.) С.У. Ремезова /225/. В 
сочинении конца XVIII в. река отнесена к числу «посредственных»: «Начинается из неболь-
шого озера и простирается тундроватыми местами между гор в Иркутском уезде со 180 
вёрст, а впадает она от юга в Лену по ея течению с левой стороны. Приемлет в себя с обех 
сторон речек, ключей и ручьёв много. Составляется шириною до 70 сажен, глубиною до че-
тырёх фут. Рыбою изобильна. Она инде крутоберега, а инде течёт чрез низкия равнины, бо-
лотныя и луговыя места. Грундт имеет пещан и иловат. По ней сплавок не бывает, но токмо 
обитающие жители для постройки домов леса сгоняют» /155/. 

Илгинский, наслег, реки Илга, Илгикан, Чанто. По материалам переписи 1897 г., наслег 
входил в Тутурское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили тунгусы (15 муж., 
14 жен.). В 1911 г. наслег относился к тому же ведомству, в нём было 5 дворов, жил 21 чел. 
(11 муж., 10 жен.). 

Илгинско-Заводская, дер., р. Кара. Назв. от гидронима Илга и рус. завод. В 1911 г. дер. вхо-
дила в Илгинскую волость, имела 26 дворов, в ней жил 101 чел. (38 муж., 41 жен., 22 ребёнка). 

Илдинская, дер., р. Ивда (Ильда), вблизи устья. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илим-
ского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «От Фомкина двора Терентьева, 
вверх по Илге три версты, на левой стороне на речке Ильде деревня. А в ней двор пашенного 
крестьянина Гришки Елизарьева [Чекотея]». В книге рыбных ловель 1705 г. деревня названа: 
«Того ж числа деревни Ильдинской пашенной крестьянин Данило Чекотеев по евангельской 
заповеди господни сказал…» /104, с. 638, 928/. Деревня упоминается в 1723 г. с 1 крестьян-
ским двором. В 1744 г. о деревне говорится: «От той же деревни Фоминой вверх по Ильде 
речке, на левой стороне, расстоянием 6 вёрст деревня, называемая по речке – Ильдинска; в 
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ней жилья – крестьянских 2 двора». В 1911 г. дер. Ивдинская входила в Илгинскую волость, 
имела 202 чел. (91 муж., 93 жен., 18 детей). 

Илимский, хр., верховья р. Басьма. Назв. от гидронима Илим. 
Илиньга, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. илин – «восток», -ньга – изменённый суффикс 

-нга. 
Илита, лев. пр. р. Лена. Назв. Назв. от эвенк. илии – «третий», -та – суффикс. Г.Б. 

Красноштанов указывает, что ранее, в 1652 г., река называлась Зелиньбой (см. ниже гидро-
ним Сарафаниха) или в 1699-1700 гг. Зелингой; назв. Зелинга указано в 1735 г. в «Описании 
реки Лены» И. Яхонтова /103, с. 95; 104, с. 609/. Назв. Зелиньба и Зелинга связаны с эвенк. 
делии – «таймень». 

Казённый, пер., устье р. Илга. Назв. от рус. казна. 
Камень, дер., лев. берег р. Илга, выше устья р. Тыпта. Упоминается как деревня с 2-мя 

крестьянскими дворами в 1723 г. В 1744 г. в одном из документов говорится: «От Илгинско-
го острогу вверх по Илге реке по Коченской протоке, на правой стороне, в растоянии в 8 
верстах – деревня, называемая по горе Каменной – Каменская, жилья крестьянских 3 двора». 
В 1911 г. дер. Каменская входила в Илгинскую волость, имела 23 двора, в ней жило 134 чел. 
(65 муж., 55 жен., 14 детей). В 1940-х годах – Камень. 

Кайдакан, лев. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. кай – «потеряться», «исчезнуть из вида», 
«закрыть, заслонить», «загродить, задержать преградой», -да и -кан – суффиксы. Род. назв. 
Кайша. 

Кайдакан, дер., лев. берег р. Илга, выше устья р. Тыпта. Первоначальное название де-
ревни – Шелопугина. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова 
деревня указана без названия: «От Кочневские деревни, от дворов Оски Аникиева, семь 
вёрст, вверх по Илге деревня на правой стороне. А в ней два двора пашенных крестьян 
Офоньки [Аникиева] Шелопугина, Орефейка Григорьева. … А владеют они тою деревнею 
по старому отводу…». В книге рыбных ловель 1705 г. деревня приведена с названием: «Того 
ж числа деревни Шелопугиной пашенной крестьянин Аника Афонасьев Афонасьев [Шела-
пугин, он же Чопа] по евангельской заповеди господни сказал…» /104, с. 637, 925/. Упомя-
нута как дер. Кандаканска с 1 крестьянским двором в 1723 г. В 1744 г. о ней говорится: «От 
той деревни (Чичек. – С.Г.) вверх по Илге реке, на правой стороне, растоянием во шти вер-
стах деревня, называемая по ручью Кандакану – Кандакан, жилья – крестьянских 4 двора, 
посацкой один двор». В 1911 г. дер. Кайдаканская входила в Илгинскую волость, имела 57 
дворов, в ней жило 326 чел. (145 муж., 158 жен., 23 ребёнка). В 1940-х годах – Кайдакан. 
Назв. от эвенк. хаандаа – «петь», -кан – суффикс. Изменено в русском языке. На 01.01.2015 
г. в деревне жило 33 чел. 

Каринга, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от эвенк. кара – 
«глухарь», -нга – суффикс. Род. назв. Карингский. На карте 1938 г. – Каринга. 

Карингский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
Карингский Остров, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от ойконима Ка-

ринга и рус. остров. 
Кармановская Балыхта, лев. сост. р. Балыхта. Назв. от фам. Карманов и гидронима 

Балыхта. 
Каторга, прав. пр. р. Тилик. Назв. от эвенк. ката – «тощий, сухой», -рга – суффикс. 

Род. назв. Катыгуй. 
Каторга, уроч., верховья р. Каторга. 
Катыгуй, прав. пр. р. Оллёкан. 
Качень, с., р. Илга, выше устья р. Тыпта. Назв. от эвенк. кочо – «излучина реки». Посе-

ление упоминается в 1675 г. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Ка-
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чанова поселение упомянуто как заимка без названия: «Знаменской слободы вверх по Илге 
реки до усть Кочня пять вёрст. А на усть Кочня первая заимка, а в ней двор пашенного кре-
стьянина Захарка Степанова [Карунова мезенца]. … Межа той ево деревне по отводу 190 
[1682] году…». В книге рыбных ловель 1705 г. деревня названа: «Того ж числа деревни Ко-
ченовской пашенные крестьяне… по евангельской заповеди господни сказали…». Она на-
звана также в 1709 г. в докладе Илимской приказной избы: «В нынешнем же в 709 [1709] 
году, июля в 3 день, в челобитной ильгинского пашенного крестьянина, у Данилы Григорье-
ва сына Чекотеева,… написано: тягла де на нём в Ыльгинской слободе в Коченьской деревне 
четь десятины» /104, с. 636, 924, 925/. В 1720 г. пашенный крестьянин Иван Ефимов Дроздов 
писал илимскому воеводе: «… жил я…48 годов в твоей великого государя пашне, в полуде-
сятине, в Илгинской слободе и в Коченской деревне и пахал тож число». По переписи 1723 
г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 97, 268/. В 1740 г. деревню указывает 
Г.В. Штеллер под назв. Каченская /43/. В 1744 г. о ней говорится: «От той деревни (Камен-
ской. – С.Г.) вверх же по Илге реке в растоянии в четырёх верстах деревня, называемая по 
Илгинской Коченской протоке – Коченска, жилья крестьянских 8 дворов». В 1911 г. с. Ка-
ченское входило в Илгинскую волость, имело 120 дворов, в нём жило 736 чел. (331 муж., 
340 жен., 65 детей). На 01.01.2015 г. село насчитывало 77 жителей. 

Качикан, лев. пр. р. Илга. Назв., судя по форме Кычикан, происходит от эвенк. киче-, 
кичэ- – «беречь, сберегать, быть бережливым», -кан – суффикс. Слово кичэ заим. из якут. 
кiчäi– «стараться, усердствовать», «сберегать», кiчäl – «старание, усердие» и др. /201, I, с. 
401/. Род. назв. Кичей, Кычейская. В 1744 г. в документах о реке под назв. Кычикан говорит-
ся: «При той деревне (Бутыриной. – С.Г.) по течению вверх Илги реки на правой стороне 
речка, называемая Кычикан, на ней мельница мутовчатая, одна». 

Келора, прав. пр. р. Тутура. Назв. от эвенк. кеела – «широкая долина», «плоскогорье 
(открытое место на широком водоразделе, покрытое мхом или болотной травой, тундра гор-
ная)»,-ра – суффикс. 

Келора, дер., лев. берег р. Тутура. В 1911 г. с. Келорское входило в Тутурскую волость, 
в нём был 51 двор, жило 358 чел. (174 муж., 144 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в деревне 
жил 1 чел. 

Кибарева, зим., Берёзовый хр. Назв. от фам. Кибарев. Зимовьё было основано в 1880-х 
годах в связи со строительством Шелашниковского тракта Куйтун – Усть-Илга – Жигалово 
/141, с. 237/. 

Кикирек, лев. пр. р. Тилик. Назв. от эвенк. кики, киктэ – «мясо (вяленое)», -рек – изме-
нённый суффикс -рэк. 

Кислая, прав. пр. р. Орлинга. Назв. от рус. кислый. 
Кичей, лев. пр. р. Илга. Река Кичей названа в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского 

воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 638/. В 1744 г. в документах река названа иначе – Кычей: «От 
оной деревни (Суховской. – С.Г.) вверх по Илге, на правой стороне, речка Кычей, растояни-
ем 6 вёрст… На Кычее речке мельница мутовчатая». 

Кичей, дер., р. Илга. Деревня была образована в 1682 г. и называлась Маркова (от фам. 
Марков). В 1723 г. в ней было 2 крестьянских дома. В 1744 г. о ней говорится: «От оной де-
ревни (Суховской. – С.Г.) вверх по Илге… расстоянием в 6 вёрст… на том Кычее речке де-
ревня, называемая по заимшику Маркова; жилья крестьянских 2 двора; при той деревне на 
ключе мельница колесчатая». В 1911 г. с. Кичейское входило в Илгинскую волость, имело 
29 дворов, в нём жило 214 чел. (92 муж., 104 жен., 18 детей). В 1920 г. – дер. Марковская. В 
1940-х годах – Кичей. 

Кобычевский, лев. пр. р. Кикирек. Назв. от фам. Кобычев. 
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Колчановский (Чупановский), затон, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Тутура. Назв. от 
фам. Колчанов (Чупанов). 

Колыхтэй, лев. пр. р. Тилик. Назв. от эвенк. коло – «хитрый», -хтэй – изменённый 
суффикс -ктэ. 

Комиссаровский, о., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. Назв. от фам. Комиссаров. 
Комиссаровский, пер., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. 
Конный, лев. пр. р. Басьма. Назв. от рус. конь. 
Коношаново, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Боты. Назв. от фам. Канашанов (Ко-

ношанов). Дер. Канашановска отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян 
/230, с. 95/. В 1911 г. в с. Коношановское был 21 двор, жил 221 чел. (117 муж., 83 жен., 21 ре-
бёнок). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – Коношаново. На 01.01.2015 г. в селе жило 53 чел. 

Коношаново, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Боты. 
Константиновка, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Тыпта. Поселение основал в 1672 г. 

Михаил (Мишка) Константинов. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова деревня приведена без названия: «Вниз же по Тыпте, от Сергушкины деревни Фё-
дорова верста, деревня на левой стороне. А в ней шесть дворов пашенных крестьян: … 
Мишки Констянтинова … Межа той их деревне по отводу 180 [1672] году …» /104, с. 633, 
634/. В 1723 г. в деревне было 7 дворов пашенных крестьян. В документе 1744 г. говорится: 
«От Илгинского острогу вверх по Илге по правую сторону – до устья Тыптинского, растоя-
ния 4 версты; от устья Тыптинского – вверх по Тыпте по правую сторону – растояния 2 вер-
сты до деревни, называемой по заимшику Константиновская; жилья – крестьянских 6 дво-
ров». В 1911 г. с. Константиновское входило в Илгинскую волость, имело 80 дворов, в нём 
жило 356 чел. (146 муж., 165 жен., 45 детей). В 1940-х годах – Константинова. На 01.01.2015 
г. дер. Константиновка насчитывала 163 жителя. 

Коркина, дер., прав. берег р. Лена. Поселение отмечено в 1649 г. Основал его Савва 
(Савка) Коркин. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня 
отмечена без названия: «От Ивашка Воробьёва деревни, вверх по Лене две версты, тутурская 
деревня последняя на левой стороне. А в ней двор пашенного крестьянина Андрюшки [Ере-
меева] Коркина». Она отмечена в книге рыбных ловель 1705 г.: «Того ж числа деревни Кор-
киной пашенной крестьянин Андрей Еремеев [Коркин] по евангельской заповеди господни 
сказал…» /104, с. 623, 937/. По переписи 1723 г. в деревне по-прежнему имелся 1 двор па-
шенного крестьянина. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Коркинская 
входила в Тутурскую волость, имела 32 двора, в ней жило 163 чел. (76 муж., 74 жен., 13 де-
тей). На карте 1938 г. – Коркина. 

Коровий, пер., р. Лена, выше устья р. Ботовка. Назв. от рус. корова. 
Коршуновское, зим., лев. берег р. Тилик, ниже устья р. Марихта. Назв. от фам. Коршунов. 
Краснояровская, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. крас-

ный и яр. На карте 1938 г. – Краснояровская. 
Кривая Лопатка, пер., р. Лена, выше устья р. Жарков. Назв. от рус. кривой и лопата. 
Крюк, лев. пр. р. Колыхтэй. Назв. от рус. крюк. 
Кузнецовка, дер., лев. берег р. Лена, против устья р. Тутура. Назв. от рус. кузнец или от 

фам. Кузнецов. Дер. Кузнецова отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора, из них 1 двор па-
шенного крестьянина /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Кузнецовская входила в Тутурскую волость, 
в ней был 21 двор, жило 132 чел. (61 муж., 62 жен., 9 детей). На карте 1938 г. – Кузнецовка. 
В 1940-х годах – Кузнецова. На 01.01.2015 г. дер. Кузнецовка насчитывала 102 жителя. 

Кузьмин, прав. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Кузьма или от фам. 
Кузьмин. 
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Кундуйская, дер., р. Лена. В 1911 г. дер. входила в Тутурскую волость, в ней было 24 
двора, жило 193 чел. (78 муж., 92 жен., 23 ребёнка). 

Кычейская, з., р. Кичей. В документах указана в 1744 г.: «От оной Марковой деревни 
вверх по Кычею речке, на правой стороне растоянием две версты – заимка, называемая по 
Кычею речке – Кычейская, крестьянской один двор». 

Левая Басьма, лев. сост. р. Басьма. Назв. от рус. левый и гидронима Басьма. 
Левая Марихта, лев. пр. р. Марихта. 
Левая Чуварда, прав. сост. р. Чуварда. Назв. от рус. левый и гидронима Чуварда. Оно 

образовано в XVII в. 
Левый Кичей, лев. сост. р. Кичей. Назв. от рус. левый и гидронима Кичей. 
Левый Тагой, прав. сост. р. Тагой. Назв. от рус. левый и гидронима Тагой. Оно образо-

вано в XVII в. 
Лена, пр. Северного Ледовитого океана. 
Лещадь, пер., р. Лена, ниже устья р. Фёдоровка. Назв. от рус. лещадь – «ровная камени-

стая мель в море», «прибрежная каменистая отмель», «каменная равнина». 
Лисов Ключ, лев. пр. р. Тилик. Назв. от рус. лис – «самец лисицы» и ключ – «родник, 

источник». 
Лиственничный, о., р. Лена, выше устья р. Немтанка. 
Лиственничный, пер., р. Лена, выше устья р. Немтанка. 
Луг, о., р. Лена, устье р. Илита. Назв. от рус. луг. 
Лукиново, с., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Челочи. Назв. от фам. Лукинов. Поселе-

ние отмечено в 1723 г., в нём был 1 крестьянский двор. Назв. было иное – дер. Новопашен-
ная, по фам. её основателя Алексея Новопашенного. В 1744 г. о ней говорится как о заимке: 
«От Бачайской заимки вверх по Илге, на левой стороне, растоянием 5 вёрст – заимка по на-
званию Новопашенная, крестьянской один двор» /230, с. 97/. В 1911 г. дер. Новопанская 
(Лукинская) входила в Илгинскую волость, имела 32 двора, в ней жило 230 чел. (106 муж., 
101 жен., 23 ребёнка). Ещё в 1920 г. фиксировалось назв. Новопашенская. В 1940-х годах – 
Лукинова. На 01.01.2015 г. в с. Лукиново жило 97 чел. 

Малая Басьма, лев. пр. р. Тилик. Назв. от рус. малый и гидронима Басьма. 
Малая Бутырина, дер., р. Илга. Назв. от рус. малый и ойконима Бутырина. В 1911 г. дер. 

входила в Илгинскую волость, имела 16 дворов, в ней жило 123 чел. (60 муж., 52 жен., 11 детей). 
Малая Воробьёвская, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Дер. Во-

робьёвска отмечена в 1699 г. Основал её Иван (Ивашко) Михайлов Воробьёв. По переписи 
1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. В 1940-х годах – Малая Воробьёвская 
/230, с. 96/. На карте 1938 г. – Малая Воробьёва. Род. назв. Малый Воробьёвский. 

Малый, о., р. Лена, ниже устья р. Боты. Назв. от рус. малый. 
Малый Воробьёвский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
Малый Долгой, высел., р. Илга. Назв. от рус. малый и долгий. В 1911 г. выселок входил 

в Илгинскую волость, имел 5 дворов, в нём жило 48 чел. (25 муж., 21 жен., 2 ребёнка). 
Марихта, прав. пр. р. Средняя Басьма. 
Марихта, лев. пр. р. Тилик. 
Матюшино, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Чичикта. Назв. от фам. Матюшин. 

Род. назв. Матюшинский. На карте 1938 г. – Матюшино. 
Матюшинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Немтанка. 
Медведка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. медведь. 
Мельничная, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. мельница. 
Мельничная Протока, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. мельница 

и протока. 
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Мельничный Пруд, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. мельница и 
пруд. 

Мирунья*, лев. пр. р. Тыпта.  
Михеевское, зим., прав. берег р. Тилик, выше устья р. Фоминка. Назв. от личного муж-

ского имени Михей или от фам. Михеев. 
Молодёжный, пос., прав. берег р. Лена. Назв. от рус. молодёжь. 
Монастырская, дер., р. Тыпта. Отмечена как деревня Якутского Спасского монастыря в 

1672 г. В 1722 г. она указана как дер. Спасская. В 1940-х гг. – Монастырская /230, с. 102, 519/. 
Монка, прав. пр. р. Келора. Назв. от эвенк. монго – «валёжник, упавшие деревья, выне-

сенные течением на устье реки». 
Мостовой, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. мост. 
Наумово, дер., р. Тутура. Дер. Наумовска отмечена в 1688 г. Основал её Кузьма (Козь-

ма) Наумов. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 96/. Не-
сколько иные сведения даёт Г.Б. Красноштанов: основал поселение Иван Наумов, который 
упомянут в именной книге 1686 г. – «Иван Наумов. <…> А детей у него три сына» и в умо-
лотной книге от 14 января 1688 г. – «У Ивана Наумова»; в дозорной книге 1699 г. воеводы 
Ф.Р. Качанова указаны его сыновья – «У Козёмки да у Лёвки Наумовых» /104, с. 252/. В.Н. 
Шерстобоев записал в основатели деревни сына И. Наумова и неправильно указал дату её 
первого упоминания. В 1911 г. дер. Наумовская входила в Тутурскую волость, в ней было 10 
дворов, жило 74 чел. (36 муж., 33 жен., 5 детей). В 1940-х годах – Наумово. 

Немтанка (Немтан), лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. неема – «скорость», «скорый, про-
ворный, быстрый», -тан (изменённый -таанэ) и -ка – суффиксы. 

Нижне-Бичанский, пер., р. Лена, ниже устья р. Бича. 
Нижне-Коркинский Остров, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

низ, ойконима Коркина и рус. остров. 
Нижне-Никитинские Острова, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

низ, ойконима Никитина и рус. остров. 
Нижние Грузновские Острова (Чёртово Плесо), пер., р. Лена, ниже устья р. Фёдоров-

ка. Назв. от рус. низ, ойконима Грузновка и рус. остров (от рус. чёрт и плёсо). 
Нижний Бичанский, пер., р. Лена, выше устья р. Ботовка. Назв. от рус. низ и гидрони-

ма Бича. 
Нижний Большой Воробьёвский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от 

рус. низ, большой и ойконима Воробьёва. 
Нижний Малый Воробьёвский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

низ, малый и ойконима Воробьёва. 
Нижний Усть-Илгинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Илга. Назв. от рус. низ, устье и 

гидронима Илга. 
Нижний Шаманский, пер., р. Лена, выше устья р. Немтанка. Назв. от рус. низ и шаман. 
Нижняя Головская, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. низ и ойконима Головская. 
Нижняя Слобода, дер., р. Илга, ниже устья р. Ближняя Кора. Назв. от рус. низ и слобо-

да. Дер. Нижная слобода отмечена в 1664 г. Она названа в «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «Вниз по Илге от Знаменские слободы до Нижной дру-
гой слободы три версты» /104, с. 636/. По переписи 1723 г. в ней имелось 12 дворов пашен-
ных крестьян /230, с. 96/. В 1880-х годах через селение Нижнеслободское проходил Шелаш-
никовский тракт Куйтун – Усть-Илга – Жигалово /141, с. 237/. Материалы переписи 1897 г. 
показывают здесь с. Нижне-Слободское, входившее в Илгинскую волость, имевшее 224 хо-
зяйства, населённое русскими (494 муж., 395 жен.), татарами (142 муж., 104 жен.), поляками 
(7 муж.), цыганами (11 муж., 6 жен.), евреями (42 муж., 35 жен.), прочими (16 муж., 3 жен.). 
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В 1911 г. дер. Нижнеслободская входила по-прежнему в Илгинскую волость, имела 193 дво-
ра, в ней жило 912 чел. (462 муж., 370 жен., 80 детей). В 1940-х годах – Нижняя Слобода. На 
01.01.2015 г. в деревне было 140 жителей. 

Никитина, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от личного муж-
ского имени Никита или, что более вероятно, от фам. Никитин. В 1911 г. дер. Никитинская 
входила в Тутурскую волость, в ней было 15 дворов, жило 88 чел. (40 муж., 37 жен., 11 де-
тей). На карте 1938 г. – Никитина. 

Никольский, пер., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. Назв. от личного мужского имени 
Никола, уменьшительного от Николай. 

Новопашина, дер. (развалины), прав. берег р. Лена, против устья р. Мельничная. Назв. 
от рус. новый и пашня. На карте 1938 г. – Новопашенная. 

Новопашенский, пер., р. Лена, устье р. Мельничная. Назв. от ойконима Новопашина. 
Нючакан, база, левобер. р. Орлинга. Назв. от эвенк. нююча – «русский», -кан – суффикс. 
Оленканская, дер., р. Илга. В 1911 г. деревня входила в Илгинскую волость, имела 6 

дворов, в ней жило 96 чел. (42 муж., 42 жен., 12 детей). См. ниже Оллёкан. 
Оллёкан, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. олло – «рыба», -кан – суффикс.  
Ореховская, дер., р. Илга. Назв. от рус. орех или от фам. Орехов. В 1911 г. деревня входи-

ла в Илгинскую волость, имела 38 дворов, в ней жило 239 чел. (106 муж., 106 жен., 27 детей). 
Орлинга, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвек. орло – «орёл», -нга – суффикс. 
Орлингская Нюча, прав. пр. р. Орлинга. Назв. от гидронима Орлинга и эвенк. нююча – 

«русский». 
Орловка, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Тутура. Поселение отмечено в 1645 г. 

Основал его Василий (Васька) Иванов Орлов. По переписи 1723 г. в нём имелся 1 двор па-
шенного крестьянина /230, с. 95/. В.И. Орлов был ссыльным черкасом /103, с. 27/. В 1911 г. 
дер. Орловская (Кузнецово) входила в Тутурскую волость, в ней было 30 дворов, жило 182 
чел. (83 муж., 84 жен., 15 детей). В 1920 г. и на карте 1938 г. – Орловская. На 01.01.2015 г. 
дер. Орловка насчитывала 46 жителей. Род. назв. Орловский. 

Орловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Тутура. 
Остожье, прав. пр. р. Илга. Назв. от рус. сибирского остожье – «изгородь вкруг стога 

сена, или плетень, для охраны от скота» /66, II, с. 704/. 
Острова Нижне-Петровские, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. образова-

но от рус. остров, низ и ойконима Петрово. 
Остров Верхне-Петровский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

остров, верх и ойконима Петрово. 
Остров Выше Перевоза, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. ост-

ров, высь и перевоз. 
Остров Ниже Перевоза (Смородичный), пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 

Назв. от рус. остров, низ и перевоз (от рус. смородина). 
Остров Нижне-Заплескинский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. 

остров, низ и ойконима Заплескина. 
Пекарское, зим., прав. берег р. Тилик, ниже устья р. Марихта. Назв. от рус. пекарь или 

от фам. Пекарский. 
Перегреб, о., р. Лена, выше устья р. Жарков. Назв. от рус. перегребать. Род. назв. Пере-

гребский. 
Перегребский, о., р. Лена, выше устья р. Жарков. 
Петрово, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Тутура. Назв. от фам. Петров. В «Опис-

ной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанов деревня указана без названия: 
«От вышеписанных Фетьки Хлызова и Мишки Воробья деревни, вверх по Лене пять вёрст, 
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деревня на левой стороне, а в ней два двора пашеных крестьян: Ивашка [Максимова] Пиро-
говского, Микитки [Исакова сына] Петрова. … А владеют они тою деревнею по старому 
отводу» /104, с. 623/. В 1723 г. в деревне по-прежнему имелось 2 двора пашенных крестьян. 
Основал её Никита Петров /230, с. 96/. Это сообщение В.Н. Шерстобоева об основателе де-
ревни нельзя признать верным, так как иногда деревня называлась Пироговской, по фами-
лии второго насельника. В 1911 г. с. Петровское входило в Тутурскую волость, в нём было 
75 дворов, жило 411 чел. (189 муж., 186 жен., 36 детей). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – 
Петровское. На 01.01.2015 г. в с. Петрово жило 183 чел. Род. назв. Петровский. 

Петровский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
Плотбище, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. плотбище – «место 

на берегу реки, род пристани, где плотят гонки, вяжут плоты, или где строют барки, суда», 
«стапель, верфь», «становище» /66, III, с. 128/. 

Поворотная, прав. пр. р. Орлинга. Назв. от рус. поворот. 
Подберёзовое, зим., Берёзовский хр. Назв. от рус. под (предлог) и берёза. Было основа-

но в 1880-х годах в связи со строительством Шелашниковского тракта Куйтун – Усть-Илга – 
Жигалово /141, с. 237/. 

Под Еланью, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. под (предлог) и 
елань. 

Полканка, лев. пр. р. Тилик. Назв. от фам. Полканов. 
Полканка, лев. пр. р. Тилик. 
Половинное, зим., лев. берег р. Тагой. 
Половинный, лев. пр. р. Лена. 
Половинный, о., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. 
Половинный, пер., р. Лена, выше устья р. Фёдоровка. 
Пономарёва, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Мельничная. Основал её Давыд 

(Давыдко) Яковлев Пономарёв, позже она называлась не только Пономарёвой, но и Давыд-
ковой. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана 
без названия: «От вышеписанные Ульянка Рудых деревни, вверх по Лене четыре версты, 
деревня на правой стороне. А в ней двор пашенного крестьянина Давыдка [Яковлева сына] 
Пономарёва. … А владеет он тою деревнею по старому отводу» /104, с. 622/. По переписи 
1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Пономарёвская 
входила в Тутурскую волость, в ней было 55 дворов, жило 364 чел. (173 муж., 156 жен., 35 
детей). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – Пономарёва. На 01.01.2015 г. в дер. Пономарёва 
жило 107 чел. Род. назв. Пономарёвка, Пономарёвский. 

Пономарёвка, прав. пр. р. Сухая Басьма. 
Пономарёвский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
ПоповскийЛуг, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. Назв. от рус. поп и луг. 
Правая Басьма, прав. сост. р. Басьма. Назв. от рус. правый и гидронима Басьма. 
Правая Марихта, прав. пр. р. Марихта. 
Правая Чуварда, лев. сост. р. Чуварда. Назв. от рус. правый и гидронима Чуварда. Оно 

образовано в XVII в. 
Правый Кичей, прав. сост. р. Кичей. Назв. от рус. правый и гидронима Кичей. 
Правый Тагой, лев. сост. р. Тагой. Назв. от рус. правый и гидронима Тагой. Оно обра-

зовано в XVII в. 
Прорвинский, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. прорва – «пропасть», «обрыв», «крутой 

берег реки», «омут». 
Прошутинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Берёзовка. Назв. от фам. Прошутинский. 
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Пуляевщина, дер., р. Тыпта. Назв. от фам. Пуляевский. В 1911 г. дер. Пуляевская вхо-
дила в Илгинскую волость, имела 28 дворов, в ней жило 96 чел. (35 муж., 41 жен., 15 детей). 
На 01.01.2015 г. дер. Пуляевщина имела 3 жителей. 

Пятковский, прав. пр. р. Дальняя Кора. Назв. от фам. Пятков. 
Развилистый, лев. пр. р. Средняя Басьма. Назв. от рус. развилка. 
Речка, прав. пр. р. Илга. Назв. от рус. река. 
Рудаковская, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Мельничная. Назв. от фам. Рудаков. 

На карте 1938 г. – Рудаковская. 
Рудовка, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Мельничная. Поселение отмечено в 1663 г. 

Основал его Иван (Ивашко) Андреев (Ондреев) Рудой. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия: «От деревни Гришки Го-
ловных, вверх по Лене верста, деревня на Лене ж реке на правой стороне. А в ней четыре 
двора пашенных крестьян: Ульянка да Мишки, да Стенки [Андреевых детей] Рудых, да Бо-
риска Яковлева [сына Рудово]» /104, с. 621/. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора па-
шенных крестьян /230, с. 96/. В 1911 г. дер. Рудовская входила в Тутурскую волость, в ней 
был 71 двор, жило 509 чел. (228 муж., 231 жен., 50 детей). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – 
Рудовская. На 01.01.2015 г. дер. Рудовка насчитывала 279 жителей. 

Рудовские Острова (Паранькина), пер., р. Лена, выше устья р. Тутура. Назв. от ойко-
нима Рудовка и рус. остров. Назв. Паранькина от фам. Паранькин. 

Рудовский, пер., р. Лена, выше устья р. Тутура. 
Савинский, прав. пр. р. Тилик. Назв. от личного мужского имени Савва или от фам. 

Савин. 
Сарафаниха, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Сарафанов. В 1652 г. река упомянута в па-

мяти илимского воеводы Оладьина о выделении пашни Семёну Мазолину: «… от Сарафан-
ной речки до устья Зеленьбы речки на пустом месте, на Ленском, на покрайках, обе стороны 
Лены реки с островками и за островками – и с рыбными ловлями и под сенные покосы и под 
двор и под гумно и под огород» /230, с. 163/. Окладная книга 1656 г. подтверждает выделе-
ние пашни: «161 [1652] году, сентября в 1 день, построен в государеву десятинную пашню 
вверх по Лене реке на правой стороне повыше Сарафановы речки ис промышленных людей 
Сенька Григорьев Мозолин» /103, с. 94/. 

Сарафаниха, прав. пр. р. Лена. 
Сосновка (Нижние Рудовские Острова), пер., р. Лена, выше устья р. Тутура. 
Спокойный, пер., р. Лена, выше устья р. Вяткин. Назв. от рус. покой. 
Средняя Басьма, лев. пр. р. Левая Басьма. Назв. от рус. средний и гидронима Басьма. 
Старцева, дер., р. Лена. Поселение отмечено в 1653 г. Основал его Василий (Васька) 

Гаврилов Старцов. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова де-
ревня указана без названия: «От Томшиных вверх по Лене реке до деревни две версты. А в 
ней на правой стороне двор пашенного крестьянина Васки Гаврилова сына Старцова» /104, 
с. 610/. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в 
дер. Старцевская было 18 дворов, жили 112 чел. (56 муж., 46 жен., 10 детей). На карте 1938 
г. и в 1940-х годах – Старцева. Род. назв. Старцевский, Старцевы. 

Старцевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чичапта. 
Старцевы, о-ва, р. Лена, ниже устья р. Чичапта. 
Стопка, гора, выс. 766 м, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Илиньга. Назв. от рус. стопа. 
Сурово, пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Илиньга. Поселение отмечено в 1652 г. 

Основал его Иван (Ивашко) Тимофеев Сур. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «От Дядина Васки Кузьмина вверх по 
Лене до деревни семь вёрст. А в ней на левой стороне двор пашенного крестьянина Ивашка 
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Тимофеева сына Сура» /104, с. 609/. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в дер. Суровская было 24 двора, жил 141 чел. (59 муж., 65 
жен., 17 детей). На карте 1938 г. – Суровская. В 1940-х годах – Сурово. 

Суровская Прорва, пер., р. Лена, выше устья р. Илита. Назв. от ойконима Сурово и 
рус. прорва. 

Сухая, лев. пр. р. Кикирек. 
Сухая Басьма, лев. пр. р. Левая Басьма. Назв. от рус. сухой и гидронима Басьма. 
Сухая Падь, лев. пр. р. Бича. Назв. от рус. сухой и падь. 
Суховская, дер., р. Илга. Основана была в 1722 г. и называлась Ореховская. В 1723 г. в 

ней был 1 крестьянский двор. В 1744 г. о деревне писалось: «От той деревни (Ивда. – С.Г.) 
вверх по Илге на левой стороне растоянием 6 вёрст деревня, называемая по заимшике Оре-
ховская, крестьянских 2 двора. Между оными деревнями, Ильдинскою и Ореховскою, на 
ключе мельница мутовчатая. При оной Ореховской деревне ручей, называемой Сухой». 
Назв. Суховская – новейшее, оно зафиксировано в 1920 г. 

Сухой, прав. пр. р. Лена. 
Сухореченский, пер., р. Лена, выш устья р. Жарков. Назв. от рус. сухой и река. 
Сырая Чуварда, уроч., верховья р. Левая Чуварда. Назв. от рус. сырой и гидронима Чу-

варда. 
Табачная, прот., р. Лена, выше устья р. Дядина. Назв. от рус. табак. 
Тагой, лев. пр. р. Илга. Назв. может быть связано с тад. таг – «низ, дно, основание, 

нижняя часть чего-либо: реки, горы» /136, с. 538/. Оно принадлежит, скорее всего, согдий-
цам, жившим в IX-X вв. в Приангарье по р. Унга. 

Таловый, о., р. Лена, ниже устья р. Фёдоровка. Назв. от рус. тал, тальник. 
Тилик, лев. пр. р. Илга. Назв. от якут. тилик: тиликкурдук – «крепкий, плотный». 
Тимошино, с., лев. берег р. Илга, выше устья р. Качикан. Поселение отмечено в 1665 г. 

под назв. Тимофеева, основано Тимофеем Дружининым. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия: «От деревни Фетьки Ше-
лопугина, вверх по Илге ж, до деревни полторы версты. А в ней два двора на правой стороне 
пашенных крестьян Тимошки Исакова [Дружининых], Никитки Софронова [вычегжанина]. 
… А владеют они тою деревнею по старому отводу…» /104, с. 637, 638/. В 1723 г. в деревне 
было 2 двора пашенных крестьян. В 1744 г. о деревне говорится: «От той деревни (Бутыри-
но. – С.Г.) вверх по Илге реке, на правой стороне, растоянием в четырёх верстах деревня, 
называемая  по поселению Тимофеевых; в ней жилья 3 двора. При той деревне с правую 
сторону речка Берея». В 1911 г. с. Тимошинское входило в Илгинскую волость, имело 64 
двора, в нём жило 384 чел. (164 муж., 183 жен., 37 детей). В 1940-х годах – Тимошино. На 
01.01.2015 г. в селе жило 147 чел. 

Тихое Плёсо, пристань, р. Лена. Назв. от рус. тихо и плёсо. Род. назв. Тихоплёсинский. 
В 1911 г. пристань входила в Тутурскую волость, при ней было 7 дворов, жило 32 чел. (14 
муж., 16 жен., 2 ребёнка). На карте 1938 г. – Тихое Плёсо. 

Тихоплёсинский, пер., р. Лена, выше устья р. Жарков. 
Томага, лев. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. тоом – «порядок», «спокойствие», -га – суф-

фикс. Слово тоом заим. из монгольских языков: стписмонг. toγamǯi, монг. тоомж – «ува-
жение, внимание», бур. тоом – «приличие, пристойность» /201, II, с. 195-196/. 

Томшин, о., р. Лена, выше устья р. Илита. Назв. от фам. Томшин. 
Томшиновска, дер., без привязки. Отмечена в 1686 г. Основали её Фёдор (Фетька) да 

Андрей (Ондрюшка) Томшины. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова деревня указана без названия: «От Сура вверх по Лене от деревни две версты. А в 
ней на правой стороне два двора пашенных крестьян Федьки да Ондрюшки Фефиловых де-
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тей Томшина» /104, с. 610/. По переписи 1723 г. в деревне по-прежнему было 2 двора па-
шенных крестьян. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 95/. Г.Б. Красноштанов полагает, 
что «в начале ХХ века её уже не было, берег размыло водой» /104, с. 610/. 

Трофимовка, прав. пр. р. Шалино. Назв. от личного мужского имени Трофим или, что 
более вероятно, от фам. Трофимов. 

Тутура, прав. пр. р. Лена. На земли района река входит своим нижним течением. Пл. 
водосбора реки, в створе дер. Грехова, составляет 7100 км2, средний расход воды – 32,6 м3/с 
/44, с. 56/. Назв. реки происходит от эвенк. туту- – «ползти», «отползти», «отодвинуться», 
«ковылять, ходить переваливаясь с боку на бок», нег. туту- – «ползти», -ра – суффикс. Оно 
свидетельствует о характере течения реки. Есть также эвенк. туту – «дикий голубь», но оно 
вряд ли приложимо к такой относительно крупной реке. Род. назв. Тутурский, Тутурское. 

Тутура, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Тутура. Упоминается как Тутурская сло-
бода в 1656 г. /230, с. 96/. Г.Б. Красноштанов оспаривает приводимую В.Н. Шерстобоевым 
дату основания поселения – 1656 г. Он полагает, что ещё в 1644 г. пашню стал распахивать 
на устье р. Тутура Оверка Елизарьев. Он пишет: «Так возникло первое поселение на устье 
Тутуры, которое потом стали называть Тутурской слободой», а «в 1646 году было поселено 
в пашню 10 семей ссыльных черкас» /102, с. 83/. Действительно, поселение могло образо-
ваться, однако его оформление в виде названия могло существенно задерживаться. Заимку 
Оверки Елизарьева в 1645 г. разграбили буряты, убили 5 человек его работников (сам он нахо-
дился в Верхоленском остроге). Об этом разграблении сохранилось множество документов, в 
том числе и челобитные самого пострадавшего, в некоторых из документов указана заимка, но 
всегда без названия. В 1661 г. дер. Тутурская названа в отводной на землю, выданной Михаи-
лу (Мишке) Дмитриеву сыну Воробью: «… велено в Тутурской волости, промеж Леною и Ту-
турою реками, в мысу великого государя земли и луг – лежат де впусте – и по челобитью… 
пожаловали… А пахать ему, Мишке, вверх по реке по Тутуре вместо тог лугу, которой луг 
блиско Тутурские деревни…». В 1723 г. в деревне было 2 двора – один принадлежал попу, 
другой служилому человеку /230, с. 96/. В 1735 г. о слободе писал в «Описании реки Лены» И. 
Яхонтов: «Тутура река. Пала в Лену с правой стороны. В версте от ея устья стоит над нею по 
течению на левой стороне Тутурская слобода. В ней церковь во ими Николая Чудотворца. 
Жителей в сей слободе 10 дворов» /104, с. 612/. В 1740 г. Г.В. Штеллер отметил поселение как 
слободу под назв. Тутурская /43/. В деревне в 1744 г. проживало 30 душ мужского пола, в том 
числе 12 хлебных обротчиков, 6 бездворных крестьян, 3 сына боярских, 3 служилых, 6 гуля-
щих. Деревня являлась центром Тутурской крестьянской волости, в которой числилось 19 де-
ревень, 33 двора, проживало 326 душ мужского пола. В 1911 г. с. Тутурское по-прежнему яв-
лялось центром Тутурской волости, в нём был 31 двор, жило 147 чел. (65 муж., 58 жен., 24 ре-
бёнка). На карте 1938 г. – Тутура. На 01.01.2015 г. в с. Тутура жило 217 чел. 

Тутурский, пер., р. Лена, выше устья р. Тутура. 
Тыпта, лев. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. типа, тыпа- – «запачкать (грязью, глиной)», 

«брести по грязи, по снегу», -та – суффикс. В 1682 г. приказщик Илгинского острога Григо-
рий Пущин расселял по реке русских пашенных крестьян: «В Ылгинской волости вверх по 
Типте реке построен в полдесятины ржаную Ивашко Васильев Широковской. А подмогу 
ему дано пять рублёв. А льготы ему нет. Только на один год дана ему льгота, для того, что 
пахал он ту землю из пятого снопа. <…> Тут же на Тыпте построен пашенной крестьянин в 
полдесятины ржаную Оника Павлов. А подмогу ему дано пять рублёв. А льготы дано ему на 
один год, потому что он пахал он ту землю преж сего с пятого снопа. <…> На Тыпте ж по-
строен ж пашенной крестьянн в полдесятины ржаной Евдокимко Титов. А подмогу ему дано 
пять рублёв. А льготы дано на один год, потому что он, Евдокимко, пахал он ту землю из 
пятого снопа. А пахать ему полдесятину ржаную, да вместо яровые полдесятины ж пахать 
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ржаную» /104, с. 49, 50/. Река отмечена в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова и в книге рыбных ловель 1705 г. /104, с. 631- 633, 929/. 

Тыпта, дер., лев. берег р. Тыпта, ниже устья р. Мирунья. В «Описной книге» 1699-1700 
гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия: «Вниз по Тыпте ж реке 
на левой стороне деревня, а в ней два двора» /104, с. 631/. В 1911 г. с. Тыптинское входило в 
Илгинскую волость, имело 14 дворов, в нём жило 68 чел. (27 муж., 31 жен., 10 детей). На 
01.01.2015 г. дер. Тыпта насчитывала 64 жителя. 

Тюкахта, прав. пр. р. Чичапта. Назв. от эвенк. тука – «песок», -хта – изменённый суф-
фикс -кта. 

Усть-Илга, с., лев. берег р. Лена, устье р. Илга. Назв. от рус. устье и гидронима Илга. 
Род. назв. Усть-Илгинский. Сначала в устье реки Илга русские возвели острог, назвав его Ил-
гинским. Вокруг острога стала формироваться слобода. И слобода как поселение отмечена в 
1664 г. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена 
без названия: «От нижные деревни до усть Илги дватцать вёрст, деревня на усть Илги реки» 
/104, с. 636/. В 1702 г. в наказной памяти приказчику Илгинского острога писалось: «По указу 
великого государя… воевода… велел быть в Ылимском уезде в Ылгинской слободе… А прие-
хав тебе, Василью, из Ылымска в Ылгинскую слободу, ево, Фёдора, переменить и принять у 
него Илгинский острожек и судную избу…». В 1720-х годах об Усть-Илгинской деревне пи-
сал в своей «сказке» крестьянин П.М. Чайкин: «Очередных подвод гоняет от Илгинского ост-
рогу вниз по Илге реке до Усть-Илгинской деревни пятисотных 46 вёрст, а чрез волок до Ту-
турской слободы 46 вёрст же, а вверх по Тыпте реке через волок до Ново-Удинской слободы 
тысяшных 50 вёрст, в год подвод по десяти». По переписи 1723 г. в дер. Усть-Илгинская име-
лось 7 дворов, из них 6 дворов пашенных крестьян /230, с. 96/. В 1740 г. Г.В. Штеллер указал 
деревню под назв. Устьилгинская /43/. В 1866 г. П.А. Кропоткин упоминает дер. Усть-Илга 
/106, с. 127/. В 1880-х годах через дер. Усть-Илга был проложен Шелашниковский тракт, со-
единивший Куйтун и Жигалово /141, с. 237/. В 1911 г. с. Усть-Илгинское входило в Тутурскую 
волость, в нём было 83 двора, жил 361 чел. (154 муж., 152 жен., 55 детей). На карте 1938 г. и в 
1940-х годах – Усть-Илга. На 01.01.2015 г. в с. Усть-Илга жило 104 чел. 

Усть-Илгинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Илга. 
Фёдоровка, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Фёдор или, что более 

вероятно, от фам. Фёдоров. Род. назв. Фёдоровская, Фёдоровщина. 
Фёдоровская, лев. пр. р. Лена. 
Фёдоровская Балыхта, прав. сост. р. Балыхта. Назв. от личного мужского имени Фё-

дор или от фам. Фёдоров и гидронима Балыхта. 
Фёдоровщина, дер., р. Тыпта. Поселение основал в 1678 г. Сергей Фёдоров. В 1722 г. в 

ней жили Иван и Игнатий Фёдоровы дети Мамруковы. В 1723 г. в деревне было 2 крестьян-
ских двора. В 1744 г. о ней писали: «От той монастырской заимки (деревни якутского Спас-
ского монастыря. – С.Г.) вверх по Тыпте, по правой стороне, растояния 7 вёрст до деревни, 
называемой по заимшику Фёдоровых, жилья крестьянских 3, монастырских 2 двора». В 1911 
г. дер. Фёдоровская входила в Илгинскую волость, имела 35 дворов, в ней жило 179 чел. (75 
муж., 80 жен., 24 ребёнка). В 1940-х годах – Фёдоровщина. 

Федотова, дер., прав. берег р. Илга, выше устья р. Челочи. Назв. от личного мужского 
имени Федот или от фам. Федотов. 

Фомина, дер., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Оллёкан. Поселение отмечено в 1698 г. 
Основал его Фома (Фомка) Терентьев. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянин /230, с. 97/. В 1911 г. дер. Фоминовская входила в Илгинскую волость, имела 28 
дворов, в ней жило 225 чел. (101 муж., 98 жен., 26 детей). В 1920 г. – Захаровская. В 1940-х 
годах – Фоминовская. Род. назв. Фоминка. 
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Фоминка, лев. пр. р. Тилик. 
Хайрюзовка, прав. пр. р. Чичапта. Назв. от рус. диалектного хайрюз – «хариус».  
Хайрюзовка, лев. пр. р. Тилик. 
Харлапановская, дер., р. Тыпта. Назв. от фам. Харлапанов. В 1911 г. деревня входила в 

Илгинскую волость, имела 8 дворов, в ней жило 46 чел. (18 муж., 21 жен., 7 детей). 
Хлестуновское, с., р. Тыпта. Назв. от фам. Хлестунов. В 1911 г. село входило в Илгин-

скую волость, имело 47 дворов, в нём жило 282 чел. (105 муж., 135 жен., 42 ребёнка). 
Хрипун, о., р. Лена, устье р. Илга. Назв. от рус. хрип. 
Хрипун, пер., р. Лена, устье р. Илга. 
Христофорова, дер., лев. берег верховий р. Илга. Назв. от личного мужского имени 

Христофор или, что более вероятно, от фам. Христофоров. 
Чалпан, хр., правобер. р. Сухая Басьма. Назв. от рус. чалпан, челпан – «холм, невысокая 

гряда, округлый курган, горка» /137, II, с. 301, 306/, «горб, холм, могила, округлый курган, 
горка» /66, IV, с. 581, 589/. 

Челочи, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. чэлээ – «спотыкаться при спуске с горы», чэ-
лэн – «спуск», -чи – суффикс. Река упомянута в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 638/. 

Черемховый, о., р. Лена, выше устья р. Медведка. Назв. от рус. диалектного черемха – 
«черёмуха». 

Черемховый, пер., р. Лена, выше устья р. Медведка. 
Черемшаный, прав. пр. р. Колыхтэй. 
Черепанов, лев. пр. р. Илга. Назв. от фам. Черепанов. 
Чёрная Речка, прав. пр. р. Илга. Назв. от рус. чёрный и река. Река под этим назв. упо-

мянута в 1709 г. /104, с. 923/. 
Черновщина, дер., р. Тыпта. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 

Качанова деревня отмечена без названия. Она названа в книге рыбных ловель 1705 г.: «Того 
ж числа деревни Черных пашенные крестьяне… по евагельской заповеди господни сказа-
ли…», а также в окладной книге 1707 г. /104, с. 632, 930/. Дер. Черных отмечена в 1723 г., в 
ней имелось 3 двора пашенных крестьян. Основал её заимщик Чернов /230, с. 97/. В 1911 г. 
дер. Черновская входила в Илгинскую волость, имела 27 дворов, в ней жило 150 чел. (60 
муж., 69 жен., 21 ребёнок). В 1940-х годах – Черновщина. 

Чёрное, уроч., правобер. р. Чёрная Речка. 
Чертовская, дер., устьевая часть р. Чикан. Назв. от фам. Чертов. В 1911 г. дер. входила 

в Тутурскую волость, в ней было 34 двора, жило 172 чел. (71 муж., 83 жен., 18 детей). 
Чешка*, лев. пр. р. Тыпта. 
Чикан, прав. пр. р. Тутура. Пл. водосбора реки, в створе дер. Чертовская, составляет 

1970 км2, средний расход воды – 10 м3/с /44, с. 56/. Назв. от эвенк. чикаа – «отрезать, отру-
бить, обрубить, отсечь», переносно – «пресечь, отрезать путь»,-н – суффикс. Река указана 
под этим же названием в 1709 г. в докладе Илимской приказной избы /104, с. 933, 935/. Род. 
назв. Чиканский. 

Чикан, с., лев. берег р. Тутура, напротив устья р. Чикан. Поселение отмечено в 1723 г., 
в нём имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 96/. Дер. Чиканская названа в книге по-
душного семигривенного сбора 1727 г. /104, с. 935/. В 1911 г. с. Чиканское входило в Тутур-
скую волость, в нём было 72 двора, жило 376 чел. (163 муж., 154 жен., 59 детей). В 1940-х 
годах – Чикан. На 01.01.2015 г. дер. Чикан имела 357 жителей. 

Чиканский, наслег, рр. Тутура, Чикан. В 1911 г. наслег входил в Тутурское инородче-
ское ведомство, в нём был 1 двор, жил 1 муж. 

Чингилей, лев. пр. р. Тутура. Назв. от эвенк. чингил – «скала». 
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Чистенький, пер., р. Лена, выше устья р. Горевая. Назв. от рус. чисто. 
Чичапта, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. чича – «верёвка», -пта – изменённый суф-

фикс -пты. Род. назв. Чичек. Река указана в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» 
(1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами: «От реки Авалагды до реки Чи-
чапты полдни ходу, впала в Лену реку с правую сторону, течёт ис Камени; против тое реки 
устья на Лене реке пашенного места на 30 десятин, сенных покосов на 200 копён». К этому 
описанию следует сделать замечание в том плане, что в нём неправильно указано «с правую 
сторону». Русские того времени фиксировали притоки от устья к истоку реки, выражение 
«впала… с правую сторону» означало, что река, по современной фиксации притоков, долж-
на быть левым притоком, а на самом деле Чичипта является правым притоком Лены. Эта 
ошибка повторяется и в отношении других рек. Окладная книга 1656 г. отмечает реку Чи-
чапту: «160 [1651] году, октября в 25 день, построен в государеву десятинную пашню вверх 
по Лене реке на левой стороне на усть Чичапты речки из вольных гулящих людей Пятунька 
Филатов пахать на государя десятина ржи да полдесятины яри» /103, с. 94/. Во второй поло-
вине XVII в. в материалах о Курбате Иванове говорится о реке Чигапте, но это явная описка. 
В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова река указана в описании 
владений пашенного крестьянина Васки Гаврилова сына Старцова: «Межа той ево, Васкине, 
деревне по отводу 161 [1653] году: вверх по Лене реке на усть Чичапты речки по нижную 
сторону лужёк и против того и с островом Чистым до Елового острова»; в той же книге при 
описании деревни Матюшки Иванова сына Шерстенникова река названа неверно – Чичапка 
/104, с. 610/. Не прав Г.Б. Красноштанов, когда утверждает, что «Чичапта на современных 
картах называется Чичиктой» /103, с. 94/. 

Чичек, прав. пр. р. Илга. Река под этим же названием упомянута в книге рыбных ловель 
1705 г. /104, с. 924/. 

Чичек, дер., прав. берег р. Илга, выше устья р. Чичек. Поселение известно с 1681 г. В 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана без на-
звания: «От Захаровы заимки Степанова, две версты вверх по Илге, на левой стороне дерев-
ня, а в ней шесть дворов пашенных крестьян … Межи (той их деревни) по отводу 189 [1681] 
году …» /104, с. 637/. Поселение упомянуто в 1723 г., когда в нём было 2 двора пашенных 
крестьян. В 1744 г. о деревне писалось: «От той Коченской деревни вверх же по Илге реке, 
на левой стороне, растоянием в 8 верстах – деревня, называемая по ручью Чичеку – Чичек; 
жилья – крестьянский один двор». В 1911 г. дер. Чечекская входила в Илгинскую волость, 
имела 34 двора, в ней жило 278 чел. (115 муж., 130 жен., 33 ребёнка). В 1940-х годах – Чи-
чекская. На 01.01.2015 г. в дер. Чичек было 10 жителей. 

Чуварда, лев. пр. р. Тыпта. Назв. от эвенк. чувэр – «холм», -да – суффикс. Река в 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова показана под назв. Чувал-
да или Чювалда и в книге рыбных ловель 1705 г. – Чювалда /104, с. 631-633, 929, 930/. 

Чупанова, дер., р. Лена. Поселение отмечено в 1670 г. Основал его Тихон (Тихонко) 
Аникиев Чупановский. По переписи 1723 г. в нём имелось 2 двора пашенных крестьян /230, 
с. 95/. В 1911 г. дер. Чупановская входила в Тутурскую волость, в ней было 23 двора, жило 
133 чел. (64 муж., 61 жен., 8 детей). В 1940-х годах – Чупанова. 

Шабартуй, высел., р. Илга. Назв. от бур. шабар – «грязь, слякоть», «глина», -туй – 
суффикс. В 1911 г. выселок входил в Илгинскую волость, имел 9 дворов, в нём жило 56 чел. 
(26 муж., 23 жен., 7 детей). 

Шалина, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Шалин. Род. назв. Шалинский. 
Шалинский, пер., р. Лена, устье р. Шалина. 
Шаманка, прав. пр. р. Чичапта. 
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Шаманово, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кузьмин. Поселение отмечено в 
1652 г. Основал его Яков (Якушко) Андреев сын Шаман. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без названия: «Против того двора пря-
мо за Леною рекою на левой стороне деревня. А в ней двор пашенного крестьянина Якушка 
Андреева сына Шамана. А у него три сына в совершенных летех. … А владеет он, Якушко, 
тою деревнею и пашню пашет по старому отводу» /104, с. 611/. По переписи 1723 г. в ней 
имелся по-прежнему 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 95/. В 1866 г. дер. Шамановская 
отмечена П.А. Кропоткиным: «Я встретил партию крестьян, шедшую почти на рысях из де-
ревни Шамановской, в 5 часов вечера им оставалось до Усть-Илги ещё 60 с лишним вёрст, а 
они норовили к утру попасть в Усть-Илгу, чтобы хотя там застать барки» /106, с. 127/. В 
1911 г. в дер. Шамановская было 19 дворов, жили 148 чел. (60 муж., 69 жен., 19 детей). На 
карте 1938 г. и в 1940-х годах – Шаманово. 

Шаманский, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничная. 
Шаткан, высел., р. Илга. Назв. от эвенк. шоот – «очень, сильно (о каком-либо дейст-

вии)», -кан – суффикс. В 1911 г. выселок входил в Илгинскую волость, имел 7 дворов, в нём 
жило 55 чел. (22 муж., 27 жен., 6 детей). 

Шелковникова, дер., без привязки. Упомянута в 1699 г. Основал её промышленный че-
ловек Василий (Васька) Иванов Шелковников. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор па-
шенного крестьянина. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 97/. 

Шерстянникова, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Чичапта. Основал её Матвей 
(Матюшка) Иванов Шерстеников. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «Вверх по Лене от деревни Васки Старцова две 
версты до деревни. А в ней на правой стороне два двора пашенных крестьян Васки Доро-
феева, Матюшки Иванова сына Шерстенникова» /104, с. 610/. По переписи 1723 г. в ней 
имелось по-прежнему 2 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в дер. Шерстенни-
ковская было 17 дворов, жили 145 чел. (61 муж., 63 жен., 21 ребёнок). В 1940-х годах – Шер-
стянникова. Между тем, Г.Б. Красноштанов, не объясняя, приводит второе назв. деревни – 
Матюшина /104, с. 610, 916/. 

Широковский, прав. пр. р. Тилик. Назв. от фам. Широков. 
Широколобова, дер., без привязки. Отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного 

крестьянина. Основал её Игнатий Широколобов. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 96/. 
Шишковка, уроч., верховья р. Дальняя Кора. Назв. от рус. шишка. 
Якимовка, дер., лев. берег р. Тутура, ниже устья р. Чингилей. Назв. образовано от лич-

ного мужского имени Яким (Еким) или от фам. Якимов (Екимов). А.К. Черкашин сообщает: 
«Екимко Семёнов сын Черкашенин в 1642 г. с семьёй был направлен на реку Тутуру – приток 
р. Лены, где сейчас находится деревня Якимовка. В 1677 г. он – пашенный крестьянин – обра-
батывал «государевы десятинные пашни по десятине ржаной по десятине яровой». По причи-
не суровости климата, ранних заморозков и наводнений в конце XVII в. потомки Якима пере-
брались южнее в д. Седова на р. Манзурку – приток Лены в её верхнем течении». Е.С. Черка-
шенин рассматривается как украинский казак, сосланный в Сибирь после восстания 1641 г., 
вызванного притеснениями казацкими старшинами /221, с. 78/. Хотя в сообщении ничего не 
говорится, видимо, его, Е.С. Черкашенина, надо рассматривать как основателя поселения. Дер. 
Екимовска отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 96/. В 1911 
г. дер. Якимовская входила в Тутурскую волость, в ней было 46 дворов, жило 266 чел. (119 
муж., 123 жен., 24 ребёнка). В 1940-х гг. – Якимово. На 01.01.2015 г. дер. имела 81 жителя. 
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Абаут*, летник, правобер. р. Каменка. 
Агильмай*, ф., лев. берег р. Унга. 
Аглейский, улус, уроч. Аглей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 

аглаг – «девственно красивое место», «чистый воздух», «дальний, далёкий, удалённый, от-
далённый». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ведом-
ство, имел 3 хозяйства, в нём жили буряты 2-го олзоева рода (5 муж., 9 жен.). 

Ананьевская, з., р. Нарын. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от лично-
го мужского имени Ананий или, что более вероятно, от фам. Ананьев. В 1911 г. заимка вхо-
дила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жил 31 чел. (16 муж., 
14 жен., 1 ребёнок). 

Андреевка, уроч., правобер. р. Тагна. 
Андреевский, уч., р. Ока. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаганского 

уезда, в нём было 40 дворов, жило 224 чел. (102 муж., 81 жен., 41 ребёнок). 
Асай, з., р. Залари. Назв. от бур. аса – «развилина», «вилы», «рогулька», «рогатка», пе-

реносно – «двусмысленный, противоречивый», «условный». Род. назв. Осайский. В 1911 г. 
заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 21 двор, в ней жило 102 
чел. (52 муж., 45 жен., 5 детей). 

Бабагай, с., р. Аларь. Назв. от бур. баабгай – «медведь». В 1911 г. з. Бабагай входила в 
Голуметскую волость Балаганского уезда, имела 36 дворов, в ней жило 277 чел. (131 муж., 
128 жен., 18 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 469 чел. 

Багантуй, прав. пр. р. Залари. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским, воз-
можно, от бур. багана – «столб, колонна», «подпорка, подставка». 

Багантуй, дер., р. Багантуй. На 01.01.2015 г. в деревне жило 28 чел. 
Бажир*, прав. пр. р. Залари. 
Бажир*, с., прав. берег р. Залари, устье р. Бажир. В 1911 г. с. Бажир входило в Заларин-

скую волость Балаганского уезда, имело 54 двора, в нём жило 392 чел. (197 муж., 175 жен., 
20 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 507 чел. 

Балда, гора, выс. 1325 м, лев. берег р. Большая Белая. Назв. от прозвища Балда. 
Бахвалово, уч., прав. берег р. Ока. Назв. от рус. бахвал или, что более вероятно, от фам. 

Бахвалов. 
Беловская, з., р. Бажир. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. Бе-

лов. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 1 двор, в 
ней жило 16 чел. (10 муж., 5 жен., 1 ребёнок). 

Белоподский*, пересел. уч., р. Залари. В 1911 г. участок входил в Тыретскую волость 
Балаганского уезда, в нём было 40 дворов, жило 256 чел. (120 муж., 104 жен., 32 ребёнка). 

Берёзкина, дер., вдр. Тагны и Залари. Назв. от фам. Берёзкин. По материалам переписи 
1897 г., здесь была расположена з. Берёзкина, входившая в Унгинское инородческое ведом-
ство, имевшая 12 хозяйств, населённая бурятами тагнинского рода (29 муж., 29 жен.), рус-
скими (4 муж., 6 жен.). На 01.01.2015 г. в деревне жило 164 чел. 

Бичевинская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Бичевин. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
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ведомство, имела 2 хозяйства, в ней жили русские (3 муж., 2 жен.), буряты тыретского рода 
(2 муж., 3 жен.). 

Благодатный, уч., вдр. рек Тагна и Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-ный) от рус. благодать. В 1911 г. уч. Благодатный входил в Тагнинскую волость Балаган-
ского уезда, в нём было 27 дворов, жило 216 чел. (97 муж., 91 жен., 28 детей). На 01.01.2015 
г. в участке жило 184 чел. 

Больше-Петухово, дер., р. Ключ. Назв. образовано от рус. большой и фам. Петухов. В 
1911 г. деревня входила в Холмогойскую волость Балаганского уезда, в ней было 66 дворов, 
жило 213 чел. (96 муж., 88 жен., 29 детей). 

Большая Елань, пос., левобер. р. Добрый Шарагул. Назв. от рус. большой и елань. 
Большая Заимка, дер., вдр. рек Унга и Залари. Назв. от рус. большой и заимка. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 313 чел. 
Большая Зимовная, лев. пр. р. Большая Белая. Назв. от рус. большой и зима. 
Большая Кирка, уроч., правобер. р. Залари. Назв. от рус. большой и тюрк. кир – «грязь, 

вязкая глина», восходящего к дртюрк. kir – «грязь, сор», суффикс -ка может быть из русско-
го языка. Род. назв. Киркинская, Кирхай. 

Большая Тагнинская, з., р. Унга. Назв. от рус. большой и топонима Тагна. По материа-
лам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ведомство, имела 10 хо-
зяйств, в ней жили буряты тагнинского рода (35 муж., 27 жен.), русские (2 муж.). 

Большой Карлук, дер., падь Карлукская. Назв. от рус. большой и тюрк. кар – «снег». В 
1911 г. с. Большой Карлук входило в Заларинскую волость Балаганского уезда, имело 26 
дворов, в нём жило 170 чел. (78 муж., 82 жен., 20 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 7 чел. 

Большой Самкут, падь, правобер. р. Залари. Назв. от рус. большой, сам и кут – «угол, 
тупик». 

Большой Самкут, с., падь Большой Самкут. В 1911 г. село входило в Заларинскую во-
лость Балаганского уезда, имело 21 двор, в нём жило 124 чел. (55 муж., 53 жен., 16 детей). 

Борисова, з., р. Унга, уроч. Шерагун. Назв. от личного мужского имени Борис или, что 
более вероятно, от фам. Борисов. По материалам переписи 1897 г., з. Борисовская входила в 
Унгинское инородческое ведомство, имела 2 хозяйства, в ней жили буряты тыретского рода 
(5 муж., 6 жен.), русские (4 муж., 2 жен.). В 1911 г. заимка относилась к Тыретской волости 
Балаганского уезда, в ней было 7 дворов, жило 53 чел. (25 муж., 23 жен., 5 детей). 

Боровой, уч., р. Тагна. Назв. от рус. бор. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость 
Балаганского уезда, в нём было 27 дворов, жило 67 чел. (28 муж., 27 жен., 12 детей). 

Бугровский, пересел. уч., р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от рус. бугор или, что более вероятно, от фам. Бугров. В 1911 г. участок входил в Тыретскую 
волость Балаганского уезда, в нём было 35 дворов, жило 254 чел. (123 муж., 101 жен., 30 де-
тей). 

Бугутуй, падь, левобер. р. Унга. Судя по суффиксу -туй, назв. образовано в бурятском 
языке, от бур. буга – «изюбр, марал», боханское – «олень». 

Буртуйский, улус, р. Тагна. Назв. оформлено в руском языке (суффикс -ский) от топо-
нима Буртуй, который образован от бур. бур – «ил», «глина (горшечная)», «глиняный», «сы-
пучий» с суффиксом -туй. Род. назв. Бурык. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Унгинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты борольдоевского 
рода (43 муж., 37 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был населён бурята-
ми того же рода (20 муж., 11 жен., 4 ребёнка), имел 6 дворов. 

Буруктуй, з. (и мельница Мондодоева), без привязки. Назв. от бур. буруу – «неправиль-
ный, неверный, ошибочный, ложный», «превратный», «противоположный», -ктуй – суф-
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фикс. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ведомст-
во, имела 5 хозяйств, в ней жили буряты 2-го кульметского рода (8 муж., 7 жен.). 

Бурык, з. (без привязки). По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское 
инородческое ведомство, имела 2 двора, в ней жили русские (3 муж., 2 жен.), буряты шарат-
ского рода (1 муж.), поляки (1 муж.). 

Бутырина, з., р. Ключ. Назв. от фам. Бутырин. Основателем поселения мог быть Антон 
Бутырин, переселённый в 1760 г. с семьёй из Илгинского острога в ямской стан Залари /141, 
с. 104/. В 1911 г. заимка входила в Холмогойскую волость Балаганского уезда, в ней было 23 
двора, жило 126 чел. (60 муж., 49 жен., 17 детей). 

Бухарова (Залентуй), дер., правобер. р. Залари. Назв. Бухарова от фам. Бухаров. Дорус-
ское назв. Залентуй происходит от бур. зали(н) – «гром», «гром и молния», -туй – суффикс. 
По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена з. Бухаровская, входившая в Ун-
гинское инородческое ведомство, имевшая 2 хозяйства, населённая русскими (5 муж., 2 
жен.). В 1911 г. з. Бухаровская относилась к Заларинской волости Балаганского уезда, имела 
18 дворов, в ней жило 100 чел. (47 муж., 44 жен., 9 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 36 чел. 

Веренка, с., левобер. р. Унга. Назв. от фам. Верин. Род. назв. Веринский. На 01.01.2015 
г. в селе жило 741 чел. 

Веринский, пересел. уч., р. Залари. В 1911 г. участок входил в Тыретскую волость Бала-
ганского уезда, в нём был 61 двор, жило 432 чел. (200 муж., 189 жен., 43 ребёнка). 

Верх-Голуметский, пересел. уч., р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-ский) от рус. верх и эвенкийского топонима Голуметь. В 1911 г. участок входил в Тырет-
скую волость Балаганского уезда, в нём было 60 дворов, жило 423 чел. (210 муж., 168 жен., 
45 детей). 

Верхний, уч., левобер. р. Залари. Назв. от рус. верх. На 01.01.2015 г. в уч. жил 51 чел. 
Весёлый, летник, правобер. р. Каменка. Назв. от рус. весёлый. 
Вечеренкова, з., р. Залари. Назв. от фам. Вечеренков. В 1911 г. заимка входила в Зала-

ринскую волость Балаганского уезда, имела 2 двора, в ней жило 10 чел. (4 муж., 5 жен., 1 
ребёнок). 

Владимир, с., правобер. р. Залари. Назв. от личного мужского имени Владимир. На 
01.01.2015 г. в селе жило 934 чел. 

Волкова, полевой стан, левобер. р. Залари. Назв. от фам. Волков. 
Выселок, высел., в 2-х верстах от с. Залари. Назв. от рус. выселок. В 1911 г. выселок 

входил в Заларинскую волость Балаганского уезда, имел 44 двора, в нём жило 138 чел. (58 
муж., 62 жен., 18 детей). 

Глазуновская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Глазунов. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
ведомство, имела 2 хозяйства, в ней жили буряты тыретского рода (6 муж., 5 жен.), русские 
(4 муж., 1 жен.). 

Гнилой Шарагул, падь, правобер. р. Тагна. Назв. от рус. гнилой и топонима Шарагул, 
образованного от бур. шара – «жёлтый» и кетоязычного корчунского топоформанта -кул – 
«вода, река», изменённого в бурятском языке в -гул. 

Гольцовый, пос., р. Большая Зимовная. Назв. от рус. голец (гора). 
Горбуновская (Выборовская), з., р. Касыня. Назв. оформлены в русском языке (суф-

фикс -ская) от фам. Горбунов (Выборов). Одним из основателей поселения мог быть Пётр 
Выборов, переселённый в 1743 г. с семьёй из Илгинского острога в ямской стан Залари /141, 
с. 104/. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 3 двора, 
в ней жило 28 чел. (10 муж., 15 жен., 3 ребёнка). 

Гортоп, уроч., правобер. р. Тагна. Назв. образовано от рус. город и топливо. 
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Горячий Ключ, дер., прав. берег р. Хотхор. Назв. от рус. горячий и ключ – «родник, ис-
точник». На 01.01.2015 г. в деревне жил 21 чел. 

Графский, уч., р. Тагна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от рус. граф 
или, что более вероятно, от фам. Графов. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость 
Балаганского уезда, в нём был 61 двор, жило 238 чел. (107 муж., 104 жен., 27 детей). Род. 
назв. Графское. 

Графское, уроч., правобер. р. Тагна. 
Гуник, прав. пр. р. Ока. Назв. от бур. гуниг – «печаль, грусть, тоска», «уныние», «груст-

ный, печальный, полный тоски». 
Гусева, з., падь Карлукская. Назв. от фам. Гусев. В 1911 г. заимка входила в Заларин-

скую волость Балаганского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 30 чел. (16 муж., 12 жен., 2 
ребёнка). Род. назв. Гусевская. 

Гусевская, з., р. Шерагул. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганско-
го уезда, имела 3 двора, в ней жило 23 чел. (8 муж., 13 жен., 2 ребёнка). 

Дагник, уч., вдр. рек Худай-Шарагул и Добрый Шарагул. Назв. от тюрк. даг – «гора», 
«горный хребет», -ник – суффикс. На 01.01.2015 г. в участке жило 48 чел. 

Далдарма, прав. пр. р. Ока. В основе назв. лежит либо эвенк. далда- – «укрыть», либо 
эвенк. далды – «вкусный», «сладкий», -р и -ма – суффиксы. 

Дархейский (Шолотский), улус, падь Шолотская. Назв. (оба) оформлены в русском 
языке (суффикс -ский) первое от бур. дархи – «валёжник, бурелом», «коряга», второе, воз-
можно, от бур. шолон: шолон-шолон – звукоподражательное бульканью «буль-буль», -т – 
суффикс множественности. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское ино-
родческое ведомство, имел 28 хозяйств, в нём жили буряты шолотского рода (63 муж., 74 
жен.), русские (22 муж., 13 жен.), прочие (1 муж.). 

Делюр, пос., ж.-д. ст., левобер. р. Унга. Это кетоязычное назв. с ассанским топоформан-
том -юр (-ур) – «вода, река». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 27 чел. 

Дёмушкина, з., р. Касыня. Назв. от личного мужского имени Дёмушка, уменьшительно-
го от Дементий, или, что более вероятно, от фам. Дёмушкин. В 1911 г. заимка входила в За-
ларинскую волость Балаганского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 65 чел. (25 муж., 32 жен., 
8 детей). 

Дмитриевка, дер., р. Залари. Назв. от личного мужского имени Дмитрий или, что более 
вероятно, от фам. Дмитриев. В 1911 г. пересел. уч. Дмитриевский входил в Тыретскую во-
лость Балаганского уезда, в нём было 54 двора, жило 510 чел. (225 муж., 226 жен., 59 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 85 чел. 

Добрый Шарагул, лев. пр. р. Каменка. Назв. от рус. добрый и гидронима Шарагул. 
Добрый Шарагул, улус, р. Тагна. В 1911 г. улус входил в Унгинское инородческое ве-

домство, был населён бурятами борольдоева рода (9 муж., 9 жен., 4 ребёнка), имел 4 двора. 
Елохинская, з., р. Шерагул. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Елохин. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 5 дво-
ров, в ней жило 28 чел. (12 муж., 11 жен., 5 детей). 

Елохинская, з., р. Бажир. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского 
уезда, имела 13 дворов, в ней жило 68 чел. (33 муж., 28 жен., 7 детей). 

Жедоты*, уроч., правобер. р. Добрый Шарагул. 
Жежем, лев. пр. р. Чёрная Речка. Назв. от бур. жэжэ – «маленький, крошечный», 

«мелкий», неясно конечное -м, хотя оно может быть суффиксом эвенкийского языка. 
Жизневка, уч., левобер. р. Аларь. Назв. от рус. жизнь или, что более вероятно, от фам. 

Жизнев. На 01.01.2015 г. в участке жил 91 чел. 
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Жураковская, з., р. Каменная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Жураков. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 
22 двора, в ней жило 158 чел. (72 муж., 70 жен., 16 детей). 

Заблагар*, падь, левобер. р. Залари. Род. назв. Заблагарская. 
Заблагар*, дер., р. Залари. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена 

дер. Заблагарская, входившая в Унгинское инородческое ведомство, имевшая 31 хозяйство, 
населённая бурятами борольдоевского рода (71 муж., 84 жен.), русскими (38 муж., 25 жен.). 
В 1911 г. дер. Заблагор относилась к Тыретской волости Балаганского уезда, в ней было 103 
двора, жило 519 чел. (274 муж., 176 жен., 69 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 254 чел. 

Заблагарская*, падь, правобер. р. Залари. 
Заимка, дер., р. Ключ. Назв. от рус. заимка. В 1911 г. деревня входила в Холмогойскую 

волость Балаганского уезда, в ней было 52 двора, жило 258 чел. (126 муж., 109 жен., 23 ре-
бёнка). 

Заимка Сластенко, уроч., левобер. р. Тагна. Назв. от рус. заимка и фам. Сластенко. 
Закорюкинская, з., р. Черемшанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 

от фам. Закорюкин. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, 
имела 4 двора, в ней жило 23 чел. (12 муж., 16 жен., 5 детей). 

Залари, пр. зал. Унга Братского вдхр. О назв. впервые высказался М.Н. Мельхеев:     
«… [местность] за Аларью»: «от основы  а л а р  осмысливается название Залари, («за 
аларь»)» /122, с. 110/. Это мнение, кажущееся на первый взгляд логичным, поддерживает 
Е.М. Поспелов: «В основе русск. названия Залари видят бурят. аларь, одно из значений ко-
торого «лесная роща, лесок среди степи», т. е. селение находится за аларью» /165, с. 191/. 
Иное суждение о происхождении названия высказала Г.Н. Макагон. Она, основываясь на 
упоминаниях в бурятских легендах рода залайри, предполагает образование топонима от 
этнонима и при этом ссылается на документы, зафиксировавшие в 1881 г. приход в Иркут-
скую губернию селенгинских и урульгинских монголо-бурят из Забайкалья, у которых были 
указаны роды, в том числе род залайри-узон, и которые считали себя настоящими монгола-
ми, ведущими свои родословные от Чингис-хана /65/. Эту точку зрения подтверждает нали-
чие топонимов в Баяндаевском районе Усть-Ордынского бурятского округа, созвучных при-
водимому этнониму и названию Залари, а именно: оз. Зылырай-Нур и улус Зылырайский, 
отмеченные переписью 1897 г. /62, с. 71/. Следует сказать, что этноним залайри упоминается 
в бурятском историческом предании «Почему гром щадит хамниганов?» (хамниганы – обу-
рятившиеся монголоязычные дауры, живущие на юге Забайкальского края и в прошлом 
подданные князей Гантимуровых). Исторические сведения о реке относятся к первой поло-
вине XVIII в. В 1736 г. река под этим же названием указана в «Ведомости», составленной 
сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. Речка Заларей отмечена в «Реестре 1787 г.» 
/173, л. 292 об./. 

Залари, пгт., административный центр района, лев. берег р. Залари. В 1743 г. был соз-
дан ямской стан Залари и были поселены на стане 23 семьи из Иркутска, Бельского, Бала-
ганского, Яндинского и Илгинского острогов и Новоудинской слободы, в 1747 г. – 1 семья 
из Балаганского острога, в 1751 г. – 1 семья из Балаганского острога, в 1754 г. – 1 семья из 
Орленской слободы, в 1760 г. – 1 семья из Илгинского острога. По переписи 1762 г. здесь 
было 27 дворов и жило 230 чел. /141, с. 103, 104, 106/. В 1911 г. с. Залари являлось центром 
Заларинской волости Балаганского уезда, имело 290 дворов, в нём жило 1254 чел. (537 муж., 
580 жен., 137 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 9466 чел. 

Замазчикова, з., левобер. р. Залари. Назв. от фам. Замазчиков. На 01.01.2015 г. в заимке 
жил 101 чел. 
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Зурхэн-Сарьдаг, гора, выс. 2124 м, вдр. рек Тагна-Чёрная и Большая Зимовная. Назв. 
образовано от монг. зүрх(эн) – «гора с овальной, заострённой вершиной» и термина сарьдаг, 
о происхождении которого высказаны разные суждения. М.Н. Мельхеев о термине писал: 
«… h а р ь д а г (с а р ь д а к,  с а р д ы к) – термин, означающий высокие гребни, вершины 
гор, гольцы, гольцовый пояс; следовательно, смысл названия «… голец». Термин h а р ь д а г 
происходит от бур. слова  h а р ь х а – брызгать, моросить, накрапывать, т. е. на сардыках, на 
высоких горах, вечно моросит, накрапывает дождь» /122, с. 142-143/. Термин сардык Э.М. 
Мурзаев определял следующим образом: «… голец, снеговая вершина, гора в Забайкалье, 
поднимающаяся своей вершиной выше лесной растительности и имеющая альпийский или 
снеговой пояс. Из бур. сарьдаг, монг. сардаг – «голец», «снежный белок», «высокий горный 
хребет» /137, II, с. 188/. Следует оспорить как бурятское, так и монгольское происхождение 
термина. В термине просматривается тад. (иранское) сар – «голова», «вершина», «гора» и 
тюрк. даг, таг – «гора». Термин тафтологичен – «гора + гора». В монгольский язык он про-
ник от тюрков, в бурятский – от монголов. 

Зэйген, прав. пр. р. Урда-Ока. Назв. от бур. зээгэн – «росомаха». 
Ивановка, уч., левобер. р. Ока. 
Ивановский, уч., р. Харагуй. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаган-

ского уезда, в нём было 25 дворов, жило 257 чел. (93 муж., 94 жен., 60 детей). 
Илганское, с., левобер. р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 

эвенк. илга(н) – «ловкий, бойкий», «удалой, смелый». На 01.01.2015 г. в селе жило 203 чел. 
Ильбит, з., р. Унга. Назв. от монг. илбээс – «приманка для рыб», «червяк для приман-

ки», -т – суффикс множественности. В 1911 г. заимка входила в Тыретскую волость Бала-
ганского уезда, в ней было 6 дворов, жило 52 чел. (24 муж., 23 жен., 5 детей). 

Ильинская, з., р. Черемшанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
личного мужского имени Илья или, что более вероятно, от фам. Ильин. В 1911 г. заимка вхо-
дила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 7 дворов, в ней жило 62 чел. (30 
муж., 26 жен., 6 детей). 

Исаковка, дер., р. Каменка. Назв. от личного мужского имени Исаак или, что более ве-
роятно, от фам. Исаков. На 01.01.2015 г. в деревне жило 16 чел. 

Исаковка (Булыки), дер., р. Каменка. Назв. Булыки от бур. булаг – «ключ, источник, 
родник» или, что более вероятно, от эвенк. булак – «ручей». 

Истомина, з., р. Ключ. Назв. от личного мужского имени Истома или, что более веро-
ятно, от фам. Истомин. В 1911 г. заимка входила в Холмогойскую волость Балаганского 
уезда, в ней было 30 дворов, жило 167 чел. (75 муж., 67 жен., 25 детей). 

Ишётой (Барун-Желгай), з., падь Ишётой. Назв. Ишетой от эвенк. ишэ – «камень»,       
-ишэ- – «ломать, бить»,-той – суффикс. Назв. Барун-Желгай от бур. баруун – «правый», «за-
падный» и жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». По материалам пере-
писи 1897 г., з. Ишетой (Барун-Желгай) входила в Унгинское инородческое ведомство, име-
ла 3 хозяйства, в ней жили буряты булутского рода (2 муж., 2 жен.), русские (1 муж.). 

Калмагай, уроч., вдр. рек Ока и Унга. В основе назв. могут лежать мордовское калма – 
«могила», «городище», финское  kalma – «могила», приводимые Э.М. Мурзаевым /137, I, с. 
252/. Однако неясен топоформант -гай. Неясны и условия появления названия в Приангарье. 
Возможно, топоним занесли переселенцы из районов Мордовии или Финляндии, до 1917 г. 
входившей в состав Российской империи.  

Кальчежино*, з., р. Кальчеж. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаган-
ского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 60 чел. (26 муж., 28 жен., 6 детей). 

Каменка, прав. пр. р. Тагна. 
Каменка, уроч., правобер. р. Каменка. 
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Каменка, уроч., правобер. р. Добрый Шарагул. 
Каменная Речка, падь, левобер. р. Залари. Назв. от рус. камень и река. 
Каратаева, дер., правобер. р. Залари. Назв. от фам. Каратаев. Род. назв. Каратаевская. 

На 01.01.2015 г. в деревне жило 22 чел. 
Каратаевская, падь, правобер. р. Залари. 
Карлукская, падь, правобер. р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ская) от тюрк. топонима Карлук, в котором выделяется тюрк. кар – «снег», «снежный», -лук 
– суффикс. 

Каширцевская, з., р. Каменная. Назв. оформлено в русском язые (суффикс -ская) от 
фам. Каширцев. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 
9 дворов, в ней жило 60 чел. (26 муж., 25 жен., 9 детей). 

Киприановская, з., р. Черемшанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от личного мужского имени Киприан или, что более вероятно, от фам. Киприанов. В 1911 г. 
заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 3 двора, в ней жило 20 
чел. (8 муж., 8 жен., 4 ребёнка). 

Кириловская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
личного мужского имени Кирил или, что более вероятно, от фам. Кирилов. По материалам 
переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ведомство, имела 1 хозяйство, в 
ней жили русские (3 муж., 4 жен.). 

Киркинская, з., р. Кирка. В 1911 г. заимка входила в Холмогойскую волость Балаган-
ского уезда, в ней было 35 дворов, жило 232 чел. (108 муж., 93 жен., 31 ребёнок). 

Кирхай, уч., правобер. р. Залари. В 1911 г. пос. Кирхай входил в Тыретскую волость 
Балаганского уезда, в нём было 8 дворов, жило 120 чел. (58 муж., 48 жен., 14 детей). На 
01.01.2015 г. в участке жило 68 чел. 

Козловская, з., р. Шерагул. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Козлов. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 4 двора, 
в ней жило 29 чел. (9 муж., 18 жен., 2 ребёнка). 

Колчежина*, з., р. Колчеж. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаган-
ского уезда, имела 17 дворов, в ней жило 38 чел. (19 муж., 16 жен., 3 ребёнка). 

Комаровская, з., р. Черемшанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Комаров. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 
15 дворов, в ней жило 101 чел. (40 муж., 47 жен., 14 детей). 

Коротаева, дер., р. Ключ. Назв. от фам. Коротаев. В 1911 г. деревня входила в Холмо-
гойскую волость Балаганского уезда, в ней было 65 дворов, жило 256 чел. (189 муж., 115 
жен., 52 ребёнка). 

Корсунгай*, дер., устье р. Хайтик. Сложное и труднообъяснимое название. Могут быть 
высказаны две версии: а) от эвенк. корсу – «пух», -нгай – изменённый суффикс -нга; слово 
корсу заим. из якут. куорсун – «перо (маховое)», «тростинка (для письма)» /201, I, с. 416/;     
б) от рус. иркутского корсун – «лепёшка из толчёных ягод черёмухи, пастила из черёмухи»,      
-гай – неясно. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Корсунгайский, 
входивший в Унгинское инородческое ведомство, имевший 64 хозяйства, в нём жили буря-
ты 2-го кульметского рода (118 муж., 139 жен.), русские (6 муж., 4 жен.), прочие (1 муж.). В 
1911 г. улус Карсунгайский относился к тому же ведомству, был населён бурятами того же 
рода (126 муж., 122 жен., 32 ребёнка), имел 52 двора. На 01.01.2015 г. в дер. жило 149 чел. 

Косой Взвоз, з., р. Залари. Назв. от рус. косой и взвоз. В 1911 г. заимка входила в Зала-
ринскую волость Балаганского уезда, имела 21 двор, в ней жило 122 чел. (57 муж., 53 жен., 
14 детей). 

Котова, з., р. Каменка. Назв. от фам. Котов. 
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Котылгейка*, уч., левобер. р. Куркавка. 
Кочергинская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Кочергин. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (5 муж., 5 жен.), буряты тыретского рода 
(1 муж.). 

Кошкина, з., р. Ключ. Назв. от фам. Кошкин. В 1911 г. заимка входила в Холмогойскую 
волость Балаганского уезда, в ней было 20 дворов, жило 102 чел. (52 муж., 32 жен., 18 де-
тей). 

Красная Заря, уроч., левобер. р. Каменка. Назв. от рус. красный и заря. 
Красное Поле (Тарасова), дер., прав. берег р. Залари. Назв. Красное Поле от рус. крас-

ный и поле. Назв. Тарасова от личного мужского имени Тарас или, что более вероятно, от 
фам. Тарасов. На 01.01.2015 г. в деревне жило 260 чел. 

Крюковская, з., р. Кальчеж. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Крюков. Род. назв. Крюковское. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаган-
ского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 30 чел. (13 муж., 24 жен., 6 детей). 

Куйта*, лев. пр. р. Унга. Ранее мною высказывался взгляд о тюркском происхождении 
названия: «Назв. является тюркским, оно в основе имеет дртюрк. qoj, qoj – «дно долины», 
хак. куй – «пещера, грот, большая яма, русло реки, берег, край», тув. куй – «пещера, горная 
расщелина», кирг. куй – «глубокий овраг, расщелина с крутыми высокими берегами в пред-
горьях, у подножия гор; трещина, образовавшаяся в результате землетрясения» /62, с. 40/. 
Однако возможно и другое объяснение названия. В его основе может лежать тад., перс. куй – 
«деревня, город, улица, квартал, дом, жилище», «большой широкий проход» /137, I, с. 316/. 
В этом случае надо связывать его с согдийцами, жившими в Приангарье в IX-X вв., однако в 
названии суффикс -та явно пришёл из бурятского языка. Буряты, называя реку Хути, не 
считали названием своим, делая попытки приспособления названия к своему языку. Так, в 
1883 г. здесь выделялся Куйтунский участок Аларского инородческого ведомства, то есть 
назв. Куйта заменялось на более привычное для бурят Куйтун. Возможно, основываясь на 
этом, И.А. Дамбуев и его соавторы дают ошибочную этимологию назв. Куйта, связывая его 
с бур. хүйтэн – «холод, мороз» /211, с. 88/. 

Кулуруйский*, улус, р. Кулуруй. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
гидронима Кулуруй. В отношении последнего определённо можно утверждать, что название 
является эвенкийским, судя по суффиксу -руй – изменённому -ру. Однако его основа может 
быть связана с несколькими языками: а) от кетоязычного (корчунского) кул – «вода, река»; 
б) от ягнобского, тад. кул – «пастбище»; в) от якут. кула – «северный склон горы», «южная 
сторона (полян)»; г) от эвенк. кула – «склон горы, берега реки или пади, обращённый на се-
вер», заим. из якут. кула /201, I, с. 428/. Наиболее вероятно эвенкийское происхождение на-
звания. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ведомство, 
имел 51 хозяйство, в нём жили буряты булутского (38 муж., 37 жен.) и 1-го кульметского (75 
муж., 62 жен.) родов, русские (14 муж., 9 жен.). 

Куреть, з., падь Куреть. Назв. от эвенк. куре – «забор, изгородь, ограда», «отгорожен-
ное место, загон для оленей», «двор (для скота)», -ть – изменённый суффикс -т. По мате-
риалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ведомство, имела 1 хо-
зяйство, в ней жили русские (2 муж., 1 жен.). Род. назв. Куреган, Куретка. 

Куркавка, лев. пр. р. Большая Белая. Для объяснения назв. Куркавка, представленного 
также в районах за Байкалом, предлагаются следующие три версии: а) от эвенк. курку – «ар-
кан, лассо», адаптированное русским языком; б) от эвенк. куркавка – «ловушка на соболя»; 
в) от рус. куркавка – «ловушка на соболя в виде силка в обруче, привязываемая к камню, 
устанавливаемая, как правило, на колодах, лежащих поперёк ручья». Языковед А.Е. Аникин 
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считает рус. куркавка словом неясным и к нему ставит вопрос: не исконное ли? /3, с. 342/. 
Исконно русское происхождение слова объяснимо широким распространением соболиного 
промысла в Сибири с приходом в XVII в. русских. В этом случае эвенк. куркавка надо рас-
сматривать как заим. из русского языка. Нельзя не отметить как курьёзное предложение А.З. 
Козина связывать назв. Куркавка с рус. куркать – «каркать, ворчать, ругаться», отмеченном 
в словаре Л.Е. Элиасова, и придавать ему значение «ворчунья» /91, с. 107/.   

Кутласиха, з., падь Большой Самкут. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-
надлежности -иха) от фам. Кутласов. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Бала-
ганского уезда, имела 3 двора, в ней жило 24 чел. (12 муж., 10 жен., 2 ребёнка). 

Ламашёва, падь, левобер. р. Залари. Назв. от фам. Ламашёв. 
Лебедевский, уч., р. Тагна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от фам. 

Лебедев. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаганского уезда, в нём было 24 
двора, жило 176 чел. (80 муж., 72 жен., 24 ребёнка). 

Ленденёва, дер., правобер. р. Залари. Назв. от фам. Ленденёв. На 01.01.2015 г. в деревне 
жил 21 чел. 

Леонтьевская, з., р. Унга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от личного 
мужского имени Леонтий или, что более вероятно, от фам. Леонтьев. В 1911 г. заимка вхо-
дила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 13 дворов, жило 100 чел. (46 
муж., 45 жен. 9 детей). 

Лукашевская, з., р. Кальчеж. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Лукашев. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 3 дво-
ра, в ней жило 22 чел. (8 муж., 11 жен., 3 ребёнка). 

Лысая, гора, выс. 1098 м, левобер. р. Тагна-Чёрная. Назв. от рус. лысый. 
Максимовка, уч., левобер. р. Куркавка. Назв. от личного мужского имени Максим или, 

что более вероятно, от фам. Максимов. 
Малая Зимовная, лев. пр. р. Большая Белая. Назв. от рус. малый и зима. 
МалаяЗимовная, пос., р. Малая Зимовная. 
Малая Кирка, падь, правобер. р. Залари. Назв. от рус. малый и оронима Кирка. 
Малая Черемшанка (Ленденёва), з., р. Малая Черемшанка. В 1911 г. заимка входила в 

Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 88 чел. (48 муж., 32 
жен, 8 детей). 

Малиновская, падь, правобер. р. Тагна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ская) от рус. малина (ягода). 

Малый Карлук, с., падь Карлукская. Назв. от рус. малый и топонима Карлук. В 1911 г. 
село входило в Заларинскую волость Балаганского уезда, имело 17 дворов, в нём жило 91 
чел. (42 муж., 41 жен., 8 детей). 

Малый Самкут, падь, правобер. р. Залари. Назв. от рус. малый и оронима Самкут. 
Мамуркова, з., р. Унга. Назв. от фам. Мамурков (Мамруков). По материалам переписи 

1897 г., здесь были расположены входившие в Унгинское инородческое ведомство заимки: з. 
Мамруковская I, имевшая 3 хозяйства, населённая русскими (8 муж., 6 жен.), бурятами ты-
ретского рода (1 муж., 3 жен.), и з. Мамруковская II, имевшая 5 хозяйств, населённая рус-
скими (8 муж., 6 жен.), бурятами тыретского рода (5 муж., 3 жен.). В 1911 г. з. Мамруковская 
входила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 7 дворов, жило 59 чел. (27 
муж., 27 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в заимке жило 43 чел. 

Маньковская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Маньков. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (3 муж., 7 жен.). 
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Мариинск, уч., лев. берег р. Аларь. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ск) от 
личного женского имени Мария. Род. назв. Мариинский. На 01.01.2015 г. в уч. жило 217 чел. 

Матаганская, з., р. Унга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от якут. 
устаревшего матага – «сума, котомка, сумка», суффикс -н предполагается из эвенкийского 
языка. В 1911 г. заимка входила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 15 
дворов, жило 157 чел. (70 муж., 72 жен., 15 детей). 

Мейеровка, уч., р. Унга. Назв. от фам. Мейеров. На 01.01.2015 г. в уч. жило 185 чел. 
Минеева, дер., р. Хаптагун. Назв. от личного мужского имени Миней или, что более ве-

роятно, от фам. Минеев. Основателем поселения мог быть Никита Минеев, переселённый в 
1743 г. с семьёй из Яндинского острога в ямской стан Залари /141, с. 104/. Род. назв. Мине-
евская. На 01.01.2015 г. в деревне жило 189 чел. 

Минеевская, з., р. Бажир. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганско-
го уезда, имела 2 двора, в ней жило 17 чел. (10 муж., 6 жен., 1 ребёнок). 

Моисеевка, с., вдр. Тагны и Залари. Назв. от личного мужского имени Моисей или от 
фам. Моисеев. Род. назв. Моисеевский. По материалам переписи 1897 г., здесь была распо-
ложена з. Моисеевская, входившая в Унгинское инородческое ведомство, имевшая 2 хозяй-
ства, в ней жили буряты тагнинского рода (7 муж., 12 жен.), русские (4 муж.), поляки (1 
муж.). На 01.01.2015 г. в селе жило 575 чел. 

Моисеевский, о., р. Ока, напротив устья р. Тагна. 
Моисеевский, уч., р. Ока. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаганского 

уезда, в нём было 60 дворов, жил 291 чел. (118 муж., 110 жен., 63 ребёнка). 
Мойган, с., р. Залари. Назв. от эвенк. моойгу – «ленок (вид форели)». Род. назв. Мой-

ганская. В 1911 г. дер. Мойгонская входила в Холмогойскую волость Балаганского уезда, в 
ней был 41 двор, жило 230 чел. (109 муж., 96 жен., 25 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 
504 чел. 

Мойганская, падь, левобер. р. Залари. 
Московская, дер., левобер. р. Залари. На 01.01.2015 г. в деревне жило 97 чел. 
Мостовка, уч., верховья р. Залари. На 01.01.2015 г. в участке жило 37 чел. 
Муруй, дер., правобер. р. Залари. Назв. происходит от бурятского личного мужского 

имени Муруй, что доказывается историческими документами. Имя Муруй связано, по А.Г. 
Митрошкиной, с письменно-монгольским murui – «кривой, согнутый; наклонённая фигура». 
М.Н. Хангалов приводит легенду о Муруе и образовании им поселения: «Бурят Муруй ушёл 
за море, где у него родился сын Мултугу. Муруй оставил сына, а сам вернулся обратно на 
северную сторону моря Байкал и поселился около Усть-Осы, где ныне улус Мурусхан». В 
1645 г. пятидесятник Верхоленского острога Курбат Иванов в отписке якутскому воеводе 
В.Н. Пушкину указывал бурятского князца Муруя, жившего по Ангаре возле устья Осы 
(Курбат Иванов пересказывает послание атамана Василия Колесникова, ставившего острог 
на Ангаре): «И яз де сплыл пониж Осы реки и приискал де под острог угожее место и острог 
де я поставил за Ангарою, пониже Осы реки. <…> И приезжали де ко мне из улусов братц-
кие князцы Быкозеев сын и Муруй и балагайцы Абаганей и Кургасей и праведному де госу-
дарю ясаку же братцкие люди своих улусов дали, а достальной де ясак на осень посулили. И 
яз де тех князцей и улусных людей взяв государев ясак и их по государеву указу привёл к 
шерти» /184, с. 50/. Муруев улус упоминается в 1654 г. в отписке енисейского воеводы А.Ф. 
Пашкова в связи с постройкой Балаганского острога: «Да к тому ж, государь, твоему госуда-
реву новому Балаганскому острогу  тое большия Братцкие земли лутчих князцов Бодока да 
Лалага да Муруева улусу князца Инкея и их улусных людей 1700 человек под твою госуда-
реву царскую высокую руку и к шерти привёл, что им быть под твоею государевою царскою 
высокою рукою в вечном холопстве неотступно» /184, с. 200/. Как видим, из названных трёх 
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Муруевых улусов в каждом из них проживало по 560-570 человек, причём русские учитыва-
ли лишь лиц мужского пола. Эти цифры говорят о довольно крупных бурятских поселениях 
в первой половине XVII в. На 01.01.2015 г. в деревне жил 149 чел. 

Мягчинский, уч., вдр. Залари и Алари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от фам. Мягчин. На 01.01.2015 г. в участке жило 22 чел. 

Никитиново, зим., р. Тыреть. Назв. от личного мужского имени Никита или от фам. 
Никитинов. В 1736 г. оно указано в «Ведомости», составленной сыном боярским Петром 
Чемесовым /141, с. 92/. 

Николаевский, уч., левобер. р. Унга. На 01.01.2015 г. в участке жил 128 чел. 
Ново-Комаровская, з., р. Верхние Холарты. Назв. от рус. новый и ойконима Комаров-

ская. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 4 двора, в 
ней жило 37 чел. (15 муж., 14 жен., 8 детей). 

Новометелкина, дер., р. Добрый Шарагул. Назв. от рус. новый и фам. Метелкин. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 19 чел. 

Новочеремхово, с., правобер. р. Залари. Назв. от рус. новый и топонима Черемхово. В 
1911 г. с. Ново-Черемховское входило в Заларинскую волость Балаганского уезда, имело 60 
дворов, в нём жило 389 чел. (173 муж., 174 жен., 42 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 
300 чел. 

Нусугун, падь, вдр. рек Залари и Куйта. Назв. от бур. нюсэгэн – «голый, нагой», «ничем 
не покрытый», «ободранный, очищенный». 

Нырын-Сохой, з., р. Бабагай. Назв. от бур. нарин – «тонкий», «узкий» и сохо – «лоб». В 
1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Балаганского уезда, имела 8 дворов, в ней 
жило 33 чел. (15 муж., 13 жен., 5 детей). 

Нюргунский, улус, падь Нюргун-Жалга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ский) от бур. нюрга(н) – «спина», «хребет». По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Унгинское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты булутского рода 
(21 муж., 13 жен.). 

Оглоблинская, з., уроч. Средний Димор. Назв. оформлено в русском языке (суффикс     
-ская) от фам. Оглоблин. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское ино-
родческое ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (5 муж., 1 жен.). 

Ока, пр. зал. Ока Братского вдхр. 
Окинские Сачки, дер., прав. берег р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    

-ские) от гидронима Ока и фам. Сачков (представителей которой называли Сачками). 
Осайский, высел. (без привязки). По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 

Унгинское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили русские (33 муж., 5 жен.), 
буряты 1-го кульметского рода (14 муж., 14 жен.), поляки (1 муж.), прочие (1 муж.). 

Паливановская, з., р. Каменная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Паливанов. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 
6 дворов, в ней жило 40 чел. (18 муж., 18 жен., 4 ребёнка). 

Первая, падь, левобер. р. Унга. Назв. от рус. первый. 
Первое Мая, уч., лев. берег р. Тагна. Назв. от рус. первый и май. На 01.01.2015 г. в уча-

стке жило 24 чел. 
Петровский, пересел. уч., р. Залари. В 1911 г. участок входил в Тыретскую волость Ба-

лаганского уезда, в нём было 68 дворов, жило 527 чел. (235 муж., 230 жен., 62 ребёнка). 
Петропавловский, уч., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

личных имён православных святых Петра и Павла. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую 
волость Балаганского уезда, в нём было40 дворов, жило 272 чел. (138 муж., 95 жен., 39 де-
тей). 
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Петухова, з., р. Залари. Назв. от фам. Петухов. В 1911 г. заимка входила в Тыретскую 
волость Балаганского уезда, в ней было 5 дворов, жило 22 чел. (10 муж., 8 жен., 4 ребёнка). 

Пихтинский, уч., прав. берег р. Тагна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от рус. пихта. На 01.01.2015 г. в участке жило 105 чел. 

По Бажиру* Леденёвская, з., р. Бажир. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ская) от рус. по (предлог), гидронима Бажир и фам. Леденёв В 1911 г. заимка входила в За-
ларинскую волость Балаганского уезда, имела 4 двора, в ней жило 21 чел. (10 муж., 9 жен., 2 
ребёнка). 

Подгорная, з., р. Унга. Назв. от рус. под (предлог) и гора. В 1911 г. заимка входила в 
Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 19 дворов, жило 109 чел. (48 муж., 51 
жен., 10 детей). 

Покровка, дер., развалины, правобер. р. Ока. Назв. от церковного православного празд-
ника Покров. Род. назв. Покровский. 

Покровский, пересел. уч., р. Залари. В 1911 г. участок входил в Тыретскую волость Ба-
лаганского уезда, в нём было 60 дворов, жил 661 чел. (292 муж., 290 жен., 79 детей). 

Потылицина, з., уроч. Вершина Тырети. Назв. от фам. Потылицин. По материалам пе-
реписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ведомство, имела 1 хозяйство, в 
ней жили русские (5 муж., 1 жен.). 

Правый Сарам, уч., прав. берег р. Ока. Назв. от рус. правый и бур. сарам – «болотистая 
поляна (в лесу)». 

Рангина, з., р. Залари. Назв. от фам. Рангин. В 1911 г. заимка входила в Тыретскую во-
лость Балаганского уезда, в ней было 27 дворов, жило 189 чел. (89 муж. 77 жен., 23 ребёнка). 

Рангул*, падь, левобер. р. Залари. 
Распопино Зонская, з., правобер. р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ская) от фам. Распопин и ойконима Зоны. На первый взгляд кажется, что назв. Зоны образо-
вано от рус. зона. Однако М.Н. Мельхеев даёт следующее объяснение, с которым нельзя не 
согласиться: «… местность по-бурятски назвалась зуун-модон – «сто вёрст», т. е. очень дале-
ко. В прошлом, когда здесь не было постоянного населения, в этой отдалённой местности в 
лесу находились пашни бурят, проживавших в степных районах Нута и Нарена, откуда при-
ходилось ездить на поля далеко – за «сто вёрст». Это сложное название у русских приняло 
форму Зоны» /121, с. 38, 39/. Объяснение М.Н. Мельхеева приводят и И.А. Дамбуев с соав-
торами /211/. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 7 
дворов, в ней жило 47 чел. (22 муж., 19 жен., 6 детей). 

Рафаиловская, з., р. Кальчеж. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
лияного мужского имени Рафаил или, что более вероятно, от фам. Рафаилов. В 1911 г. заим-
ка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 7 дворов, в ней жило 40 чел. 
(20 муж., 17 жен., 3 ребёнка). 

Ремезовский, уч., вдр. рек Залари и Куйта. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-ский) от фам. Ремезов. На 01.01.2015 г. в участке жил 71 чел. 

Родионовская, з., р. Шерагул. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
личного мужского имени Родион или, что скорее всего, от фам. Родионов. В 1911 г. заимка 
входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 27 чел. (14 
муж., 10 жен., 3 ребёнка). 

Романенкина, дер., правобер. р. Залари. Назв. от фам. Романенкин. В 1911 г. деревня 
входила в Холмогойскую волость Балаганского уезда, в ней было 43 двора, жило 147 чел. 
(70 муж., 60 жен., 17 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 266 чел. 

Романова, дер., лев. берег р. Залари. Назв. от личного мужского имени Роман или, что 
более вероятно, от фам. Романов. В 1911 г. дер. Романова входила в Холмогойскую волость 
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Балаганского уезда, в ней было 78 дворов, жило 386 чел. (179 муж., 159 жен., 48 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 234 чел. 

Рудник, уроч., правобер. р. Ока. Назв. от рус. рудник. Род. назв. Рудницкий, Рудничный. 
Рудницкий, улус, падь Рудницкая. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ун-

гинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты борольдоевского рода 
(22 муж., 11 жен.). 

Рудничный, уч., р. Хор-Тагна. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаган-
ского уезда, в нём было 70 дворов, жило 368 чел. (148 муж., 141 жен., 79 детей). 

Сабалук, з., р. Бабагай. Судя по суффиксу -лук, назв. является тюркским, образованным 
от якут. собо – «карась», «карасёвый», «карасий», «карасиный».  В 1911 г. заимка входила в 
Голуметскую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 32 чел. (13 муж., 15 
жен., 4 ребёнка). 

Савинова, пос., верховья р. Хаптагун. Назв. от фам. Савинов. В 1911 г. з. Савиновская 
входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 23 двора, в ней жило 155 чел. (66 
муж., 69 жен., 20 детей). 

Самкут, пос., правобер. р. Залари. 
Сапаровская, з., р. Залари. Назв. офоормлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Сапаров. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 4 дво-
ра, в ней жило 42 чел. (15 муж., 14 жен., 13 детей). 

Сахир, гора, выс. 868 м, левобер. р. Большая Белая. Назв. от бур. сахир – «белесый», 
«бледный». 

Сачковский, уч., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от фам. Сач-
ков. В 1911 г. участок входил в Тагнинскую волость Балаганского уезда, в нём было 35 дво-
ров, жило 239 чел. (100 муж. 93 жен., 46 детей). 

Селивёрстовская, з., р. Черемшанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от личного мужского имени Селивёрст или, что более вероятно, от фам. Селивёрстов. В 
1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 7 дворов, в ней 
жило 46 чел. (13 муж., 19 жен., 14 детей). 

Селинская, з., правобер. р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Селин. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 8 
дворов, в ней жило 54 чел. (25 муж., 29 жен.). 

Семёновское, с., лев. берег р. Унга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) 
от личного мужского имени Семён или, что более вероятно, от фам. Семёнов. На 01.01.2015 
г. в селе жило 580 чел. 

Сенная, падь, левобер. р. Залари. Назв. от рус. сено. 
Сенная Падь, дер., левобер. р. Залари. Назв. от рус. сено и падь. В 1911 г. з. Сенная 

Падь входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 28 дворов, в ней жило 219 
чел. (92 муж., 106 жен., 21 ребёнок). На 01.01.2015 г. в деревне жило 93 чел. 

Смолинская, з., р. Шерагул. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Смолин. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 3 двора, 
в ней жило 22 чел. (6 муж., 14 жен., 2 ребёнка). 

Сорты, дер., р. Залари. Назв. связано с этнонимом сорты, сарты, которым у монголоя-
зычных народов обозначаются выходцы из Средней Азии. В 1911 г. дер. Сорты входила в 
Холмогойскую волость Балаганского уезда, в ней было 107 дворов, жило 775 чел. (416 муж., 
259 жен., 100 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 583 чел. 

Среднепихтинский, уч., вдр. рек Худай-Шарагул и Добрый Шарагул. Назв. оформлено 
в русском языке (суффикс -ский) от рус. средний и пихта. На 01.01.2015 г. в уч. жило 106 
чел. 
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Стрелка, зим., р. Тагна-Белая. Назв. от рус. стрела. 
Стриковская, з., р. Каменная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Стриков. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 
10 дворов, в ней жило 54 чел. (27 муж., 21 жен., 6 детей). 

Тагна, прав. пр. р. Ока. Назв. от тюрк. таг – «гора», восходящего к дртюрк. taɤ – «го-
ра», -на – суффикс. Род. назв. Тагнинский, Тагнинское.  

Тагна, дер., левобер. приустьевая часть р. Тагна. По материалам переписи 1897 г., здесь 
была расположена дер. Тагна, входившая в Унгинское инородческое ведомство, имевшая 57 
хозяйств, в ней жили буряты тагнинского рода (123 муж., 135 жен.), русские (50 муж., 28 
жен.). В 1911 г. с. Тагна являлось центром Тагнинской волости Балаганского уезда, в нём 
было 105 дворов, жило 965 чел. (371 муж., 369 жен., 225 детей). На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 613 чел. 

Тагна-Белая, прав. сост. р. Хор-Тагна. 
Тагна-Чёрная, лев. сост. р. Хор-Тагна. 
Тагнинский Харикен, гора, выс. 1443 м, вдр. рек Ока и Хор-Тагна. Назв. оформлено в 

русском языке (суффикс -ский) от гидронима Тагна и топонима Харикен, который произве-
дён от бур. харихан, уменьшительного от хари – «чужой, чуждый», «иноземный, иностран-
ный». 

Тагнинское, уроч., левобер. р. Тагна. 
Таёжный, уч., р. Хор-Тагна. Назв. от рус. тайга. В 1911 г. уч. Таёжный входил в Таг-

нинскую волость Балаганского уезда, в нём было 11 дворов, жило 64 чел. (29 муж., 24 жен., 
11 детей). На 01.01.2015 г. в участке жило 11 чел. 

Танкаса, лев. пр. р. Чёрная Речка. Назв. от эвенк. тааңкии – «заводь», «старица»,-са – 
суффикс, имеющий, по Г.М. Василевич, собирательное значение /31, с. 168/. 

Татарский, летник, верховья р. Индон. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от этнонима татары. 

Татарский, пересел. уч., р. Залари. В 1911 г. участок входил в Тыретскую волость Ба-
лаганского уезда, в нём было 16 дворов, жило 113 чел. (53 муж., 45 жен., 15 детей). 

Татотский, улус, падь Татот. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
оронима Татот, который воспроизводим от якут. тот – «сытый», «сытость», тотойу – 
«сытный». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ведом-
ство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты онгоева рода (21 муж., 24 жен.). 

Таюровская, з., р. Унга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. Таю-
ров. В 1911 г. заимка входила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 11 дво-
ров, жило 83 чел. (40 муж., 37 жен., 6 детей). 

Толстомысовская, дер., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
рус. толстый и мыс. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена з. Толстый 
Мыс, входившая в Унгинское инородческое ведомство, имевшая 4 хозяйства, населённая 
бурятами тагнинского рода (8 муж., 9 жен.). В 1911 г. дер. Толстомысовская относилась к 
Тагнинской волости Балаганского уезда, в ней было 25 дворов, жило 198 чел. (91 муж., 89 
жен., 18 детей). 

Томаровская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Томаров. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (4 муж., 3 жен.), прочие (2 муж.). 

Троицк, с., р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -цк) от церковного 
православного праздника Троица. В 1911 г. дер. Троицкая входила в Холмогойскую волость 
Балаганского уезда, в ней было 144 двора, жило 465 чел. (211 муж., 195 жен., 59 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жил 921 чел. 
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Тунгуй, дер., левобер. р. Бажир. Назв. от якут. туҥуй – «первородящий», «чистый, не-
винный». На 01.01.2015 г. в деревне жил 141 чел. 

Тыреть, лев. пр. р. Унга. О назв. см. ниже. В 1736 г. река под этим же назв. указана в 
«Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. 

Тыреть, ж. д. ст., р. Унга. О назв. см. ниже. 
Тыреть 1-я, пгт., лев. берег р. Унга. Назв. от ойконима Тыреть и рус. первый. В 1911 г. 

посёлок при ж. д. ст. Тыреть входил в Тыретскую волость Балаганского уезда, в нём было 90 
дворов, жило 805 чел. (380 муж., 365 жен., 60 детей). В этом же году часть посёлка получила 
особый статус в Балаганском уезде, в эту часть вошло 82 двора с населением 380 чел. (187 
муж., 156 жен., 37 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 3 868 чел. 

Тыреть 2-я, дер., р. Тыреть. Назв. от ойконима Тыреть и рус. второй. О назв. именно 
этого с. Тыреть писал М.Н. Мельхеев: «Т ы р е т ь, с., Заларинский р-н – от названия бур. 
рода тэртэ, перешедшего сюда из Тункинской долины в XVII в., где также живут буряты 
этого рода. Буряты рода тэртэ монг. происхождения – они пришли из Монголии в XVII в.» 
/123, с. 65/. Вместе с тем это объяснение страдает фонетическими погрешностями, которые 
заставляют думать, что название может иметь иное объяснение. Например, в основе назв. 
могут лежать либо эвенк. тырээт – «подавлять», «притеснять», либо якут. тырыт – «рвать, 
разрывать, раздирать». По материалам переписи 1897 г., здесь было расположено с. Тырет-
ское, входившее в Унгинское инородческое ведомство, имевшее 201 хозяйство, населённое 
русскими (487 муж., 206 жен.), бурятами-оседлыми инородцами (267 муж., 263 жен.), тата-
рами (7 муж., 3 жен.), поляками (5 муж.), прочими (34 муж., 17 жен.). В 1911 г. с. Тыреть 
являлось центром Тыретской волости Балаганского уезда, в нём было 170 дворов, жило 1108 
чел. (501 муж., 497 жен., 110 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 237 чел. 

Тютрина, з., падь Карлукская. Назв. от фам. Тютрин. Основателем поселения мог быть 
Иван Тютрин, переселённый в 1743 г. с семьёй из Яндинского острога в ямской стан Залари 
/141, с. 104/.  В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 5 
дворов, в ней жило 41 чел. (20 муж., 14 жен., 7 детей). 

Убугутуй*, з. (без привязки). По материалам переписи 1897 г. заимка входила в Унгин-
ское инородческое ведомство, имела 8 хозяйств в ней жили буряты 2-го кульметского рода 
(12 муж., 12 жен.), русские (1 муж.).  

Уктубуйский*, улус, р. Ока. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское 
инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты шаратского рода (26 муж., 22 
жен.). 

Улангинский*, улус (без привязки). По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ун-
гинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 2-го олзоева рода (13 
муж., 9 жен.), русские (2 муж., 2 жен.). 

Унга, пр. зал. Унга Братского вдхр. Назв. от бур. үнгын – «цветной», «красивый», «раз-
ный, разнообразный», үнгэ – «цвет, окраска», «наружность, вид». О реке впервые в русских 
документах сообщается в «Росписи имянная рекам и новым землицам…» (1630 г.), состав-
ленной русскими землепроходцами: «А от Уды реки до усть Унги реки ходу 4 дни, а впала 
Унга река в Тунгуску с правую сторону в верх идучи, а живут по ней братцкие люди с устья 
и до вершины, а ясаку с них государю не имывали, потому что к ним русские люди не быва-
ли, а послати к ним неково, служивых людей мало» /184, с. 23/. В 1726 г. реку отметил в пу-
тевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «… от Шиверы (деревни. – С.Г.) рекой Ан-
гарой до устья речки Унги, которая от правой руки пала в Ангару, 45 вёрст» /178, с. 201/. 

Урда-Ока, прав. сост. р. Ока. Назв. от бур. урда – «юг», «перед, передняя (лицевая) сто-
рона», «южный» и гидронима Ока. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

119 

Уршатовский, улус, р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
урша – «течь, протекать», «плавать». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгин-
ское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты борольдоевского рода 
(23 муж., 19 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был населён бурятами то-
го же рода (27 муж., 20 жен., 4 ребёнка), имел 7 дворов. 

Усть-Ношинский*, улус (без привязки). По материалам переписи 1897 г., улус входил 
в Унгинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты онгоева рода (7 
муж., 3 жен.). 

Ухагшан, прав. пр. р. Урда-Ока. Назв. от бур. ухагшан – «каурая, светло-каштановая». 
Филюшкина, з., р. Шерагул. Назв. от фам. Филюшкин. В 1911 г. заимка входила в Зала-

ринскую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 37 чел. (14 муж., 18 жен., 5 
детей). 

Фирсовская, з., р. Верхний Шерагул. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от личного мужского имени Фирс или, что скорее всего, от фам. Фирсов. В 1911 г. заимка 
входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 59 чел. (29 
муж., 24 жен., 6 детей). 

Хайтик, лев. пр. р. Унга. Назв. от тюрк. хая – «скала, утёс, гора с крутым скалистым 
склоном», суффикс уменьшительности -ик из русского языка.  

Халтовская, падь, правобер. р. Залари. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        
-ская) от ойконима Халты. 

Халты, уч., левобер. р. Залари. Назв. от бур. халта – «чуть-чуть, едва, слегка, мельком, 
мимоходом». В 1911 г. пос. Халта входил в Тыретскую волость Балаганского уезда, в нём 
было 44 двора, жило 443 чел. (212 муж., 199 жен., 32 ребёнка). На 01.01.2015 г. в участке 
жило 202 чел. 

Халярты, падь, правобер. р. Унга. Назв. от бур. халяар – «черемша (дикорастущий чес-
нок)», «лук медвежий», -ты – суффикс. Род. назв. Халярта. 

Халярты, пос., блок-пост, вдр. рек Залари и Унга. На 01.01.2015 г. в пос. жило 12 чел. 
Хамхайский*, улус (без привязки). По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ун-

гинское инородческое ведомство, имел 42 хозяйства, в нём жили буряты онгоева рода (80 
муж., 70 жен.), русские (11 муж., 9 жен.), поляки (2 муж.). 

Хандаргуй*, падь, правобер. р. Тагна. Судя по суффиксу отрицания -гүй, назв. является 
бурятским, но основа его неясна.  

Ханжиново, с., лев. берег р. Унга. Назв. от фам. Ханжинов. В 1911 г. з. Ханжинова вхо-
дила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 59 дворов, жило 436 чел. (206 
муж., 193 жен., 37 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 063 чел. 

Хаптагун* (Хантагун*), прав. пр. р. Залари. Судя по топоформанту -гун, назв. проис-
ходят из бурятского языка, но их основы неясны. Возможно, назв. Хаптагун связано с бур. 
хабтагай – «доска», «плоский», «широкий», «привольный», «пространный» и гүн – «глуби-
на, глубь», «глубокий». 

Хаптагун*, з., р. Хаптагун. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаган-
ского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 38 чел. (21 муж., 13 жен., 4 ребёнка). 

Харабугунский, улус, падь Харабугун. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от оронима Харабугун, который воспроизводим от бур. хара – «тёмный, чёрный» и 
эвенк. бугу – «изюбр-самец весною (сезонное название)», -н – суффикс. По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём 
жили буряты онгоева рода (11 муж., 17 жен.). 

Харагун, дер., прав. берег р. Худай-Шарагул. Назв. от бур. хара – см. выше и гүн – 
«глубина, глубь», «глубокий».  
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Харша, прав. пр. р. Урда-Ока. Назв. от бур. харша – «враждебный», «чуждый». 
Хлопуновская, з., р. Касыня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Хлопунов. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую волость Балаганского уезда, имела 11 
дворов, в ней жило 94 чел. (43 муж., 41 жен., 10 детей). 

Холмогой*, падь, левобер. р. Залари. 
Холмогой*, с., р. Залари. В 1911 г. с. Холмогойское являлось центорм Холмогойской 

волости Балаганского уезда, в нём было 174 двора, жило 1060 чел. (541 муж., 369 жен., 150 
детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 678 чел. 

Хор-Бутырина, уч., лев. берег р. Танкаса. Назв. от бур. хоор – «два» и фам. Бутырин. 
На 01.01.2015 г. в участке жило 9 чел. 

Хоретский, улус, падь Хорёт. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
хорёо – «ограда, изгородь, загородка», «ограда, загон, двор (для скота)», -т – суффикс мно-
жественности. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ве-
домство, имел 36 хозяйств, в нём жили буряты 2-го муруева рода (97 муж., 93 жен.), русские 
(5 муж., 5 жен.). 

Хор-Тагна, верхнее течение р. Тагна. Назв. от бур. хоор – «два» и гидронима Тагна. 
Хор-Тагна, с., нижнее течение р. Хор-Тагна. В 1911 г. дер. Хор-Тагна входила в Таг-

нинскую волость Балаганского уезда, в ней было 90 дворов, жило 587 чел. (251 муж., 223 
жен., 113 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 714 чел. 

Хотхор, прав. пр. р. Залари. Назв. от монг. хотгор – «впадина», «низина», «кривой», 
«согнутый». 

Хотхор, дер., р. Хотхор. В 1911 г. з. Хотхор входила в Заларинскую волость Балаган-
ского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 38 чел. (18 муж., 15 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 76 чел. 

Хохловский, летник, лев. берег р. Тагна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ский) от рус. хохол или, что более вероятно, от фам. Хохлов. 

Худай-Шарагул, прав. пр. р. Чёрная Речка. Назв. от бур. хүдөө – «худон, сельская ме-
стность», «провинция», «сельский», «полевой, степной» и гидронима Шарагул. Род. назв. 
Худой Шарагул. 

Худой Шарагул, улус, р. Тагна. В 1911 г. улус входил в Унгинское инородческое ве-
домство, был населён бурятами борольдоева рода (5 муж., 9 жен., 5 детей), имел 3 двора. 

Чаданова, дер., правобер. р. Залари. Назв. от фам. Чаданов (Чеданов). В 1911 г. з. Чеда-
нова входила в Тыретскую волость Балаганского уезда, в ней было 28 дворов, жило 180 чел. 
(77 муж., 81 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 95 чел. 

Чемезовская, з., р. Тыреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Чемезов (Чемесов). В 1736 г. дер. Чемиссова указана в «Ведомости», составленной сыном 
боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. По материалам переписи 1897 г., з. Чемезовская 
входила в Унгинское инородческое ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (4 
муж., 1 жен.). 

Черемшанка, с., прав. берег р. Худай-Шарагул. На 01.01.2015 г. в селе жило 279 чел. 
Чёрная Речка, прав. пр. р. Тагна. Назв. от рус. чёрный и река. 
Чёрная Речка, пос., р. Чёрная Речка. 
Шабалина, з., левобер. р. Залари. Назв. от фам. Шабалин. На 01.01.2015 г. в заимке жи-

ло 30 чел. 
Шаброва, падь, левобер. р. Унга. Назв. от фам. Шабров. 
Шаглаевская, з., р. Унга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Шаглаев. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое ве-
домство, имела 7 хозяйств, в ней жили буряты тыретского рода (13 муж., 11 жен.), русские (5 
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муж., 7 жен.). В 1911 г. заимка относилась к Тыретской волости Балаганского уезда, в ней 
было 27 дворов, жило 177 чел. (81 муж., 80 жен., 16 детей). 

Шамановская, з., р. Малая Черемшанка. В 1911 г. заимка входила в Заларинскую во-
лость Балаганского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 72 чел. (39 муж., 29 жен., 4 ребёнка). 

Шангина, уроч., правобер. р. Аларь. Назв. от фам. Шангин. 
Шангина, з., правобер. р. Аларь. В 1911 г. заимка входила в Аларское инородческое ве-

домство, в ней было 10 дворов, жило 33 чел. (15 муж., 14 жен., 4 ребёнка). 
Шарагул, пос., прав. берег р. Добрый Шарагул. 
Шарагул-Сачки, пос., лев. берег р. Тагна. Назв. от гидронима Шарагул и фам. Сачков 

(Сачки). 
Шейтинский, улус, падь Шейтинская. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -

ский) от фам. Шейтин. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское инород-
ческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 2-го муруева рода (30 муж., 28 жен.), 
русские (4 муж.). 

Щаповская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Щапов. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Унгинское инородческое 
ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили буряты тыретского рода (2 муж., 3 жен.). 

Щеглаева, дер., левобер. р. Унга. Назв. от фам. Щеглаев. На 01.01.2015 г. в дер. жило 4 
чел. 

Щербакова, з.., р. Залари. Назв. от фам. Щербаков. По материалам переписи 1897 г., 
здесь был расположен улус Щербаковский, входивший в Унгинское инородческое ведомст-
во, имевший 7 хозяйств, населённый бурятами борольдоевского рода (11 муж., 13 жен.). В 
1911 г. улус Щербаковский относился к тому же ведомству, был населён бурятами того же 
рода (22 муж., 22 жен., 10 детей), имел 8 дворов. На 01.01.2015 г. в заимке жило 179 чел. 

Яндон, ф., лев. берег р. Унга. Назв. от бур. яндан – «дрянной, никуда негодный», «жёст-
кий, твёрдый». Род. назв. Яндонский. 

Яндонский, улус, р. Унга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Унгинское 
инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты 1-го муруева рода (65 муж., 
60 жен.), русские (2 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус Яндинский относился к тому же ведомству, 
был населён бурятами того же рода (71 муж., 55 жен., 12 детей), имел 30 дворов. 
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Александровский (Батама), пересел. уч., р. Фанфур. Назв. Батама является эвенкий-

ским (суффикс -ма) и, скорее всего, дорусским, с основой от бур. бата – «твёрдый, крепкий, 
прочный», «надёжный, верный, постоянный». В 1911 г. участок входил в Зиминскую во-
лость Балаганского уезда, имел 83 двора, в нём жило 440 чел. (210 муж., 180 жен., 50 детей). 

Алексеевский (Хатый), пересел. уч., р. Хатый. Назв. Хатый созвучно бур. хатаха – 
«сохнуть, засыхать, высыхать», хатааха – «сушить, высушивать», «иссушать, изнурять». В 
1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 48 дворов, в нём жило 485 чел. (175 муж., 
178 жен., 132 ребёнка). 

Андот, лев. пр. р. Огной. Для объяснения назв. могут быть предложены 2 близкие вер-
сии: а) от бур. анда – «побратим, названный брат», «близкий друг, приятель, товарищ (из 
другого племени)», -т – суффикс множественности; б) от эвенк. анда – «друг, приятель, то-
варищ», «знакомый», «попутчик», -т – суффикс. 

Анучинский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от фам. Анучин. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 63 двора, в нём 
жило 331 чел. (99 муж., 97 жен., 135 детей). 

Баргадай, с., лев. берег прот. Кимильтей. Назв. от бур. барга – «грубый, некультур-
ный», -дай – суффикс. По материалам переписи 1897 г., здесь располагалась дер. Баргадаев-
ская (Кулутская), входившая в Ашехабатское инородческое ведомство, населённая бурятами 
ашехабатского рода (54 муж., 58 жен.), русскими (19 муж., 13 жен.), татарами (1 муж.), про-
чими (1 муж.), имевшая 26 хозяйств. В 1911 г. дер. Баргадай относилась к Ашехабатской 
волости Балаганского уезда, имела 28 дворов, в ней жило 195 чел. (98 муж., 82 жен., 15 де-
тей). На 01.01.2015 г. в селе жило 352 чел. 

Баргадай (Кяхта), дер., лев. берег р. Ока. Назв. Кяхта от бур. хяаг – «пырей», хяагта – 
«пырейное место»; род. назв. Кяхтинский. В 1911 г. дер. Кяхта входила в Ашехабатскую во-
лость Балаганского уезда, имела 31 двор, в ней жило 192 чел. (91 муж., 89 жен., 12 детей). 

Баргадай (Обуздина), дер., лев. берег р. Ока. Назв. Обуздина (Абуздина) от фам. Обуз-
дин (Абуздин). В 1911 г. дер. Абуздина (р. Ока) входила в Ашехабатскую волость Балаган-
ского уезда, имела 13 дворов, в ней жило 93 чел. (41 муж., 40 жен., 12 детей). 

Басалаевка, с., лев. берег. р. Зима, между устьями рек Игнай и Мума. Назв. от фам. Ба-
салаев. На 01.01.2015 г. в селе жило 279 чел. 

Батама, с., левобер. р. Зима. На 01.01.2015 г. в селе жило 998 чел. 
Башир, прав. пр. р. Зима. Назв. сформировано в тюркских языках. В его основе лежит 

тюрк. баш – «голова». Как сообщает Э.М. Мурзаев, «слово широко употребляется для обо-
значения горных вершин, выдающихся скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто источни-
ков, дающих начало ручьям, рекам» /137, I, с. 83-84/. К данному гидрониму присоединено 
тюрк. ир – «излучина, извилина, меандра реки» /136, с. 235/. 

Белая, гора, выс. 575 м, прав. берег р. Ока, выше устья р. Шерагул. Назв. от рус. белый. 
Беляева, з., р. Зима. Назв. от фам. Беляев. Основателями поселения могли быть Осип 

Беляев, переселённый в 1748 г. с семьёй из Братского острога в ямской стан Зима, или Осип 
Беляев, преселённый в 1750 г. из того же острога в тот же ямской стан /141, с. 110/. В 1911 г. 
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заимка входила в Зиминскую волость Балаганского уезда, имела 11 дворов, в ней жило 70 
чел. (34 муж., 30 жен., 6 детей). 

Богатовский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от фам. Богатов. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 28 дворов, в 
нём жило 175 чел. (65 муж., 51 жен., 59 детей). 

Бодорой, уч., верховья р. Малый Бодорой. Назв. от эвенк. бодо – «жизнь», «быт, уклад 
жизни», бодо- – «жить, существовать», -рой – изменённый суффикс -ро. Слово бодо заим. из 
монгольских и тюркских языков: стписмонг. boda – «предмет», «существо», «свойство», 
«материя», bodatu– «видимый, материальный, вещественный», «конкретный, реальный», 
монг. бод – «предмет», «существо», «материя», бодтой – «видимый, материальный, вещест-
венный», «конкретный, реальный», бур. бодос – «вещество», «материя», бодото – «матери-
альный, вещественный», «конкретный, реальный», дртюрк. bod – «существо», якут. бодо – 
«своеобразный вид, физиономия, характер» /201, I, с. 88/. Род. назв. Бударейский. В 1911 г. 
дер. Бодырей (р. Ока) входила в Ашехабатскую волость, имела 12 дворов, в ней жило 87 чел. 
(36 муж., 41 жен., 10 детей).  

Большая Батама, прав. пр. р. Урункуй. Назв. от рус. большой и топонима Батама. 
Большеворонежский, пос., верховья р. Куйта. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от рус. большой и ойконима Воронеж, перенесённого в Сибирь переселенцами 
из Руси. Ойконим Воронеж первоначально был образован от личного имени /165, с. 147/. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 209 чел. 

Большелихачёвский, уч., верховья р. Куйта. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ский) от рус. большой и фам. Лихачёв. На 01.01.2015 г. в участке жило 10 чел. 

Большеростягаевский, уч., басс. р. Гута. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    
-ский) от рус. большой и фам. Ростягаев. Род. назв. Ростягаевский. На 01.01.2015 г. в участке 
жило 24 чел. 

Большой Бодорой, прав. пр. р. Ока. Назв. от рус. большой и ойконима Бодорой. 
Большой Бударейский, о., р. Ока. Назв. от рус. большой и ойконима Бударейский. 
Большой Курлик, лев. пр. р. Кундулун. Назв. от рус. большой и якут. кур – «старый, 

залежалый», -лик – суффикс. 
Большой Одай, прав. пр. р. Зима. Назв. от рус. большой и гидронима Одай.  
Большой Хазан*, лев. пр. р. Зима. 
Боровое, уч., прав. берег р. Большая Батама. Назв. от рус. бор. На 01.01.2015 г. в участ-

ке жило 125 чел. 
Брюшина, о., р. Ока. Назв. от рус. брюшина. 
Бударейский, улус, р. Ока. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ашехабат-

ское инородческое ведомство, был населён бурятами ашехабатского рода (37 муж., 38 жен.), 
русскими (3 муж.), имел 17 хозяйств. 

Буринская Дача, уч., прав. берег р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ский) от ойконима Буря и рус. дача. На 01.01.2015 г. в участке жило 372 чел. 

Буря, прав. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. бур – «остров», -я – суффикс. 
Буря, с., р. Буря. На 01.01.2015 г. в селе жило 191 чел. 
Валентинов, о., р. Ока. Назв. от личного мужского имени Валентин, что более вероят-

но, или от фам. Валентинов. 
Верх-Зиминская (Харанут), з., р. Зима, падь Байстырка. Назв. Верх-Зиминсекая от рус. 

верх и гидронима Зима; род назв. Верхняя Зима. Назв. Харанут надо рассматривать как до-
русское, образованное от бур. хара – «тёмный, чёрный», -нут – суффикс. По материалам 
переписи 1897 г., заимка входила в Ашехабатское инородческое ведомство, имела 10 хо-
зяйств, в ней жили русские (20 муж., 19 жен.), прочие (1 муж.). 
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Верхнеокинский, уч., лев. берег р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ский) от рус. верх и гидронима Ока. Род. назв. Верх-Окинский. По материалам переписи 
1897 г., улус Верхне-Окинский входил в Ашехабатское инородческое ведомство, имел 27 
хозяйств, в нём жили буряты харанутского рода (82 муж., 72 жен.), русские (1 муж., 1 жен.). 
В 1911 г. улус относился к Зиминской волости Балаганского уезда, имел 36 дворов, в нём 
жило 152 чел. (50 муж., 46 жен., 56 детей). На 01.01.2015 г. в участке жило 222 чел. 

Верхний Ордай, оз., пойма прав. берега р. Ока. Назв. от рус. верх и тюрк. орда – «дво-
рец, лагерь хана, царский шатёр», монг. орда – «дворец», «стоянка», «лагерь», которые, по 
мнению Э.М. Мурзаева, заим. из славянских языков /137, II, с. 100-101/. 

Верхний Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. 
Верхний Щельбей*, с., лев. берег р. Зима, ниже устья р. Щильбей. На 01.01.2015 г. в 

селе жило 23 чел. 
Верхняя Зима, дер., лев. берег р. Зима, выше устья р. Шанай. По материалам переписи 

1897 г., дер. Верх-Зиминская входила в Ашехабатское инородческое ведомство, имела 49 
хозяйств, в ней жили буряты харанутского рода (муж., 136, жен. 146), русские (19 муж., 7 
жен.), поляки (2 муж.). В 1911 г. с. Верх-Зима относилось к Зиминской волости Балаганского 
уезда, имело 72 двора, в нём жило 495 чел. (150 муж., 230 жен., 115 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 47 чел. 

Верх-Окинский, пересел. уч., р. Ока. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, 
имел 41 двор, в нём жило 204 чел. (69 муж., 63 жен., 72 ребёнка). 

Владимировский, пересел. уч., р. Гута. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        
-ский) от личного мужского имени Владимир или, что более вероятно, от фам. Владимиров. 
В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 32 двора, в нём жило 128 чел. (66 муж., 
56 жен., 71 ребёнок). 

Георгиевский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от личного мужского имени Георгий или от фам. Георгиев. 

Глинки, с., верховья р. Шерагул (пр. Оки, нижний). Назв. от рус. глина. В 1911 г. пере-
сел. уч. Глинковский входил в Зиминскую волость, имел 36 дворов, в нём жило 202 чел. (64 
муж., 66 жен., 72 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 259 чел. 

Голайский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от фам. Голай. 

Григорьевское, уроч., левобер. р. Игна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ское) от личного мужского имени Григорий или, что более вероятно, от фам. Григорьев. 

Гута*, лев. пр. р. Куйта. 
Дандар-Гол, лев. пр. р. Ока. Основа назв. связана с бур. дондоргон – «тряский», дон-

дорхо – «трясти, подбрасывать (при езде по плохой дороге)», «зыбкий, тряский», и бур., 
монг. гол – «река», «долина реки». 

Дударева, з., прав. берег р. Ока. Назв. от фам. Дударев. 
Загайновский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от фам. Загайнов. 
Зима, лев. пр. р. Ока. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Зима, Зиминский р-н, 

Ирк[утская] обл. – от бур. з э м э – вина, проступок. По преданию, бурятский род, обитав-
ший в этой местности, считался в чём-то провинившимся; «место провинных». Во всяком 
случае никакой связи с русским словом «зима» это название не имеет» /122, с. 129/. Это оп-
ределение, хотя и с оговоркой, вошло в словарь Э.М. Мурзаева /137, I, с. 228/. Вместе с тем 
известны тад. зимистон – «зима», зимистона – «по-зимнему, зимний», зимистонии – «зим-
ний» /207, с. 155/. Возникает вопрос: не согдийцам ли, жившим в Приангарье в IX-X вв., 
принадлежит данное название? Род. назв. Зиминская, Зиминский. 
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Зима, гор.(с 1917 г.), административный центр района, лев. берег р. Ока. В 1743 г. здесь 
был создан на месте зим. Мироновского ямской стан Зима. В него были переселены в 1743 г. 
16 семей из Балаганского и Яндинского острогов, Новоудинской и Барлукской слобод, в 
1748 г. – 8 семей из Балаганского, Братского и Яндинского острогов, Новоудинской слобо-
ды, в 1749 г. – 9 семей из Илгинского, Яндинского и Чечуйского острогов, Новоудинской, 
Орленской и Нижнеилимской слобод, в 1750 г. – 1 семья из Братского острога, в 1751 г. – 2 
семьи из Барлукской и Новоудинской слобод, в 1760 г. – 3 семьи из Яндинского острога и 
Новоудинской слободы. По переписи 1762 г. в ямском стане проживал 431 чел. /141, с. 109-
111/. В 1876 г. с. Зима (Зиминское) раскинулось как по прав., так и по лев. берегу р. Ока 
/142/. В 1911 г. пос. Зима входил в Зиминскую волость Балаганского уезда, имел 600 дворов, 
в нём жило 3510 чел. (1580 муж., 1510 жен., 420 детей); кроме того, указывается до 6000 чел. 
не оседло живущих. В 1911 г. с. Зима относилось к той же волости, имело 480 дворов, в нём 
жило 6117 чел. (1992 муж., 2046 жен., 2079 детей). На 01.01.2015 г., в гор. жило 31 440 чел. 

Зиминская Тагна, лев. пр. р. Зима. Назв. от гидронимов Зима и Тагна. 
Зиминский Харикен, гора, выс. 1555 м, вдр. рек Ока и Зима. Назв. оформлено в рус-

ском языке (суффикс -ский) от гидронимов Зима и Харикен. 
Зулумай, с., лев. берег р. Зима, выше устья р. Щильбей. В основе назв. лежит эвенк. 

ǯулээмээ- – «двигаться вперёд», «приходить раньше кого-либо», «подходить спереди» /201, 
I, с. 273/. На 01.01.2015 г. в селе жило 269 чел. 

Игна, прав. пр. р. Зима. Назв. от эвенк. иг – «звук», «шум», -на – суффикс. Род. назв. 
Игнай, Игнино. 

Игнай, лев. пр. р. Зима. 
Игнай, дер., лев. берег р. Зима, устье р. Игнай. По материалам переписи 1897 г., улус 

Игнайский входил в Ашехабатское инородческое ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили 
буряты харанутского рода (32 муж., 34 жен.), русские (8 муж., 5 жен.). В 1911 г. улус Игнай 
относился к Зиминской волости Балаганского уезда, имел 10 дворов, в нём жило 92 чел. (22 
муж., 30 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 26 чел. 

Ингаши, лев. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. инга – «песок на отмели», «песчаная (мелкока-
менистая) отмель», -ши – изменённый суффикс -шии. 

Иконниковский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ский) от фам. Иконников. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 20 дворов, в 
нём жило 111 чел. (42 муж., 41 жен., 28 детей). 

Када, пр. зал. Када Братского вдхр. Назв. от эвенк. диалектного када, кадаа – «скала, 
утёс». 

Калачёв, о., р. Ока. Назв. от фам. Калачёв. 
Каменский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. от рус. камень. 
Каргын-Ула, гора, выс. 1363 м, левобер. р. Огной. Назв. от бур. харгын – «дорожный», 

«попутный» и уула – «гора». Термин уула присваивался горам, считающимся бурятами свя-
щенными. 

Карлинское, с., р. Кимильтей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 
личного мужского имени Карл или, что более вероятно, от фам. Карлин. В 1911 г. село вхо-
дило в Ашехабатскую волость Балаганского уезда, имело 69 дворов, в нём жило 633 чел. 
(283 муж., 283 жен., 67 детей). 

Кармановский, пос., вдр. Игны и Оки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от фам. Карманов. 

Карповский, пересел. уч., р. Фазой. Назв. оформлено в русском яыке (суффкс -ский) от 
личного мужского имени Карп или, что более вероятно, от фам. Карпов. В 1911 г. участок 
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входил в Зиминскую волость Балаганского уезда, имел 33 двора, в нём жило 143 чел. (47 
муж., 36 жен., 60 детей). 

Кимильтей, лев. пр. р. Ока. Назв. можно объяснить якут. кимииэлээх – «напористый», 
переносно – «навязчивый», «въедливый». Суффикс -тей пришёл из другого языка, скорее 
всего бурятского. Река отмечена в 1876 г. /142/. 

Кимильтей, прот., лев. берег р. Ока. 
Кимильтей, с., р. Кимильтей. В 1743 г. здесь был создан ямской стан Кимильтей, засе-

лённый переселенцами с семьями из Балаганского, Братского и Илимского острогов, Бар-
лукской и Нижнеилимской слобод. По переписи 1762 г. в стане было 33 двора и жило 565 
чел. /141, с. 106-108/. По материалам переписи 1897 г., здесь было расположено с. Кимиль-
тей, входившее в Кимильтейскую волость Нижнеудинского округа, имевшее 642 хозяйства, 
населённое русскими (1 734 муж., 1424 жен.), татарами (70 муж., 54 жен.), мордвой (1 муж.), 
бурятами (8 муж., 6 жен.), поляками (31 муж., 19 жен.), немцами (8 муж., 3 жен.), цыганами 
(5 муж., 4 жен.), евреями (27 муж., 34 жен.), прочими (24 муж., 4 жен.). В 1911 г. с. Кимиль-
тей относилось в той же волости, имело 445 дворов, в нём жило 3 378 чел. (1 776 муж., 1 329 
жен., 273 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 1995 чел. 

Киселёк, прав. пр. р. Ока. Назв. изменено в руссском языке. В его основе лежат якут. 
киhи – «человек, персона», «человеческий, людской», киhилээх – «имеющий человека», «с… 
человеком», восходящие к дртюрк. kisi, kiši – «человек», «человеческий». Особое отношение 
якутов к слову киhилээх отмечает якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ: «Так якуты на-
зывают высокие каменные столбы причудливой формы, образованные в результате вывет-
ривания плотных горных пород, преимущественно гранитов. Эти скалы рассеяны и торчат 
на поверхности плоских гор. Издали похожи на человека или группы людей, за что и назва-
ны» /8, с. 63/. Якутское слово киhилээх было воспринято научным, в основном географами и 
геоморфологами, миром России. Но при этом не обошлось без курьёза. Первые исследовате-
ли в якутском слове букву -h- восприняли как русское -г-, и термин принял форму кигилях. О 
термине кигилях пишет Э.М. Мурзаев: «Термин широко используется в региональной гео-
граф. литературе в искажённой форме кигилях вместо кисилээх-тас – «человек-камень» /137, 
I, с. 280/. В данном случае русские первопоселенцы фонетичекси правильно восприняли 
якутское слово, приспособив его к своему языку. И вскоре назв. с оронима было передвину-
то на гидроним и ойконим. Род. назв. Киселёвское.  

Коммуна, уроч., левобер. р. Ока. Назв. от рус. коммуна. 
Константиновский, ф., р. Норы. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

личного мужского имени Константин или, что более вероятно, от фам. Константинов. В 
1911 г. пересел. уч. Константиновский входил в Зиминскую волость, имел 38 дворов, в нём 
жило 352 чел. (121 муж., 102 жен., 129 детей).  

Кочеректуй, падь, вдр. Бури и Большого Бодороя. Судя по суффиксу -туй, назв. 
оформлено в бурятском языке от эвенк. кочо – «излучина реки, извилистое русло», «мыс, 
речная губа», -рек – изменённый суффикс -рэк.  

Красный Бор, пос., левобер. р. Большой Хазан. Назв. от рус. красный и бор. 
Красный Щельбей*, пос., р. Щильбей. 
Круглая Сопка, гора, выс. 576 м, правобер. р. Средний Шерагул. Назв. от рус. круг и 

сопка. 
Крюковское, уроч., правобер. р. Кундулун. 
Кулгунай, о., р. Ока. Назв. от бур. хулгана – «мышь», «мышиный». 
Кундулун, прав. пр. р. Буря. О назв. писал М.Н. Мельхеев: «… от бур. х ү н д э л э н – 

поперёк, поперечный; «поперечная долина» /122, с. 137/. Однако он не обращал внимание на 
фонетические расхождения бурятского слова с топонимом. На самом деле оказывается, что в 
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прошлом у бурят существовало слово күндүлүн – «поперёк, поперечный», отмеченное в се-
редине XIX в. М.А. Кастреном /25, с. 167/. В связи с этим мною обоснован признак консер-
вативности географических названий, сохраняющих формы прошлого, несмотря на измене-
ния лексики языка /62, с. 41/. Вместе с тем бур. күндүлүн и топоним Кундулун могут быть 
заимствованиями через посредство эвенкийского языка (добавившего суффикс -лун) из 
тюркских языков, в частности, от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, люби-
мый», «редкостный». Некоторым подтверждением последнему является тот факт, что в 1735 
г. Г.Ф. Миллер реку называет с тюркским суффиксом – Кундулук /141, с. 89/. Род. назв. 
Кундулунское. 

Кундулун, с., р. Кундулун. На 01.01.2015 г. в селе жило 110 чел. 
Купоросный, о., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ный) от рус. купо-

рос. 
Кустова, дер., р. Зима. Назв. от фам. Кустов. На 01.01.2015 г. в дервне жило 75 чел. 
Кяхтинский, улус, р. Ока. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ашехабат-

ское инородческое ведомство, был населён бурятами ашехабатского рода (59 муж., 53 жен.), 
русскими (12 муж., 7 жен.), имел 18 хозяйств. 

Левый Сарам, уч., лев. берег р. Ока. На 01.01.2015 г. в участке жило 7 чел. 
Лихачёвский (Николаевский), пересел. уч., р. Гута. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от фам. Лихачёв (Николаев). В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, 
имел 50 дворов, в нём жило 213 чел. (70 муж., 65 жен., 78 детей). 

Малый Бодорой, лев. пр. р. Большой Бодорой. Назв. от рус. малый и ойконима Бодо-
рой. 

Малый Курлик, лев. пр. р. Кундулун. Назв. от рус. малый и гидронима Курлик. 
Малый Одай, прав. пр. р. Зима. Назв. от рус. малый и гидронима Одай. 
Мариинский (Усть-Шеблей*), пересел. уч., р. Зима. В 1911 г. участок входил в Зимин-

скую волость, имел 19 дворов, в нём жило 74 чел. (21 муж., 23 жен., 30 детей). 
Масляногорск, с., лев. берег р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ск) от 

рус. масло и гора. В 1911 г. пересел. уч. Масляногорский входил в Зиминскую волость, имел 
62 двора, в нём жило 333 чел. (110 муж., 105 жен., 118 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 
491 чел. 

Междугранки, уч., левобер. р. Зима. Назв. от рус. между и грань. 
Мироново, зим., р. Ока. Назв. от личного мужского имени Мирон или, что более веро-

ятно, от фам. Миронов. В 1736 г. зимовьё указано в «Ведомости», составленной сыном бояр-
ским Петром Чемесовым /141, с. 93/. 

Михайловский, уч., вдр. Игны и Оки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от личного мужского имени Михаил или, что более вероятно, от фам. Михайлов. В 1911 г. 
пересел. уч. Михайловский входил в Зиминскую волость, имел 33 двора, в нём жило 184 чел. 
(62 муж., 57 жен., 65 детей). 

Мольта, прав. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -та – 
суффикс.  

Мольта, уч., верховья р. Мольта. На 01.01.2015 г. в участке жило 56 чел. 
Мордино, дер., лев. берег р. Ока. Назв. от фам. Мордин. В 1911 г. з. Мордино (оз. Дол-

гое) входила в Зиминскую волость, имела 25 дворов, в ней жило 169 чел. (80 муж., 73 жен., 
16 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 315 чел. 

Мума, лев. пр. р. Зима. Назв. от эвенк. муумэ – «водный (образуемый водой)». 
Нагишкина, дер., р. Шерагул (пр. Оки, верхний). Назв. от фам. Нагишкин. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 76 чел. 
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Нижнечиркина, дер., прав. берег р. Щетин. Назв. от рус. низ и фам. Чиркин. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 57 чел. 

Нижний Хазан*, дер., лев. берег р. Ока, ниже устья р. Большой Хазан. На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 29 чел. 

Нижний Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. Назв. от рус. низ и гидронима Шерагул. 
Новолетники, с., лев. берег р. Ока. Назв. от рус. новый и летник. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 412 чел. 
Новоникольск, дер., лев. берег р. Зима, устье р. Мума. Назв. оформлено в русском язы-

ке (суффикс -ск) от рус. новый и личного мужского имени Никола, уменьшительного от Ни-
колай. В 1911 г. дер. Ново-Никольская входила в Зиминскую волость, имела 55 дворов, в ней 
жило 321 чел. (96 муж., 110 жен., 115 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 50 чел. 

Норинский, улус, р. Ока, устье р. Норы. О назв. см. ниже Норы. По материалам перепи-
си 1897 г., улус входил в Унгинское инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили 
буряты 1-го олзоева рода (71 муж., 56 жен.), русские (2 муж.). 

Норы, прав. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. нор – «озеро», которое заим. из монгольских 
языков: стписмонг. nagur, монг., бур. нуур – «озеро» /201, I, с. 606/. Род. назв. Норинский, 
Норушка. 

Норы, дер., прав. берег р. Ока, устье р. Шарагул (нижнего). На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 337 чел. 

Огной, прав. пр. р. Зима. Возможно, назв. связано с бур. огнойхо – «быть разиней». Род. 
назв. Огнойский. 

Огнойский Харикен, гора, выс. 1576 м, левобер. р. Ока. Назв. оформлено в русском 
языке (суффикс -ский) от гидронимов Огной и Харикен. 

Одай, пр. р. Зима, происходит бифуркация реки, которая разветвляется на Большой 
Одай и Малый Одай, самостоятельно впадающие в р. Зима. Назв. от эвенк. одё – «наклон-
ный». 

Ока, пр. зал. Ока Братского вдхр.  
Ока, ж.-д. ст., прав. берег р Ока. 
Ока 2-я, пос. (блок-пост), прав. берег р. Ока. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 42 чел. 
Оршанский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от бур. аршан – «аршан», «целебный (минеральный) источник», «целебная 
(минеральная) вода». 

Осиновая, гора, выс. 550 м, правобер. р. Средний Шерагул. Назв. от рус. осина. Род. 
назв. Осиновый. 

Осиповский, пос., левобер. р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от личного мужского имени Осип или, что более вероятно, от фам. Осипов. В 1911 г. пере-
сел. уч. Осиповский входил в Зиминскую волость, имел 21 двор, в нём жило 135 чел. (37 
муж., 36 жен., 62 ребёнка). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 72 чел. 

Остров Братская Протока, пос., пригород Зимы. Назв. от рус. остров, брат (бурят) и 
протока. 

Отай, о., р. Зима. Назв. от эвенк. оота – «волна, вал». 
Перевоз, с., левобер. р. Ока. Назв. от рус. перевоз – «переправа на реке, со всем устрой-

ством» /66, III, с. 40/. На 01.01.2015 г. в селе жило 439 чел. 
Перевоз, пос., ж.-д. ст., лев. берег р. Ока. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 117 чел. 
Петропавловский, пересел. уч., р. Выгиней. В 1911 г. участок входил в Зиминскую во-

лость, имел 4 двора, в нём жило 17 чел. (4 муж., 6 жен., 7 детей). 
Подгорная, дер., левобер. р. Ока. На 01.01.2015 г. в деревне жило 6 чел. 
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Покровка, с., прав. берег р. Ока, выше устья р. Харагун. На 01.01.2015 г. в селе жило 
624 чел. 

Покровское, уроч., верховья р. Буря. 
Полковникова, з., прав. берег р. Зима. Назв. от рус. полковник или, что более вероятно, 

от фам. Полковников. На 01.01.2015 г. в заимке жило 14 чел. 
Прорва, о., р. Ока. 
Ростегаевский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    

-ский) от фам. Ростегаев. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 3 двора, в 
нём жило 14 чел. (4 муж., 4 жен., 6 детей). 

Самара, с., лев. берег р. Зима. Назв. перенесено переселенцами из Руси с реки Волга, с 
назв. гор. Самара. Топоним Самара не имеет серьёзного обоснования. Высказанные предпо-
ложения /165, с. 384-385/ неубедительны. На наш взгляд, топоним объясним монг. самар, 
бур. hамар – «орехи», и он является наследием монголо-татарского ига на Руси, тем более 
что он в форме Самара в русских документах фиксируется с XVI в. /165, с. 384/. На 
01.01.2015 г. в селе жило 535 чел. 

Саянск, гор., лев. берег р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ск) от оро-
нима Саяны. М.Н. Мельхеев топоним Саяны связывал с этнонимом саяны: «Саян, Восточ-
ный и Западный, Саяны, горная область на юге Сибири – названы по имени обитавшего в 
верховьях рек Енисея и Оки тюркоязычного племени  с а я н о в, которые, смешавшись с 
другими тюркскими племенами, вошли в состав тувинского народа. Впервые о саянах сооб-
щают В. Тюменец и И. Петров, в 1615 г. посетившие вотчину Алтын-Хана, современную 
Туву, «и как де мы пришли в Саянскую землю…», где живут саяны. Этноним  с а я н  стал 
позже названием горной системы: «Саянские татары живут на Саянских горах…, которые 
отделяют Сибирь от земли Монгольской» (Фишер, 1774, с. 256). Племя саянов, как и многие 
другие родоплеменные группы, обитающие в Саянах, этнически принадлежало к самодий-
ским племенам, которые в XVI-XVII веках уже были отуречены» /122, с. 151-152/. На 
01.01.2015 г. в городе жило 38 887 чел. 

Святогорский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от рус. святой и гора. 

Сигизмундовский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском язы-
ке (суффикс -ский) от личного мужского имени Сигизмунд или от фам. Сигизмундов. 

Скворцовский, пересел. уч., р. Шанай. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от фам. Скворцов. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 4 двора, в нём 
жило 33 чел. (12 муж., 14 жен., 7 детей). 

Соколова (Куликова), з., без привязки. Назв. от фам. Соколов (Куликов). По материалам 
переписи 1897 г., заимка входила в Ашехабатское инородческое ведомство, имела 4 двора, в 
ней жили русские (6 муж., 7 жен.), буряты (1 жен.), татары (1 муж.). 

Сологубово, с., правобер. р. Шанай. Назв. от фам. Сологубов. На 01.01.2015 г. в селе 
жил 151 чел. 

Сотниковский, пересел. уч., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от фам. Сотников. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 39 дворов, в нём 
жило 161 чел. (62 муж., 47 жен., 52 ребёнка). 

Средний Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. Назв. от рус. средний и гидронима Шера-
гул. 

Старая Зима, пос., пригород Зимы. Назв. от рус. старый и ойконима Зима. 
Стибутовский, уч., левобер. р. Шанай. Назв. от фам. Стибутов или Стибутовский. В 

1911 г. пересел. уч. Стебетовский входил в Зиминскую волость, имел 3 двора, в нём жило 24 
чел. (5 муж., 7 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. в участке жило 74 чел. 
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Стреловский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от фам. Стрелов. 

Тагнутский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от гидронима Тагна. 

Тарасовский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от личного мужского имени Тарас или, что более вероятно, от фам. Тарасов. В 1911 г. 
участок входил в Зиминскую волость, имел 30 дворов, в нём жило 111 чел. (40 муж., 33 жен., 
38 детей). 

Тирского, з., без привязки. Назв. от фам. Тирской. По материалам переписи 1897 г., за-
имка входила в Ашехабатское инородческое ведомство Балаганского уезда, имела 1 двор, в 
ней жили русские (1 муж., 1 жен.). 

Трактовый, уч., вдр. Холюта и Большого Хазана. Назв. оформлено в русском язы-
ке(суффикс -вый) от рус. тракт. На 01.01.2015 г. в участке жило 87 чел. 

Туман, лев. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. туман – «десять тысяч». Это слово, кроме тунгу-
со-маньчжурских языков, характерно для монгольских и тюркских языков: стписмонг. 
tüme(n) – «тысяча», «множество, большое число», «масса народу, толпа», монг. түмэн, бур. 
түмэ(н) – «десять тысяч», «тьма, бесчисленное множество», дртюрк. tümän – «десять ты-
сяч», «множество, большое количество, тысячи, тьма», якут. тÿмäн – «очень много», 
«большой, громадный» /201, II, с. 212-213/. 

Улан, оз., пойма прав. берега р. Ока. Назв. от эвенк. улаан – «наледь», улаан- – «образо-
ваться (о наледи)», улаанэн- – «образовалась наледь». Вряд ли применимо здесь бур. улаан – 
«красный, алый, румяный», равно как и эвенк. улан – «красный». 

Улан, падь, правобер. р. Буря. 
Ургай, прав. пр. р. Норы. В основе назв. лежит эвенк. урга – «смирный». 
Ургуликская (Ласкина), з., р. Ургулик. Назв. Ургуликская оформлено в русском языке 

(суффикс -ская) от гидронима Ургулик, который, судя по суффиксу -лик, является тюркским, 
образованным от якут. үргүй- – «дуть, сквозить». Назв. Ласкина от фам. Ласкин. По мате-
риалам переписи 1897 г., заимка входила в Ашехабатское инородческое ведомство Балаган-
ского уезда, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (2 муж.). 

Урункуй, прав. пр. р. Кимильтей. Назв. от эвенк. уруун – «радость», -куй – изменённый 
суффикс -ку. 

Урункуй, уч., правобер. р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., здесь была 
расположена з. Урункуйская, входившая в Ашехабатскую инородческую волость, населён-
ная бурятами ашехабатского рода (4 муж., 3 жен.), имевшая 1 хозяйство. На 01.01.2015 г. в 
участке жило 99 чел. 

Услон, с., левобер. р. Ока. Назв., возможно, от эвенк. ус, уус – «мастер, мастерица», -лон 
– суффикс. Слово уус заим. из якут. уус – «мастер (своего дела), ремесленник» /201, II, с. 
290/. На 01.01.2015 г. в селе жило 710 чел. 

Успенский 1-й, пос., правобер. р. Игна. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от православного праздника Успение и рус. первый. В 1911 г. пересел. уч. Успенский 
(р. Аранхтуй) входил в Зиминскую волость, имел 81 двор, в нём жило 480 чел. (156 муж., 
145 жен., 179 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 16 чел. 

Успенский 3-й, пос., вдр. Игны и Оки. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 107 чел. 
Ухтуй, с., лев. берег р. Ока, устье р. Ухтуйка. Назв. от бур. ухаа – «холм, возвышен-

ность (на равнине)», -туй – суффикс бурятского языка, -ка – суффикс русского языка. Не 
исключено, что в назв. могло быть использовано бур. ууха – «пить», «есть», «питьевой». Род. 
назв. Ухтуйка. В 1911 г. дер. Ухтуй входила в Зиминскую волость, имела 85 дворов, в ней 
жило 643 чел. (293 муж., 285 жен., 65 детей). На 01.01.2015 г. в селе жил 761 чел. 
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Ухтуйка, лев. пр. р. Ока.  
Феофановский, уч., левобер. р. Кимильтей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ский) от личного мужского имени Феофан или, что более вероятно, от фам. Феофанов. На 
01.01.2015 г. в участке жило 30 чел. 

Филипповск, с., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от личного 
мужского имени Филипп или, что более вероятно, от фам. Филиппов. В 1911 г. пересел. уч. 
Филипповский входил в Зиминскую волость, имел 1 двор, в нём жило 5 чел. (1 муж., 1 жен., 
3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 296 чел. 

Хараготольский, незаселённый нункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от бур. хара – «тёмный, чёрный» и этнонима готол – бурятский род из пле-
мени булагатов. 

Харагун, прав. пр. р. Ока. Назв. от бур. хара – «тёмный, чёрный» и гүн – «глубина».  
Харагун, ж.-д. ст., р. Харагун. 
Харайгун, с., левобер. р. Мольта. Бурятское происхождение назв. подчёркивает слово 

гүн – «глубина, глубь», «глубокий». Его основа взята от бур. харай, парного слова к арай – 
«едва, еле, с трудом, кое-как», «почти, чуть, несколько, немного», «пожалуй, разве что». На 
поселение название перешло с названия небольшого водоёма. На 01.01.2015 г. в селе жило 
344 чел. 

Харчегуй, дер., р. Ока. Судя по суффиксу отрицания -гуй, назв. является бурятским. Его 
основа взята от бур. харша – «враждебный, чуждый». По материалам переписи 1897 г., здесь 
был расположен улус Харчигуйский (зимний), входивший в Ашехабатское инородческое 
ведомство, населённый бурятами ашехабатского рода (30 муж., 21 жен.), русскими (1 муж.), 
татарами (1 муж.), имевший 11 хозяйств. В 1911 г. дер. Харчегуй входила в Ашехабатскую 
волость Балаганского уезда, имела 20 дворов, в ней жило 96 чел. (48 муж., 38 жен., 10 детей). 
Род. назв. Харчигуйский. 

Харчигуйский, улус (летний), р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Ашехабатское инородческое ведомство Балаганского уезда, был населён бурятами 
ашехабатского рода (19 муж., 16 жен.), русскими (2 муж.), имел 8 хозяйств. 

Харчигуйский (Заречный), улус (зимний), р. Ока. Назв. Заречный от рус. за (предлог) и 
река. 

Холют, лев. пр. р. Зима. Назв. от бур. холуу – «очень далеко», -т – суффикс множестве-
ности. Род. назв. Холы. 

Холы, уч., р. Куйта. На 01.01.2015 г. в участке жило 19 чел. 
Хотхур, пос., прав. берег р. Зима, ниже устья р. Огной. Назв. от бур. хото(н) – «загон, 

стайка, хлев», «стойбище, становище» и хүр – «сугроб». 
Христофоровская, з., падь Тунгурайская. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   

-ская) от личного мужского имени Христофор или, что более вероятно, от фам. Христофо-
ров. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Ашехабатское инородческое ведом-
ство Балаганского уезда, имела 1 хозяйство, в ней жили русские (1 муж.). 

Центральный Хазан*, пос., вдр. Холюта и Большого Хазана. На 01.01.2015 г. в посёл-
ке жило 1 445 чел. 

Чанский*, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г.  
Челяба*, дер., р. Туман. На 01.01.2015 г. в деревне жило 33 чел. 
Черёмуховый Куст, о., р. Ока. Назв. от рус. черёмуха и куст. 
Черемшанка, дер., р. Большой Бодорой. На 01.01.2015 г. в деревне жило 264 чел. 
Чиркино, пос., ж.-д. ст., р. Харагун. Назв. от фам. Чиркин. В 1911 г. пересел. уч. Чир-

кинский входил в Зиминскую волость Балаганского уезда, имел 72 двора, в нём жило 410 
чел. (134 муж., 124 жен., 152 ребёнка).  
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Шабартинский, улус, р. Шебарта. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ашехабатское инородческое ведомство Балаганского уезда, был населён бурятами ашеха-
батского рода (36 муж., 43 жен.), русскими (11 муж., 5 жен.), имел 15 хозяйств. В 1911 г. дер. 
Шебарта относилась к Ашехабатской волости Балаганского уезда, имела 7 дворов, в ней жи-
ло 52 чел. (24 муж., 23 жен., 5 детей). 

Шанай, лев. пр. р. Зима. Назв. от бур. шанаа – «скула». 
Шельбейский*, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. 
Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. Река под назв. Шарагул отмечена в 1876 г. /142/. 
Шерагул, прав. пр. р. Ока (верхний). 
Шерагул, прав. пр. р. Ока (нижний). 
Шерагульский, пересел. уч., р. Шерагул. В 1911 г. участок входил в Зиминскую во-

лость, имел 4 двора, в нём жило 14 чел. (4 муж., 4 жен., 6 детей). 
Шехолай*, о., р. Ока.  
Шипичка, о., р. Ока. Назв. от рус. диалектного шипичка – «шиповник». 
Шишлянникова, пос., правобер. р. Ока. Назв. от фам. Шишлянников. 
Шурухайка, прав. пр. р. Буря. Назв. от рус. шурагайка, шуругайка – «щука», заим. из 

тюркских языков и встречающиеся на Иртыше и Тоболе /50, с. 109; 3, с. 685/. 
Щетин, прав. пр. р. Ока. Назв. от фам. Щетин. 
Щильбей*, лев. пр. р. Зима. 
Юрьевский, незаселённый пункт, р. Ока, 1911 г. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от личного мужского имени Юрий или, что более вероятно, от фам. Юрьев. 
Ямная, падь, верховья р. Большой Курлик. Назв. от рус. яма. 
Ярославская, падь, левобер. р. Кимильтей. Назв. от личного мужского имени Ярослав 

или от фам. Ярославский. 
Ясно-Полянский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ский) от рус. ясный и поляна. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 3 двора, 
в нём жило 15 чел. (3 муж., 3 жен., 9 детей). 

Яхонтовский, пересел. уч., р. Выгиней. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от фам. Яхонтов. В 1911 г. участок входил в Зиминскую волость, имел 42 двора, в нём 
жило 196 чел. (65 муж., 64 жен., 66 детей). 
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Абургайская*, гора, выс. 961,4 м, вдр. рек Правая Ушаковка и Экорлик. 
Академгородок, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. образовно от рус. 

академия – «объединение научных учреждений», заим. дважды (древнерусское из греч. языка 
и позднее русское из западноевропейских языков), восходящее к греч. Άχαδημία – первона-
чально «сад Академа, мифического героя Аттики, на берегу Кефиса, близ Афин, где учил Пла-
тон», позже «философская школа Платона» /222, I, с. 32/ и город. Род. назв. Академическая. 

Академическая, ж.-д. ст., лев. берег р. Ангара, в черте гор. Иркутска. 
Аланка, пр. Иркутского вдхр. Назв. образовано от эвенк. алан – «горный перевал», ала-, 

алан- – «перейти, перевалить через горный хребет», -ка – суффикс. Оно подчёркивает то об-
стоятельство, что по реке можно перевалить в другую речную систему. Род. назв. Алатай. 
Под назв. Аланька река показана на карте Байкала 1806 г. На карте 1926 г. она имеет назв. 
Ланка. 

Аланка, с., лев. берег р. Ангара, устье р. Аланка. Поселение показана на карте 1926 г. 
Алатай, верхнее течение р. Большая. Это, несомненно, дорусское назв. р. Большая. 
Алатай, кордон, устье р. Правый Алатай. 
Алык, падь, правобер. р. Куда. Возможно, назв. от бур. алаг – «нет ничего».  
Амбарчики, прав. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Колесма-Деревенская. Назв. от рус. 

амбар. 
Амосиха, падь, верховья р. Сага-Ялга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-

надлежности -иха) от личного мужского имени Амос или, что более вероятно, от фам. Амосов. 
Ан, прав. пр. р. Балей. Назв. происходит от якут. аан – «дверь», «ворота», «вход», «про-

ход». Род. назв. Анюй. 
Ангара, прав. пр. р. Енисей. 
Ангара, дер., прав. берег р. Ангара, ниже устья р. Топка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 

49 чел. 
Ангарские Хутора, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от гидронима Ангара 

(см. выше) и рус. хутор. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 36 чел. 
Анюй, прав. пр. р. Смородичная Падь. 
Анюй, гора, выс. 969,8 м, правобер. р. Анюй. 
Аракчей, прав. пр. р. Левая Ушаковка. Назв. от эвенк. арак – «рак», -чей – изменённый 

суффикс -чэ. 
Аракчей, гора, выс. 944,1 м, вдр. рек Левая Ушаковка и Правая Ушаковка. 
Архиереевка, дер., р. Уня. Назв. образовано от рус. архиерей – «общее название для 

высших чинов духовенства (епископа, архиепископа, митрополита)», заим. из греч. άρχιερεύς 
– в том же значении. Появление назв. обязано, несомненно, рядом располагавшемуся на Ан-
гаре Вознесенскому мужскому монастырю. Род. назв. Архиерейский. В 1911 г. деревня вхо-
дила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 30 дворов, в ней жило 147 чел. (62 муж., 65 
жен., 20 детей). 

Архиерейский, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. 
Аршиниха, летник, р. Кармагай. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-

лежности -иха) от фам. Аршинов. 
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Ашун, о., р. Ангара. Назв. происходит от эвенк. ашу- – «высыпать, насыпать небольшое 
количество», -н – суффикс. 

Ашун, летник, правобер. р. Ангара. 
Бабушка, губа, сев-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. бабушка. 
Бадан, прав. пр. р. Алатай.Назв. от рус. бадан – «растение, корень которого использует-

ся в производстве кож, как лекарство и в качестве заменителя чая», заим., по мнению А.Е. 
Аникина, от монг. бадан(г) – «бадан, монгольский чай» /3, с. 107/. Следует отметить также 
бур. бадан – «бадан, чигирский чай». В русском языке под баданом понимались различные 
растения. Так, Л.Г. Панин отмечает в русской речи XVII в. слово бадьян – «плоды растения 
звёздчатого аниса» /193, с. 8/, А.Е. Аникин в наше время – бадан – «растение грушанка кру-
голистная» /3, с. 107/. 

Бадан, уроч., верховья р. Левая Ушаковка. 
Бажданиха, уроч., левобер. р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-

лежности -иха) от фам. Бажданов. 
Бажковская, лев. пр. р. Куда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Бажков. 
Байдуги, лев. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от эвенк. бай – «богатство», «богач», «бо-

гатый, зажиточный» и дугээ – «исток реки», дуγин, дуγун – «протока (у реки)», «остров (меж-
ду протоками)», дуγу – «мыс (на реке)», «устье (протока)». Слово бай характерно также для 
тюркских языков: дртюрк. baj – «богатый», якут. бааi – «богатый», «богач», «богатство», 
баi- – «богатеть» /201, I, с. 65/. 

Байега, прав. пр. р. Курма. В основе назв. лежит, скорее всего, эвенк. бай – см. выше. 
Неясен суффикс -ега. 

Байкал, внутриконтинентальное озеро, расположено на границе Иркутской области и 
Республики Бурятия. Род. назв. Байкальский. 

Байкальский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ангара. 
Байликан, лев. пр. р. Голоустная. В назв., оформленном в эвенкийском языке (суффик-

сы -ли и -кан), основа представлена эвенк. бай – см. выше. 
Байсик, прав. пр. р. Курма. Назв. происходит от бур. байса – «скала, утёс, гора», 

уменьшительный суффикс -ик из русского языка. Род. назв. Байсинский. 
Баканай, з., р. Заельник. Назв. от фам. Баканаев (Боконаев). В 1911 г. з. Боконаевская 

входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 2 двора, в неё жило 6 чел. (3 муж., 2 
жен., 1 ребёнок).  

Бакланий Камень, скала, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. баклан и камень.  
Балей, прав. пр. р. Ангара. О назв. писал М.Н. Мельхеев: «Одни производят его от 

эвенк. бэлэ-ми (балэ-ми), что означает «помогать», «защищать», а другие считают, что балей 
– даурское слово, означающее «светлое место» /123, с. 79/. Не проясняют вопроса и сужде-
ния В.Ф. Балабанова: «Происхождение топонима остаётся загадочным, хотя и имеется ряд 
толкований. Одни связывают его с именем какого-то Балея, жившего в этих местах, другие 
каким-то образом объясняют название как «светлое место» или «золотая горка». У Г.Ц. Цы-
бикова это название объяснено как «беспорядочный». Назв., между тем, совпадает с личным 
мужским именем Балей, которое носил тунгусский князь, оказывавший в первой половине 
XVII в. отчаянное сопротивление продвижению на восток отрядов русских землепроходцев. 
Имя князца Балея отмечено русскими документами XVII в.: «… привели под твою государе-
ву высокую руку… кня[зц]а Балея да Кинегу…» /184, с. 16/. 

Банная, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. баня. Реку впервые отме-
тил в 1772 г. П.С. Паллас, однако под иным названием (в изложении П.П. Семёнова): 
«Пройдя эту теснину, дорога выходит на более открытую местность за речкой Окаралыком, 
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текущей справа, с востока, при станции Никольская-застава» /81, с. 20/. В 1886 г. И.Д. Чер-
ский называет реку уже Банной и отмечает, что П.С. Паллас давал реке назв. Окаралык /224/. 
Судя по суффиксу -лык, назв. Окаралык является тюркским, но основа его неясна. 

Бараба, предместье, правобер. р. Ушаковка. Назв. Бараба в значении «окраина города, 
большого села» приводит Э.М. Мурзаев и замечает, что у назв. нет удовлетворительной 
этимологии /136, I, с. 80/. Оно перенесено переселенцами из Барабинской низменности За-
падной Сибири (междуречье Оби и Иртыша). Его этимология раскрывается следующим об-
разом: «Происхождение исходного названия местности Бараба связывают с названием од-
ного из татар[ских] племён, которое, в свою очередь, возводят к личному имени родона-
чальника племени» /165, с. 96/. Предместье возникло после пожара 1879 г. Иркутский лето-
писец Ю.П. Колмаков сообщает подробности: «Бараба, часть Рабочеслободского предме-
стья, сформировалась на месте заросшего кустарником болотистого участка на правом бере-
гу реки Ушаковки, из которого вытекали речка Сарафановка и Свиной ручей, правые её при-
токи. Позднее здесь были построены храм во имя Благоверного князя Владимира и женское 
епархиальное училище» /86, с. 702/.  

Бариса, лев. пр. р. Кунгин. Современное бур. бариса означает «добыча, улов», «залог, 
заклад». Но известны и устаревшие значения этого слова – «подношение, дар», «(опасное) 
место (на горных перевалах, где делались подношения духам)». Эти значения слова некогда 
и легли в основу гидронима. К тому же слово бариса является шаманистическим термином, 
подробную характеристику которому даёт И.А. Манжигеев: «Бариса – место для подноше-
ния духам, где устанавливаются деревянные или каменные столбы. Б. находится обычно на 
местах захоронения усопших шаманов или на путях кочевья бурят из зимников в летники и 
обратно. В прошлом Б. имелись вокруг каждого улуса, и любой путник был обязан принести 
здесь какую-либо жертву» /117, с. 22/. 

Баруй, дер., р. Балей. Назв. образовано от бур. бар – «барс», «тигр», «лев», «львиный», 
переносно «девственный, дремучий». В 1911 г. с. Баруй входило в Усть-Балейскую волость, 
имело 110 дворов, в нём жило 1091 чел. (613 муж., 414 жен., 64м ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 284 чел. 

Батагай, поселение, устье р. Голоустная. Назв. от бур. бата – «твёрдый, крепкий, 
прочный», «надёжный, верный, постоянный», -гай – суффикс. Оно показано на карте 1926 г. 

Батагеневский, улус, р. Голоустная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
фам. Батагенев. В 1911 г. улус имел 23 двора, в нём жило 66 чел. (30 муж., 24 жен., 12 детей). 

Батарейная, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара. Назв. от рус. батарея. 
Батарейная, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. 
Батховский 2-й, улус, р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

фам. Батхов и рус. второй. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Капсальское 
инородческое ведомство, был населён бурятами 1-го и 2-го буиновских родов (98 муж., 64 
жен.), русскими (1 муж.), имел 38 хозяйств. 

Безымянная, прав. пр. р. Каролок. Назв. от рус. без (предлог) и имя. 
Безымянная, прав. пр. р. Бурдугуз. 
Белоглазовский, лев. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от фам. Белоглазов. 
Белый Ключ, лев. пр. р. Урунтин. Назв. от рус. белый и ключ – «родник, источник». 
Белый Ключ, лев. пр. р. Экорлик. 
Белый Ключ, лев. пр. р. Бургасик. 
Беляев, о., р. Иркут. Назв. от фам. Беляев. 
Берёзка, пос., берег зал. Бурдугуз. 
Берёзовая, прав. пр. р. Каролок. 
Берёзовая, падь, правобер. р. Кая. 
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Берёзовая Падь, прав. пр. р. Нижний Кочергат. Назв. от рус. берёза и падь. Оно на реку 
перешло с назв. пади. 

Берёзовый, о., р. Ангара. 
Берёзовый, о., р. Ангара. 
Берёзовый, пригород гор. Иркутска, вдр. рек Кузьмиха и Кая. 
Беренчук, прав. пр. р. Экорлик. Первая часть назв. произведена от эвенк. бэрэ- – «при-

смиреть, успокоиться, умолкнуть», -н – суффикс. Что касается второй части назв., то она 
связана, скорее всего, с самодийским чу – «река», тибетским чу – «река», тад. чуй – «ручей», 
«канал», кит. чу – «канал», чуань – «проток», «река» /137, II, с. 315/. Изменение второй части 
могло произойти в русском языке. 

Берзовая 2-я, прав. пр. р. Большая Берзовая. Необычное назв. Берзовая связано, на наш 
взгляд, с литовским beržas– «берёза» (в русском произношении – бержас). Появление его 
обусловлено тем, что в послевоенные годы в басс. р. Большая работали на лесоповале 
ссыльные литовцы. Некоторые разночтения обусловлены, вероятно, тем, что назв. было 
оформлено в русском языке. 

Бешенова®, дер., прав. берег р. Ангара, выше Иркутского острога. Назв. от фам. Беше-
нов или Бешеной. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафарий: «На левой стороне – деревня 
Бешенова, от острога – 5 вёрст» /196, с. 96/. Позднее деревню никто не отмечал. 

Бичевинская, падь, правобер. р. Кая. Назв. от фам. Бичевин. 
Бобково, уроч., вдр. Большого Баруя и Малого Баруя. Назв. от фам. Бобков. 
Богачёвская, падь, правобер. р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 

от фам. Богачёв. 
Бойцовая Падь, лев. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. боец и падь. Оно перешло на реку 

с назв. пади. 
Бойкая, падь, правобер. р. Балей. Назв. от рус. бойкий. 
Боково, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. от фам. Боков. Основано по-

селение в 1820-х годах для ссыльных. Были отведены земли под домостроение, пашни, по-
косы и выгоны для скота. В 1824 г. в поселении было 24 дома и соответственно 24 жителя 
/141, с. 179/. Дер. Бокова отмечена в 1876 г. /142/. В 1896 г. дер. Бокова упомянута в летопи-
си в связи со строительством железной дороги: «10 августа. Начались работы по сооруже-
нию железнодорожного полотна от Боковой до скита и от скита до левого берега Иркута, 
подрядчик Каменский» /175, с. 354/. В 1911 г. дер. Бокова входила в Суховскую волость Ир-
кутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 59 чел. (24 муж., 29 жен., 6 детей). 

Болдин, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от фам. Болдин. 
Большая, падь, левобер. р. Оёк. 
Большая, пр. Иркутского вдхр. 
Большая, падь, левобер. р. Иркут. 
БольшаяБерзовая, прав. пр. р. Алатай. 
Большая Грязнуха, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. большой и 

грязь. Река под назв. Большая Грязнушка отмечена в 1876 г. /199/. 
Большая Зога, прав. пр. р. Голоустная. Река, выходя в долину Голоустной, теряется в 

болотах. Назв. от рус. большой и бур. зоог – «кушанье, яства, трапеза»; от последнего род. 
назв. Загадай, Загота. Род. назв. Большая Зого, Большое Зого. 

Большая Кадильная. Длина реки 6 км. Назв. от рус. большой и кадить. Назв. перешло 
на реку с назв. мыса, на котором издавна выжигали известь, отчего всё время кадило дымом 
(мнение местных жителей).  

Большая Корабельная, падь, левобер. р. Каменный. Назв. от рус. большой и корабль. 
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Большая Крестовка, лев. сост. р. Крестовка. Назв. от рус. большой и гидронима Кре-
стовка. 

Большая Кузьмиха, лев. пр. р. Ангара. Назв. от рус. большой и гидронима Кузьмиха.  
Большая Куропка, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. большой и куро-

пан – «маленький барашек». 
Большая Ола, пр. зал. Курминский. Назв. от рус. большой и гидронима Ола. 
Большая Половинная, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. большой и половина. 
Большая Речка, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. большой и река. 

Н.Г. Спафарий отмечает реку под назв. Быстрая, которое, по нашему мнению, относится к 
данной реке. Он пишет о реке: «На левой стороне – речка Быстрая, от острова – 6 вёрст, а 
называют Быстрою оттого, что подле речки быстреть великая, и называют шиверою, и про-
тив той шиверы, на правой стороне, – гора высокая, на той же стороне – курья, от речки Бы-
строй – 4 версты» /196, с. 97/. Река под назв. Большая Речка отмечена в 1876 г. /199/. 

Большая Речка®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Большая. Прежде на месте дерев-
ни была з. Звягина, отмеченная на карте 1926 г. Переименование поселения произошло в 
период между 1926 и 1959 гг. В 1959 г. деревня затоплена водами Иркутского вдхр. 

Большая Речка, пгт, сев.-зап. побер. Иркутского вдхр., устье р. Большая. Поселение 
перенесено на новое место при наполнении в 1959 г. Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 2 893 чел. 

Большая Рудоплавная, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. большой, руда и плавка. 
Река отмечена в 1878 г. /223/. 

Большая Рудоплавная, падь, правобер. р. Ушаковка. 
Большая Сверлинская, прав. пр. р. Ола. Назв. от рус. большой и фам. Сверлин. 
Большая Сенная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег. Назв. от рус. большой и сено. 
Большая Сенная, падь, верховья р. Улунтей. 
Большая Томская Падь, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. образовано от рус. боль-

шой, топонима Томск и рус. падь. Оно на реку перешло с назв. пади. Топоним Томск перене-
сён русскими переселенцами. Он образован от назв. реки Томь, которое образовано от кет. 
пумпокольского том – «река» /165, с. 443/. 

Большая Тореца, прав. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Урунтин. Назв. от рус. боль-
шой и гидронима Тореца. 

Большая Тунгуска, верховья р. Тунгуска. Назв. от рус. большой и гидронима Тунгуска. 
Большая Турчима, лев. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Утопка. Назв. от рус. большой 

и эвенк. тур – «земля», -чи и -ма – суффиксы. 
Большая Хея, лев. пр. р. Курма. Назв. от рус. большой и гидронима Хея, который обра-

зован от эвенкийских основ: либо хее- – «чавкать, жевать, глодать, грызть кость», либо хэе – 
«злой дух», «лоб», «макушка, вершина». Более вероятно участие второго слова. Под назв. 
Хеа река показана на карте Байкала 1806 г. 

Большая Черемшанка, падь, левобер. р. Голоустная. 
Большая Широкая, лев. пр. р. Тальца. Назв. от рус. большой и гидронима Широкая. 
Большеразводнинское®, с., прав. берг р. Ангара, выше устья р. Чертугеева. Назв. 

оформлено в русском языке (суффикс -ское) от рус. большой и разводить. Дер. Розводная 
была основана при иркутском приказчике Иване Максимовиче Перфильеве в 1677-1679 гг., 
она заселялась пашенными крестьянами и ссыльными, определёнными в пашню /63, с. 321-
324/. Позднее она разделилась на 2 поселения – Большая Разводная и Малая Разводная (см. 
ниже). В 1911 г. с. Большеразводнинское входило в Смоленскую волость Иркутского уезда, 
имело 57 дворов, в нём жило 333 чел. (160 муж., 147 жен., 26 детей). Оно отмечено на карте 
1926 г. Поселение затоплено водами Иркутского вдхр. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

138 

Большие Коты, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. большой и гидронима Коты. 
Большие Коты, пос., сев.-зап. берег оз. Байкал. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 46 чел. 
Большие Мольты, лев. пр. р. Нижний Кочергат. Назв. от рус. большой и эвенк. моол – 

«деревья», «топливо, дрова», -ты – суффикс. 
Большое, болото, прав. берег р. Голоустная, устье р. Амбарчики. 
Большое Болото, болото, левобер. р. Большой Кот. Назв. от рус. большой и болото. 
Большое Голоустное, пос., устье р. Голоустная, оз. Байкал. Назв. от рус. большой и 

гидронима Голоустная. По материалам переписи 1897 г., с. Большое Голоустное входило в 
Тугутуйскую волость Иркутского округа, было населено русскими (126 муж., 51 жен.), буря-
тами (43 муж., 34 жен.), евреями (1 муж.), прочими (1 муж.), имело 30 хозяйств. В 1911 г. с. 
Больше-Голоустинское относилось к той же волости, имело 27 дворов, в нём жило 232 чел. 
(114 муж., 109 жен., 9 детей). На карте 1926 г. показано Б[ольшое] Голоустное. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 578 чел. 

Большое Поле, уроч., вдр. рек Ускакан и Урик. Назв. от рус. большой и поле. 
Большое Устье, прот. при устье р. Голоустная. Назв. от рус. большой и устье. Выделе-

на в 1977 г. М.Н. Мельхеевым /125/. См. ниже Голоустная. 
Большой (Никольский), о., р. Ангара. 
Большой Ан, прав. сост. р. Ан. Назв. от рус. большой и гидронима Ан. 
Большой Баруй, прав. сост. р. Бутулай. 
Большой Буян, о., р. Ангара. Назв. от рус. большой и прозвища Буян (сказочного героя). 
Большой Кадильный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. большой и кадить. 

На карте Байкала М. Ушакова (1740 г.) здесь показано Кадилное зимовьё /57; 239/. В 1772 г. 
по заданию И.Г. Георги совершил плавание по Байкалу от истока Ангары до Бугульдейки 
студент Лебедев, который посетил мыс Кадильный, названный «так потому, что он издали 
своим чёрным цветом кажется как будто закоптелым» /81, с. 28/. В 1726 г. мыс отметил С.Л. 
Владиславич-Рагузинский: «От Лиственишного мысу 22 версты до Кадильного, где також 
есть пристань в правой стороне, чрез озеро кругом видимы превысокие каменные горы» 
/178, с. 202/. В 1772 г. мыс Кадильный отметил И.Г. Георги. На карте Байкала 1806 г. здесь 
выделены: река Кадильна, мыс Кадильной и зимовьё Кадильно. В 1832 г. Н.Я. Бичурин ука-
зал здесь зимовьё Кадильное – «два дома с почтовым двором» /17, с. 40/. В 1870 г. А.С. 
Сгибнев, описывая судоходство на Байкале, отметил на Кадильном мысе многочисленные 
пещеры со сталактитами /185, с. 1-21/. В 1912 г. А.М. Станиловский писал о мысе (не упо-
миная реку): «Мыс Кадильный. Около мыса находится выработка извёстки, принадлежащая 
иркутянину Файмусову. Здесь виднеются каменоломни, обжигательные печи. Извёстку на 
пароходах возят в Иркутск. Пароходство в этом году (1905 г. – С.Г.) берёт по 9 к[опеек] с 
пуда. Байкальская извёстка считается в городе лучше ольхинской» /202/. Как видим, назв. с 
мыса перешло на реку в начале XIX в. 

Большой Калей, зал., юго-зап. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. большой и эвенк. 
кали – «большой», «великан», «карась». 

Большой Калей, падь, юго-зап. побер. Иркутского вдхр. 
Большой Кармагай, верхнее течение р. Кармагай. Назв. от рус. большой и гидронима 

Кармагай. 
Большой Колокольный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. большой и коло-

кольня. 
Большой Кот, лев. пр. р. Куда. Назв. от рус. большой и гидронима Кот, который вос-

ходит к кет. kot – «путь».  
Большой Кот, гора, выс. 829,9 м, вдр. рек Ушаковка и Левая Куяда. 
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Большой Очиркой*, лев. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Малый Очиркой. В 1895 г. 
И.Д. Черский реку называет Очеркой* /224/. 

Бордаковск, прот. при устье р. Голоустная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ск) от фам. Бордаков. Выделена в 1977 г. М.Н. Мельхеевым /125/. См. ниже Голоустная. 

Бугровая, падь, правобер. р. Большая Хея. Назв. от рус. бугор. 
Булунчук, база, лев. берег р. Голоустная, выше устья р. Колесма-Деревенская. В основе 

назв. лежит дртюрк. buluŋ – «угол (в разных значениях)» /72, с. 124/. Это слово есть также в 
языке тувинцев в значении – «угол», алтайцев – «залив реки», якутов – «обособленная часть 
реки, озера, леса», «залив», тофаларов – «угол». Оно встречается в стписмонг. языке в зна-
чении – «кривизна, изгиб, угол, впадина» /3, с. 143/. Что касается второй части назв., то она 
связана, скорее всего, с самодийским чу – «река», тибетским чу – «река», тад. чуй – «ручей», 
«канал», кит. чу – «канал», чуань – «проток», «река» /137, II, с. 315/. Изменение второй части 
могло произойти в русском языке. Род. назв. Булунчукская. 

Булунчукская Падь, прав. пр. р. Голоустная. 
Бургаз, дер., прав. берег р. Большой Кот. Назв. от бур. бургааhа(н) – «прут, хворостина, 

лоза», «ива», «кустарник», «ивовый», «плетёный из прутьев». Род. назв. Бургасик. В 1911 г. 
с. Бургаз входило в Куядскую волость Иркутского уезда, имело 115 дворов, в нём жило 1112 
чел. (510 муж., 517 жен., 85 детей). На карте 1926 г. указано селение Бургазское. На 
01.01.2015 г. в деревне жил 301 чел. 

Бургасик, прав. пр. р. Большой Кот. В назв. проявлен русский уменьшительно-
пренебрежительный суффикс -ик. 

Бурдаковка, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. бурда – «пойло для 
скота». Оно возникло, видимо, не без влияния гидронима Бурдугуз. Род. назв. Бурдаковский. 
Река под назв. Бардаковка отмечена в 1876 г. /199/. 

Бурдаковка, дер., прав. берег р. Бурдаковка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 428 чел. 
Бурдаковский, зал. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. 
Бурдугуз (Бурдугус), пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв от бур. бурдууг – 

«пойло, бурда» и уhа(н) – «вода». Река упомянута в 1697 г. в деле о бунте заморских казаков 
против иркутского воеводы А.Т. Савёлова: «Да они же де, Миска и Данилка с товарищи, 
идучи сухим же путём наперёд их же, Антошки с товарищи, у зимовья на Бурдугузе приби-
ли иркуцкого казака Ивашка Исакова да пашенного крестьянина Ганку Познякова, и грабе-
жом взяли два постава камок лауданов да тулуп, да суму с табаком» /184, с. 429/. Река Бур-
дугуз отмечена в 1876 г. /199/. 

Бурдугуз (Бурдугус), зал. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. 
Бурдугуз®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Бурдугуз. Деревня затоплена водами Ир-

кутского вдхр. 
Бурдугуз (Бурдугус), пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Поселение перенесено на 

новое место при наполнении в 1959 г. Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в пос. жило 159 чел. 
Бурундукова, прав. пр. р. Колесма-Деревенская. Назв. от рус. бурундук или от фам. Бу-

рундуков.  
Бурусай, прав. пр. р. Балей. При объяснении назв. наиболее вероятен тюркский вари-

ант: от тюрк. бурун – «нос, клюв» и сай – «галька, галечные наносы», «мель», «сухое русло», 
«овраг», «ручей в овраге», «река», которое восходит к дртюрк. saj – «каменистое место вул-
канического происхождения», «пустынная равнина». Менее вероятен, хотя фонетически 
безупречен, вариант: от бур. буруу – «неправильный, неверный, ошибочный, ложный», 
«превратный», «противоположный» и hай(н) – «хороший, добрый».  

Бурхай, дер., лев. берег р. Голоустная. Назв. от эвенк. бур – «остров», -хай – изменён-
ный суффикс -ха. 
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Бутулай, прав. пр. р. Балей. Назв. происходит от бур. аларского и боханского бутуули – 
«кочковатый». 

Бутырки, дер., прав. приустьевой берег р. Малый Кот. Назв. от рус. сибирского бутыр-
ки – «изба», «жилище», «селитьба, отдельная от поселений» /66, I, с. 146/. В 1911 г. с. Бутыр-
ское входило в Оёкскую волость Иркутского уезда, имело 115 дворов, в нём жило 862 чел. 
(403 муж., 383 жен., 76 детей). На карте 1926 г. отмечено селение Бутырки. На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 636 чел. 

Бутырки®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Большая Грязнуха. Она показана на 
карте 1926 г. В 1959 г. деревня затоплена водами Иркутского вдхр. 

Бутырки, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Поселение перенесено на новое ме-
сто при наполнении в 1959 г. Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 15 чел. 

Бухта Песчаная, зал., сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. образовано от рус. бухта, заим. 
из нем. Bucht – «залив», и песок. 

Бухта-Песчаная, ост. пункт, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Бухун, пос., р. Кет. Назв. от бур. бухын – «бычий». На 01.01.2015 г. в пос. жило 69 чел. 
Быкова, дер., лев. берег р. Балей. Назв. либо от рус. бык, либо, что более вероятно, от 

фам. Быков. Род. назв. Быково. В 1911 г. с. Быковское входило в Усть-Балейскую волость, 
имело 108 дворов, в нём жило 746 чел. (340 муж., 342 жен., 64 ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 254 чел. 

Бычир, лев. пр. р. Ан. Назв. родственно якут. быычыгыраа- – «просачиваться, высту-
пать, проступать (мелкими каплями)», быычыкаайык – «крошечный, малюсенький», «ни-
чтожный (по количеству, размеру)», быычыкаан – «маленький».  

Васина, прав. пр. р. Долога. Назв. от личного мужского имени Вася, уменьшительного 
от Василий, или от фам. Васин. 

Вдовина, з., правобер. р. Вересовка. Назв. либо от рус. вдова, либо от фам. Вдовин. На 
01.01.2015 г. в заимке жило 100 чел. 

Вересовка, лев. пр. р. Ангара. Назв. от фам. Вересов. Река отмечена в 1876 г. /142/. 
Вересовка, ж.-д. ст., р. Вересовка. 
Вересовка, пригород гор. Иркутска, вдр. рек Мегет и Вересовка. 
Верхние Карлуки, прав. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Егоршина. Название от рус. 

верх и топонима Карлук, который объяснял М.Н. Мельхеев: «К а р л у к, названия неболь-
ших гор, отсюда и сёл в Иркутском и Качугском р-нах – от бур. Хараалаг – «чёрно-пегая»; 
чёрно-пегая гора, для которой характерна пестрота растительного покрова: чередование на 
склонах лесных (тёмных) и степных (просветлённых) участков. Некоторые объясняют от 
тюрк. кар – «снег», карлук или каролок – «снежный» /123, с. 39/. Конечно, более вероятен 
тюркский вариант (суффикс -лук). 

Верхние Солонцы, прав. пр. р. Урунтин. Назв. от рус. верх и солонец. 
Верхние Хомуты, пр. оз. Байкал. Назв. образовано от рус. верх и эвенк. хомоотыы, хо-

муты – «медведь» /236/. 
Верхние Хомуты, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Верхние Хомуты, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Верхний Кет, дер., р. Кет. Назв. от рус. верх и кет. кет – «человек». По материалам пе-

реписи 1897 г., здесь был расположен улус Верхне-Кетский, входивший в Сайгутское от-
дельное родовое управление, населённый тунгусами (21 муж., 27 жен.), русскими (1 муж.) и 
имевший 10 хозяйств. В 1911 г. улус Верхне-Кетский входил в Оёкскую волость Иркутского 
уезда, имел 11 дворов, в нём жило 29 чел. (15 муж., 12 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
деревне проживало 57 чел. 
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Верхний Кочергат, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. верх и эвенк. качаргэ – «вер-
ша, рыболовная морда». Вместе с тем топоним Кочергат (Качергат) может быть кетоязыч-
ным. Например, А.М. Малолетко выделяет условно кетский топоформант -гет (-гат) со 
значением «река» /116, с. 96, 97, 142-145/. Река показана и названа – В[ерхний]Качергатай – 
на карте Байкала 1806 г. 

Верхний Кочергат, уроч., верховья р. Прямой Замок. 
Верхний Мякотин, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. верх и фам. Мякотин. 
Верхняя Уладова®, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. верх и фам. Уладов. Река отмечена 

в 1876 г. /199/. 
Верхняя Черёмуховая Падь, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. образовано от рус. 

верх, черёмуха и падь. Оно на реку перешло с назв. пади. 
Верхоленская, гора, правобер. р. Ангара, к сев. от долины р. Топка. Назв. образовано от 

ойконима Верхоленск, что объясняется прохождением по горе трактовой дороги в верховья 
Лена, на город Верхоленск. В иркутской летописи гора упомянута в 1894 г.: «Членом Гео-
граф[ического] о[бщест]ва А.С. Еленевым летом продолжены начатые в прошлом году ра-
боты по исследованию окрестностей Иркутска в археологическом отношении. Им произве-
дены раскопки на трёх стоянках каменного периода: 1. На возвышенности под именем Вер-
холенской горы на правом берегу р. Ангары в 4-5 вер[стах] к N от Иркутска; 2. Около с[ела] 
Кузьмихинского на левом берегу р. Ангары в 4 вер. к S от Иркутска; 3. Около пригородка 
Лисихи на правом берегу р. Ангары в 1-2 верст. к S от Иркутска» /175, с. 319/. Верхоленскую 
гору упоминает С.П. Балдаев в связи с гибелью здесь бурятского племенного вождя Ухаа 
Шара, происходившего из абазаева рода, отнесённого после смерти к сонму племенного бо-
жества и почитаемого в качесте эжэна Верхоленской горы под именем Хондоголдойн эжэн 
/12, с. 81, 82/. 

Весёлая, гора, выс. 682,3 м, вдр. рек Ушаковка и Каролок. Назв. от рус. весёлый. 
Ветрова, з., лев. берег р. Толбан. Назв. от фам. Ветров. Заимка отмечена на карте 1926 г. 
Водопойная, падь, правобер. р. Оёк. Назв. от рус. водопой. 
Военный Городок, пригород гор. Иркутск, лев. берег р. Иркут. Назв. от рус. война, во-

енный и город. Оно было вызвано размещением здесь воинских частей. В 1919 г. в летописи 
Н.С. Романова отмечен военный городок (в нарицательном значении): «27.VII крушение по-
езда между ст[анцией] Инокент[ьевской] и военным городком. Говорят, много че-
лов[еческих] жертв. Солдаты из 25-[го] полка вызывались поставить локомотив на рельсы. 
Много обломков вагонов. В газетах ничего нет об этом» /176, с. 358/. Позднее назв. из нари-
цательного перешло в имя собственное, сохраняющееся и поныне. 

Военный Городок, ж.-д. ст., лев. берег р. Иркут. В 1944 г. отмечен как ж.-д. разъезд /87, 
с. 77/. 

Волчья®, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. волк. Река отмечена в 1876 г. /199/. 
Волчья Голова, гора, выс. 700,8 м, верховья р. Кая. Назв. от рус. волк и голова. 
Выгон, з., р. Уня. Назв. от рус. выгон. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Ир-

кутского уезда, имела 55 дворов, в ней жил 441 чел. (193 муж., 198 жен., 40 детей). 
Высокая Грива, гора, выс. 787,2 м, вдр. рек Большая Ола и Малая Олха. Назв. от рус. 

высокий и грива. 
Вяткина, дер., лев. берег р. Ангара, выше гор. Иркутск. Назв. от фам. Вяткин или от 

прозвища Вятка. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафарий: «… на той же (правой. – С.Г.) 
стороне – деревня Вяткина, от заимки (иркутского казака Ильи Могутова. – С.Г.) – верста, а 
против деревни островов маленьких много, и от той деревни шли протокою, а протокою хо-
ду 3 версты; да от деревни Вяткиной видны горы великие и зело высокие, а стоят те горы 
над морем Байкалом» /196, с. 96/. 
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Галдареечная*, падь, верховья р. Топка. Падь отмечена в 1878 г. /223/. 
Галевская, падь, правобер. р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффмкс -ская) 

от фам. Галев. 
Галкѝ, дер., р. Оёк. Назв. образовано, на наш взгляд, от прозвища Галкѝ, которым на-

зывались все, кто имел фам. Галкин или Галка. Дер. Галкинская отмечена на «Чертеже земли 
Иркутского города» С.У. Ремезова (1701 г.) /225/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 629 чел. 

Гладкий Калтус, падь, левобер. р. Кая. Назв. от рус. гладкий и калтус – «болото». 
Глазково, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Глазков. Появле-

ние поселения и его назв. обязано, возможно, рядовому пешему казаку Ефиму (Елфиму) 
Гласкову (Глазкову), служившему в Иркутске в 1699-1704 гг. /63, с. 50/. В летописи во время 
пожара 1879 г., охватившего весь город, упоминается Глазковское предместье /112, с. 235/. 
Назв. сохраняется поныне. 

Глазунова, з., правобер. р. Ангара, ниже гор. Иркутск. Появление поселения и его назв. 
обязано, возможно, служилому человеку, выходцу из гор. Верхотурье, поселённому в Ир-
кутске на «вечное житьё» Григорию Глазунову, отмеченному в документах в 1699 г. /63, с. 
50/. На 01.01.2015 г. в заимке жило 133 чел. 

Глинянка, лев. пр. р. Малый Кот. Назв. от рус. глина. 
Глинянка, падь, првобер. р. Криводушка. 
Глубеничная (Клубничная), гора, правобер. р. Ушаковка. Гора отмечена в 1880 г. в свя-

зи с возникновением после пожара 1879 г. предместья Пшеничная Падь /86, с. 702/. Назв. от 
рус. клубника. Глубеничная – искажение. Ныне гора не выделяется. 

Глубокая, прав. пр. р. Топка. 
Глубокая, падь, левобер. р. Оёк. 
Глубокая, падь, правобер. р. Кашена. 
Глубокая, падь, левобер. р. Шалина. 
Глубокая, падь, верховья р. Топка. 
Глубокая Падь, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. глубокий и падь. Оно пе-

решло на реку с назв. пади. 
Глухая, падь, верховья р. Мегет. Назв. от рус. глухой. 
Гоева, з., правобер. р. Правая Ушаковка. Назв. от фам. Гоев. Заимка показана на карте 

1926 г. 
Головковское, с., р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от фам. Го-

ловков. В 1911 г. село входило в Оёкскую волость Иркутского уезда, имело 170 дворов, в 
нём жило 822 чел. (340 муж., 363 жен., 119 детей). 

Голоустенский, рукав при устье р. Голоустная. Выделен в 1908 г. Ф.К. Дриженко /73/. 
См. Голоустная. 

Голоустная, пр. оз. Байкал. Длина реки 120 км. Она берет начало с сев.-зап. склонов 
Приморского хр. Верховья её весьма близко (5 км) расположены к берегу Байкала, соприка-
саясь с верховьями р. Харгино. Стекая с Приморского хр. к западу, река постепенно меняет 
направление, поворачивая к югу и затем к юго-востоку и образуя дугу большого радиуса. В 
Байкал она впадает несколькими, от 3 до 6, протоками. Пл. водосборного басс. реки состав-
ляет 2,26 тыс. км2, ежегодно по реке стекает 0,26 км3 воды. Общая минерализация воды в 
реке (мг/л) – 123, в том числе гидрокарбонаты – 79, сульфаты – 14, хлориды – 0,8, нитраты – 
0,2, фосфаты – 0,01, Са – 20, Мg – 7, Nа и К – 1, ОВ – 28, SiO2 – 12. Назв. реки происходит от 
рус. голый и устье. Оно реке дано русскими землепроходцами в XVII в. по той причине, что 
река имеет беслесное, «голое» устье. В 1675 г. в описании Н.Г. Спафария звучит назв. Голо-
усная: «А от реки Голоусной до устья Нижней Ангары реки ходу днище (один день пути. – 
С.Г.) же» /196/. Река показана и названа – Голоустна – на «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) 
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/225/ с пометой «по неи кочюют братски люди», то есть буряты. Река названа – Голоустна – 
на карте Байкала геодезиста М. Ушакова и отмечено вблизи её устья зимовьё Голоусно 
(1740 г.)/57; 239/. В 1772 г. по заданию И.Г. Георги студент Лебедев посетил устье реки и 
отметил (в изложении П.П. Семёнова): «… ровная площадь, образующая низменный полу-
остров, получила название Голоустной степи; здесь же впадает тремя рукавами в озеро один 
из больших притоков его – река Голоустна, а между рукавами её, как бы на острове, по-
строено Голоустное зимовьё. Здесь содержится зимою и летом переправа через самое узкое 
место озера; в зимовье живут перевощики, для которых построена часовня, и в этом же мес-
те горы подходят довольно близко к берегу» /81, с. 28/. Назв. реки Голоусная повторено на 
карте Байкала 1806 г. В 1908 г. Ф.К. Дриженко отметил, что река впадает в Байкал тремя ру-
кавами, и назвал их: Голоустенский, Тальниковый, Подкаменный /73/. В 1977 г. М.Н. Мель-
хеев называет 6 рукавов-протоков: Новое Устье, Среднее Устье, Крестовка, Тальник, Боль-
шое Устье, Бордаковск /125/. Современные туристы говорят либо о четырёх, либо о шести 
рукавах реки /22, с. 146/. На современных картах обычно показаны 4 рукава, самостоятельно 
впадающие в Байкал. Дорусское назв. реки – Ида. Оно происходит, по нашему мнению, от 
монг. идээ – «еда, пища, кушанье», идэх – «есть, кушать, съедать», «разъедать, подтачивать», 
«присваивать, похищать» /65/. Близкό к этому бур. эдеэ(н) – «пища, еда, кушанье», «съест-
ные припасы, продовольствие», «кушанье, блюдо», «ядро, зерно», «мякоть плодов (ово-
щей)» /27/, но оно всё-таки фонетически отдалено от топонима, по сравнению с монголь-
скими основами, которые вполне могут быть мотивированы наличием в басс. реки богатых 
звериных угодий, приносивших пищу и продовольствие. К тому же лексика бурят прошлых 
веков была весьма близкой лексике монголов. Так, например, в середине XIX в. М.А. Каст-
рен отметил у нижнеудинских бурят слова: идэлгä – «еда», идэнäм, идэлэнäм, идэлнäм – 
«есть, кушать», у селенгинских бурят идээлгä, идээлгэ – «еда», иденäп, иделнäп, иделнэп – 
«есть, кушать», у хоринских бурят идеэлгэ – «еда», идэнап, идэлнäм – «есть, кушать», у тун-
кинских бурят идельгä – «еда», иденäп, иделнäм – «есть, кушать» /62, с. 108/. Ранее высказы-
ваемые версии, связывающие назв. реки с бурятским языком, представляются малоубеди-
тельными. Так, М.Н. Мельхеев объяснял назв. реки то бурятским родовым этнонимом Идэ, 
то связывал его с бур. үдэ – «полдень, полуденный», то предполагал его происхождение от 
самодийского ид – «вода» /121, с. 39; 122, с. 129; 125, с. 49/. Языковед Т.А. Бертагаев не со-
глашался с версией о происхождении названия реки от этнонима. Он принимал предполо-
жение М.Н. Мельхеева о назв. Үда (нельзя путать с назв. Уда) и считал, что оно, видоизме-
няясь, приобрело форму Ида, которая происходит, по его мнению, от бур. идэ – «резвый, 
удалой, умелый» /15, с. 128/. С подобным объяснением языковеда не согласился топонимист 
Э.М. Мурзаев, посчитав его малоубедительным /137, II, с. 265/. К тому же в бурятских сло-
варях нет слова идэ. Род. назв. Голоустенский, Голоустнинский, Голоустное, Голоустный. 

Голоустнинский, улус, без привязки. Улус упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что в нём 
живут буряты тайшутского рода /12, с. 75/. 

Голоустный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Он расположен на внешнем крае дельты р. 
Голоустная. На карте Байкала 1806 г. здесь отмечен мыс Лиственичной. 

Голубичный, лев. пр. р. Балей. Назв. от рус. голубица (ягода). 
Голуторовская, прот., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Голуторов. 
Гора, уроч., левобер. р. Оёк. Назв. от рус. гора. Род. назв. Горка, Горный. 
Гора Богатырёва, уроч., левобер. р. Заельник. Назв. от рус. гора и фам. Богатырёв. 
Гора Красный Каштак, уроч., левобер. р. Большой Кот. Назв. от рус. гора, красный и 

оронима Каштак. 
Горемыкина, ключ, верховья р. Уня. Назв. от фам. Горемыкин. Род. назв. Горемыкинская. 
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Горемыкинская, з., р. Уня. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского 
уезда, имела 2 двора, в ней жило 8 чел. (3 муж., 4 жен., 1 ребёнок). 

Горка, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара, в черте гор. Иркутска. 
Горный, пос., левобер. р. Долога. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 348 чел. 
Гороховка (Гороховский), высел., правобер. р. Ангара. Выселок начал отстраиваться в 

1880 г. после пожара 1879 г. Как сообщает иркутский летописец Ю.П. Колмаков, выселок 
«возник на подошве Петрушиной горы и её склонах, примыкавших к правому берегу Анга-
ры. Он протянулся одной улицей от 7-й Иерусалимской улицы в сторону Байкала и пред-
ставлял несколько кварталов, застроенных деревянными домами малоимущих обывателей 
Иркутска. Отделялся от города рвом, что затрудняло доступ к нему во время чрезвычайных 
ситуаций. Позднее здесь пролегла улица Гороховская (ныне Дальневосточная)» /86, с. 702/. 
Назв. либо от рус. горох, либо от фам. Горохов. Род. назв. Горохово. 

Горохово, с., прав. берег р. Балей. В 1911 г. с. Гороховское входило в Усть-Балейскую 
волость Иркутского уезда, имело 109 дворов, в нём жил 831 чел. (375 муж., 375 жен., 81 ре-
бёнок). На 01.01.2015 г. в селе проживало 735 чел. 

Горячий, прав. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от рус. горячий. 
Горячий Ключ, пос., правобер. р. Правая Ушаковка, устье руч. Горячий. Назв. от рус. 

горячий и ключ – «родник, источник». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 906 чел. 
Горяшина, дер., правобер. р. Тайга. Назв. от фам. Горяшин. В 1911 г. дер. Горяшинская 

входила в Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 24 двора, в ней жило 125 чел. (52 
муж., 57 жен., 16 детей). На 01.01.2015 г. в деревне проживало 496 чел. 

Государева, падь, правобер. р. Урик. Назв. от рус. государь. 
Грановский (Грановский Сад), о., р. Ангара. Назв. от фам. Грановский и рус. сад. 
Грановщина, дер., правобер. р. Куда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -щина) 

от фам. Грана (Гранин). Думается, что основателями поселения могли быть пашенный кре-
стьянин Агей Фёдоров Грана (Гранин), живший в Иркутском остроге в 60-х годах XVII в., и 
(или) его сыновья, писавшиеся Граниными /63, с. 294, 295/. В 1701 г. дер. Граненых показана 
на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. В 1911 г. дер. Грановская вхо-
дила в Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 154 двора, в ней жило 930 чел. (462 
муж., 383 жен., 85 детей). На карте 1926 г. показано селение Грановщина, что позволяет за-
ключить, что современное назв. Грановщина появилось в период между 1911 и 1926 гг. На 
01.01.2015 г. в деревне числилось 2 738 чел. 

Гремячая, падь, правобер. р. Ушаковка, между устьями рек Злычастиха и Толбан. Назв. 
от рус. греметь. Род. назв. Гремячий. 

Гремячий, лев. пр. р. Большая. 
Грибаевы Поля, уроч., вдр. рек Васина и Долога. Назв. от фам. Грибаев и рус. поле. 
Гробиха, пр. Иркутского вдхр., юго-зап. побер. Наза. от рус. гробить. 
Грудинино®, с., р. Ангара, на острове ниже устья р. Еловая. Назв. от фам. Грудинин. В 

1911 г. село входило в Смоленскую волость Иркутского уезда, имело 52 двора, в нём жило 
380 чел. (173 муж., 168 жен., 39 детей). Селение Грудинина показано на карте 1926 г. В 
1959 г. оно затоплено водами Иркутского вдхр. 

Грязнуха, прав. пр. р. Большой Кот. Назв. от рус. грязь. Род. назв. Грязнушка, Грязный. 
Грязнуха, прав. пр. р. Ушаковка. Река отмечена в 1878 г. /223/. 
Грязнуха, прав. пр. р. Ангара. Небольшая речка, «исток которой находился в болоте, на 

том месте, где сейчас размещаются здания Торгового комплекса и Центрального рынка, а 
устье в местности Потеряихе – около Троицкой церкви, где начиналась улица Троицкая (ул. 
5-й Армии)». В 1752 г. в связи со строительством деревянного здания Иркутского арсенала 
речку «стали засыпать землёй и строительными отходами» /86, с. 27, 697/. 
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Грязнушка, падь, зап. побер. зал. Курминский. 
Грязный, лев. пр. р. Байсик. 
Гуздоменка®*, прав. пр. р. Ангара. Река отмечена в 1876 г. /199/. 
Дабат, лев. пр. р. Байсик. Назв. образовано от бур. дабаа(н) – «горный перевал», «пре-

пятствие», -т – суффикс множественности бурятского языка. Наличие суффикса подчёрки-
вает то обстоятельство, что в верховьях реки существует несколько горных перевалов. Дей-
ствительно, тропа, идущая вдоль русла реки, в верховьях раздваивается: левая уходит в басс. 
р. Большая Половинная, правая – в басс. р. Большая Олха.  

Давыгей, лев. пр. р. Голоустная. Назв. происходит от эвенк. дава- – «переваливать че-
рез горный хребет», даван – «горный перевал», -гей – изменённый суффикс -гээ. 

Дальнее, уроч., вдр. рек Кашена и Мха. Назв. от рус. даль. Род. назв. Дальний, Дальняя. 
Дальний, ключ, верховья р. Улунтей. 
Дальний Север, падь, вдр. рек Каменный и Шевнина. Назв. от рус. даль и север. 
Дальняя, падь, левобер. р. Балей. 
Данилова, падь, левобер. р. Ирей. Назв. от личного мужского имени Даниил или от 

фам. Данилов. 
Дёмино-Море, уроч., левобер. р. Мара. Назв. от личного мужского имени Дёма, 

уменьшительного от Демьян, и рус. море. 
Дзержинск, пос., лев. берег р. Ушаковка. Назв. от фам. Дзержинский. Оно дано в честь 

большевика Ф.Э. Дзержинского. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 662 чел. 
Дикий, о., р. Ангара. Назв. от рус. дикий. 
Дичковская, падь, левобер. р. Большой Кармагай. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ская) от фам. Дичков. 
Добролёт, пос., прав. берег р. Ушаковка, выше устья р. Сухая. Назв. посёлка связано с 

тем, что в 1918 г. в Иркутске началось формирование воздушной флотилии и позднее функ-
ционировало общество «Добролёт» /86, с. 356, 451/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 38 чел. 

Долгая, падь, левобер. р. Еловка. 
Долгая, лев. пр. р. Нижний Кочергат. 
Долгая, падь, правобер. р. Малый Кот. 
Долгая, падь, вост. побер. Иркутского вдхр. 
Дорога-Каменная, уроч., левобер. р. Кривой. Назв. от рус. дорога и камень. 
Дорожный, пос., берег зал. Бурдаковский. Назв. от рус. дорога. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 24 чел. 
Дощаная, падь, врховья р. Голоустная. Назв. от рус. доска. 
Дыроватая, скала, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. дыра. 
Дыроватая, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Дьячий, о., р. Иркут, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. дьяк. На этом острове при-

мерно в 1620-х годах было поставлено русскими ясачное зимовьё /63, с. 10/. Нынешнее каза-
чье войско это событие отметило постановкой на острове памятного деревянного креста. 

Евсеевский Ключ, падь, правобер. р. Худякова. Назв. от личного мужского имени Ев-
сей или от фам. Евсеев и рус. ключ – «источник, родник». Род. назв. Евсин Ключ. 

Евсин Ключ, прав. пр. р. Бурдугуз. 
Егоровщина, дер., прав. берег р. Оёк. Назв. образовано в русском языке (суффикс          

-щина) либо от личного мужского имени Егор, либо от фам. Егоров. По материалам перепи-
си 1897 г., здесь располагался улус Егоровский, входивший в Капсальское инородческое ве-
домство, населённый бурятами 1-го и 2-го буиновских родов (37 муж., 40 жен.) и имевший 
19 хозяйств. В 1911 г. с. Егоровское входило в Оёкскую волость Иркутского уезда, имело 
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170 дворов, в нём жило 892 чел. (398 муж., 408 жен., 86 детей). Как видим, назв. Егоровщина 
пришло к поселению только в ХХ в. На 01.01.2015 г. в дер. Егоровщина проживало 424 чел. 

Егоршина, прав. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Большая Тореца. Назв. от личного 
мужского имени Егорша, уменьшительного от Егор, или от фам. Егоршин. 

Егоршина, уроч., прав. берег р. Голоустная, устье р. Верхние Карлуки. 
Елизовский, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от фам. Елизов. 
Елкина, прав. пр. р. Уня. Назв. от фам. Елкин. 
Елкинская Елань, уроч., левобер. р. Елкина. Назв. от гидронима Елкина (см. выше) и 

рус. елань. 
Еловая, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. ель. Род. назв. Еловка, 

Еловская, Еловый, Ельник, Ельничная. Река отмечена в 1876 г. /199/. 
Еловая, падь, левобер. р. Балей. 
Еловая, падь, правобер. р. Оёк. 
Еловка, пр. оз. Байкал. 
Еловка, прав. пр. р. Ирей. 
Еловка, с., прав. берег р. Ирей, выше устья р. Еловка. В 1911 г. селение Еловское вхо-

дило в Усть-Балейскую волость, имело 41 двор, в нём жило 288 чел. (153 муж., 110 жен., 25 
детей). Оно отмечено на карте 1926 г. На 01.01.2015 г. в селе проживал 191 чел. 

Еловка, с., прав. берег р. Кулагай. Оно как селение указано на карте 1926 г. 
Еловская, падь, левобер. р. Кая. 
Еловый, зал., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. 
Еловый, пос., сев-вост. побер. Иркутского вдхр. 
Ельник, падь, верховья р. Заельник. 
Ельничная, прав. пр. р. Тальца. 
Ербохачихина, падь, левобер. р. Голоустная. Назв. от фам. Ербохачихин. 
Ермаковский, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. оформлено в русском 

языке (суффикс -ский) от фам. Ермаков. 
Ерничная Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. ерник и падь. На реку назв. перешло 

с назв. пади. 
Ерничная Падь, прав. пр. р. Колесма-Морская. 
Ерши®, дер., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Ершов (Ершев). Род. назв. Ершинский. 

В 1911 г. дер. Ершева входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 34 двора, в 
ней жило 202 чел. (96 муж., 87 жен., 19 детей). Дер. Ершова отмечена на карте 1926 г. В 1959 
г. деревня затоплена водами Иркутского вдхр. 

Ерши, центр отдыха, юго-зап. побер. Иркутского вдхр. 
Ершинский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Большая Кузьмиха. 
Жарникова, падь, правобер. р. Ангара, ниже устья р. Топка. Назв. от фам. Жарников. 
Жердовка, дер., р. Куда. Назв. от рус. жердь. Род. назв. Жердовское. В летописи Н.С. 

Романова Жердовка отмечена в 1897 г.: «Авг[уст]. В Жердовке в 40 верстах от Ирк[утска] 
поЯкутск[ому] тракту возводятся постройки сель[ско]-хоз[яйственной] школы. Отведено 
400 дес[ятин] земли, в даче 80 дес. пашни, 70 дес. сенокосов по бер[егу] р. Куды. Общая 
стоимость возводимых здан[ий] до 80 тыс. р.» /175, с. 374/. В 1911 г. з. Жердовка входила в 
Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 4 двора, в ней жило 27 чел. (8 муж., 10 жен., 9 
детей). На 01.01.2015 г. в деревне проживало 302 чел. 

Живорчак*, лев. пр. р. Голоустная. 
Жилище, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег. Назв. от рус. жилище. 
Жилкино, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. от фам. Жилкин. Поселе-

ние было образовано во второй половине XVII в. рядом с иркутским Вознесенским мужским 
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монастырём и было известно как Монастырская деревня. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. 
Спафарий: «На правой стороне реки Ангара – деревня Монастырская, а выше той деревни с 
версту – монастырь, а в нём – церковь вознесения христова да три кельи, да братья – два 
старца рядовых, да священник чёрный. До деревни Монастырской от протоки – 3 версты, а 
от монастыря до Иркутского острога – 3 версты» /196, с. 95/. В 1726 г. С.Л. Владиславич-
Рагузинский отметил в путевом журнале только Вознесенский монастырь: «От слободы 
Урик берегом, на котором горы невысокия и лес, 20 вёрст до реки Ангары, которая в правой 
руке. Подле помянутой реки 2 версты ехали до монастыря Вознесенского, которой за рекой 
остался на правой стороне» /178, с. 201/. Село Жилкино отмечено в 1876 г. /142/. В иркут-
ской летописи во время пожара 1879 г., охватившего весь город, упоминается дер. Жилкина: 
«Прибрежные жители от жару спасались в Ангаре. Вывозились на острова Ангары, в Глаз-
ковское предместье, в Жилкину, на луг между городом и монастырём, во всю длину Уша-
ковки от устья её до архиерейской дачи по обеим сторонам, на кладбище, даже в тюрёмный 
двор, причём подтрунивали друг над другом, что живые пришли к мёртвым, а свободные к 
заключённым» /112, с. 235/. В 1911 г. с. Подгородно-Жилкинское входило в Суховскую во-
лость Иркутского уезда, имело 156 дворов, в нём жило 988 чел. (461 муж., 432 жен., 95 де-
тей). В 1942 г. предместье Подгородно-Жилкинское имело 15 тыс. жителей и в нём была 
создана 7-я городская пожарная часть, в 1944 г. – пос. Подгородно-Жилкино /87, с. 38, 77/. 

Заверняиха, губа, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от фам. Заверняев. 
Заводская, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. завод. 
Заготскот, база, правобер. р. Куда. Назв. от некогда существовавшей организации «За-

готскот», занимавшейся заготовками скота. 
Заельник, лев. пр. р. Уня. Назв. от рус. за (предлог) и ель. Род. назв. Заельничная. 
Заельник, уроч., вдр. рек Заельник и Уня. 
Заельничная, з., р. Уня. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, 

имела 7 дворов, в ней жило 25 чел. (14 муж., 8 жен., 3 детей). 
Зайцева, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. заяц или от фам. Зайцев. 
Зайцева, падь, левобер. р. Тайга. 
Залома, лев. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. залом – «завал, нагромождение де-

ревьев». 
Зангатуй, падь, вдр. Талкисая и Кета. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурят-

ским, образованным от бур. занга – «западня, ловушка, капкан», «мышеловка». 
Западный, пос., вдр. рек Вересовка и Иркут. Назв. от рус. запад.  
Заречинский, улус, приустьевая часть р. Голоустная. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от рус. за (предлог) и река. В 1911 г. улус имел 17 дворов, в нём жило 69 
чел. (34 муж., 26 жен., 9 детей). На карте 1926 г. показан пос. Заречный. 

Зарод, гора, выс. 939,5 м, левобер. р. Байликан. Назв. от рус. зарод. 
Звёздочка, ост. пункт, лев. берег р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. звезда. 

В летописи Н.С. Романова указана в 1886 г. дача Звёздочка: «На торгах дача «Звёздочка» 
осталась снова за Трапезниковым на шесть лет по 225 р. в год. Раньше за неё платилось 
только по 20 р.» /175, с. 136/. 

Звягина®, з., прав. берег р. Ангара, устье р. Большая. Назв. от фам. Звягин. Поселение 
показано на карте 1926 г. 

Зелёный, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ушаковка. Назв. от рус. зелёный.  
Зелёный Берег, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Большая Кузьмиха. Назв. от рус. 

зелёный и берег. 
Зелёный Мыс, санаторий, сев.-зап. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. зелёный и мыс. 
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Зилева, з., р. Куда. Назв. от фам. Зилев. В 1911 г. заимка входила в Уриковскую волость 
Иркутского уезда, имела 1 двор, в ней жило 3 чел. (1 муж., 1 жен., 1 ребёнок). 

Зимовьё, лев. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. зимовьё. 
Злычастиха, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-

надлежности -иха) от фам. Злычастин. 
Знаменское (Марата), пригород гор. Иркутска. Назв. Знаменское образовано от рус. 

знамение. Историю появления поселения изложил М.Н. Мельхеев: «М а р а т а, предместье, 
г. Иркутск – названо в 1920 г. в честь выдающегося деятеля французской буржуазной рево-
люции конца XVIII в. Жана Поля Марата. До революции предместье называлось Знамен-
ское, по названию иркутского Знаменского женского монастыря, основанного в 1693 г. на 
высоком правом берегу р. Ушаковки, близ устья. Вокруг него сначала появилась Мона-
стырская слобода, затем обширное предместье. Церковь монастыря сохранилась до на-
стоящего времени» /123, с. 47/. Предместье Знаменское отмечено в 1878 г. /223/. Поселению 
ныне возвращено прежнее название. 

Зоги, пос., прав. берег р. Большая Зога. 
Золотой Утёс, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. золотой и утёс. 
Зорино-Быково, дер., р. Ирей. Назв. от фам. Зорин и Быков. На 01.01.2015 г. в дер. жил 

231 чел. 
Зуево, зим., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Зуев. Род. назв. Зуевская, Зуевский. В 1736 

г. оно указано в «Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/.  
Зуевская, прот., р. Ангара.  
Зуевский, о., р. Ангара. 
Зунгут, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от бур. зун – «лето», «летом», -гут – суффикс. 
Зунгут, уроч., правобер. р. Зунгут. 
Зунгут, летник, прав. берег р. Зунгут. На карте 1926 г. показано Тунгус[ское] 

Стойб[ище] Зунгут. 
Зун-Мурэн, прав. пр. р. Большая Хея. Назв. образовао от бур. зүү(н) – «восточный, ле-

вый» и мүрэ(н) – «река большая». 
Зухой, лев. пр. р. Илга. Назв., возможно, от бур. зүг – «сторона, направление». 
Зыгдыхан*, лев. пр. р. Левый Алатай. 
Зыкова, дер., правобер. р. Оёк. Назв. от фам. Зыков. На 01.01.2015 г. в дер. жило 175 чел. 
Зырянова®, з., прав. берег р. Ангара. Назв. от фам. Зырянов. Заимка отмечена в 1876 г. 

/199/. 
Иданская, прот., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от эвенк. 

идан – «пустяк». 
Иданская, падь, правобер. р. Ангара. 
Иерусалимское (Крестовоздвиженское), кладбище, в черте гор. Иркутска. В 1772 г. 

вышел указ Синода «о непогребении при церквах мёртвых тел». В октябре того же года в 
иркутской летописи отмечено: «… вследствие указа, запрещено погребать умерших при 
церквах, а отведено место для кладбища далее Крестовоздвиженской церкви, на Иерусалим-
ской горе». Кладбище стало называться Крестовоздвиженским /75, с. 143/. В 1795 г. почти в 
центре кладбища была построена небольшая каменная церковь под названием «Входа Гос-
подня в Иерусалим». О строительстве этой церкви записано в летописи в 1795 г.: «В Иркут-
ске на кладбище каменная церковь во имя входа Господа в Иерусалим градской думою 
строением кончена и освящена ноября 10 дня» /112, с. 225/. С этой поры кладбище получило 
второе назв. – Иерусалимское, постепенно вытеснившее раннее, а церковь, давшая это на-
звание, была разобрана в 1867 г. /75, с. 144/. Ныне на месте кладбища размещён центр отды-
ха, восстановлена Входо-Иерусалимская церковь. 
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Изумрудный, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. от рус. изумруд – «драго-
ценный камень ярко-зелёного цвета», известного со второй половины XV в. и попавшего в 
русский язык с Востока при посредстве тюркских языков /222, I, с. 340/. 

Илга, лев. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Большой Очиркой. Назв. происходит от 
эвенк. илга, илган – «гибкий, ловкий, бойкий, проворный, живой». Ошибочно возводить его 
к тюрко-монгольской форме жалга – «лощина, ложбина, падь, овраг», как это делает П.Г. 
Соколов /195, с. 49/.  

Имени Горького (Селиваниха), пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Иркут. Прежнее 
назв. Селиваниха – от фам. Селиванов было заменено на новое в честь рус. писателя Макси-
ма Горького (М. Пешкова). В 1913 г. летопись отметила пос. Селивановский: «26 июля 
сильная прибыль Иркута, затоплена рыболовная дача, Селивановск[ий] посёлок. Для спасе-
ния жителей командированы паровой катер «Чайка» и три лодки» /176, с. 181/. 

Имени Кирова, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Иркут. Назв. от фам. Киров. Оно 
дано в честь большевика С.М. Кирова, убитого в Ленинграде 1 декабря 1934 г. 

Индинская*, дер., р. Балей. В 1701 г. деревня показана на «Чертеже земли Иркутского 
города» С.У. Ремезова /225/. Позже не отмечена. 

Ирей, прав. пр. р. Балей. В основе назв. заключено тюрк. ир – «излучина, извилина, меан-
дра реки». Нельзя не отметить дртюрк. ir – «камень», «солнечная сторона горы» /72, с. 211/. 

Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Иркутный Мост, ж.-д. ст., прав. берег р. Иркут, в черте гор. Иркутска. Назв. образова-

но от гидронима Иркут и рус. мост. Появление его обязано расположению станции вблизи 
моста через Иркут.   

Иркутск, гор., р. Ангара. Первоначально поселение было основано в виде острога, воз-
ведённого в 1661 г. по заданию енисейского воеводы сыном боярским Яковом Ивановичем 
Похабовым на прав. берегу Ангары напротив устья её лев. пр. Иркута. Енисейский воевода 
Иван Ржевский указывал: «… отыскать на усть Иркута реки или вверх Иркута самого уго-
жево места… и на том месте поставить острог». В отряде Я.И. Похабова насчитывалось 130 
чел. Срубленный острог был назван Яндашским, по имени бурятского князца Яндаша Заян-
ды Дороги. По размерам он был небольшим: длина 9 саженей, ширина 8 саженей (19 и 17 м 
соответственно). По углам стояли 4 глухие башни, одна из которых одновременно служила 
часовней. С 1662 г. за острогом прочно закрепилось назв. Иркутский. После завершения 
строительства в остроге остался гарнизон в 20 чел. во главе с казачьим десятником и при-
казным человеком (приказчиком) Василием Ездаковым. В 1666 г. В. Ездакова на посту при-
казчика сменил Дмитрий Аввакумов. При Д. Аввакумове появился первый посадский чело-
век Яков Псковитин. В 1670-1671 гг. острог отстроил заново посланный из Енисейска сын 
боярский Андрей Афанасьевич Барнашлёв. Была построена новая крепость. Она имела фор-
му квадрата со сторонами длиной 50 саженей (108 м). В 1675 г. острог отметил Н.Г. Спафа-
рий: «… а острог Иркутский стоит на левой стороне реки Ангары, на берегу, на ровном мес-
те, острог строением зело хорош, а жилых казацких и посадских дворов с 40 и больше, И 
место самое хлебородное. В остроге построена церковь всемилостивого спаса…» /196, с. 95, 
96/. В 1686 г. острог получил статус города. В 1692 г. город посетил Е.Е. Идес, проезжавший 
с посольством в Китай: «Город этот лежит на реке Ангаре, текущей с юга на север и беру-
щей начало из Байкальского моря примерно в восьми милях отсюда. Этот город только не-
давно вновь построен, и в нём имеются сильно укреплённые сторожевые башни. Предместье 
очень велико; зерно, соль, мясо и рыба здесь очень дешевы, и 100 немецких фунтов ржи сто-
ят семь копеек, или стейверов. … Против города лежит красивый монастырь, как раз в том 
месте, где река Иркут, по имени которой назван город, впадает в Ангару… Осенью здесь 
часто ощущаются землетрясения, приносящие, однако, мало вреда» /84, с. 138-139/. В 1726 г. 
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город отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От Вознесенского мона-
стыря рекой Ангарой до монастыря девичья, которой на берегу левой стороны, 4 версты. От 
девичья монастыря до города Иркуцка, которой на берегу левой стороны, 2 версты. В шири-
не 52°27' крепость рубленая четвероугольная деревянная з башнями. … Итого от Илимска 
до Иркуцка 711 вёрст» /178, с. 201/. В 1764 г. город стал центром вновь созданной Иркут-
ской губернии. Ныне это центр Иркутской губернии, одной из важных составных частей 
Российской Федерации, крупный промышленный и культурный город Сибири. На 
01.01.2015 г. в городе жило 620 099 чел. В латинозированном алфавите бурятского языка для 
города предложены две формы написания названия Irkyytsk и Erkyy /78/. 

Иркутск II, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. от ойконима Иркутск и 
рус. второй. 

Иркутск-Пассажирский, ж.-д. ст., лев. берег р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от 
ойконима Иркут и рус. пассажир – «человек, совершающий поездку на каком-либо виде 
транспорта», известного в русском языке с начала XVIII в. и заим. из фран. passer, которое 
восходит к лат. passus – «шаг» /222, 2, с. 10/.  

Иркутск-Сортировочный, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от 
ойконима Иркутск и рус. сортировка, которое связано со словом сорт – «категория, разряд 
какого-либо товара по выработке, качеству, цене», но появилось позже его, в XIX в. Слова 
заим. из западноевропейских языков и восходят к лат. sors – «жребий», «удел», «доля», 
«вид», «сорт», serō – «сплетаю», «завязываю», «соединяю», «ставлю в ряд», «группирую» 
/222, 2, с. 189/. 

Иркутская, ГЭС. Начала строиться в 1949 г. Плотина насыпная выс. 52 м. Мощность 
ГЭС составляет 600 тыс. киловатт. 

Иркутское, вдхр., заполнялось в течение 1956-1959 гг. с подпором оз. Байкал, уровень 
которого был поднят на 1 м. Длина его 56 км, наибольшая ширина 4,2 км, пл. 154 км2, объём 
водной массы 47,7 км3. Оно осуществляет многолетнее регулирование стока вод из Байкала 
и ниже по Ангаре. Колебания водного уровня доходят до 1,5 м. 

Искатуй*, лев. пр. р. Колесма-Морская. 
Искра, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Топка. Назв. от рус. искра. 
Кавардай, прав. пр. р. Левая Ушаковка. В основе назв. лежит эвенк. кэвэр – «луг, ши-

рокое открытое пространство с луговой растительностью», «степь», «болото, поросшее тра-
вой и редкими деревьями», «горная тундра», -дай – измнённый суффикс -да. 

Кадильная, гора, выс. 1122,9 м, сев.-зап. побер. оз. Байкал, левобер. р. Большая Ка-
дильная. Назв. от рус. кадить. 

Казачьи Луга, уроч., окрестности Иркутска. Назв. от рус. казак и луг. Оно отмечено в 
1941 г. /87, с. 16/. 

Кайская, гора, вдр. рек Кая и Ангара. Назв. связано с гидронимом Кая. Гора Кайская 
отмечена в 1878 г. /223/. В летописи Н.С. Романова гора указана в 1893 г.: «30 мая состоя-
лось открытие циклодрома, устроенного Иркутским обществом велосипедистов-любителей 
в роще на Кайской горе. Был отслужен молебен, после которого присутствуюшим была 
предложена закуска, после которой начались гонки на специально устроенном циклодроме» 
/175, с. 284/. 

Калатыжиха, лев. пр. р. Балей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-
лежности -иха) от фам. Калатыгин. 

Калатыжиха, полевой стан, р. Мазалинская. 
Камениска, прав. пр. р. Нижний Кочергат. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменный, 

Камень, Камни. 
Каменный, лев. пр. р. Большой Кармагай. 
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Каменщикова, прав. пр. р. Кая. Назв. от фам. Каменщиков. 
Камень, уроч., правобер. р. Ангара. 
Камни-Шахтанские, гора, выс. 885,7 м, левобер. р. Большая Половинная. Назв. от рус. 

камень и топонима Шахтан. 
Камни-Шинихтинские, гора, выс. 875,3 м, верховья р. Шинихта. Назв. от рус. камень и 

гидронима Шинихта. 
Каргополова®, дер., лев. берег р. Ангара. Основателем деревни был пашенный крестья-

нин Иван Каргопол (Коргапол), владелец колёсчатой мельницы (при мельнице амбар, двое 
жерновов, угодий нет), построенной в 1675 г. на протоке Ангары; годовой оброк с мельницы 
составил в 1705 г. 1 полтину /63, с. 293/. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафарий: «На пра-
вой стороне – деревня Каргополова, от деревни Шукиной – 4 версты» /196, с. 96/. В 1701 г. 
деревня показана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. Позднее де-
ревня не отмечена. Местность, где была расположена деревня, в 1959 г. попала в зону затоп-
ления водами Иркутского вдхр. 

Карлук, дер., левобер. р. Куда. Назв. рассмотрел М.Н. Мельхеев: «К а р л у к, названия 
небольших гор, отсюда и сёл в Иркутском и Качугском р-нах – от бур. хараалаг – «чёрно-
пегая»; черно-пегая гора, для которой характерна пестрота растительного покрова: чередо-
вание на склонах лесных (тёмных) и степных (просветлённых) участков. Некоторые объяс-
няют от тюрк. кар – «снег», карлук или каролок – «снежный» /123, с. 39/. Предложенный ис-
следователем бурятский вариант объяснения названия не выдерживает критики с позиций 
фонетики. Более вероятен тюркский вариант, подтверждаемый суффиксом -лук, но из него 
следует исключить основу каролок, находящую иное объяснение. Род. назв. Карлуки, Кар-
лучки. Дер. Карлуцкую основал в 1669 г. пашенный крестьянин Агей Фёдоров Грана (Гра-
нин). По «Писцовой книге» Ф.С. Сверчкова в деревне (вместе со слободой Талкинской) в 
1686 г. жило 7 пашенных крестьян /63, с. 19, 294/. В 1701 г. слобода Карлукская показана на 
«Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. В 1744 г. в указе из Иркутской ра-
туши в земскую избу о выборе подрядчиков на поставку вина отмечены в деревне Иркут-
ские винокуренные казённые каштаки (места винокурения) и объёмы производимого вина: 
«… в нынещнем де 1744м» году по усмотрению кружечного двора имеетца на Иркуцких 
винокуренных казённых, Карлуцком, среднем, и старом, каштаках прошлого 743» году тако 
ж и нынещняго 744» году генваря по 16 число у приставников вина простого и двойного а 
имянно: в Карлуцком у Алексея Сибирякова с товарищем простого вина во штидесяти боч-
ках, двойного в одной бочке да выкуреного в нынещнем 744м году у приставников Степана 
Чюракова с товарищем двойного вина в трёх бочках, на среднем Аввакума Орешникова с 
товарищем простого вина в тридцати в шести бочках да выкуренного в нынещнем 744м году 
у приставников на среднем Никифора Перевоскина с товарищем простого вина в четырёх 
бочках, на старом у Андрея Пестовского с товарищем простого вина в девятнатцати бочках 
всего на оных трёх кащтаках простого вина во сте в девятнатцати бочках двойного в четы-
рёх бочках…» /39, с. 182/. В 1911 г. с. Карлукское входило в Хомутовскую волость Иркут-
ского уезда, имело 57 дворов, в нём жило 271 чел. (155 муж., 177 жен., 39 детей). На карте 
1926 г. показано селение Карлук. На 01.01.2015 г. в деревне числилось 3 303 чел. 

Карлуки, уроч., прав. берег р. Голоустная, между устьями рек Средние Карлуки и 
Верхние Карлуки. 

Карлучки, о., р. Ангара. 
Кармагай*, лев. пр. р. Балей. Происхождение назв. остаётся неясным. Обобщая сведе-

ния языковедов, можно высказать два предположения: а) в основе назв. лежат рус. астрахан-
ское кармак – «самоловный прибор с удой на белорыбицу», укр. кармак – «рыболовное уст-
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ройство», заим. из тюрк. qarmaq – «крючок, удочка»; б) в основе находится дртюрк. körmäk 
– «смотрение, созерцание». Род. назв. Кармагайский. 

Кармагайский* Лес, уроч., левобер. р. Большой Кармагай. 
Каролок (Королок), пр. Иркутского вдхр. Назв. происходит от эвенк. кара – «черный», 

«глухарь», -лок – суффикс. Ошибочно производить его, как это делает М.Н. Мельхеев, от 
бур. хараалаг – «чёрно-пегий», «чёрно-пегая гора, для которой характерна пестрота расти-
тельного покрова», или от тюрк. кар – «снег», каролок – «снежный» /123, с. 133/. В 1675 г. 
Н.Г. Спафарий реку ошибочно называет Корольковой: «… речка Королькова, а вытекает она 
из гор каменных…» /196, с. 97/. Река показана и названа – Королека – на «Чертеже» С.У. 
Ремезова (1701 г.) /225/. Назв. Королькова и Королека – это русское приспособление к сво-
ему языку эвенкийского названия. Река в 1726 г. отмечена С.Л. Владиславичем-
Рагузинским: «До Монастырского зимовья, где впадает от левой стороны в Ангару речка 
Каролок, 16 вёрст» /178, с. 202/. На карте Байкала 1806 г. река названа Королок. Под этим же 
назв. она отмечена в 1876 г. /198/. 

Каролок (Королок), зал. Иркутского вдхр., сев-вост. побер. 
Каролок (Королок)®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Каролок (Королок). Дер. Ка-

ролок отмечена на карте 1926 г. В 1959 г. она затоплена водами Иркутского вдхр. 
Картакой*, падь, юго-зап. побер. Иркутского вдхр. Названия с основой карта, карты, 

кырты встречаются в Приангарье: дер. Картыгей в Боханском районе Иркутской обл.; р. 
Картагон (Картагол), лев. пр. Китоя. По сведению Э.М. Мурзаева, термины карта, карда, 
керт широко распространены в Евразии, от побережий Белого моря до Индонезии: хантый-
ское karta – «двор», коми karta – «загон для скота, двор», грузинское karta – «огороженное 
место для скота», башкирское karta – «загородка для скота», «изгородь, окружающая дерев-
ню», карта в окончаниях названий городов Индонезии – Джакарта, Джокьякарта, Суракар-
та. Вместе с тем Э.М. Мурзаев отмечает осетинское kart – «двор», современное персидское 
герд – «город», древнеиранское krta – «сделанный», «построенный» и делает общий вывод: 
«В основе др.-иран. глагол кер, кр означает – «сделать», «создать» /137, I, с. 278-279/. Бурят-
ские топонимисты для назв. Картыгей предлагают своё решение: «Возможно, бур. хара 
'чёрный' тэхэ 'козёл'» /211, с. 80/, но оно явно неудовлетворительно. Не проясняют положе-
ние по разным причинам и предложенные нами варианты: а) дртюрк. kürt – «берёза»,            
б) якут. кыырт – «ястреб», в) казахское карт – «старый» /62, с. 111/. Следовательно, рас-
сматриваемый гидроним и соответствующие ему другие нужно рассматривать как ираноя-
зычные. В этом случае они представляют собой названия, оставленные согдийцами, живши-
ми в IX-X вв. в верховьях р. Унга. Что касается отмеченного Картагол, то его следует клас-
сифицировать как бурятское или монгольское приспособление иноязычного Картагон к сво-
ему языку. Род. назв. Картагол, Картагон, Картогонский, Керты. 

Карчеган, лев. пр. р. Балей. Назв. происходит, скорее всего, от эвенк. карчи, hарчи – 
«рубль», «деньги», -ган – суффикс. Слово карчи заим. из якут. харчы~хатчы~хаччы – «день-
ги», «копейка», «монета» /201, I, с. 382/. 

Карьер®, пос., лев. берег р. Ангара, ниже устья р. Аланка. Посёлок затоплен водами 
Иркутского вдхр. 

Катавал, лев. пр. р. Шерагун. Назв. от эвенк. ката – «тощий, сухой», -вал – суффикс. 
Катышевцева, з., р. Ушаковка, падь Каштакская. Назв. от фам. Катышевцев. 
Кахалин*, уроч., вдр. рек Каролок и Ушаковка. 
Кашена*, прав. пр. р. Мха. 
Кашена*, падь, верховья р. Кашена. 
Каштак, гора, выс. 854,1 м, вдр. рек Малый Кот и Большой Кот. Народный географиче-

ский термин каштак Э.М. Мурзаев характеризует следующим образом: «Каштак – горный 
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ключ, ручей; лесной шалаш, балаган, временное жильё, укромное закрытое место за горо-
дом, которое впоследствии часто входит в черту города и оказывается его окраиной. «Так, на 
наш взгляд, в Сибири называли гору, покрытую лесом, где имелся ключ, а значение: горный 
ключ, шалаш, балаган в лесу, где тайком сидят хлебное вино, приводимое словарями, явля-
ется вторичным» [Воробьёва, 1973]. Но можно ср[авнить] койбальское кыстаг – «зимнее 
жилище», «зимник». Е.Н. Шилова [1976] сопоставляет кирг. таштак, казах. тастак – «ка-
менистое место» /137, I, с. 273/. Заключение А.Е. Аникина: «Не вполне ясный тюркизм» /3, 
с. 288/. В Приангарье каштаками называли чаще всего места винокурения. 

Каштак, падь, правобер. р. Ушаковка. В 1878 г. И.Д. Черский падь называет Каштак-
ской /223/. 

Каштак, дер., левобер. р. Большой Кот. В 1916 г. здесь была расположена дача «Каш-
так» общества сибирских охотников /86, с. 302/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 60 чел. 

Кая, прав. пр. р. Иркут. Э.М. Мурзаев выделяет тюрк. кая – «скала, утёс» в качестве на-
родного географического термина /137, I, с. 273/. В данном случае мы имеем дело с гидро-
нимом, поэтому следует допускать, что назв. на реку передвинулось с назв. местности. Э.М. 
Мурзаев обращает внимание на то, что тюркский термин был заимствован персидским язы-
ком в форме кая – «скала», «утёс», «косогор», «холм», «подводный камень» /137, I, с. 273/. 
М.Н. Мельхеев привлекает, ссылаясь на работы А.П. Дульзона, также кет. кай – «крутой об-
рыв», «берег» /122, с. 132/. Всё же более вероятно объяснение назв. из тюркских языков. 
Род. назв. Кайская, Кайша. 

Кая, ж.-д. ст., левобер. р. Кая, в черте гор. Иркутска. 
Квартирная Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. квартира и падь. На реку оно пе-

решло с назв. пади. 
Квашня-Летняя, прав. пр. р. Колесма-Деревенская. Назв. от рус. квашня и лето. 
Кет, прав. пр. р. Балей. Назв. образовано от кет. кет – «человек» /122, с. 33/. 
Кисловская, падь, правобер. р. Кармагай. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   

-ский) от фам. Кислов.  
Ключ, падь, правобер. р Оёк. Назв. от рус. ключ – «родник, источник». Род. назв. Клю-

чики. 
Ключики, уроч., правобер. р. Большой Кот. 
Ключ Шикиленч, прав. пр. р. Дабат. Назв. от рус. ключ – «источник, родник» и эвенк. 

шики – «мутный», -лен (изменённый -лээн) и -ч – суффиксы. 
Ковыданго, прав. пр. р. Кунгин. В основе назв. лежит эвенк. кави – «галька (крупная)», 

«песок», -данго – изменённый суффикс -дянгаа. 
Колесма-Деревенская, прав. пр. р. Голоустная. Назв., возможно, образовано от эвенк. 

кали – «большой», «великан», «карась», -с и -ма – суффиксы, и рус. деревня. На карте 1926 г. 
река названа – Колесма. Следовательно, дополнение Деревенская пришло после 1926 г. 

Колесма-Морская, лев. пр. р. Голоустная. Назв., возможно, от эвенк. кали – см. выше и 
рус. море. Река показана на карте 1926 г. 

Колодешная, падь, левобер. р. Шинихта. Назв. от рус. колодец. 
Колотыгинская, з., р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Колотыгин. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 3 двора, в 
ней жило 14 чел. (7 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 

Комаров, ключ, правобер. р. Большой Кармагай. Назв. от фам. Комаров. Род. назв. Ко-
марова, Комаровская. 

Комарова, уроч., верховья р. Заельник. 
Комаровская, з., р. Уня. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, 

имела 5 дворов, в ней жило 18 чел. (11 муж., 6 жен., 1 ребёнок). 
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Компанейский, о., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от рус. 
компания. 

Компрессорная, ж.-д. ст., левобер. р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. ком-
прессор, заим. из лат. сompressus – «сжимание». 

Комсомольский (Любви), о., устье р. Иркут, в черте гор. Иркутска. Наиболее раннее 
назв. Любви образовано от рус. любовь. Позднее назв. Комсомольский – от рус. комсомол 
(коммунистический союз молодёжи).  

Конный, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. 
Конный, о., р. Ангара, в устье р. Куда. 
Конный, о., р. Куда, выше устья р. Мара. 
Кордон, дом лесника, устье р. Потапкина. Назв. от рус. диалектного кордон – «помеще-

ние для караула, изба, в которой живут лесные сторожа, карантин», заим. через посредство 
польского языка в эпоху Петра I из фран. cordon – «бечёвка, шнур» /214/. 

Коты, дер., лев. приустьевой берег р. Малый Кот. Назв. образовано от этнонима кот-
ты, которым назывался один из кетоязычных народов, ассимилированный бурятами, эвен-
ками, русскими. В 1911 г. с. Котинское (на р. Котик) входило в Оёкскую волость Иркутского 
уезда, имело 197 дворов, в нём жило 1290 чел. (572 муж., 560 жен., 158 детей). На карте 1926 
г. показано селение Котинское. На 01.01.2015 г. в деревне жило 620 чел. 

Красненькие Горки, прав. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. красный и гора. 
Креска*, уроч., левобер. р. Голоустная. 
Крестовая, падь, правобер. р. Ушаковка. Назв. от рус. крест. Род. назв. Крестовка, Кре-

стовская, Крестовый. 
Крестовая (Иерусалимская, Коммунаров), гора, в черте гор. Иркутска, пересечение улиц 

Ленина, Седова и Тимирязева. Название горы связано с установлением ещё в XVII в. большо-
го деревянного креста, обозначавшего территорию, отведённую для женского монастыря. 
Позднее монастырь, получивший назв. Знаменский, поставили не здесь, а на устье Ушаковки. 
А деревянный крест сохранялся. От него и гора стала называться Крестовой. «Место у Креста» 
было памятным. Всякий, отправлявшийся на Байкал и далее совершал здесь молитвы о благо-
получном завершении пути. В 1718 г. у «Креста» была построена двухэтажная деревянная 
церковь, которую в 1719 г. освятил возвращавшийся из Китая Сибирский и Тобольский ми-
трополит архиеросхимонах Филофей Лещинский, назвав храм Троице-Сергиевским. Эта цер-
ковь сгорела, в память о ней был оставлен «знак» – часть церковной стены с вмурованном в 
неё камнем, на котором было высечены год основания и её освятитель. «Знак» сохранялся до 
1918 г. /86, с. 21, 28, 696/. В 1747-1758 гг. на Крестовой горе была возведена Крестовоздвижен-
ская церковь /175, с. 103, 490/. Назв. Иерусалимская пришло к горе после строительства в 1795 
г. на Крестовоздвиженском кладбище небольшой каменной церкви под названием «Входа 
Господня в Иерусалим», разобранной в 1867 г. /75, с. 144/. В начале 1920-х годов, с установле-
нием в Иркутске в 1920 г. советской власти гора стала называться горой Коммунаров – от рус. 
коммуна, заим. из фран. commune – «община». Ныне гора и все её названия забыты. 

Крестовка, пр. оз. Байкал. 
Крестовка, лев. пр. р. Алатай. 
Крестовка, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. 
Крестовка, прот. при устье р. Голоустная. Выделена в 1977 г. М.Н. Мельхеевым /125/. 

См. Голоустная. 
Крестовская, падь, вдр. рек Тайга и Куда. 
Кривая, лев. пр. р. Аланка. Назв. от рус. кривой. Род. назв. Кривой. 
Криводушка, прав. пр. р. Ушаковка. На карте 1926 г. река названа несколько иначе – 

Криводужка.Назв. от рус. кривой и дуга. 
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Кривой, лев. пр. р. Куда. 
Кривой, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. 
Кривошеина, падь, вдр. рек Тайга и Куда. Назв. от фам. Кривошеин. 
Круглая, прав. пр. р. Аланка. Назв. от рус. круг. 
Круглая Еланка, уроч., вдр. рек Заельник и Оёк. Назв. от рус. круг и елань. 
Крыжановщина®, дер., прав. берег р. Ангара. Основателем и владельцем деревни был 

иркутский сын боярский Юрий (Юрье, Юрья) Иванов Крыжановский (Крыжановской, 
Крыженовский), служивший в Иркутске в 1681-1704 гг. /63, с. 110, 111/. В 1696 г. деревня 
была пограблена восставшими заморскими казаками, приплывавшими на дощаниках из-за 
Байкала в Иркутск: «А Миска де Борисов и Данилко Фык с товарищи пошли с дощаником 
наперед вверх реки Ангары берегом. А идучи они, Миска и Данилка с товарищи, сухим пу-
тём в деревне Иркуцкого уезду у иркуцкого сына боярского у Юрья Крыжановского взяли 
грабежом ржи и пшеницы и рогатый скот и свиней они убили. А сколько ржи и пшеницы и 
скота и свиней сколько побили, того он, Антошка, не ведает, а иное что грабежом взяли, то-
го не ведает же. И грабёжную де Юрьеву пшеницу в двух мешках холщёвых на дощаниках 
он, Антошка, видел» /184, с. 429/. Деревня в это время не имела особого названия. Назв. 
Крыжановщина отмечено только в 1876 г. /199/. В 1888 г. иркутские летописи упоминают 
деревню под тем же названием: «Вода ныне в Ангаре была малая, потому она и покрылась 
быстро и так же быстро прошла и далее вверх до Крыжановщины» /112, с. 246/. В 1911 г. 
деревня Крыжановщина входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 54 двора, в 
ней жило 386 чел. (175 муж., 179 жен., 32 ребёнка). Село Крыжановское отмечено на карте 
1926 г. Как можно видеть, деревня получила название только в XIX в. В 1959 г. поселение 
попало в зону затопления Иркутского вдхр. 

Кудá, прав. пр. р. Ангара. Пл. водосборного басс. реки составляет 7840 км2, годовой 
сток 1985 г. – 0,73 км3, средний расход воды – 14,5 м3/с. На происхождение назв. реки может 
быть высказано несколько версий: а) от тюрк. кудай (худай) – «бог»; б) от бур. худа – «сват», 
худайнгол – «сватова долина», в) от этнонима худай (бур. род); г) от тюрк. кода – «крутой, 
обрывистый, отвесный»; д) от эвенк. кута – «торфяное болото, трясина, глина». Трудно от-
дать предпочтение какой-либо из версий, однако наиболее вероятна, на наш взгляд, эвенкий-
ская версия. Род. назв. Кударейка, Кудинская. По вопросу происхождения назв. реки выска-
зывались многие исследователи, воззрения которых изложены в /62, с. 213-214/. М.Н. Мель-
хеев писал: «…буряты это название осмысливают от слова худа – сват, худан-гол – сватова 
долина. Некоторые считают, что родоплемённое название и произошло оттого, что там жили 
буряты из рода Худай – сына Хоридоя, которые теперь живут за Байкалом (хоринцы). Могло 
быть здесь наследие топонимики тюркоязычного народа: кода (бурятское искажение – хада, 
худа) – крутой, обрывистый, отвесный. Этими морфологическими чертами отличаются бере-
га и долина р. Куды» /122, с. 136/. Эта версия без особых пояснений поддержана В.В. Сви-
ниным: «С жизнью на р. Куда – реке Свата (Худэ, Худ – бур., монг.) у Булагатов связан 
большой пласт родовых преданий». Т.М. Михайлов, критикуя взгляды М.Н. Мельхеева, раз-
вивал новую версию: «М.Н. Мельхеев выдвигает три возможных объяснения происхожде-
ния этого топонима. <…> Первые два объяснения топонима  К у д а  для нас не убедитель-
ны. Заслуживает внимания третий вариант этимологизации, но его следует развивать в ином 
плане. Выведение топонима от тюркского кода едва ли состоятельно, ибо такие признаки, 
как крутизна, обрывистость и отвесность, более свойственны берегам и долинам других рек 
(Ида, Оса и Лена), чем р. Куда. На наш взгляд, происхождение гидронима  К у д а  можно 
связать с древнетюркским словом кудай (худай) «бог», которое и в настоящее время у мно-
гих тюркских народов сохраняет то же значение. <…> Сведения Э.К. Пекарского, содержа-
щиеся в его словаре, на наш взгляд, заслуживают пристального внимания, ибо они позволя-
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ют выдвинуть гипотезу о том, что якутские Кудай дойду, Кудай күөлэ и Ходой хол являются 
отзвуками названия первоначальной родины якутов – реки Куды, Кудинской долины и во-
обще Кудинского края. Такое предположение вполне согласуется с теорией южного проис-
хождения якутской народности, прочно утвердившейся в советской исторической науке. В 
приведённых Э.К. Пекарским названиях слово кудай занимает позицию определения. Сле-
довательно, оно означает «божественный», «священный». Кудинскую долину, действитель-
но, можно рассматривать как священное место, ибо в ней расположены знаменитые в про-
шлом культовые места Манхай, Идыга, Байтаг и другие». Версию Т.М. Михайлова на про-
исхождение назв. Куда поддерживает историк Б.Р. Зориктуев, отмечая вместе с тем, вроде 
бы сомневаясь, и другие слова из лексикона тюрк. языков: «Правый приток Ангары Куда 
означает «божественный». В тюркском языке имеется другое слово кода – «крутой, обрыви-
стый, отвесный». Языковед Т.А. Бертагаев связывает назв. Куда с этнонимами: «… загадоч-
ное название имеет река Куда… – по-бурятски худа или в форме родительного падежа ху-
дайн гол букв[ально] 'сватова долина', река Худайн голи уhан 'сватовой долины вода'. Можно 
думать, что худа позднейшая народная этимология слова хида(н) – наименовая монголоя-
зычного племени – кидань → хидайн гол → худайн гол» /15, с. 128/. Исследователь шама-
низма И.А. Манжигеев отмечает, по представлениям шаманистов, духа-хозяина реки Ху-
дайн голой эжэн Ама саган ноёна /117, с. 88/. Рассмотрим имеющиеся сведения о реке из 
бурятских преданий и русских документов. О реке говорится в общеплеменном родослов-
ном предании булагатов, повествующем о родоначальнике Тугалаке: «Тугалак со своей 
семьёй жил в долине реки Куды, в местности Бухэ нуга, Будун үшөөhэн, между двумя гора-
ми Ухэр Манхай и Удэгэ Бэлеэн. Местность была богата травой, в лесах водилось много 
зверей, в реке Куде – много рыбы. <…> У Тугалака было семь сыновей и три дочери. Имена 
сыновей: 1) Алагуй, 2) Хурхут, 3) Бируха тургэн, 4) Боржом Далхай, 5) Нарин Хойбо, 6) Са-
ган и 7) Ашаабагат. Дочерей звали Тухэреэхэн, Таалурха и Ообэйхон. Братья занимались 
скотоводством, охотой и рыбной ловлей, а дочери помогали матери дома. Потомки Тугалака 
размножились и заняли все долины и бугорки реки Куды. Жили хорошо, скот пасся на ши-
роких степях реки Куды и всегда был упитан. Про богатую жизнь потомков Тугалака и их 
размножение было сложено много поговорок, как, например: «Не сочтёшь потомков семи 
сыновей Тугалака, не выпьешь нагнанной ими водки» («Тугалаги долоони тооложи бараха-
бэй, тогониин архи уужа барахабэй»); «Потомки Тугалака счастливы (удачливы)» («Тугала-
ги долоон төөрөгтөй»); «Семеро Тугалаковы» («Тугалаги долоон (долоонгут)». Эти поговор-
ки сохранились до сего времени, на пирушках и торжествах подвыпившие отмечают много-
чадность, счастливую жизнь и преуспевание в делах потомков Тугалака. <…> Потомки Ту-
галака ежегодно два раза устривали зэгэтэ аба – облавную охоту на зверей. Весной облав-
ную охоту устраивали для того, чтобы отогнать и отпугнуть хищных зверей, осенью – для 
ловли зверей на мясо, которое в большом количестве заготавливалось на зиму. <…> Местом 
для устройства зэгэтэ аба служила широкая привольная степь долины реки Куды, называе-
мая до сего времени местными бурятами «Харганайн сагаан хээр», выше теперешнего по-
сёлка Усть-Орда…». Река упоминается также в родословных преданиях бурятского рода ол-
зон, входящего в племя эхиритов: «Буряты рода олзон жили в улусе Ахурга, по реке Куде… 
<…> Буряты рода олзон устривали тайлганы своим родовым божествам отдельно от прочих 
родов. Они призывали своих родовых божеств так: 

«Унаhан ехэ дайдамний   Место, где мы родились, 
Ýтьхэлэhэн тииргэмнай    Место, на котором шагали, - 
Хужар hайта худайн гол    Богатая солончаком 
Хуушан дайдамнай…»    Долина реки Куды, 

Старая наша родина…». 
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В русских документах река впервые отмечена в 1649 г. сыном боярским И.И. Похабо-
вым под назв. Куданикол. В челобитной в Москву, в Сибирский приказ, землепроходец со-
общал о своих походах в 1644-1647 годах: «…ходил я, холоп твой, вверх по Ангаре реке до 
Осы и до Беленя и до Куданикол, и до Иркута рек и на Байкалово озеро для прииску новых 
землиц…» /184, с. 133/. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «На левой стороне реки Ан-
гара – река Куда, течёт она из степи, а по ней живут пашенные крестьяне и браты, а на устье 
той реки Куды займище служилых людей Иркутского острога» /196, с. 95/. В назв. Кудани-
кол, указанном И.И. Похабовым, просматривается в форме кол бур., монг. гол – «река», а в 
форме Кудани явно содержится эвенкийский суффикс -ни. Следовательно, топоним изна-
чально мог быть эвенкийским, образованным от эвенк. кута – «торфяное болото, трясина, 
глина». Позднее он перешёл к бурятам (монголам). 

Куда, дер., левобер. р. Куда, устье р. Долога. Это самое первое русское поселение по р. 
Куда. На земли по Куде, пока они ещё не были заселены, претендовал иркутский Вознесен-
ский мужской монастырь. Однако царская администрация монастырю отказала, разрешив 
ему осваивать земли по Иркуту, Китою, Белой. На землях по Куде стали селить государевых 
новоприсыльных пашенных крестьян, а также выделять земли для служилых людей, поже-
лавших отказаться от хлебного жалования и служить «с пашни». И первое поселение было 
названо Красной слободой. Первые поселенцы в Красной слободе появились в 1671 г. /63, с. 
300-308/. В 1701 г. слобода Кудинская (уже не Красная) показана на «Чертеже земли Иркут-
ского города» С.У. Ремезова /225/. Переписная книга Иркутска 1729 г. показывает в Кудин-
ской слободе 105 дворов и 369 душ мужского пола /141, с. 81/. В 1911 г. с. Кудинское входи-
ло в Хомутовскую волость Иркутского уезда, имело 315 дворов, в нём жило 2160 чел. (1010 
муж., 970 жен., 180 детей). На карте 1926 г. поселение показано как селение Куда. На 
01.01.2015 г. в деревне числилось 2 053 чел. 

Кужирский, улус, р. Балей. В основе назв. лежит бур. хужар – «гуджир (сода натураль-
ная)», «солончак, солонец», изменённое (мена Х на К) и оформленное в русском языке 
(суффикс -ский). По материалам переписи 1897 г., улус входил в Сайгутское отдельное ро-
довое управление, был населён бурятами сайгутского рода (99 муж., 109 жен.), русскими (15 
муж., 13 жен.), прочими (4 муж., 1 жен.), имел 43 хозяйства. В 1911 г. он входил в Оёкскую 
волость Иркутского уезда, имел 38 дворов, в нём жило 148 чел. (62 муж., 75 жен., 11 детей). 

Кузьмиха, лев. пр. р. Большая Кузьмиха. Назв. от личного мужского имени Кузьма или 
от фам. Кузьмин. 

Кузьмиха, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Ангара. Поселение было создано во 
второй половине XVII в. В 1911 г. с. Кузьмихинское входило в Смоленскую волость Иркут-
ского уезда, имело 73 двора, в нём жило 557 чел. (248 муж., 254 жен., 55 детей). Село Кузь-
михинское отмечено на карте 1926 г. 

Кукша*, лев. пр. р. Фонтанка. 
Кукша*, пос., р. Ушаковка. 
Кунгин, прав. пр. р. Голоустная. На происхождение назв. могут быть высказаны две 

версии: а) от якут. куҥ – «мясная мякоть, мясо без костей»; б) от эвенк. хуңэ – «вьюга, ме-
тель, снежный занос, морозная пыль в воздухе». Река показана под назв. Кунген на карте 
Байкала 1806 г. и как падь на карте 1926 г. 

Купкола, лев. пр. р. Зунгут. Назв. является, скорее всего, эвенкийским, образованным 
от эвенк. купикэ, купикээ, купико – «бугор», «сухое место (удобное для стоянки)», -ла – суф-
фикс. На карте Байкала 1806 г. река показана под назв. Хапкола. 

Курган, гора, выс. 502,3 м, правобер. р. Куда. Назв. от рус. курган. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

158 

Куркера, пр. оз. Байкал. В основе назв. лежит эвенк. курее – «забор, изгородь, ограда, 
огороженное место, загон для оленей, двор для скота», -кера – изменённый суффикс -кира 
или -кирэ. 

Курма, пр. зал. Курминский, Иркутское вдхр. Назв. рек, оканчивающиеся на -ма, как 
отметила Г.М. Василевич /29; 31/, представляют значительные трудности при расшифровке 
их этимологии. М.Н. Мельхеев допускал их самодийское происхождение. Вместе с тем он 
данный гидроним производил от бур. хурмээ, хурбээ – «прибыли, доехали» и объяснял пере-
кочёвками бурят в прошлом /122, с. 138/. В другой работе этот же автор, опираясь на бурят-
ские предания, предполагал, что гидроним Курма – «наследие добурятской топонимии» 
/123, с. 43/. Нельзя не отметить мнения языковеда В.И. Рассадина о том, что в местах рассе-
ления тофаларов, в Нижнеудинском районе, встречаются гидронимы с южно-самодийскими 
компонентами в названиях, в том числе с компонентом -ма, которые он называет реликто-
выми /167, с. 92-93/. И тем не менее правильнее, на наш взгляд, полагать, что назв. Курма 
происходит от эвенк. куре – см. выше, -ма – суффикс. Оно возникло в связи с тем, что доли-
на реки удобна для огораживания выпасов оленей с использованием естественных преград – 
скал, утёсов, границ леса. Однако при этом объяснении в некоторых случаях могут возни-
кать языковые трудности (в данном случае необъяснима редукция -е- в основе). Род. назв. 
Курминская, Курминский, Курта. Река показана и названа – Курма – на «Чертеже земли Ир-
кутского города» С.У. Ремезова ( 1701 г.) /225/.  

Курминская®, з., лев. берег р. Ангара, устье р. Курма. Заимка основана в 1673 г. при-
сыльными пашенными крестьянами Андреевым, Ивановым, Казаковым и Каменевым (имё-
на не указаны), которые, прибыв в Иркутский острог, подали челобитную приказчику А.В. 
Строганову. В ней говорилось, что они сами выбрали место для поселения: «вверх от Иркут-
ского острогу по Ангаре реке на правой стороне у Курмы речки и на том месте великого го-
сударя пашню нам и своя пахота пахать и дворишками селитца». Приказчик челобитчиков 
предупреждал: «сказывал, что то место прилегло близко иноземцов… какова дурна не бы-
ло…». Несмотря на предупреждение, крестьяне заявили: «Мы… излюбя по своей охоте на 
том уговорились великого государя в пашню на том месте… будучи великого государя в 
пашне, иноземцы которых из нас побьют или в полон возмут и которой останетца в живых и 
тому за того убитого или полоненика великого государя пашня а его пахота пахать и всякое 
государево тягло… тянуть сполна» /90/. В 1701 г. заимка показана на «Чертеже земли Ир-
кутского города» С.У. Ремезова /225/. Позднее не отмечалась. Местность, на которой была 
расположена заимка, в 1959 г. попала в зону затопления водами Иркутского вдхр. 

Курминский, зал. Иркутского вдхр., юго-зап. побер. 
Курта, пр. оз. Байкал. 
Кушунский, высел., р. Балей. В основе назв. лежит бур. хушуу(н) – «выступ, выдающая-

ся (выступающая) вперёд часть чего-либо», изменённая (мена Х на К) и оформленная (суф-
фикс -ский) в русском языке. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Сайгутское 
отдельное родовое управление, был населён бурятами сайгутского рода (12 муж., 17 жен.), 
русскими (1 муж.), имел 6 хозяйств. В 1911 г. выселок Кошунский относился к Оёкской во-
лости Иркутского уезда, имел 4 двора, в нём жило 25 чел. (10 муж., 11 жен., 4 детей). 

Кывылей, прав. пр. р. Гогоустная. Назв. от эвенк. кивээ – «береста», «берёза», -лей – 
изменённый суффикс -ли.   

Кыцигировка (Майск), дер., вдр. рек Оёк и Куда. Назв. образовано от якут. 
кыhыгыраа- – «издавать вибрирующий свист». Оно с появлением из русского языка суф-
фикса -ова приспособлено под отфамильное образование, что, конечно, неверно. По мате-
риалам переписи 1897 г., здесь располагался улус Кысыгыровский, входивший в Капсаль-
ское инородческое ведомство, населённый бурятами 2-го буиновского рода (64 муж., 43 
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жен.) и имевший 29 хозяйств. В 1911 г. улус Касыгыровский относился к Капсальской во-
лости, имел 30 дворов, в нём жило 124 чел. (71 муж., 42 жен., 11 детей). Назв. Майск от рус. 
май. На 01.01.2015 г. в деревне жило 506 чел. 

Лебединка, прав. пр. р. Листвяги. Назв. оформлено в русском языке (уменьшительный 
суффикс -ка) от рус. лебедь. Род. назв. Лебяжий. 

Лебединка, пос., правобер. р. Каролок. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 77 чел. 
Лебяжий, о., р. Ангара, против Вознесенского мужского монастыря. Отмечен в 1886 г. 

в летописи Н.С. Романова /175, с. 144/. Ныне не выделяется. 
Левая Аланка, лев. сост. р. Аланка. Назв. от рус. левый и гидронима Аланка. 
Левая Бариса, лев. сост. р. Бариса. Назв. от рус. левый и гидронима Бариса. 
Левая Илга, лев. сост. р. Илга. Назв. от рус. левый и гидронима Илга. 
Левая Поливаниха, лев. пр. р. Поливаниха. Назв. от рус. левый и гидронима Поливаниха. 
Левая Тальца, лев. сост. р. Тальца. Назв. от рус. левый и гидронима Тальца. 
Левая Ушаковка, лев. сост. р. Ушаковка. Назв. от рус. левый и гидронима Ушаковка. 
Левый Алатай, лев. пр. р. Алатай. Назв. от рус. левый и гидронима Алатай.  
Левый Бурдугуз, лев. сост. р. Бурдугуз. Назв. от рус. левый и гидронима Бурдугуз. 
Левый Замок, лев. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от рус. левый и замóк. 
Левый Обой-Гужир, лев. сост. р. Обой-Гужир. Назв. от рус. левый и гидронима Обой-

Гужир. 
Левый Роговик, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. левый и рог. Оно на падь 

передвинулось с назв. мыса. 
Леонтьевская Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. от личного мужского имени Леонтий 

или от фам. Леонтьев и рус. падь. На реку назв. перешло с назв. пади. 
Лес-Магнай, уроч., вдр. рек Заельник и Оёк. Назв. от рус. лес и магнай – «мыс или коса, 

далеко выступающие в русло реки или озера» /237, с. 192/. А.Е. Аникин сравнивает рус. маг-
най с бур. магнай ~ манлай – «лоб, чело», бур. эхиритским мангилай – «лоб», стписмонг. 
manglai – «лоб» и подчёркивает, из слова мангай – «чело, лоб» в русском языке позднее раз-
вилось – «выдвинутая часть рельефа» под влиянием славянского *čelo – «лоб», «выдвинутое 
вперёд место» /3, с. 380/. 

Лесной, пригород гор. Иркутска, р. Топка. Назв. от рус. лес. 
Лес-Сопка, уроч., левобер. р. Уня. Назв. от рус. лес и сопка. 
Лес-Турчиха, уроч., вдр. рек Мазалинская и Уня. Назв. от рус. лес и ойконима Турская. 
Лешакова, лев. пр. р. Балей. Назв. от фам. Лешаков. 
Лешакова, падь, верховья р. Лешакова. 
Лисиха, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ангара. Поселение возникло после пожа-

ра 1879 г. и начало отстраиваться как предместье в 1880 г. Иркутский летописец Ю.П. Кол-
маков дополняет летописные сведения: «Лесиха возникла в берёзовом лесу при слиянии 
улиц Средней и Верхней Амурской с Байкальским трактом (остатки леса сохранились на 
территории старого мусульманского кладбища около школы № 39). Предместье представля-
ло собой одну улицу длиной в одну версту. В настоящее время это район от городской кли-
нической больницы № 1 до школы № 39. Местность, где возникло предместье, носила на-
именование Лесихи, которое затем перешло на название нового жилого района. Позднее на-
звание трансформировалось в «Лисиха», хотя в документах городской думы оно пишется 
как «Лесиха» /86, с. 702/. Род. назв. Лисихинское. 

Лисихинское, кладбище, правобер. р. Ангара, в черте гор. Иркутск. 
Лиственничный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Лиственничный, о., р. Ангара. 
Лиственничный, о., р. Ангара. 
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Листвяги, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. 
Листвянка, пгт, берег оз. Байкал. Одно из ранних упоминаний о поселении принадле-

жит П.С. Палласу, отметившему в 1770-х годах (в изложении П.П. Семёнова): «На обоих 
берегах устья (истока. – С.Г.) Нижней Ангары возвышаются высокия скалы и путушествен-
ник, проезжающий между ними с севера, может внезапно увидеть как будто сквозь длинныя 
ворота величественный ландшафт, а именно всё пространство озера, с лежащими на другом 
берегу его Забайкальскими горами, часто покрытыми снегом. – За этими воротами, т. е. уже 
на открытом берегу озера, находится почтовая станция Лиственичное Зимовьё, отстоящая 
почти на 9 геогр. миль (61 верста) к югу от Иркутска…» /81, с. 17/. В 1911 г. с. Лиственичное 
входило в Лиственичное поселковое общество Иркутского уезда, имело 270 дворов, в нём 
жили 2109 чел. (962 муж., 797 жен., 350 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 002 чел. 

Лосева®, з., прав. берег р. Ангара. Назв. от фам. Лосев. Заимка отмечена в 1876 г. /199/. 
Лохматая, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. лохматый. 
Луг-Балбашкин, уроч., левобер. р. Голоустная, ниже устья р. Колесма-Деревенская. 

Назв. от рус. луг и фам. Балбашкин. 
Луг-Марян, уроч., правобер. приустьевой части р. Кунгин. Назв. образовано от рус. луг 

и маряны – «южные склоны гор, покрытые степной растительностью», объяснимое, по А.Е. 
Аникину, «из бур. маряан: эреэ маряан 'пёстрый, разноцветный'» /3, с. 395/. 

Лукова, падь, р. Ан. Назв. либо от рус. лук, либо от фам. Луков. 
Лучкина, лев. пр. р. Правая Илга. Назв. от фам. Лучкин. 
Лыловщина, дер., прав. берег р. Урик. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        

-щина) от фам. Лылов. Основателями поселения могли быть пашенный крестьянин Матвей 
Петров Лылов, живший в 1680-1700 гг. в Уриковской слободе, и (или) его сыновья, жившие 
там же /63, с. 332, 333/. В 1911 г. с. Лыловское входило в Уриковскую волость Иркутского 
уезда, имело 81 двор, в нём жило 448 чел. (198 муж., 191 жен., 59 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 451 чел. 

Мазалинская, прав. пр. р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Мазалин. 

Мазалинская, падь, верховья р. Мазалинская. 
Маиха*, падь, правобер. р. Шевнина. 
Майорова, падь, левобер. р. Ирей. Назв. от фам. Майоров. 
Макер, уроч., правобер. р. Ангара, ниже устья р. Балей. Назв. от рус. сибирского макыр 

– «растение Polygonumbistorta L. семейства гречишных», иркутского макер – «растение гор-
лец живородящий, сердечный корень», которые заим. от бур. мэхээр – «гречиха живородя-
щая», «гречиха-горлец (растение, употреблявшееся в пищу)». Род. назв. Макерский. 

Макерский (Берёзовый), о., р. Ангара. 
Максимовка, лев. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от личного мужского имени Максим 

или от фам. Максимов. Род. назв. Максимовщина. 
Максимовка, руч., лев. пр. р. Урунтин. 
Максимовщина, с., лев. берег р. Иркут. Основателями поселения считаются иркутский 

сын боярский Иван Максимович Перфильев, живший в Иркутске в 1667-1698 гг., и его сын 
Остафий. Основанную заимку они назвали в честь отца и деда Максима Перфильева, из-
вестного землепроходца /63, с. 147-163/. В 1701 г. слобода (без названия) показана на «Чер-
теже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. В 1911 г. с. Максимовское входило в 
Смоленскую волость Иркутского уезда, имело 162 двора, в нём жило 679 чел. (302 муж., 306 
жен., 71 ребёнок). На 01.01.2015 г. в селе числилось 1 881 чел. 

Максимовщина, дер., лев. берег р. Куда и прав. приустьевой берег р. Большой Кот. В 
1911 г. с. Максимовское (на р. Кот) входило в Оёкскую волость Иркутского уезда, имело 55 
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дворов, в нём жило 257 чел. (108 муж., 105 жен., 44 ребёнка). На 01.01.2015 г. в дер. жило 
285 чел. 

Максимовщина, дом отдыха, лев. берег р. Большой Кот. 
Малая, падь, левобер. р. Оёк. Назв. от рус. малый. Род. назв. Малый. 
Малая Безымянная, лев. пр. р. Большая Берзовая. 
Малая Грязнуха, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. малый и грязь. Река под назв. Малая 

Грязнушка отмечена в 1876 г. /199/. 
Малая Еланка, дер., лев. берег р. Вересовка. Назв. от рус. малый и елань. В 1911 г. с. 

Мало-Еланское входило в Суховскую волость Иркутского уезда, имело 76 дворов, в нём жи-
ло 563 чел. (240 муж., 254 жен., 69 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 847 чел. 

Малая Зога, прав. пр. р. Голоустная. Река, выходя в долину Голоустной, теряется в бо-
лотах. Назв. от рус. малый и гидронима Зога. 

Малая Кадильная. Длина реки 4 км. Назв. от рус. малый и кадить. Оно на реку пере-
шло с назв. мыса. 

Малая Крестовка, прав. сост. р. Крестовка. Назв. от рус. малый и гидронима Крестовка. 
Малая Олха, лев. пр. р. Ола. Назв. от рус. малый и гидронима Олха. 
Малая Песочная, губа, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. малый и гидронима Пе-

сочная. 
Малая Рудоплавная, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. малый, руда и плавка. Река 

отмечена в 1878 г. /223/. 
Малая Сверлинская, лев. пр. р. Большая Сверлинская. Назв. от рус. малый и фам. 

Сверлин. 
Малая Стрелка, уроч., левобер. р. Талька. Назв. от рус. малый и стрела. 
Малая Топка, падь, правобер. р. Топка. Назв. от рус. малый и гидронима Топка. 
Малая Топка, пос., падь Малая Топка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 849 чел. 
Малая Широкая, лев. пр. р. Тальца. Назв. от рус. малый и гидронима Широкая. 
Малое Голоустное, с., прав. берег р. Урунтин, приустьевая часть. Назв. от рус. малый и 

гидронима Голоустная. В 1911 г. здесь была дер. Мало-Голоустинская (при р. Окарлик), 
входившая в Тугутуйскую волость Иркутского уезда, имевшая 41 двор, в ней жило 293 чел. 
(148 муж., 134 жен., 11 детей). На карте 1926 г. показано с. М[алое] Голоустное. На 
01.01.2015 г. в селе жило 1 261 чел. 

Малолетняя, пр. Иркутского вдхр., юго-зап. побер. Назв. от рус. малолетний. 
Малоразводная®, дер., прав. берег р. Ангара, ниже устья р. Чертугеева. В 1878 г. де-

ревня упомянута под назв. Малая Разводная /223/ В 1911 г. дер. Малоразводная входила в 
Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 33 двора, в ней жило 208 чел. (107 муж., 87 
жен., 14 детей). Село Малоразводнинское отмечено на карте 1926 г. Поселение затоплено 
водами Иркутского вдхр. 

Малые Коты, пр. оз. Байка, сев.-зап. берег. Назв. от рус. малый и этнонимов коты, 
котты, котовцы (назв. кетоязычного народа). 

Малые Мольты, лев. пр. р. Нижний Кочергат. Назв. от рус. малый и гидронима Мольты. 
Малый, о., р. Ангара. 
Малый Ан, лев. сост. р. Ан. Назв. от рус. малый и гидронима Ан. 
Малый Баруй, лев. сост. р. Бутулай. Назв. от рус. малый и гидронима Баруй. 
Малый Ирей, падь, левобер. р. Ирей. Назв. от рус. малый и гидронима Ирей. 
Малый Искатуй*, лев. пр. р. Колесма-Морская. 
Малый Кадильный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал, устье р. Малая Кадильная. Назв. от 

рус. малый и кадить. 
Малый Калей, падь, юго-зап. побер. Иркутского вдхр. 
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Малый Кармагай, прав. пр. р. Балей. Назв. от рус. малый и гидронима Кармагай. 
Малый Колокольный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Малый Кот, лев. пр. р. Куда. Назв. от рус. малый и гидронима Кот. В 1911 г. река упо-

мянута под назв. Котик. 
Малый Очиркой*, лев. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Большая Турчима. 
Малышкина, лев. пр. р. Алатай. Назв. от фам. Малышкин. Род. назв. Малышкино. 
Малышкино, кордон, прав. берег р. Алатай, выше устья р. Большая Берзовая. 
Мамоны, с., левобер. р. Иркут. Назв. от эвенк. мама – «сбор оленей», -ны – изменённый 

суффикс -ни. На 01.01.2015 г. в селе жило 3 946 чел. 
Мара, лев. пр. р. Куда. Назв. образовано, скорее всего, от якут. мара – «небрежный, не-

ряшливый». Г.М. Василевич отметила, что это название не расшифровывается из тунгусских 
языков /31, с. 165/. 

Мара, падь, верховья р. Мара. 
Маркеловых, дер., р. Ангара, ниже гор. Иркутск. Назв. от личного мужского имени 

Маркел или от фам. Маркелов. В 1701 г. деревня показана на «Чертеже земли Иркутского 
города» С.У. Ремезова /225/. Позднее не отмечена. 

Маркова, пгт, р. Кая. Назв. от личного мужского имени Марк или от фам. Марков. В 
1911 г. дер. Маркова входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 28 дворов, в 
ней жило 184 чел. (79 муж., 77 жен., 28 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 17 756 чел. 

Марякта, прав. пр. р. Купкола. 
Матвеевский, высел., р. Оёк. Назв. от личного мужского имени Матвей или от фам. 

Матвеев (суффикс -ский из русского языка). В 1911 г. выселок входил в Бардинскую во-
лость Иркутского уезда, имел 11 дворов, в нём жило 136 чел. (51 муж., 60 жен., 25 детей).  

Мегет, лев. пр. р. Ангара. Судя по топоформанту -гет, название является кетоязычным 
с неясной основой. Оно находит соответствие в названии североамериканского города Meg-
gett /52, с. 172/. Река под назв. Мыкеть отмечена в 1876 г. /142/. 

Медведева, дер., прав. берег р. Иркут. Назв. от фам. Медведев. Деревня отмечена на кар-
те 1926 г. 

Мельниково, пригород гор. Иркутска, р. Кая. Назв. от рус. мельник или от фам. Мель-
ников. После основания в 1676 г. Тункинского острога из Иркутского острога был проложен 
Тункинский тракт, соединивший Иркутский и Тункинский остроги. Из Иркутского острога 
тракт выходил на р. Кая, на которой стояла дер. Мельникова в 7 крестьянских дворов и на-
ходилась мельница иркутского дворянина Петра Медведева /141, с. 233/. Дер. Мельникова 
упомянута в 1757 г.: «В июне месяце в Иркуте была большая вода и покосы вытопило, а в 
Мельниковой деревне и дворы топило» /112, с. 84/. В 1911 г. дер. Мельникова входила в 
Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 19 дворов, в ней жило 67 чел. (31 муж., 28 
жен., 8 детей). 

Мельниково, ж.-д. ст., правобер. р. Кая, в черте гор. Иркутска. 
Мельничная, лев. пр. р. Балей. Назв. от рус. мельница. 
Мельничная, падь, р. Кая. 
Мельничная, падь, левобер. р. Большой Кармагай. 
Мешенская, падь, правобер. р. Большой Кармагай. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ская) от фам. Мешенов. 
Миваки, лев. пр. р. Кунгин. Назв. от эвенк. ми – «потеряться», «заблудиться», -ва и -ки 

– суффиксы. 
Мингитуй, лев. пр. р. Ан. Назв. от эвенк. менгэтыы – «дикий олень на третьем году», 

мэнгэту, мэнгэты – «дикий олень-бык», «лось». 
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Митькина, лев. пр. р. Мегет. Назв. от личного мужского имени Митька, уменьшитель-
ного от Дмитрий. Род. назв. Митькин Ключ. 

Митькин Ключ, прав. пр. р. Большая. 
Михалёво, уроч., зап. побер. зал. Курминский. Назв. от фам. Михалёв. 
Михалёво®, с., лев. берег р. Ангара, ниже устья р. Курма. Основал село енисейский и 

иркутский казачий пятидесятник Анисим (Онисим, Онисимка) Филиппов Михалёв, слу-
живший в Иркутском остроге с 1646 г. Он служил с пашни без хлебного жалования, рыбных 
ловель и сенных покосов не имел. В «Писцовой книге» Ф.С. Сверчкова, составленной в 1686 
г., сообщается о его службе в Енисейске и Иркутске и об отсутствии у него данной на па-
шенную землю, хотя в Иркутской приказной избе имеется отводная указная память на зем-
лю, выданная ещё в Енисейске. В книге также указано, что за ним числится недоимка за 
1671 г. в размере 4 руб. и за 1672 г. – 4 руб. с полтиной /63, с. 124, 125/. Датой основания се-
ла считается 1682 г. /85, с. 139/. В 1701 г. дер. Михалёва показано на «Чертеже земли Иркут-
ского города» С.У. Ремезова /225/. В 1888 г. в селе Михалёво жил 341 чел. /85, с. 139/. В 1911 
г. село входило в Смоленскую волость Иркутского уезда, имело 83 двора, в нём жило 516 
чел. (236 муж., 235 жен., 45 детей). Оно показано на карте 1926 г. В 1959 г. затоплено водами 
Иркутского вдхр. 

Мишкина, лев. пр. р. Урунтин. Назв. от личного мужского имени Мишка, уменьши-
тельного от Михаил. Род. назв. Мишкино. 

Мишкино, уроч., верховья р. Урунтин. 
Мишонкова, дер., правобер. р. Оёк. Назв. от фам. Мишонков. На 01.01.2015 г. в дер. 

жило 96 чел. 
Могилева, дер., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Могилев. В 1689 г. в доезде сына бо-

ярского Сидора Шестакова и других упоминаются на лев. берегу Ангары дворы Козьмы и 
Ерофея Могулевых: «И поставили их (монгольских посланцев. – С.Г.) за Ангарою рекою, 
промеж дворов иркутских казаков: Козьмы да Ерофея Могулевых» /184, с. 340/. Дворы этих 
иркутских казаков и явились, видимо, основой для деревни. Отметим, что Кузьма (Козёмка, 
Козьма, Куска, Куська) Андреев Могилев (Могулев) был родом из Енисейска, пришёл в Ир-
кутск гулящим человеком, служил казаком с пашни, землю ему по Иркуту и по Ангару 
вблизи острога отвёл в 1672 г. приказчик А.А. Барнашлёв, что Ерофей (Ерошка, Юрко, Яро-
фей, Ярко) Яковлев Могилев (Могулев, Могулов) служил в Иркутске казаком, позднее каза-
чим пятидесятником /63, 128, 343/. Дер. Могилева показана в 1701 г. на «Чертеже земли Ир-
кутского города» С.У. Ремезова /225/. Позже она не отмечалась. 

Моголдай, падь, правобер. р. Куда. Назв. от якут. моҕол – «большой, внушитеьный, со-
лидный», переносно – «дородный, солидный», -дай – суффикс. 

Мокрая, падь, левобер. р. Кая. Назв. от рус. мокрый. 
Молодёжный, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. молодёжь. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 8 417 чел. 
Молодых®, дер., прав. берег р. Ангара, между устьями рек Бурдаковка и Бурдугуз. 

Назв. от фам. Молодого (Молодых). Дер. Молодого отмечена в 1876 г. /199/. В 1911 г. дер. 
Молодых входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 9 
чел. (3 муж., 2 жен., 4 ребёнка). Она показана на карте 1926 г. 

Молоевский, улус, р. Оёк. В основе назв., изменённого в рус. языке (суффикс -ский), 
лежит эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова». По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Капсальское инородческое ведомство, был населён бурятами 2-го буиновского ро-
да (91 муж., 89 жен.), русскими (1 муж., 1 жен.), имел 41 хозяйство. В 1911 г. улус относился 
к Бардинской волости Иркутского уезда, имел 37 дворов, в нём жило 167 чел. (80 муж., 59 
жен., 28 детей). 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

164 

Монастырская, прот., р. Ангара. 
Монастырская, дер., р. Уня. В 1911 г. деревня входила в Оёкскую волость Иркутского 

уезда, имела 52 двора, в ней жило 359 чел. (154 муж., 167 жен., 38 детей). 
Монастырский, о., р. Ангара.  
Монастырское, уроч., левобер. р. Шевнина. 
Монастырское, зим., р. Каролок. В 1726 г. зимовьё отметил в путевом журнале С.Л. 

Владислвич-Рагузинский: «До Монастырского зимовья, где впадает от левой стороны в Ан-
гару речка Каролок, 16 вёрст» /178, с. 202/. 

Морозова, падь, правобер. р. Ангара. Назв. от фам. Морозов. Род. назв. Морозовское. 
Морозовское, уроч., правобер. р. Елкина. 
Московщина, дер., р. Мха. Видимо, первыми поселенцами здесь были выходцы из Мо-

сквы. В 1911 г. дер. Московская входила в Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 64 
двора, в ней жило 341 чел. (193 муж., 198 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 915 чел. 

Мостовая, прав. пр. р. Каралок. 
Мостовая 2-я, падь, левобер. р. Ушаковка. Назв. от рус. мост и второй. Род. назв. 

Мостовой 2-й. 
Мостовой 1-й, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. мост и первый. 
Мостовой 2-й, прав. пр. р. Ушаковка. 
Мостовой 3-й, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. мост и третий. 
Мот*, падь, левобер. р. Ангара.  
Моховая, прав. пр. р. Крестовка. Назв. от рус. мох.  
Моховая Падь, прав. пр. р. Шерагун. Назв. от рус. мох и падь. Оно перенесено на реку 

с назв. пади. 
Музей Деревянного Зодчества, ост. пункт, сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от 

рус. музей, дерево и зодчество. 
Мурашёвская, з., р. Уня. Назв. от фам. Мурашёв. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую 

волость Иркутского уезда, имела 3 двора, в ней жило 26 чел. (15 муж., 5 жен., 6 детей). 
Мураши, уроч., верховья р. Улунтей. Назв. от рус. диалектного мураши – «муравьи». 
Мха, прав. пр. р. Куда. В основе назв. лежит рус. мох. В.И. Даль указывает: мох – «без-

цветочное, пресмыкающееся растение множества родов и видов, близкое к ягелям, лиша-
ям…», мха – множественное число /66, II, с. 352/. 

Назаровский, высел., р. Балей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
личного мужского имени Назар или, что более вероятно, от фам. Назаров. По материалам 
переписи 1897 г., выселок входил в Сайгутское отдельное родовое управление, был населён 
бурятами сайгутского рода (11 муж., 9 жен.), имел 5 хозяйств. В 1911 г. он относился к Оёк-
ской волости Иркутского уезда, имел 3 двора, в нём жило 22 чел. (9 муж., 11 жен., 2 детей). 

Накута, лев. пр. р. Иркут. Назв. от эвенк. няка, н'ака – «довольно хорошо, ничего», 
«хорошо, ладно», -та – суффикс. 

Нарицыной, з., р. Олха. Назв. образовано от женской фам. Нарицына, которую носила, 
видимо, владелица заимки. В 1911 г. заимка входила в Смоленскую волость Иркутского уез-
да, имела 1 двор, в ней жило 2 чел. (1 муж., 1 жен.). 

Немая, падь, верховья р. Уня. Назв. от рус. немой. 
Непомнящего, уроч., верховья р. Большая Хея. Назв. от фам. Непомнящий. 
Нижне-Кетский, улус, р. Балей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

рус. низ и гидронима Кет. По материалам переписи 1897 г. улус входил в Сайгутское от-
дельное родовое управление, был населён бурятами сайгутского рода (85 муж., 87 жен.), 
имел 34 хозяйства. В 1911 г. он относился к Оёкской волости Иркутского уезда, имел 40 
дворов, в нём жило 160 чел. (69 муж., 74 жен., 17 детей). 
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Нижние Карлуки, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. низ и гидронима Карлуки. 
Нижние Хомуты, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. низ и гидронима Хомуты. 
Нижние Хомуты, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Нижние Хомуты, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Нижний Кочергат, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. низ и гидронима Кочергат. 
Нижний Кочергат, пос., устье р. Нижний Кочергат. На 01.01.2015 г. в пос. жило 20 чел. 
Нижний Лебяжий, о., р. Ангара. Назв. от рус. низ и лебедь. 
Нижний Мякотин, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. низ и фам. Мякотин. 
Нижняя, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег. Назв. от рус. низ. 
Нижняя Уладова®, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. низ и фам. Уладов. Река отмечена 

в 1876 г. /199/. 
Нижняя Черёмуховая Падь, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. образовано от рус. 

низ, черёмуха и падь. Оно на реку перешло с назв. пади. 
Никола, пос., прав. берег р. Ангара, устье руч. Никольский. М.Н. Мельхеев о назв. пи-

шет: «Н и к о л а, пос., Иркутский р-н – у истока Ангары, откуда начиналось плавание по 
Байкалу, в XVII в. была построена Часовна Николска (С. Ремезов) и появилось селение Ни-
кола. «Святой» Никола считался на Руси покровителем плавающих, мореплавателей и рыба-
ков» /123, с. 52/. Род. назв. Никольск, Никольский. В 1701 г. дер. Николская показана на 
«Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. В 1726 г. поселение отметил в пу-
тевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «… до Никольской заставы, где часовня и 
осматривают проезжих людей, в Селенгинск едущих и из Селенгинска, 14 вёрст. По обе сто-
роны горы, между которыми есть и заимки. Лес по горам сосновой и березник, земли хлебо-
родные» /178, с. 202/. О поселении писал И.Г. Георги в 1772 г., в изложении П.П. Семёнова: 
«Под самой Никольской заставой (на Ангаре, в 4-х верстах от ея истока из Байкала) Ангара 
стесняется близлежащими горами и протекает то по мелкому, то по чрезвычайно глубокому 
каменистому дну…» /81, с. 19/. В те же годы П.С. Паллас отметил Никольскую Заставу на 
речке Окаралык (позднее Банная). Следовательно, поселение со временем передвинулось 
вдоль правого берега Ангары вверх по её течению до расширения Ангары, образующей 
здесь подобие заливов. Вверх по ручью, получившего назв. Никольский, поселение расши-
рилось уже в ХХ в. Село Никольское отмечено в 1876 г. /199/. В 1911 г. с. Никольское вхо-
дило в Лиственничное поселковое общество Иркутского уезда, имело 15 дворов, в нём жило 
146 чел. (59 муж., 53 жен., 34 ребёнка). Оно показано на карте 1926 г. На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 112 чел. 

Николов Посад, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. от личного мужского 
имени Никола и рус. посад. 

Никольск, с., р. Оёк. В 1911 г. с. Никольское входило в Оёкскую волость Иркутского 
уезда, имело 85 дворов, в нём жило 593 чел. (277 муж., 272 жен., 44 ребёнка). На 01.01.2015 
г. в селе жило 1 156 чел. 

Никольская Гора, уроч., левобер. р. Оёк. Назв. от ойконима Никольск и рус. гора.  
Никольский, пр. Иркутского вдхр. Назв. ручей получил по назв. поселения Никола. 
Никулиха, прав. пр. р. Аланка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принадлеж-

ности -иха) от фам. Никулин. 
Никулиха, пр. Иркутского вдхр., сев.вост. побер. 
Новая Разводная, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. новый и ойко-

нима Разводная. Поселение образовалось после перенесения на новое место дер. Большая 
Разводная, попавшей в зону затопления водами Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке 
жило 1 596 чел. 
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Новогрудинина, дер., юго-зап. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. новый и ойконима 
Грудинина. Поселение образовалось после перенесения на новое место дер. Грудинино, по-
павшего в зону затопления водами Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в дер. жило 255 чел. 

Новое Устье, прот. при устье р. Голоустная. Назв. от рус. новый и устье. Выделена в 
1977 г. М.Н. Мельхеевым /125/. См. Голоустная. 

Новоиркутский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. образовано от рус. но-
вый и ойконима Иркутск и оформлено в русском языке (суффикс -ский). 

Ново-Ленино, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. образовано от рус. но-
вый и псевдонима Ленин, носившегося В.И. Ульяновым. В 1911 г. здесь располагались вхо-
дившие в Иннокентьевское поселковое общество Иркутского уезда поселения: пос. Инно-
кентьевский, в 4 верстах от Ангары, имевший 698 дворов, с населением 9 585 чел. (4 068 
муж., 4 632 жен., 885 детей) и выселок Ново-Иннокентьевский, в 6 верстах от Ангары, 
имевший 220 дворов, с населением 1 848 чел. (797 муж., 853 жен., 198 детей). 

Новолисиха, дер., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. новый и ойконима 
Лисиха. На 01.01.2015 г. в деревне жило 682 чел. 

Новоямская, дер., падь Черёмуховая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от рус. новый и ям – «ямская станция». По материалам переписи 1897 г., деревня входила в 
Смоленскую волость Иркутского округа, была населена русскими (195 муж., 175 жен.), та-
тарами (19 муж., 23 жен.), поляками (4 муж., 2 жен.), имела 76 хозяйств. Дер. Ново-Ямская 
отмечена на карте 1926 г. 

Нымкун, лев. пр. р. Голоустная. Назв. от эвенк. нэмкуун – «тонкий», «узкий», «мяг-
кий», «маленький». Слово нэмкуун находит соответствие в монгольских языках: стпис-
монг. nimegen – «тонкий, мягкий», монг. нимгэн~нингэн~нэмгэн, бур. нимгэн – «тонкий» 
/201, I, с. 621/. 

Нюрюджига*, прав. пр. р. Голоустная. 
Обой-Гужир, прав. пр. р. Голоустная. Назв. образовано от бур. обойхо – «выдаваться 

над чем-либо», «возвышаться», «иметь форму кучи» и хужар – «гуджир (сода натураль-
ная)», «солончак, солонцы». 

Огибалиха, падь, верховья р. Солянка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
принадлежности -иха) от фам. Огибалов. 

Оглоблинский, лев. пр. р. Ушаковка. Назв. от фам. Оглоблин. 
Огурная*, лев. пр. р. Байсик. 
Оёк, прав. пр. р. Куда. Пл. водосбора, в створе с. Оёк, составляет 598 км2, средний рас-

ход воды – 0,5 м3/с /44, с. 52/. Назв. происходит от монг. өег – «питательный, сытный», «сы-
тый», «нежадный, неалчный». От него есть производные слова: өегдөх – «быть чрезмерно 
питательным, сытным», өегших – «быть удовлетворённым». Оно входит в довольно широ-
кий круг сочетаний с другими словами монг. языка: өег хоол – «сытная пища, питательное 
блюдо», өег байх – «быть сытым», өег явах – «быть сытым», өег тарган – «полный, тол-
стый», өег хн – «сытый человек», «нежадный человек» /107, с. 767/. В бурятском языке, ес-
ли следовать словарю К.М. Черемисова, есть слово үег – «питательный, сытный», «сытый». 
От него тоже есть производные слова: үеггүй – «несытный, непитательный», үегжэхэ – 
«пресыщаться хорошей пищей», үегөөр – «сытно». Слово входит в целый ряд сочетаний с 
другими словами: үег бэшэ – «малопитательный», үег эдеэн – «питательная пища», үег ябаха 
– «быть сытым» /27, с. 350/. О происхождении топонима Оёк различные версии высказывал 
ранее М.Н. Мельхеев: «Оёк, Ирк. р-н – буряты производят от слова оёхо – шить, вышивать, 
вязать. В бурятской топонимии часто встречаются названия, связанные в своём возникнове-
нии с бытовыми и хозяйственными занятиями жителей данной местности (hэйетэ – войлоч-
ный, мунгэтэ – серебряный, тыргэтэ – тележный и т. д.). Но среди бур. и русского населе-
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ния района существует предание, что название местности появилось от слова ой, ой-ой, оёёй 
– крика, выражающего испуг, страдание и боль, которым подвергались буряты при насиль-
ственном крещении, когда новокрещёного в знак приобщения к христианской религии зи-
мой раздетого опускали в прорубь р. Куды вблизи местности, ставшей затем называться Оё-
ком. Эти объяснения сомнительны, явно притянуты. Скорее всего это слово тюркского про-
исхождения: оёк, оюк – знак, указатель дорог» /122, с. 146/. Вместе с тем нельзя не обратить 
внимание на возможность воспроизведения топонима Оёк из эвенкийского языка, от слов оё 
– «поверхность, гладь», «верхняя часть чего-либо», «крыша», «потолок», «корка», «скорлу-
па», «шелуха, кожура», «конец (палки, дерева, пальца)», оёки – «вверх, на поверхность», оё-
кочоон – «холмик». И всё-таки версия воспроизведения назв. Оёк из монгольского языка ос-
таётся наиболее вероятной и убедительной /65/. 

Оёк, с., прав. берег р. Куда и прав. приустьевой берег р. Оёк. Переписная книга Иркут-
ска 1729 г. показывает в Оёкской слободе 79 дворов и 300 душ мужского пола /141, с. 81/. В 
1911 г. здесь находились при р. Куде входившие в Оёкскую волость Иркутского уезда 2 се-
ла: с. 1-й Оёк, имело 313 дворов, в нём жило 2385 чел. (1106 муж., 1002 жен., 277 детей) и с. 
2-й Оёк, имело 285 дворов, в нём жило 942 чел. (400 муж., 435 жен., 107 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жил 4 041 чел. 

Оёк, с., р. Оёчек. По материалам переписи 1897 г., село входило в Оёкскую волость Ир-
кутского округа, имело 283 хозяйства, в нём жили русские (748 муж., 806 жен.), татары (23 
муж., 34 жен.), поляки (2 муж., 1 жен.), евреи (5 муж., 1 жен.). 

Оёк (Монастырь), пос., прав. берег р. Оёк. 
Озёрная 1-я, падь, левобер. р. Кармагай. Назв. от рус. озеро и первый. 
Озёрная 2-я, падь, левобер. р. Кармагай. Назв. от рус. озеро и второй. 
Озёрный, прав. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. озеро. 
Ола, пр. зал. Курминский. Назв. её образовано от эвенк. олло – «рыба». 
Олонская, падь, правобер. р. Урик. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 

от бур., монг. олон – «многий, много, множество», монг. олонхи – «большинство, большая 
часть». 

Онотский, хр., вдр. рек Ушаковка и Урунтин. Назв. оформлено в русском языке (су-
фикс -ский) от бур. оноо – «зарубка (на стреле)», «разрез, прорезь», «промежность», -т – 
суффикс множественности. 

Ориндур, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от бур. орын – «олений», -дур – суффикс мон-
гольского языка. 

Осина, лев. пр. р. Большой Кот. Назв. от личного мужского имени Ося, уменьшитель-
ного от Осип, или от фам. Осин. 

Осина, гора, выс. 780,7 м, правобер. р. Осина. 
Отстойная, падь, правобер. р. Байсик. Назв. от рус. отстой. 
Отты, пр. оз. Байкал. Назв. от эвенк. отта – «ноготь», «коготь (зверя)». Назв. на реку 

передвинулось с назв. мыса. 
Охотничья Дача, уроч., правобер. р. Ушаковка. Назв. от рус. охота, охотник и дача. 

По времени образования оно относится к концу XIX – началу ХХ в. 
Очиркой*, уроч., прав. берег р. Голоустная, выше устья р. Верхние Карлуки. 
Падь-Мельничная, зал., юго-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. падь и мель-

ница. На залив оно перенесено с назв. пади. 
Падь Мельничная, пос., юго-зап. побер. Иркутского вдхр. Назв. перенесено на посёлок 

с назв. пади. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 744 чел. 
Падь Топка, пригород гор. Иркутска, р. Топка. Назв. от рус. падь и гидронима Топка. 
Палагина, лев. пр. р. Ангара. Назв. от фам. Палагин. Река отмечена в 1876 г. /142/. 
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Панова®, дер., прав. берег р. Ангара. Первоначально это была заимка, основателем ко-
торой явился пашенный крестьянин Алексей (Алёшка) Панов. Он был родом из Енисейска, 
где его отец числился государевым пашенным крестьянином. Он был повёрстан в пашню в 
Иркутском остроге в 1669 г., пахал десятинную и собинную пашни, имел сенные покосы и 
скотинный выпуск, был женат, дети: Титко 14 лет, Гришка 10 лет, Митрошка 8 лет (1686 г.), 
жил одним двором с пашенным крестьянином Федотом Бронниковым, тоже женатым, но без 
детей. Позднее А. Панов подарил свою землю Знаменскому женскому монастырю, который 
основал здесь зимовьё, а сам А. Панов в 1699 г. числился пашенным крестьянином и был 
откупщиком пролубного промысла в городе Иркутске, за который платил в казну 2 рубля 3 
алтына 2 деньги в год /63, с. 321/. В 1701 г. дер. Панова показана на «Чертеже земли Иркут-
ского горола» С.У. Ремезова /225/. Позднее деревня не отмечалась. В 1959 г. местность, где 
была расположена деревня, попала в зону затопления водами Иркутского вдхр. Род. назв. 
Пановская. 

Пановская, лев. пр. р. Бурдугуз. 
Парамоновский, высел., р. Балей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

личного мужского имени Парамон или, что более вероятно, от фам. Парамонов. По мате-
риалам переписи 1897 г., выселок входил в Сайгутское отдельное родовое управление, был 
населён бурятами сайгутского рода (32 муж., 24 жен.), русскими (1 муж., 1 жен.), имел 8 хо-
зяйств. В 1911 г. он относился к Оёкской волости Иркутского уезда, имел 17 дворов, в нём 
жило 122 чел. (46 муж., 58 жен., 18 детей). 

Парки®, дер., лев. берег р. Ангара, устье р. Курма. Назв. произведено от рус. пáренье, 
пáрка – «покинутая под пар, паренина (о земле)» /66, III, с. 21/. Основана в 1890 г. как заим-
ка жителем дер. Михалёво, крестьянином М.С. Власовым. Она административо входила в 
дер. Михалёво как её часть /85, с. 139/. Затоплена водами Иркутского вдхр. 

Парфёновка, пос., правобер. р. Топка. Назв. от личного мужского имени Парфён или, 
что более вероятно, от фам. Парфёнов. 

Патроны®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Еловая. Назв. от рус. патрон. Дер. Па-
тронная отмечена в 1876 г. /199/. В 1911 г. дер. Патроны входила в Смоленскую волость Ир-
кутского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 63 чел. (26 муж., 32 жен., 5 детей). В том же году 
деревня была отмечена в летописи: «26 февр[аля] Ангара покрылась льдом у дер[евни] Па-
троны, разлившись более чем при рекоставе. В январе при более низкой температуре она 
покрывалась гораздо тише. Явление редкое, старожилы не запомнят подобного» /176, с. 
154/. Она показана на карте 1926 г. В 1959 г. деревня затоплена водами Иркутского вдхр. 

Патроны, пос., сев.-зап. побер. Иркутского вдхр. Поселение было перенесено на новое 
место в связи с наполнением в 1959 г. Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в пос. жило 557 чел.  

Пашки®, дер., прав. берег р. Ангара, устье р. Бурдаковка. Назв. связано с фам. Пашков. 
Род. назв. Пашковская. На карте Байкала 1806 г. в устье р. Королок показан стан Пашков-
ской. Дер. Пашки отмечена в 1876 г. /199/. В 1911 г. она входила в Смоленскую волость Ир-
кутского уезда, имела 21 двор, в ней жило 122 чел. (60 муж., 49 жен., 13 детей). Дер. Пашки 
отмечена на карте 1926 г., а также в 1947 г. /87, с. 107/. В 1959 г. деревня попала в зону зато-
пления водами Иркутского вдхр. 

Пашковская, падь, правобер. р. Оёк. 
Пежемские, о-ва, р. Ангара. Назв. от фам. Пежемский. 
Первая Ганиха, уроч., правобер. р. Уня. Назв. от рус. первый и личного мужского име-

ни Ганя, уменьшительного от Гавриил, или, что более вроятно, от фам. Ганин. 
Первая Хея, падь, зап. побер. зал. Курминский. Назв. от рус. первый и гидронима Хея. 
Первомайский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. от рус. первый и май. 

Оно дано в честь праздника 1 мая. 
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Первомайский, пос., левобер. р. Ушаковка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 306 чел. 
Песочная, губа, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. песок. Род. назв. Песчанка. 
Песчанка, база отдыха, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Петровский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ангара. 
Петрушина, гора, ныне в черте гор. Иркутска. Назв. происходит от личного мужского 

имени Петруша, уменьшительного от Пётр, или, что более вероятно, от фам. Петрушин. В 
1878 г. И.Д. Черский писал о горе: «Возвышенность между Ангарою и Ушаковкой» /223/. В 
летописи Н.С. Романова гора упомянута в 1894 г. /175, с. 303/. М.П. Овчинников определяет 
границы горы правым обрывистым берегом Ангары между городом и предместьем Лисиха 
/149, с. 63/. Ныне назв. забыто. 

Петухова, з., вдр. рек Большой Кот и Куяда. Назв. от фам. Петухов. Род. назв. Петухо-
вая, Петушок. Заимка отмечена на карте 1926 г. 

Петуховая, падь, верховья р. Топка. Падь отмечена в 1878 г. /223/. 
Петушок, гора, выс. 823,1 м, вдр. рек Чёрная и Левая Ушаковка. 
Пивовариха, с., левобер. р. Ушаковка. Назв. от фам. Пивоваров. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 4 053 чел. 
Пителиха, пр. Иркутского вдхр., юго-вост. побер. Назв. от фам. Пителин. 
Плишкина, падь, правобер. р. Ушаковка. Назв. от фам. Плишкин. Род. назв. Плишкино. 

В 1878 г. И.Д. Черский отметил падь Плишкину /223/. Она отмечена также в 1943 г. /87, с. 59/. 
Плишкино, пос., р. Солянка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 076 чел. 
Подвострая, гора, выс. 611,1 м, левобер. р. Трущёбная. Назв. от рус. под (предлог) и 

диалектного вострый – «острый». 
Подкаменный, рукав при устье р. Голоустная. Назв. от рус. под (приставка) и камень. 

Выделен в 1908 г. Ф.К. Дриженко. См. Голоустная. 
Подкаменный, улус, устье р. Голоустная. В 1911 г. улус имел 50 дворов, в нём жило 

181 чел. (85 муж., 78 жен., 18 детей). Улус упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что он населён 
бурятами харанутского и тайшутского родов /12, с. 73, 75/. На карте 1926 г. поселение на-
звано улусом Подкаменским. 

Подмарян, лев. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. под (предлог) и маряны – «южные 
склоны гор, покрытые степной растительностью», объяснимое, по А.Е. Аникину, «из бур. 
маряан: эреэмаряан 'пёстрый, разноцветный' /3, с. 395/. 

Подорвиха, пр. Иркутского вдхр., юго-зап. побер. Назв. от рус. подорвать. 
Подорвиха®, дер., лев. берег р. Ангара, устье р. Аланка. Деревня в 1959 г. затоплена 

водами Иркутского вдхр. 
Подуруевых®, дер., прав. берег р. Ангара. Назв. от фам. Подуруев. В 1726 г. деревню 

отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «… из-Ыркуцка отправились на 
восьми дощениках рекою Ангарою вверх, где оная река течение имеет по каменью зело бы-
стро, розделясь островами, и начевали у деревни Подуруевых, которая на левой стороне Ан-
гары на берегу, 8 вёрст» /178, с. 202/. 

Позднякова, дер., р. Куда. Назв. от фам. Поздняков. В 1911 г. с. Позняковское входило 
в Хомутовскую волость Иркутского уезда, имело 86 дворов, в нём жило 473 чел. (210 муж., 
215 жен., 48 детей). На карте 1926 г. показано селение Позднякова. На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 426 чел. 

Поле-Магнай, уроч., правобер. р. Оёк. 
Поливаниха, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. либо от рус. поливать, либо от фам. Полива-

нов. На карте 1962 г. река названа ошибочно – Половиниха. 
Поливаниха, з., р. Ушаковка, устье р. Поливаниха. На 01.01.2015 г. в заимке жило 43 чел. 
Поля Галковские, уроч., левобер. р. Оёк. Назв. от рус. поле и ойконима Галки. 
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Поля-Забор, уроч., правобер. р. Уня. Назв. от рус. поле и забор. 
Поперечная, прав. пр. р. Солянка. Назв. от рус. поперёк. 
Поповский, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от рус. поп. Его появление обязано, несомненно, рядом располагавшемуся 
на Ангаре Вознесенскому мужскому монастырю. 

Порт-Артур, пос., лев. берег р. Иркут. Назв. перенесено с военной базы Порт-Артур, 
принадлежащей России и расположенной в Китае. Перенесение было связано с начавшейся 
русско-японской войны 1904-1905 гг. В 1907 г. посёлок отмечен в летописи в связи с затоп-
лением его при зимнем паводке на Ангаре и Иркуте /87, с. 82/. 

Поршенникова, дер., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Поршенников. В 1690-х и 1700-х 
годах в Иркутске служили и жили иркутский сын боярский Максим Степанов Поршенников 
и рядовой конный казак Максим Поршенников /63, с. 170/, которые могли быть основателя-
ми поселения. Деревня в 1701 г. показана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Реме-
зова /225/. Позднее она не отмечалась. 

Посёлок 2-й, пригород гор. Иркутска, юго-зап. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. 
посёлок и два.  

Посёлок 3-й, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. от рус. посёлок и три. 
Потапкина, прав. пр. р. Тальца. Назв. от личного мужского имени Потапка, уменьши-

тельного от Потап, или от фам. Потапкин. 
Потеряиха, местность, прилегавшая к устью р. Грязнуха. Ныне это в черте города, в 

начале ул. 5-й Армии /86, с. 697/. Назв. от рус. потерять, потеряться. 
Правая Аланка, прав. пр. р. Аланка. Назв. от рус. правый и гидронима Аланка. 
Правая Бариса, прав. сост. р. Бариса. Назв. от рус. правый и гидронима Бариса. 
Правая Большая Олха, прав. сост. р. Большая Олха. Назв. от рус. правый, большой и 

гидронима Олха. 
Правая Илга, прав. сост. р. Илга. Назв. от рус. правый и гидронима Илга. 
Правая Криводушка, прав. пр. р. Криводушка. Назв. от рус. правый и гидронима Кри-

водушка. 
Правая Тальца, прав. сост. р. Тальца. Назв. от рус. правый и гидронима Тальца. 
Правая Ушаковка, прав. сост. р. Ушаковка. Назв. от рус. правый и топонима Ушаковка. 
Правая Широкая, падь, сев.-зап. берег оз Байкал. 
Правая Щеглова, прав. пр. р. Щеглова. Назв. от рус. правый и фам. Щеглов. 
Правый Алатай, прав. пр. р. Алатай. Назв. от рус. правый и гидронима Алатай. 
Правый Бурдугуз, прав. сост. р. Бурдугуз. Назв. от рус. правый и гидронима Бурдугуз. 
Правый Замок, прав. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от рус. правый и замóк. 
Правый Митькин Ключ, прав. пр. р. Митькин Ключ. 
Правый Обой-Гужир, прав. сост. р. Обой-Гужир. Назв. от рус. правый и гидронима 

Обой-Гужир. 
Правый Роговик, пр. оз. Байкал. Длина реки 4 км. Летом она пересыхает полностью. 

Назв. от рус. правый и рог. Назв. на реку перенесено с назв. мыса. 
Правый Шабартуй, прав. пр. р. Шабартуй. 
Прибрежный, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. при (предлог) и берег. 
Приморский, хр., протягивается по зап. побер. Байкала. Наз. от рус. при (предлог) и 

море. 
Приморский, пригород гор. Иркутска, вдр. рек Большая Кузьмиха и Ангара. 
Прямая Глинянка, падь, правобер. р. Толбан. 
Прямая Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. прямой и падь. На реку назв. перешло с 

назв. пади. 
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Прямой Замок, лев. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от рус. прямой и замóк. 
Пуляевская, уроч., левобер. р. Ушаковка. Назв. от фам. Пуляевский. 
Пшеничная, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. пшеница. 
Пшеничная Падь, пос., правобер. р. Ушаковка. Назв. от рус. пшеница и падь. Как 

предместье, поселение начало формироваться после пожара 1879 г. Иркутский летописец 
Ю.П. Колмаков сообщает: «Пшеничная падь образовалась по правому берегу речки Пше-
ничной, впадающей справа в реку Ушаковку, на склонах горы Глубеничной (или Клубнич-
ной) среди оврагов и ям, из которых брали глину для кирпичных заводов. Позднее здесь 
пролегла улица Соловьёвская (ныне Первомайская)» /86, с. 702/. 

Рабочее (Ремесленное), пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ушаковка. Назв. Рабочее 
от рус. рабочий, Ремесленное – от рус. ремесло. О назв. поселения писал М.Н. Мельхеев:    
«Р а б о ч е е  п р е д м е с т ь е, г. Иркутск – в 1799 г. за р. Ушаковкой, возле рч. Сарафанов-
ки, был открыт так называемый Рабочий дом (или Ремесленный) с различными кустарноре-
месленными предприятиями, вокруг которых возник Рабочий посёлок. Некоторое время по-
сёлок назывался Борисоглебской слободой по именам «святых» Бориса и Глеба. Растущее 
рабочее население закрепило за посёлком название Рабочее предместье» /123, с. 58/. В по-
следущем за поселением сохранялось два назв. – Рабочее и Ремесленное. Слобода Ремес-
ленная отмечена в 1878 г. /223/. Она упомянута, например, в 1883 г. в летописи Н.С. Романо-
ва: «Май. За Ремесленной слободой по Свиному ручью купц[ом] Переваловым открыт кир-
пичный завод, в котором выделывается кирпич из белой глины. Предполагается производст-
во и изразцового кирпича, вблизи этого сарая прилегает залежь белой глины». В 1886 г. в 
летописи слобода называется Рабочей: «24 августа происходило освящение вновь выстроен-
ного на средства В.П. Сукачёва здания приходского училища в Рабочей слободе. Перед ос-
вящением священник Рабочей слободы прочёл адрес своих прихожан на имя жертвователя. 
Присутствовали ген[ерал]-губ[ернатор] с супругой» /175, с. 74, 138/. 

Радищева, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Ушаковка. Назв. от фам. Радищев. 
Радужный, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Кузьмиха. Назв. от рус. радуга, в кото-

ром видят слово дуга, но остаётся неясной ра-. 
Развиляшка, падь, правобер. р. Улунтей. Назв. от рус. развилка. 
Разлог, уроч., правобер. р. Уня. Назв. от рус. разлог. 
Распопиха, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс принадлежности -иха) от фам. Распопов. 
Ревякина, дер., прав. берег р. Большой Кот, устье р. Бургасик. Назв. от фам. Ревякин. В 

1911 г. з. Ревякина входилв в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 40 дворов, в ней 
жило 280 чел. (142 муж., 118 жен., 20 детей). На карте 1926 г. – тоже з. Ревякина. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 783 чел. 

Резанка, прав. пр. р. Большой Кот. Назв. от фам. Резанов. 
Рихай*, прав. пр. р. Голоустная. 
Рогатка, мыс, стык оз. Байкал и Иркутского вдхр., сев.-вост. сторона. Назв. от рус. ро-

гатка. 
Роговик, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. рог. 
Розводная, дер., лев. берег р. Ангара. Назв. от рус. развод. В 1726 г. деревню отметил в 

путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «… до деревни Розводной, которая на том 
же берегу, 16 вёрст» /178, с. 202/. 

Романовские Поля, уроч., вдр. рек Ускакан и Урик. Назв. от личного мужского имени 
Роман или от фам. Романов и рус. поле. 

Ромкина, уроч., верховья р. Урик. Назв. от личного мужского имени Ромка, уменьши-
тельного от Роман, или от фам. Ромкин. 
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Ромкина, пасека, верховья р. Урик. 
Рябушкина, з., вдр. рек Ушаковка и Талька. Назв. от фам. Рябушкин. Заимка отмечена 

на карте 1926 г. 
Рябчикова, падь, верховья р. Малый Кот. Назв. от рус. рябчик или от фам. Рябчиков. 
Рязановщина, дер., р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -щина) от фам. 

Рязанов. В 1911 г. з. Уня-Рязановская входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 30 
дворов, в ней жило 215 чел. (86 муж., 89 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 196 чел. 

Саватеева, зим., лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Саватеев. В 1726 г. зимовьё отме-
тил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «… до зимовья Саватеева, которое 
на том же берегу, 26 вёрст» /178, с. 202/. 

Савинское, уроч., левобер. р. Сафрониха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ское) от личного мужского имени Савва или, что более вероятно, фам. Савин. 

Савкина, лев. пр. р. Поперечная. Назв. от личного мужского имени Савка, уменьши-
тельного от Савва, или от фам. Савкин. 

Сага-Ялга, лев. пр. р. Балей. В назв. проявлены бур. сагаа(н) – «белый» и ялга, елга, 
жалга – «ложбина», «овраг», «балка», «лог», «падь (узкая)», «ров».  

Сага-Ялга, падь, правобер. р. Сага-Ялга. 
Сайгуты, дер., р. Балей. Назв. происходит, на наш взгляд, от бур. hай(н) – «хороший, 

добрый», -гут – суффикс. Иную версию даёт М.Н. Мельхеев: «Сайгуты, Ирк. р-н – от этно-
нима  с о й о т ы. Название это указывает на то, что в этой местности в древние времена жи-
ли сойоты – самодийскоязычные племена, обитавшие также в Саянах, затем вошедшие в 
состав тувинского и бурятского народов» /122, с. 150/. На 01.01.2015 г. в дер. жило 262 чел. 

Санхайский*, улус, р. Балей. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Сайгут-
ское отдельное родовое управление, был населён бурятами сайгутского рода (55 муж., 42 
жен.), русскими (1 муж.), прочими (1 муж.), имел 22 хозяйства. В 1911 г. он входил в Оёк-
скую волость Иркутского уезда, имел 24 двора, в нём жило 96 чел. (39 муж., 41 жен., 16 
детей). 

Сапун, гора, вдр. рек Нижняя и Хартактай. Назв. от рус. сопеть. 
Сарафаниха, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от фам. Сарафанов. Род. назв. Сарафанка. В 

XIX в. река разделяла территориально две слободы – Знаменскую и Рабочую (Ремесленную).  
Сарафанка, прот., прав. берег р. Малый Кот. 
Сафрониха, лев. пр. р. Балей. Назв. офрмлено в русском языке (суффикс принадлежно-

сти -иха) от личного мужского имени Сафрон или от фам. Сафронов. 
Светлый, пригород гор. Иркутска, вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от рус. свет. 
Свиной, руч., прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. свинья. 
Северная, прав. пр. р. Байсик. Назв. от рус. север. 
Семёниха, уроч., сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от личного мужского имени Семён 

или от фам. Семёнов. 
Семенушка, прав. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от рус. семя. 
Семисотная Падь, лев. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. семьсот и падь. Оно на 

реку перешло с назв. пади. 
Сенная, падь, верховья р. Уня. Назв. от рус. сено. 
Сенная, падь, верховья р. Большой Кармагай. 
Сенная, падь, вост. побер. зал. Курминский.  
Сенная, губа, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Сергеева, з., верховья руч. Кривой. Назв. от личного мужского имени Сергей или от 

фам. Сергеев. Заимка показана на карте 1926 г. 
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Сергиев Посад, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. от личного мужского 
имени Сергий (Сергей) и рус. посад. 

Серёдкино, с., р. Балей. Назв. от фам. Серёдкин. В 1911 г. село входило в Усть-
Балейскую волость, имело 29 дворов, в нём жило 197 чел. (96 муж., 92 жен., 9 детей). 

Сибирский, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. оформлено в русском языке (су-
фикс -ский) от топонима Сибирь, не имеющего ясного объяснения /165, с. 403/. 

Сибирякова, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от фам. Сибиряков. 
Синюшина Гора, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Иркут. Назв. от фам. Синюшин 

и рус. гора. Оно связано, несомненно, с фам. служилого человека Никиты Синюшина, жив-
шего в Иркутском остроге и отмеченного в документах в 1675 г. /63, с. 192/. 

Ситникова, падь, верховья р. Уня. Назв. от фам. Ситников. Род. назв. Ситниковская. 
Ситникова, падь, верховья р. Топка. Падь отмечена в 1878 г. /223/. 
Ситникова, дер., верховья р. Топка. Деревня отмечена в 1878 г., в ней добывался буто-

вый камень /223/. 
Ситниковская, з., р. Уня. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уез-

да, имела 2 двора, в ней жило 9 чел. (5 муж., 3 жен., 1 ребёнок). 
Скоробогатова, падь, левобер. р. Мельничная. Назв. от фам. Скоробогатов. 
Скулина, падь, правобер. р. Оёк. Назв. от фам. Скулин. 
Славный, пригородгор. Иркутска, правобер. р. Ушаковка. Назв. отрус. слава. 
Смоленщина, с., устье р. Олха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -щина) от 

ойконима Смоленск, который объясняется либо от назв. реки Смольня (от славянского smol 
– «чернозём»), либо от этнонима смоляне /165, с. 407/. Появление назв. на Иркуте, скорее 
всего, связано с поселением здесь выходцев из Смоленска. Основателем поселения был па-
шенный крестьянин и заплечный мастер Дмитрий Смоленский (Смоленской), ссыльный в 
Иркутский острог. Сам он в 1684 г. писал в челобитной (в переложении): «В прошлых годех 
прислан он, Митка, за ево вины в Иркутский острог в десятинную пашню… да ему, Митке 
велено быть в Иркутску в заплечных мастерах и бирючах (бирюч – «глашатай, судебный 
пристав». – С.Г.) прошлого 187 года». В поселении в 1686 г. жили также выходцы из Смо-
ленска, пашенные крестьяне Сергей Алексеев, Никита Родионов и Никита Сурник /63, с. 
324, 325/. О назв. ранее писал, основываясь на сообщениях местных жителей, М.Н. Мельхе-
ев: «С м о л е н с к о е, с., Иркутский р-н – считают, что в названии выражено занятие (в 
прошлом) населения этого села – смолокурение. Здесь жили смоляги – люди, занимающиеся 
варкой смолы, и местность называлась Смоляга, а затем – Смоленщина. Но в исторических 
источнках встречается имя ссыльного Митки Смоленского, сосланного в Иркутский острог в 
70-х годах XVII в. и ставшего пашенным крестьянином. На карте С. Ремезова значится зи-
мовьё Смоленских. Он (М. Смоленский. – С.Г.), возможно, был смолягом и основал Смолен-
щину» /123, с. 61/. В последующих своих работах М.Н. Мельхеев данный ойконим не рас-
сматривал, видя, возможно, ошибочность его объяснения, хотя в посмертное издание он по-
пал /127, с. 198/. В 1701 г. слобода Смоленских показана на «Чертеже земли Иркутского го-
рода» С.У. Ремезова /225/. В 1911 г. с. Смоленское входило в Смоленскую волость Иркут-
ского уезда, имело 106 дворов, в нём жило 595 чел. (266 муж., 267 жен., 62 ребёнка). Село 
Смоленское показано на карте 1926 г. На 01.01.2015 г. в селе числилось 3 999 чел. 

Смородичная Падь, прав. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. смородина и падь. На реку назв. 
перешло с назв. пади. 

Собачья Нора®, порог, р. Ангара, в 13 верстах ниже Никольской Заставы. Отмечен в 
1735 г. И.Г. Гмелиным /81, с. 19/. Позднее не выделялся. Ныне затоплен водами Иркутского 
вдхр. 
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Соболев, мыс, сев.-зап. берег оз Байкал. В 1772 г. мыс отметил И.Г. Георги под назв. 
Соболиный. На карте Байкала 1806 г. показаны река Соболева, которая позднее стала, види-
мо, называться Большой Сенной, и мыс Соболева. Сообщение Георги позволяет утверждать, 
что назв. мыса образовано от рус. соболь, а не от фам. Соболев, как это можно заключить по 
сведениям карты Байкала 1806 г. и по современному его названию. Ранее по реке разрабаты-
вался золотой прииск купца Патушинского и существовал небольшой посёлок. 

Солнечная, гидрометеостанция, зап. побер. оз. Байкал. Назв. от рус. солнце. Род. назв. 
Солнечный. 

Солнечный, пригород гор. Иркутска, вост. побер. Иркутского вдхр. 
Солнечный 1-й, пригород гор. Иркутска, вост. побер. Иркутского вдхр. 
Солнопёчное, пос., р. Урунтин, устье р. Белый Ключ. Назв. от рус. солнцепёк. 
Солонцова, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег. Назв. от рус. солонец. Род. наза. Солонянка, 

Солянка. 
Солонянка, прав. пр. р. Ушаковка. 
Солонянка, падь, правобер. р. Кая. 
Солянка, прав. пр. р. Ушаковка. 
Сопка, уроч., правобер. р. Оёк. Назв. от рус. сопка. 
Сорокина, уроч., правобер. р. Оёк, падь Богачёвская. Назв. от фам. Сорокин. 
Сосновая, лев. пр. р. Правая Тальца. 
Сосновка, уроч., правобер. р. Оёк. 
Сосновый Бор, дер., вдр. Оёка и Куды. Назв. от рус. сосна и бор. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жило 1773 чел. 
Среднее Устье, прот. при устье р. Голоустная. Назв. от рус. средний и устье. Выделена 

в 1977 г. М.Н. Мельхеевым /125/. См. Голоустная. 
Средние Карлуки, прав. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Верхние Карлуки. Назв. от 

рус. средний и гидронима Карлуки. 
Средние Хомуты, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. средний и гидронима Хомуты. 
Средние Хомуты, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Средние Хомуты, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Средний, уроч., правобер. р. Средняя Тальца. Назв. от рус. средний. Род. назв. Средняя. 
Средний Кочергат, прав. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от рус. средний и гидронима 

Кочергат. 
Средняя, падь, правобер. р. Улунтей. 
Средняя Криводушка, прав. пр. р. Криводушка. Назв. от рус. средний и гидронима 

Криводушка. 
Средняя Тальца, прав. пр. р. Левая Тальца. Назв. от рус. средний и гидронима Тальца. 
Средняя Хея, падь, зап. побер. зал. Курминский. Назв. от рус. средний и гидронима 

Хея. 
Становая, падь, леобер. Р. Еловка. Назв. от рус. стан. 
Старая Права, уроч., левобер. р. Правая Тальца. Назв. от рус. старый и правый. 
Стеклянный, лев. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. стекло. 
Степановка, дер., р. Балей. Назв. от личного мужского имени Степан или от фам. 

Степанов. В 1911 г. с. Степановское входило в Усть-Балейскую волость Иркутского уезда, 
имело 109 дворов, в нём жило 756 чел. (307 муж., 374 жен., 75 детей). На 01.01.2015 г. в де-
ревне жило 194 чел. 

Стереховская, з., р. Куда. Назв. оформлено в русском языке (суфикс -ская) от фам. 
Стерехов. В 1911 г. заимка входила в Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 1 двор, 
в ней жило 4 чел. (1 муж., 1 жен., 2 ребёнка). 
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Столбова, дер., лев. берег р. Куда. Назв. от фам. Столбов. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 774 чел. 

Стрелка, прав. пр. р. Поливаниха. Назв. от рус. стрела. 
Стрелка, уроч., вдр. рек Большие Коты и Малые Коты. 
Струнинская, падь, вдр. рек Заельник и Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ская) от фам. Струнин. 
Студгородок, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Ангара. Назв. образовано от рус. 

студент и город. 
Суворовская, прав. пр. р. Бурдугуз. Выходя в долину Бурдугуза, река теряется в боло-

тах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принадлежности -иха) от фам. Суворов. 
Суслон, уроч., правобер. р. Заельник. Назв. от рус. суслон – «малая укладка снопов в 

поле для просушивания». 
Суханка, падь, левобер. р. Оёк. Назв. от рус. сухой или от фам. Суханов. 
Сухая, прав. пр. р. Ушаковка. 
Сухая, лев. пр. р. Ангара. Река отмечена в 1876 г. /142/. 
Сухая, падь, правобер. р. Малый Кот. 
Сухая, падь, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Сухая, дер. (нежилая), р. Ушаковка, устье р. Сухая. 
Сухой, лев. пр. р. Голоустная. 
Сытый, мыс, сев.-зап. берег оз Байкал. Назв. от рус. сытый. 
Сычёвы Поля, уроч., вдр. рек Долога и Васина. Назв. от фам. Сычёв и рус. поле. 
Тайга, лев. пр. р. Урик. Назв. от рус. тайга. 
Тайтура*, дер., прав. берег р. Тайга. Назв. сложное. Э.М. Мурзаев подробно проанали-

зировал распространение народного географического термина тура, встечающегося от Ис-
пании до Монголии. Он считает термин тюркским и придаёт ему значение – «город, поселе-
ние, жилище», отмечая дртюрк. tura – «креплённое жилище, крепость». Он подчёркивает то 
обстоятельство, что прежде буряты города Иркутск, Балаганск, Верхнеудинск называли Ту-
ра, то есть «город». Однако его вывод о происхождении термина был неутешителен: «во-
прос остаётся открытым, удовлетворительного объяснения на него нет, а предлагаемые объ-
яснения противоречивы». В то же время Э.М. Мурзаев отметил рус. тур, тура – «корзины, 
наполненные землёй и устанавливаемые в виде оборонительных сооружений как защита от 
пуль», древне-рус. турь – «осадное передвижное укрепление», а также, по В.И. Далю, тур – 
«межевая насыпь», «курган», бугор» /137, II, с. 259-260/. В этих условиях важное значение 
приобретает основа названия, с которой тоже не ясно: якут. таай – «дядя», эвенк. тай – 
«близкий родственник», «племянник», кет. (имбатское) тай – «холод», рус. тай – «густой 
непроходимый лес». Поэтому название в целом остаётся неясным. В 1911 г. дер. Тайтурская 
входила в Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 33 двора, в ней жило 207 чел. (84 
муж., 97 жен., 26 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 99 чел. 

Талиенванский*, пос., лев. берег р. Иркут. В 1907 г. посёлок отмечен в летописи в связи 
с затоплением его при зимнем паводке на Ангаре и Иркуте /176, с. 82/. 

Талкисай, прав. пр. р. Балей. В назв. проявлены, на наш взгляд, тюрк. тал – «мелкая 
ива», «тальник», восходящее к дртюрк. tal – «ива, тальник, ивовый прут», и сай – «галька, 
галечные наносы, мель, сухое русло, овраг, ручей в овраге, река», восходящее к дртюрк. saj – 
«каменистое место вулканического происхождения», «пустынная равнина». Род. назв. Талька. 

Талька, лев. пр. р. Куда. 
Талька, дер., прав. берег р. Талька. В 1673 г. была основана з. Талькинская /63, с. 305/. 

В 1701 г. слобода Талкинская показана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезо-
ва /225/. В 1911 г. с. Талькинское входило в Хомутовскую волость Иркутского уезда, имело 
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55 дворов, в нём жило 341 чел. (130 муж., 175 жен., 36 детей). На карте 1926 г. отмечена как 
дер. Талька. На 01.01.2015 г. в деревне жило 303 чел. 

Тальниковый, рукав при устье р. Голоустная. Назв. от рус. тальник. Выделен в 1908 г. 
Ф.К. Дриженко /73/. В 1977 г. М.Н. Мельхеев протоку называет Тальник /125/. См. Голоуст-
ная. 

Тальца, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. талый. Река показана и на-
звана – Талиса – на «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) /225/. Под назв. Тальца река отмечена 
в 1876 г. /199/. В 1784 г. на реке Тальца был построен Тальцинский стекольный завод, на 
котором при варке стекла, по предложению Э.Г. Лаксмана, вместо поташа стала применять-
ся природная сернокислая соль натрия, или, по-монгольски, гуджир, привозимый из Анги, 
Баргузина и Селенгинска. Реку Э.Г. Лаксман называл – Талца. Близ устья реки расположен 
архитектурно-этнографический музей «Тальцы». 

Тальцинский (Тальцесайский), улус, р. Балей. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Сайгутское отдельное родовое управление, был населён бурятами сайгутского рода 
(47 муж., 31 жен.), русскими (1 муж.), имел 16 хозяйств. В 1911 г. улус Талькисайский вхо-
дил в Оёкскую волость Иркутского уезда, имел 17 дворов, в нём жило 90 чел. (39 муж., 37 
жен., 14 детей). 

Тальцинское (Тальцы)®, с., прав. берег р. Ангара, устье р. Тальца. Село отмечено в 
1876 г. /199/, то есть до основания Тальцинского стекольного завода. На карте 1926 г. посе-
ление показано под назв. Тальцинская фабр[ика]. В 1959 г. оно было затоплено водами Ир-
кутского вдхр. 

Тальцы, пос., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Поселение перенесено на новое место 
при наполнении в 1959 г. Иркутского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 9 чел. 

Тарахаиха, прав. пр. р. Голоустная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-
надлежности -иха) от фам. Тарахаев. 

Тарыгина, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от фам. Тарыгин. 
Татарская, падь, верховья р. Кая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

этнонима татарин. 
Телячий, о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. телёнок. 
Темникова, падь, аверховья р. Мегет. Назв. от фам. Темников. 
Титово, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Ангара. Назв. от фам. Титов. Не исклю-

чено, что оно связано с фамилией казачьего пятидесятника Алексея Титова, служившего в 
Иркутске в 1699 г. /63, с. 210/. В 1911 г. высел. Титово входил в Смоленскую волость Иркут-
ского уезда, имел 6 дворов, в нём жило 22 чел. (8 муж., 11 жен., 3 детей). 

Титово, ост. пункт, лев. берег р. Ангара. 
Тихонова Падь, дер., р. Ускакан. Назв. от личного мужского имени Тихон или от фам. 

Тихонов и рус. падь. В 1911 г. с. Тихонопадское (р. Усть-Кай) входило в Усть-Балейскую 
волость, имело 101 двор, в нём жил 671 чел. (290 муж., 284 жен., 97 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 226 чел. 

Тихоновская Елань, уроч., правобер. р. Улунтей. Назв. от фам. Тиханов и рус. елань – 
«ровное открытое место в лесу, поросшее травами». 

Толбазиха, лев. пр. р. Толбан. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принадлеж-
ности -иха) от фам. Толбазин. 

Толбан, прав. пр. р. Ушаковка. Назв. от бур. тольбо – «чистый, пустой, нетронутый». 
Толбан, гора, выс. 902,8 м, верховья р. Экорлик. Гора отмечена на карте 1926 г. 
Толстый, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. от рус. толстый. 
Топка, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. топить, топкий. Род. назв. Топкинский. Река 

отмечена в 1878 г. /223/. 
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Топка, падь, правобер. р. Мара. Долину Топки упоминает в 1878 г. И.Д. Черский /223/. 
Топкинский, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Топка. 
Тореца, прав. пр. р. Урунтин. Назв. от эвенк. тоора – «в стороне», -ца – изменённый 

суффикс -са. Слово тоора заим. из якут. туора – «поперечный, противоположный», «чу-
жой», «поперечина, перекладина», туораi – «поперечина, перекладина», туорат – «свора-
чивать в сторону» /201, II, с. 199/. 

Тоскливая Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. образовано от рус. тоска и падь. Оно на 
реку перенесено с назв. пади. 

Тохареновская, з., р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Тохаренов. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 13 дворов, 
в ней жило 99 чел. (44 муж., 41 жен., 14 детей). 

Точильня, гора, выс. 547,7 м, левобер. р. Куда. Назв. от рус. точить. 
Травяная Падь, лев. пр. р. Экорлик. Назв. от рус. трава и падь. Оно на реку перешло с 

назв. пади. 
Трущёбная, прав. пр. р. Бурдугуз. Выходя в долину Бурдугуза, река теряется в болотах. 

Назв. от рус. трущёба. 
Туглукон, лев. пр. р. Кунгин. Судя по суффиксу -кон, назв. является эвенкийским, но 

основа его происходит от бур. түглэ – «роща», «полесье». 
Тунгуска, прав. пр. р. Каролок. Назв. образовано от этнонима тунгус. 
Тунгусское Стойбище Зоги, поселение, прав. берег р. Голоустная, выше устья р. Зун-

гут. Оно показано на карте 1926 г. 
Тунгусское Стойбище Зоги,поселение, правобер. р. Голоустная, ниже устья р. Зунгут. 

Оно показано на карте 1926 г. 
Туник, гора, выс. 739,8 м, левобер. р. Каролок. Назв. от эвенк. тунңа – «пять», тунңии – 

«пятый», -к – суффикс. 
Туник, уроч., левобер. р. Каролок. 
Турпановская, з., р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Турпанов. Род. назв. Турпановщина. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутско-
го уезда, имела 12 дворов, в ней жило 72 чел. (30 муж., 29 жен., 13 детей).  

Турпановщина, уроч., правобер. р. Большой Кармагай. 
Турская, падь, правобер. р. Куда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская), но 

его основа пришла от эвенк. тур – «земля». 
Турская, дер., прав. берег р. Куда. В 1911 г. с. Турское входило в Оёкскую волость Ир-

кутского уезда, имело 48 дворов, в нём жило 315 чел. (142 муж., 136 жен., 37 детей). На кар-
те 1926 г. показано селение Турская. На 01.01.2015 г. в деревне жило 260 чел. 

Убиенных, падь, правобер. р. Ангара. Назв. от рус. убить. 
Увал, з., левобер. р. Куда, вдр. рек Большой Кот и Малый Кот. Назв. от рус. увал. В 1911 

г. з. Увал входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 15 дворов, в ней жило 78 чел. 
(23 муж., 27 жен., 28 детей). 

Угловая, лев. пр. р. Голоустная. Назв. от рус. угол. 
Узкая, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от рус. узкий. 
Уксусова®, дер., прав. берег р. Ангара, выше Иркутского острога. Назв. от фам. Уксу-

сов. Основателями поселения могли быть служилые люди Иркутского острога Иван Уксусов 
и Иван Оксёнов Уксусов /63, с. 115, 133, 345/. В 1675 г. деревню под назв. Уксусникова от-
метил Н.Г. Спафарий: «На той же (левой. – С.Г.) стороне – деревня Уксусникова, от деревни 
Бешеновой – 2 версты» /196, с. 96/. В 1701 г. дер. Уксусова показана на «Чертеже земли Ир-
кутского города» С.У. Ремезова /225/. Позднее деревню никто не отмечал. В 1959 г. мест-
ность, где была расположена деревня, попала в зону затопления водами Иркутского вдхр. 
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Уладова, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от фам. Уладов. 
Уладова, зал., сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. 
Улунтей, прав. пр. р. Большой Кармагай. В назв. определяется эвенк. улу – «обрыв, яр», 

«оползень (на берегу)», «крутой берег», -нтэй – изменённый суффикс -нтэ. 
Ундун-Даван, прав. пр. р. Нижний Кочергат. Назв. от маньч. унду – «вдоль, в длину, 

отвесно, стоймя», «продольный, отвесный, перпендикулярный», -н – суффикс, и эвенк. даван 
– «горный перевал».  

Университетский, пригород гор. Иркутска, правобер. р. Кая. Назв. образовано от рус. 
университет – «высшее учебное заведение и научное учреждение с несколькими факульте-
тами (естественно-математическими и гуманитарными)», известного с Петровского времени 
и заим. из западноевропейских языков. Слова восходят к лат. ūniversitas – «нечто цельное», 
«совокупность» /222, 2, с. 290/. 

Уня, прав. пр. р. Оёк. В назв. можно видеть удэгейское уня – «родник», приводимое в 
словаре Г.М. Василевич /226, с. 449/. Оказывается, что, кроме удэгейцев, близкое слово есть 
и у других тунгусо-маньчжурских народов: орочское ун'и – «река (небольшая), речка», ульч-
ское ẏн'а – «источник, родник», ẏн'и – «река (небольшая), речка», орокское ẏн'а~ẏн'аγа – 
«река (небольшая), речка, приток», ун'и – «река (общее название)» /201, II, с. 277/. 

Урды-Ялга, падь, левобер. р. Балей. Назв. от бур. урда – «юг», «южный» и ялга – «лож-
бина, овраг, балка, падь, ров». 

Урик, прав. пр. р. Куда. Назв. происходит, по нашему мнению, от эвенк. уриикиит – 
«стойбище, стоянка, селение, посёлок», урииктэ – «жилище». Предполагалось, что сокра-
щение назв. было произведено в бурятском языке /62, с. 231/, хотя это могло совершиться и 
в русском. Усечённое название с поселения перешло на реку. 

Урик, с., р. Куда. Как показывают документы о поселении пашенных крестьян, здесь 
была поселена группа присыльных крестьян в числе 12 человек, которым землю отводил в 
1671 г. по наказной памяти иркутского приказчика А.В. Строганова приказчик Красной (Ку-
динской) слободы Калина Сергеев. Он, отчитываясь, сообщал в Иркутский острог: «Велено 
мне, Калинке, с поимёнными крестьяны… ехать из Красной слободы вниз по Куде на Урик 
речку… приискать новоприсыльным крестьянам… пахотной земли» /63, с. 334/. В 1688 г. 
дер. Уриковская упомянута в указной памяти иркутскому сыну боярскому Сидору Шестако-
ву, которому поручался осмотр земель, пригодных для поселения пашенных крестьян /184, 
с. 323/. В 1701 г. дер. Урикская показана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Реме-
зова /225/. В 1726 г. слободу Урик отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-
Рагузинский: «… от слободы Олонской до слободы Урик 55 вёрст берегом левой стороны, 
Ангара-река в правой руке верстах в пяти. На берегах лес, горы небольшие» /178, с. 201/. 
Переписная книга Иркутска 1729 г. показывает в Уриковской слободе 43 двора и 157 душ 
мужского пола /141, с. 81/. В 1911 г. с. Урик входило в Уриковскую волость Иркутского уез-
да, имело 390 дворов, в нём жил 2491 чел. (1138 муж., 1165 жен., 198 детей). На карте 1926 г. 
отмечено селение Урик. На 01.01.2015 г. в селе жило 2 449 чел. 

Урунтин, лев. пр. р. Голоустная. Назв. образовано либо от эвенк. уруун – «радость, удо-
вольствие», «неудача, промах (в стрельбе)», «копыто (оленя)», «маленькое (висячее) копыто 
оленя», либо от эвенк. урутн – «копыто», -тин – изменённый суффикс -тын. На карте Бай-
кала 1806 г. показано, что река образована слиянием двух рек: Л[евый]Уруикин– прав. сост. 
и П[равый] Уруикин – лев. сост. (это говорит о том, что названия рек по времени относятся к 
XVII в.). Назв. Уруикин, может быть, от эвенк. урэкээн – «холм, горка», «возвышенность». 

Ускакан, прав. пр. р. Карчеган. Судя по топоформанту -кан, назв. сформировалось в 
эвенкийском языке, от слова ускии – «обратно, назад», «опять, ещё раз», «против, напере-
кор». 
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Усть-Балей, пос., устье р. Балей. В 1911 г. с. Усть-Балейское входило в Усть-
Балейскую волость, имело 106 дворов, в нём жило 721 чел. (308 муж., 340 жен., 73 ребёнка). 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 303 чел. 

Усть-Балей (Дунай), пос., прав. берег р. Балей. 
Усть-Куда, дер., правобер. приустьевой части р. Куда. В 1911 г. с. Усть-Куда входило в 

Уриковскую волость Иркутского уезда, имело 162 двора, в нём жило 1050 чел. (503 муж., 
467 жен., 80 детей). На карте 1926 г. показано селение Усть-Куда. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 2 254 чел. 

Утёсовая, гора, выс. 883,0 м, вдр. рек Правая Ушаковка и Левая Куяда (басс. Куды). 
Назв. от рус. утёс. 

Утёсовый 1-й, прав. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от рус. утёс и первый. 
Утёсовый 2-й, прав. пр. р. Правая Ушаковка. Назв. от рус. утёс и второй. 
Утопка, лев. пр. р. Голоустная, ниже устья р. Колесма-Морская. Назв. от рус. утопить. 
Участок, уроч., левобер. р. Левая Тальца. Назв. от рус. участок. 
Ушаковка, прав. пр. р. Ангара. Пл. водосбора, в створе гор. Иркутск, составляет 829 

км2, средний расход воды – 4,6 м3/с /44, с. 52/. Назв. от фам. Ушаков. Дорусское название 
реки – Ида (по М.Н. Мельхееву), о котором см. выше Голоустная. В отличие от М.Н. Мель-
хеева бурятский этнограф С.П. Балдаев даёт иное дорусское название реки – Эди /12, с. 155/, 
не раскрывая, к сожалению, его значения. 

Ушканий, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал, севернее устья р. Голоустная. Назв. от рус. 
ушкан – «заяц». О происхождении слова ушкан высказался языковед А.Е. Аникин: «Может 
быть народно-этимологическим преобразованием слова тушкан в связи с исконным ýхо. 
«Прямая» деривация от последнего также не исключена, но менее вероятна» /3, с. 621/. 

Фереферова, о., р. Ангара. Назв. от фам. Фереферов. 
Филиппово, уроч., вдр. Кета и Укыра. Назв. от личного мужского имени Филипп или от 

фам. Филиппов. 
Фомишное Поле, уроч., правобер. р. Кармагай. Назв. от личного мужского имени Фо-

ма или от фам. Фомин и рус. поле. 
Фонтанка, лев. пр. р. Ушаковка. Назв. от рус. фонтан. 
Хайрюзовка, дер., прав. берег р. Ангара, ниже устья р. Топка. На 01.01.2015 г. в дерев-

не жило 11 чел. 
Халиткина, прав. пр. р. Каролок. Назв. от фам. Халиткин. 
Хамар-Дабан, гора, выс. 1178,2 м, сев.-зап. побер. оз. Байкал. 
Ханхильтуй, пр. оз. Байкал. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским, от бур. 

ханхилха- – «сильно пахнуть». 
Хараборцы, прав. пр. р. Крестовка. Назв. от эвенк. кара – «глухарь», -бор и -цы (изме-

нённый -сии) – суффиксы. Изменено в бурятском языке. 
Харанут*, улус, устье р. Голоустная. Улус показан на карте 1926 г. 
Харгин, пр. оз. Байкал. Назв. от эвенк. харгии – «мелкий лес», «лес». Есть и другое объ-

яснение, – от эвенк. харгии – «чёрт, дьявол», «злой дух» /47/. Род. назв. Харгино. 
Харгино, пос., сев.-зап. побер. оз. Байкал. 
Хартактай, лев. пр. р. Крестовка. На наш взгляд, это назв. является бурятским видоиз-

менением топонима Картакой. 
Хартактай, уроч., левобер. р. Крестовка. 
Хархаган*, уроч., лев. берег р. Оёк. 
Хатыкова, лев. пр. р. Большой Очиркой. Назв. от фам. Хатыков. 
Хатыкова, прав. пр. р. Илга. 
Хобуева, падь, левобер. р. Еловка. Назв. от фам. Хобуев. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

180 

Хогот, уроч., правобер. р. Оёк. Назв. от бур. hогоо(н) – «самка изюбра, маралуха», -т – 
суффикс множественности. Близкое объяснение давал М.Н. Мельхеев: от бур. hогоото – 
«место, где водятся маралы (изюбри)» или от назв. травы хогон, растущей на кочках /121, с. 
78/. Л.В. Шулунова объясняет просто: «Хоготы – досл[овно] маралий» /233, с. 175/. 

Холодная, гора, выс. 521,5 м, левобер. р. Мха. Назв. от рус. холод. 
Хомутово, с., прав. берег р. Куда. Слобода Хомутовская основана в 1685 г. путём посе-

ления новоприсланных пашенных крестьян /63, с. 346, 347/. В 1701 г. дер. Хомутовская по-
казана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. В 1911 г. с. Хомутовское 
входило в Хомутовскую волость Иркутского уезда, имело 375 дворов, в нём жило 2510 чел. 
(1125 муж., 1135 жен., 250 детей). На карте 1926 г. поселение отмечено как с. Хомутово. На 
01.01.2015 г. в селе числилось 10 010 чел. 

Хомутовское Зимовьё®, поселение отмечено на Ангаре, в 13 верстах ниже Никольской 
заставы, в 1735 г. И.Г. Гмелиным /81, с. 19/. Ныне находится под водами Иркутского вдхр. 

Хонгор, прав. пр. р. Голоустная. Назв. от бур. хонгор – «привольный (о местности)». 
Хромовская, падь, левобер. р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 

от фам. Хромов. 
Худякова, лев. пр. р. Ушаковка. Назв. от фам. Худяков. 
Худякова, дер., р. Ушаковка. В летописи Н.С. Романова с. Худяково отмечено в 1897 г.: 

«24 января в Богоявленском соборе состоялось наречение, а 26 янв[аря] в Вознесенском мо-
настыре совершена хиротония во епископа Киренского бывшего ректора Иркутской ду-
ховн[ой] семинарии архимандрита Евсевия. <…> Родился 21 января 1860 г., сын сельского 
свящ[енника] Тульской губ[ернии], в мире Евгений Иванович Никольский. <…> Его забо-
тами изысканы средства на устройство в селении Худяковой (20 вёрст от города) обширной 
и хорошей семинарской дачи для воспитанников, не имеющих возможности куда-либо вы-
ехать из города в течение многих летних каникул» /175, с. 363/. В 1911 г. с. Худяково входи-
ло в Смоленскую волость Иркутского уезда, имело 17 дворов, в нём жило 76 чел. (33 муж., 
41 жен., 2 ребёнка). На карте 1926 г. показана дер. Худякова. На 01.01.2015 г. в деревне про-
живало 663 чел. 

Царь-Дéвица, местность, расположенная по левобер. Ангары «между деревнями Тито-
вой и Кузьмихой» /149, с. 64/. Назв. от рус. царь и дéвица. Оно связано с легендой. Мест-
ность отмечена в 1878 г. /223/. Ныне местность и её название забыты. 

Чаща, уроч., правобер. р. Ангара. Назв. от рус. чаща. Род. назв. Чащевитый. 
Чащевитый, прав. пр. р. Байсик. 
Черемнята*, падь, правобер. р. Мазалинская. 
Черёмуховая, падь, правобер. р. Кармагай. Назв. от рус. черёмуха. Падь отмечена в 

1954 г. как место проведения студенческих соревнований по лыжному спорту /87, с. 195/. 
Род. назв. Черёмушка. 

Черёмушка, падь, левобер. р. Талька.  
Черёмушка, дер., лев. берег р. Куда. На 01.01.2015 г. в деревне жило 556 чел. 
Черемшанка, лев. пр. р. Большая. 
Черемшанка, падь, верховья р. Ускакан. 
Черемшанка, пос., устье р. Черемшанка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 чел. 
Чёрная, пр. Иркутского вдхр. Река отмечена в 1876 г. /199/. 
Чёрная, лев. пр. р. Ушаковка. 
Чёрная, прав. пр. р. Верхний Кочергат. 
Черницкая, дер., р. Уня. Назв. от фам. Черницкий. В 1911 г. з. Черницкая входила в 

Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 26 чел. (13 муж., 9 жен., 4 
ребёнка). 
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Черновская, лев. пр. р. Урунтин. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Чернов. 

Чёрный, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. 
Чёрный, перевал, верховья р. Большая Крестовка. 
Черского, камень, гора, выс. 713,2 м, сев.-вост. побер. Иркутского вдхр. Назв. от фам. 

Черский. В честь геолога И.Д. Черского. 
Чёртов Мост, уроч., сев.-зап. побер. оз. Байкал. Назв. от рус. чёрт и мост. 
Чёртово, уроч., левобер. р. Оёк. Назв. от рус. чёрт. Род. назв. Чёртовое. 
Чёртовое, оз., левобер. р. Кая. В летописи Н.С. Романова озеро отмечено в 1893 г.: «30 

июня избранная думою комиссия для отвода места под устройство фермы для душевно-
больных отвела участок земли в 30 десятин за Каей у Чёртового озера» /175, с. 286/. Об озере 
знали в 1941 г. /87, с. 16/. 

Чертугеева®, прав. пр. р. Ангара. Назв. от фам. Чертугеев. Род. назв. Чертугеевсий. 
Река отмечена в 1876 г. /199/. 

Чертугеевский, зал., Иркутское вдхр. 
Чиваджяк, прав. пр. р. Голоустная. Назв. образовано от эвенк. чиива – «сухожильная 

нитка», -джяк – изменённый суффикс -дяк. 
Читкан, прав. пр. р. Сухой. Назв. от эвенк. чита – «берёста», -кан – суффикс. 
Чувашка, прав. пр. р. Максимовка. Назв. от этнонима чуваш. 
Чукмасова, прав. пр. р. Шинихта. Назв. от фам. Чукмасов. 
Чупрывовское, уроч., левобер. р. Белоглазовский. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ское) от фам. Чупрывов. 
Чухнина, прав. пр. р. Левая Ушаковка. Назв. от фам. Чухнин. 
Шабартуй, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Южного Байкала. 
Шакторма, лев. пр. р. Верхний Кочергат. Назв. от эвенк. шаакто – «пьяный», -р и -ма 

– суффиксы. 
Шалина, лев. пр. р. Иркут. Назв. от фам. Шалин. 
Шаманскийкамень (Шаман), скала небольшой высоты в истоке Ангары, преграж-

дающая сток воды из Байкала в Ангару. Назв. оформлено от рус. шаман и камень. Однако 
истинное его происхождение, как показала Г.М. Василевич, связано с тунгусским родом 
Шаман (Саман), представители которого ещё в XVII в. жили в данной местности /31, с. 170/. 
О скале в 1726 г. писал С.Л. Владиславич-Рагузинский: «Река Ангара из Байкала течение 
имеет по каменью зело быстро, шириною сажен на 300, судовой ход вверх подле левого бе-
регу. А в правой стороне посреди реки есть камень немалой, вышиною от воды аршина два, 
которой называают тамошние народы брацкие камень Шаманской (сиречь волшебной). И по 
своему суеверству, когда приключитца между ими какой спор и на кого подозрение, тот в 
лотке принуждён ехать к тому камени и, пристав к оному, трижды поклонясь, обнимая ру-
ками, целует и во свидетельство своей невинности умоет в воде левую ногу, и тем оной оп-
равдаетца. По нещастью ж, ежели и правого вода унесёт мимо камня, тот виновен будет. И 
для того оные народы сей камень имеют в великом почтении» /178, с. 202/. Скала издавна 
использовалась бурятами-шаманистами в качестве формы для религиозно-правового реше-
ния тяжб. Сущность этого процесса раскрыл Т.М. Михайлов: «Одной из широко распро-
странённых и действенных форм религиозно-правового решения тяжебных дел были клят-
вы, божба (тангарик, шахан), тщательно регламентированные и принимаемые как последняя 
инстанция. <…> Божба совершалась при тяжебных делах со значительным иском, когда не-
доставало доказательств или улик. Уклонение от неё считалось признанием виновности. У 
бурят имелись особые общественные места, как правило глубоко почитаемые, для дачи 
клятв. <…> Пожалуй, самой ответственной и тяжёлой была присяга на скале у истока Анга-
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ры, к которой прибегали в чрезвачайно важных случаях. Её религиозно-психологическая 
основа заключалась в исключительном страхе, возникающем при посещении этой скалы, и в 
безмерной вере в могущество её хозина – владыки Ама Саган-нойона. Писатель и этнограф 
А. Ордынский в 1885 г. вместе с бурятом Б. Арсалановым посетил это место и оставил весь-
ма яркое описание своего посещения. «С большим трудом, – писал он, – удалось нам доб-
раться до камня, так как около него всегда происходит сильное волнение, несмотря на са-
мую тихую погоду. Видно, волны Байкала усердно хлопочут там, в глубине, над уничтоже-
нием этого гиганта, предполагаемого препятствием к их разливу вширь. Перед моими глаза-
ми, когда я взглянул на Байкал, открылось такое зрелище, какого я себе никогда не вообра-
жал. Я увидел огромную водяную массу, наполовину прозрачную, которая, будто крадучись, 
робко надвигалась на вас; чем-то зловещим и неумолимым от неё веяло. На меня напал  не-
понятный ужас, кровь застыла в моих ушах, как это происходит в кошмаре, и я закричал Ар-
саланову: 

– Чёрт возьми! Поскорее бежать отсюда! 
– Не правда ли, здесь очень жутко? – отозвался Арсаланов, улыбаясь. 
– Не только жутко, но дьявольски страшно, – добавил я. – Самые ужасные картины 

природы, которые мне удалось в жизни видеть, не производили на меня такого тяжёлого 
ощущения, какое произвела на меня эта масса воды, по наружности не заключающая в себе 
никаких ужасов. 

– Точно! – отвечал Арсаланов. – Вода имеет самый невинный вид, а сколько она губит 
людей! Обманчивая стихия. Что и говорить! 

– Другой раз ни за какие коврижки не решусь посетить этот камень. Я думаю, что 
бóльшая часть этих несчастных, которых некогда вы заставляли доказывать на этом камне 
свою невинность, погибала от одного страха перед этой водяной громадой, словно готовя-
щейся на тебя обрушиться. 

– Пожалуй, что так! – задумчиво процедил Арсаланов. – … Тут сдаётся, что водяная го-
ра хочет тебя проглотить».  

Суеверные буряты хорошо знали этот камень, его страшно угнетающую силу и боялись 
его. Если кто действительно был виновным, поневоле приходил в ужас, не выдерживал и 
падал в пучину моря. Лишь единицы, наиболее мужественные и хладнокровные, могли по-
бороть страх и дать присягу. Могли погибнуть и невинные из-за одного только страха. Глу-
бокая религиозность и исключительно сильный психологический эффект – вот основа бу-
рятских клятв, умело используемых в прошлом шаманами и шаманистической религией в 
целом» /131, с. 152-154/. В 1897 г. скалу подробно описал А.П. Орлов: «Наконец, глазам на-
шим представился пресловутый Шаманский камень, о значении которого, как скалы, сдер-
живающей напор Ангарских вод, и таким оюразом, как бы защищающей Иркутск от оконча-
тельного потопления, было уже много толков и пересудов. С своей стороны я ожидал встре-
тить нечто грозное и величественное, выступающее со дна каменистого ложа и ведущее не-
устанную и победоносную борьбу с громадным напором вод, с неудержимою силою и быст-
ротою врывающихся в Ангарское ущелье…; в действительности же оказалось, что это есть 
ни что иное, как твёрдая масса метаморфического известняка, выдающаяся, в виде тупого 
остроконечия, со дна каменистого ложа реки и возвышающаяся, как раз, по средине её, ши-
риною более чем на 10⅔ футов над обыкновенным уровнем её вод; по величине своей эта 
масса ничтожна в сравнении с громадною массою воды, с шумом и страшною быстротою 
вырывающейся из Байкала. Подъезд к камню весьма опасен, по причине значительной бы-
строты течения и сильного напора воды на представляющее выдавшимся камнем препятст-
вие; промеры дна, сделанные мною на всём протяжении реки, обнаружили существование 
целой гряды подводных камней, начинающейся почти от самого выхода Ангары и прости-
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рающейся через Шаманский камень, вдоль её течения, как раз в средине ложа. Необыкно-
венная прозрачнорсть воды и тихая погода позволили видеть эту гряду с поразительною от-
чётливостью, несмотря на то, что при таком высоком стоянии воды, ещё не успевшей при-
дти к своему нормальному уровню, глубина этой гряды была 1¼ аршина; она вся состоит из 
более или менее крупных обломков самых разнообразных каменистых пород, беспорядочно 
нагромождённых кучами; уровень воды в реке заметно приподнимается над этою грядою, 
при чём образуются самые разнообразные направления второстепенных течений. Таким об-
разом для крупных судов здесь существуют два фарватера: один на правой, а другой на ле-
вой стороне Шаманского камня; глубина правого берега фарватера по промерам оказалась в 
1 с[ажень] и 6 четвертей, а глубина левого 1 саж[ень] и 9 четвертей… Самый Шаманский 
камень состоит из трёх отдельных глыб, как бы приставленных друг к другу и образующих 
собою крепкую стену, расположенную поперёк речного ложа; средняя из этих глыб, в виде 
тупого остроконечия, возвышается над двумя остальными не более, как на два арш[ина]: обе 
боковые глыбы, во время их осмотра мною, были под водою; при обыкновенном уровне ре-
ки они почти до половины обнажаются; ширина этой оригинальной каменистой плотины не 
более 3 саж[ен], и потому трудно себе представить, каким образом могло составиться на-
родное воззрение на эту, сравнительно ничтожную плотину, как на преграду, сдерживаю-
щую стремление воды и отклоняющую разрушительные её действия на города и сёла, рас-
положенные ниже… С страшною силою и замечательною быстротою врывается поток в это 
русло и, ударяясь в упомянутую выше гряду подводных камней и о Шаманский камень, шу-
мит и клубится, разбивается на отдельные быстрины, образует круговороты и побочные те-
чения и с неодолимою настойчивостью медленно разрушает всё встречающееся ему на пути; 
такой участи не избёг даже и Шаманский камень, этот немой остаток от бывшей когда-то, в 
давно минувшие эпохи, скалистой преграды, сдерживавшей воды у самого Байкала в преде-
лах замкнутого бассейна, и теперь боязливо выглядывающий из клубящейся вокруг него 
воды; он медленно, но постоянно, разрушается на мелкие куски и частицы, уносимые вниз; 
поверхность его чрезвычайно гладко обточена, все углы закруглены, а самая масса во мно-
гих местах продырявлена; особенно замечательно одно круглое отверстие в верхней части 
выдающегося остроконечия, чрез которое с шумом пробивается вода и падает на другую 
сторону каскадом…» /156, с. 67-69/. 

Шамшурина®, з., прав. берег р. Ангара. Назв. от фам. Шамшурин. Заимка отмечена в 
1876 г. /199/. В 1959 г. она попала в зону затопления Иркутского вдхр. 

Шаньгин, ключ, прав. берег р. Мара. Назв. от фам. Шаньгин. 
Шаровина, з., правобер. р. Толбан. Назв. от фам. Шаровин. Заимка показана на карте 

1926 г. 
Шархитский* 2-й, улус, р. Оёк. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кап-

сальское инородческое ведомство, был населён бурятами 1-го и 2-го буиновских родов (62 
муж., 47 жен.), русскими (1 муж.), имел 27 хозяйств. 

Шведова, пр. Иркутского вдхр. Назв. от фам. Шведов. 
Шевнина, прав. пр. р. Елкина. Назв. от фам. Шевнин. 
Шелихов, пос., правобер. р. Топка. Назв. от фам. Шелихов. В летописи посёлок отмечен 

в 1902 г.: «У Верхоленской горы на углу первой пади за посёлком Шелихова образовалась 
трещина длиною 4-5 саж[еней], в средине её между каменьями отверстие в диаметре в чет-
верти полторы. Из отверстия и всей линии трещины выходит пар. Жар, идущий из отвер-
стия, довольно силён, слышен серный запах» /176, с. 16/. 

Шерагун, прав. пр. р Зунгут. Назв. образовано от бур. шэрэ – «краска, цветной» и гүн – 
«глубина, глубь, глубокий». На карте 1926 г. река названа Шерегун. 
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Шивера®, «мелкое место, усеянное подводными камнями», р. Ангара, ниже Николь-
ской Заставы в 13 верстах. Отмечено в 1735 г. И.Г. Гмелиным /81, с. 19/. Ныне находится 
под водами Иркутского вдхр. 

Шина, ф., левобер. р. Урик. Назв. от бур. шэнэ – «новый», «новое». 
Шинихта, лев. пр. р. Курма. Назв. происходит от эвенк. шини – «бедный», «беднеть»,    

-хта – изменённый суффикс -кта. 
Шинихта, уроч., левобер. р. Шинихта. 
Широкая, падь, правобер. р. Оёк. Назв. от рус. широкий. 
Широкая, падь, левобер. р. Малый Кот. 
Широкая, падь, правобер. р. Ушаковка. 
Широкая, прав. пр. р. Каролок. Назв. от рус. широкий. 
Широкая Падь, прав. пр. р. Урунтин. Назв. от рус. широкий и падь. Оно на реку пере-

шло с назв. пади. 
Ширяева, дер., р. Урик. Назв. от фам. Ширяев. В 1911 г. дер. Ширяевская входила в 

Уриковскую волость Иркутского уезда, имела 31 двор, в ней жило 226 чел. (93 муж., 103 
жен., 30 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 1 090 чел. 

Шулургур, лев. пр. р. Нижний Кочергат. Назв., возможно, происходит от бур. шулуур-
хаг, шулуурхуу, шулуута(й) – «каменистый» и гүр – «верша (из ивняка, для ловли рыбы)». 

Шумиха, пр. оз. Байкал. Назв. от рус. шум. 
Щеглова, пр. Иркутского вдхр., сев.-вост. побер. Назв. от фам. Щеглов. 
Щербаки, уроч., вдр. рек Калатыжиха и Мазалинская. Назв. от фам. Щербак. 
Щербатовская, з., р. Уня. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Щербатов. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую волость Иркутского уезда, имела 3 двора, в 
ней жило 7 чел. (3 муж., 2 жен., 2 ребёнка). 

Щукина®, дер., прав. берег р. Ангара. Основателем деревни был Григорий (Гришка) 
Павлов Щукин, плотник в 1669-1670 гг. в отряде А.А. Барнашлёва, строившего заново Ир-
кутский острог, затем пашенный крестьянин. Он происходил из Вятки, где его отец числил-
ся посадским человеком, в Иркутский острог пришёл гулящим человеком, на пашню был 
поселён при приказчике В.К. Самойлове, пахал десятинную и собинную пашни, владел сен-
ными покосами и скотинным выпуском; был женат, дети: Васка 14 лет, Гришка 10 лет, Фед-
ка 8 лет (1686 г.) /63, с. 348/. В 1675 г. деревню под назв. Шукина отметил Н.Г. Спафарий: 
«… на той же (левой. – С.Г.) стороне – деревня Шукина; от деревни Уксусниковой до дерев-
ни Шукиной шли протокою» /196, с. 96/. В 1701 г. дер. Щукина показана на «Чертеже земли 
Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. Дер. Щукина отмечена в 1876 г. /199/. В 1911 г. она 
входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 29 дворов, в ней жило 322 чел. (147 
муж., 149 жен., 28 детей). В том же году деревня отмечена в летописи: «21 февр[аля] Ангара 
вскрылась ото льда до 5 вёрст выше города, на 22-[е] при резком ветре к 4 ч[асам] дня вновь 
покрылась льдом до 11-[й] версты, 23-[го] утром стала у деревни Щукиной, дав сильную при-
быль на 22-[й] версте в Еловой, почему путь снова установился горами в объезд реки» /176, с. 
154/. Она отмечена на карте 1926 г. В 1959 г. деревня затоплена водами Иркутского вдхр. 

Эканор, уроч., левобер. пойма р. Голоустная, выше устья р. Бойцовская Падь. Назв. 
сильно изменено. В нём можно лишь угадывать бур. ехэ – «большой, крупный» и эвенк. нор 
– «озеро». 

Экорлик, лев. пр. р. Урунтин. Судя по суффиксу -лик, назв. связано с тюркскими язы-
ками, в его основе может лежать якут. эккирээ- – «скакать, прыгать на одном месте, пля-
сать». 
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Энергетиков, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Ангара. Назв. связано с рус. энергия, 
заим. из западноевропейских языков в начале XIX в. и восходящего к греч. ένέργεια – «дейст-
вие», «деятельность», «активность», «сила», «мощь», «сила в действии» /222, 2, с. 448/.  

Юбилейный, пригород гор. Иркутска, вдр. рек Кузьмиха и Большая Кузьмиха. Назв. от 
рус. юбилей – «торжественно отмечаемая годовщина какого-либо выдающегося события», 
заим. в начале XIX в. из западноевропейских языков, где первоисточником явилось лат. jubi-
laeus, восходящее к древнееврейскому jōbēl – «баран», «бараний рог», «труба». Евреи в 
древности придерживались обычая отмечать конец каждого пятидесятилетия празднеством 
в память выхода евреев из Египта. Предполагают, что празднество начиналось «трубным 
гласом» /222, 2, с. 457/. 

Юдинская, падь, правобер. р. Оёк. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от фам. Юдин. 

Южный, пригород гор. Иркутска, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. юг. 
Южный, пригород гор. Иркутска, лев. берег р. Ангара. 
Юктэ-Бира, лев. пр. р. Кунгин. Назв. образовано от эвенк. ююктэ – «ключ, источник» 

и бира – «река». 
Юность (Любви), о., р. Ангара, в черте гор. Иркутска. Назв. от рус. юность. В дорево-

люционное время назывался о. Любви – от рус. любовь. Летопись отметила его в 1906 г.: 
«О[стро]в Любви частично залит, приходится его переезжать вброд» /176, с. 75/. 

Якутовка, уроч., вдр. рек Левая Ушаковка и Правый Замок. Назв. от этнонима якут. 
Ямная Падь, лев. пр. р. Колесма-Морская. Назв. от рус. яма и падь. Оно перешло на 

реку с назв. пади. 
Ян*, падь, вдр. рек Оёк и Булуса. 
Яныгинская, з., р. Уня. Назв. от фам. Яныгин. В 1911 г. заимка входила в Оёкскую во-

лость Иркутского уезда, имела 2 двора, в ней жило 14 чел. (7 муж., 4 жен., 3 детей).  
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Агджени, оз., верховья р. Ханда. В основе назв. лежит нан. агǯи – «гром», -ни – суф-

фикс /201, I, с. 12/. 
Акунайка (Нижне-Хандарское стойбище), высел., р. Окунайка. О назв. см. ниже Оку-

найка. Назв. Нижне-Хандарское стойбище произведено в русском языке (суффикс -ское) от 
рус. низ, эвенк. хаандаа- – «петь», -р – суффикс, и рус. стойбище. По материалам переписи 
1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жи-
ли тунгусы (5 муж., 5 жен.). В 1911 г. в выселке было 5 дворов, жили 49 чел. (21 муж., 20 
жен., 8 детей). 

Алексеевские Шишки, гора, выс. 873 м, вдр. Нетельмы и Киренги. Назв. от личного 
мужского имени Алексей или, что более вероятно, от фам. Алексеев и от рус. шишка. 

Андреевский, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от личного 
мужского имени Андрей или от фам. Андреев. 

Артельное, зим., лев. берег р. Чёрная (пр. р. Домугда). Назв. от рус. артель. 
Артемьевский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Мельничная. Назв. от личного мужского 

имени Артемий или от фам. Артемьев. 
Бакалда, курья, прав. берег р. Киренга. Назв. от рус. бакалда – «глухой заливец или 

ковш», «поёмная яма, колдобина, кутлобина», «ямина, которая наливается водой по весне и 
остаётся как бы озерком», «глубокая зажора по дороге в распутицу» /66, I, с. 39/. 

Балахня, высел., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от рус. балахна – «ворота, 
одёжа или рот настежь, нароспашь», «неряха, разиня», балахня – «одежда мешком, невмеру 
широкая» /66, I, с. 42/. 

Балдахинья, прав. пр. р. Тала. Возможно, в основе назв. лежит изменённое эвенк. бал-
дыынгкиин – «мошонка». 

Банная, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Ичикта. 
Банный, высел., лев. берег р. Киренга, выше стья р. Кобылятина. 
Банный, пер., р. Киренга, выше устья р. Счастливый. 
Бар, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. образовано от рус. бар, 

которое приводит Э.М. Мурзаев в следующих значениях: а) «мелководная гряда перед усть-
ями рек, впадающих в море; россыпь, пересыпь, завал, нанос, наволок, перекат» (по В.И. 
Далю); б) «поперечная коса на дне устья реки, образованная наносами, которые откладыва-
ются при контакте текучих и стоячих вод» /137, I, с. 80/. 

Безпризорный, о., р. Киренга, ниже устья р. Гремячая. Назв. от рус. без (предлог) и 
призор. 

Безымянка, лев. пр. р. Кутима. Назв. от рус. без (приставка) и имя. 
Белая, гора, выс. 709 м, правобер. р. Киренга. 
Белая Гора, хр., вдр. рек Моголь и Оськина. Назв. от рус. белый и гора. 
Берёзовка, дер., прав. берег р. Киренга. В 1911 г. в высел. Берёзовский было 7 дворов, 

жили 73 чел. (28 муж., 30 жен., 15 детей). На карте 1938 г. – высел. Берёзовский. На 
01.01.2015 г. дер. Берёзовка имела 71 жителя. 

Берёзовский, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
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Берендилова, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от личного 
мужского имени Берендил. 

Ближнее, оз., правобер. р. Окунайка. Назв. от рус. ближний. 
Большая Красная, лев. пр. р. Моголь. Назв. от рус. большой и красный. 
Большой Моголь, прав. сост. р. Моголь. Назв. от рус. большой и гидронима Моголь. 
Братский, пер., р. Киренга, выше устья р. Курья. Назв. от рус. брат – «бурят». 
Брекачан*, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Буркан, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. бур – «остров», -кан – суффикс. 
Бухарина, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от фам. Бухарин. 
Бухарина, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Быкина, о., р. Киренга, выше устья р. Круговая. Назв. от фам. Быкин. 
Быстрая, прав. пр. р. Левый Улькан. Назв. от рус. быстрый. 
Бычок, скала, лев. берег р. Киренга, выше устья р. Коврижная. Назв. от рус. бык. 
Бычок, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Василий Степанович, о., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от имени и отчества 

Василий Степанович. 
Васильевский, о., р. Киренга, ниже устья р. Гремячая. Назв. от личного мужского име-

ни Василий или от фам. Васильев. 
Васильевский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Гремячая. 
Васинский, о., р. Киренга, выше устья р. Кобылятинская. Назв. от личного мужского 

имени Вася, уменшительного от Василий, или от фам. Васин. 
Ватальная, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. связано, видимо, с 

рус. ватола – «самая толстая и грубая крестьянская ткань», «основа из самой толстой пряжи, 
уток из легко скрученных охлопков, толщиною в гусиное перо», «ряднина, дерюга, воспище, 
торпище, веретье, но грубее и толще», «идёт на покрышу возов, на подстилку и одеяла», ва-
тольник – «пряжа или ткань на ватолу» /66, I, с. 168/. Род. назв. Ватальный. 

Ватальный, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Ватонный*, высел., р. Киренга. В 1911 г. в выселке было 12 дворов, жили 85 чел. (40 

муж., 34 жен., 11 детей). 
Веретновского, зим., правобер. р. Подсеверная. Назв. от фам. Веретновский. 
Верхне-Акунайское, с., р. Киренга. Назв. от рус. верх и гидронима Акунайка (см. ниже 

Окунайка).  В 1911 г. в селе было 40 дворов, жили 365 чел. (168 муж., 145 жен., 52 ребёнка). 
Верхнемартыново, порт, лев. берег р. Киренга, выше устья р. Поповка. Назв. от рус. 

верх и личного мужского имени Мартын или от фам. Мартынов.  
Верхнемартыново (Закурья), с., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Поповка. Назв. 

Закурья от рус. за (предлог) и курья – «залив». В 1911 г. в с. Мартыновское было 105 дворов, 
жили 768 чел. (383 муж., 385 жен.). На 01.01.2015 г. в селе жило 78 чел. 

Верхне-Ульканская, дер., р. Киренга. Назв. от рус. верх и гидронима Улькан. В 1911 г. в 
деревне было 27 дворов, жили 240 чел. (106 муж., 103 жен., 31 ребёнок). 

Верхний Домудовский, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. верх и 
гидронима Домуда. 

Верхний Ярал, лев. пр. р. Кунерма. Назв. от рус. верх и гидронима Ярал. 
Верхняя Ирель, прав. пр. р. Улькан. Назв. от рус. верх и эвенк. ирээ – «дикий олень, 

лось (осеннее название), -ль – изменённый суффикс -л. 
Вершина Ханды, дер., лев. берег верховий р. Ханда. Назв. от рус. вершина и гидронима 

Ханда. На 01.01.2015 г. деревня насчитывала 3 жителя. 
Весёлый, о., р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Ветвистый, прав. пр. р. Домугда. Назв. от рус. ветвь. 
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Вилюево, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от фам. Вилюев. 
В 1911 г. в дер. Вилюева было 17 дворов, жил 201 чел. (80 муж., 88 жен., 33 ребёнка).  

Висячий, утёс, лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. висеть. 
Всякий, о., р. Киренга, выше устья р. Круговая. Назв. от рус. всякий. 
Гаврилова, прав. пр. р. Черепаниха. Назв. от личного мужского имени Гавриил (Гаври-

ла) или от фам. Гаврилов. 
Гарбиткан, полевой стан, прав. берег р. Киренга. Назв. от нан.гарби – «ясный, яркий», 

«зоркий», -ткан – изменённый суффикс -ткаан /201, I, с. 140/. Род. назв. Гарбич (-ч – суф-
фикс). 

Гарбич, лев. пр. р. Киренга.  
Гарбич, лесоуч., верховья р. Туколонь. 
Гаревое, зим., лев. берег р. Домугда, напротив устья р. Красненькая. Нав. от рус. гарь. 

Род. назв. Гарский, Гарынь. 
Гарский, высел., р. Киренга. В 1911 г. в выселке было 4 двора, жили 19 чел. (8 муж., 7 

жен., 4 ребёнка). 
Гарынь, летник, лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Туколонь. 
Гладкий, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. гладь. 
Гладкий, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. 
Глубокая, прав. пр. р. Домугда. 
Глубокий, о., р. Киренга, выше устья р. Правая Круговая. 
Глубокий, пер., р. Киренга, вывше устья р. Правая Круговая. 
Голая, прав. пр. р. Кутима. Назв. от рус. голый. 
Голая Стрелка, гора, выс. 604 м, прав. берег р. Тала. Назв. от рус. голый и стрела. 
Гольцовая, прав. пр. р. Черепаниха. Назв. от рус. голец (гора). 
Горевое, болото, левобер. р. Черепаниха. Назв. от рус. гореть. Род. назв. Горелка. 
Горелка, лев. пр. р. Кутима. 
Гранитный, пос., нежилой, устье р. Дельбичинда. Назв. от рус. гранит (горная порода). 
Гремучая, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. греметь. Род. назв. Гремячая, Гремячий. 
Гремячая, лев. пр. р. Киренга. 
Гремячий, пер., р. Киренга, выше устья р. Гремячая.  
Гремячий, пос., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Щучья. В 1911 г. в высел. Гремя-

чий было 10 дворов, жили 64 чел. (29 муж., 35 жен.). 
Грива, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. грива – «про-

долговатая возвышенность». 
Гусеева, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от фам. Гусеев. 
Гусиха, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. гусь или от фам. Гусев. 
Дальнее, оз., р. Окунайка. Назв. от рус. даль. 
Дамудский, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. См. Домугда (Домуда). 
Дельбичинда, прав. пр. р. Кунерма. Пл. водосбора реки, в створе пос. Гранаты, состав-

ляет 144 км2, срдний расход воды – 6,2 м3/с /44, с. 56/. Назв. от эвенк. дэлби – «сразу, вдруг», 
«совсем», «очень, сильно», -чин и -да – суффиксы. Слово дэлби заим. из якутского и мон-
гольских языков: якут. дäлбi  – «сильно, до последней степени (крайности), совершенно, со-
всем», стписмонг. delbe – «насквозь, вдребезги», монг., бур. – усилительная частица, упот-
ребляемая с глаголами и соответствующая словам «вдребезги, совсем», «напролом, на-
сквозь» /201, I, с. 232/. 

Дельбичинда, пос., устье р. Дельбичинда. 
Дивиткан, зим., верховья р. Ханда. Назв. от эвенк. диив – «нагорный, возвышенный, 

верхний (по склону)», -ткан – изменённый суффикс -ткаан. 
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Дмитриевское, зим., верховья р. Красненькая (пр. р. Домугда). Назв. от личного муж-
ского имени Дмитрий или от фам. Дмитриев. 

Добрынский, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от фам. Доб-
рынский. 

Долгоплёсовский, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. 
долгий и плёсо. 

Долгоплёсовский, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. 
Домугда (Домуда), прав. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. даамуктэ – «пожалуй, может 

быть». Род. нав. Дамудский, Домудовский, Домутка. 
Домудовский, пер., р. Киренга, устье р. Домуда. 
Домутка-Северная, прав. пр. р. Киренга. 
Дорожная, прав. пр. р. Черепаниха. Назв. от рус. дорога. 
Евдокимовская, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от личного 

мужского имени Евдоким или от фам. Евдокимов. Род. назв. Евдокимовский. 
Евдокимовский, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Еловский, о., р. Кинерга, выше устья р. Буркан. 
Еловый, о., р. Киренга, ниже устья р. Круговая.  
Емельяновский, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от личного мужского име-

ни Емельян или от фам. Емельянов. 
Емельяновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. 
Ермаки, с., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). Назв. от фам. Ерма-

ков. На 01.01.2015 г. в селе жило 28 чел. 
Ермаки, порт, лев. берег р. Киренга. 
Ермаковский Большой, о., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). Назв. от фам. 

Ермаков и рус. большой. 
Заболоченная, лев. пр. р. Кутима. Назв. от рус. за (предлог) и болото. 
Забытый, пер., р. Киренга, ниже устья р. Круговая. Назв. от рус. забыть. 
Заверхнеустье, о., р. Киренга, напротив устья р. Домуда. Назв. от рус. за (предлог), верх 

и устье. 
Заисаиха, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. за (предлог) и гидронима 

Исаиха. 
Закурья, высел., лев. берег р. Киренга, выше стья р. Домуда. 
Заречный, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от рус. за (пред-

лог) и речка. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Киренско-Хандинское ино-
родческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили тунгусы (14 муж., 10 жен.). 

Захаровский, о., р. Киренга, ниже устья р. Моголь. Назв. от личного мужского имени 
Захар или от фам. Захаров. 

Захаровский, пер., р. Киренга, выше устья р. Моголь. 
Захолминское, зим., лев. берег р. Домугда, выше устья р. Чувальная. Назв. от рус. за 

(предлог) и холм. 
Зыкова, прав. пр. р. Киренга. Назв. от фам. Зыков. 
Зьёмские*, о-ва, р. Кутима, напротив устья р. Голая. 
Зьёмское*, оз., левобер. р. Кутима. 
Икин*, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. 
Илиннья, оз., вдр. Верхней Ирели и Средней Ирели. Назв. от эвен. илин – «передняя 

сторона», -нья – изменённый суффикс -на. Слово илин заим. из якут. iliн – «передний, перед-
няя сторона» /201, I, с. 308/. 

Ильгир, прав. пр. р. Кунжекекит. 
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Инешина, зим., лев. берег р. Подсеверная. Назв. от фам. Инешин. 
Иннокентьевский, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от личного мужского 

имени Иннокентий. 
Иннокентьевский, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Исаиха, прот., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от личного мужского 

имени Исай или от фам. Исаев. 
Испиритиха, дер., без привязки. Назв. от фам. Испиритов. На 01.01.2015 г. в деревне 

жило 58 чел. 
Исток, лев. пр. р. Черепаниха. Вытекает из оз. Лазарево. Назв. от рус. исток. 
Ичикта, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. ичи- – «рыгать», -кта – суффикс. 
Ичикта, пер., р. Киренга, устье р. Ичикта. 
Казачинское, с., административный центр района, прав. берег р. Киренга. Назв. от 

рус. казак. В 1677 г. зим. Казачье отмечено в челобитной старцев Киренского монастыря 
/103, с. 968/. В 1911 г. в с. Казачинское было 53 двора, жили 512 чел. (221 муж., 207 жен., 
74 ребёнка). На карте 1938 г. – Казачинское. На 01.01.2015 г. с. Казачинское насчитывало 
2521 жителя. 

Казачинское, порт, лев. берег р. Киренга.  
Калтусная, прав. пр. р. Кутима. Назв. от рус. калтус – «болото». 
Карам, с., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Ханда. Назв. от эвенк. кара – «глухарь»,  

-м – суффикс. На 01.01.2015 г. в селе жило 315 чел. 
Карнаухово, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от фам. Карнаухов. 

В 1911 г. в дер. Карноуховская было 28 дворов, жили 289 чел. (120 муж., 111 жен., 58 детей). 
На карте 1938 г. – Карнаухова. На 01.01.2015 г. дер. Карнаухово насчитывала 29 жителей. 
Род. назв. Карнауховский. 

Карнауховский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Буркан. 
Киренга, прав. пр. р. Лена. 
Киренга, ж.-д. ст., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Окукикта. 
Киренская Стрелка, хр., правобер. р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от 

гидронима Киренга и рус. стрела. 
Кисленький (Кислый), высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). 

Назв. от рус. кислый или от фам. Кислый. В 1911 г. в выселке было 3 двора, жили 30 чел. (19 
муж., 11 жен.).  

Кислый, пер., р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Ключи, дер., прав. берег р. Киренга. В 1911 г. в дер. Ключевская был 51 двор, жили 

473 чел. (213 муж., 187 жен., 73 ребёнка). На 01.01.2015 г. дер. Ключи насчитывала 1 037 
жителей. 

Кобылевский, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от фам. Кобылевский. 
Кобылятинская (Кобылятина), лев. пр. р. Киренга. Назв. от фам. Кобылятин. Род. 

назв. Кобылятинские, Кобылятинский. 
Кобылятинские, о-ва, р. Киренга, устье р. Кобылятинская. 
Кобылятинский, пер., р. Киренга, устье р. Кобылятинская. 
Коврижная, лев. пр. р. Киренга. Назв. от рус. коврига. Род. назв. Коврижный. 
Коврижная, гора, береговые утёсы, лев. берег р. Киренга, устье р. Коврижная. 
Коврижный, прав. пр. р. Моголь. 
Коврижный, о., р. Киренга, ниже устья р. Коврижная. 
Кокуйский, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от рус. кокуй – 

«малоплодородный участок земли», «перелесок», «выселок». 
Колбасиха, прот., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от фам. Колбасин. 
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Конец-Луг, дер., прав. берег р. Киренга. Назв. от рус. конец и луг. Род. назв. Конецлуг-
ский. В 1911 г. в высел. Конецъ-Лужный было 8 дворов, жили 64 чел. (24 муж., 40 жен.). На 
01.01.2015 г. в дер. Конец-Луг жило 19 чел. 

Коротково, дер., лев. берег р. Киренга. Назв. от фам. Коротков. В 1911 г. в с. Корот-
ковское было 18 дворов, жили 179 чел. (73 муж., 80 жен., 26 детей). 

Коротково, порт, лев. берег р. Киренга. 
Красненькая, прав пр. р. Большая Красная. Назв. от рус. красный. Род. назв. Красный. 
Красненькая, прав. пр. р. Домугда. 
Краснояровское, зим., лев. берег р. Ичикта. Назв. от рус. красный и яр. 
Красный, гора, скала, лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Кременный, о., р. Киренга, ниже устья р. Черемшанка. Назв. от рус. кремень. 
Кривой, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. кривой. 
Круговая, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. круг. Род. назв. Круговой, Круговской. 
Круговой, пер., р. Киренга, устья р. Правая Круговая. 
Круговой, высел., прав. берег р. Киренга, устье р. Круговая.  
Круговской, о., р. Киренга, ниже устья р. Чёрная (нижняя). 
Кулинян, прав. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. кула, куула – «склон горы (северный)», 

«склон горы (южный)», -нян – изменённый суффикс -наан. Слова кула и куула заим. из якут. 
кула~куула – «склон (северный)», «южная сторона (полян)» /201, I, с. 427-428/. 

Кунерма*, прав. пр. р. Улькан. Пл. водосбора реки, в створе базы Кунерма, составляет 
528 км2, средний расход воды – 17,8 м3/с /44, с 56/. 

Кунерма*, пгт., р. Кунерма. На 01.01.2015 г. посёлок насчитывал 36 жителей. 
Кункежекит, прав. пр. р. Окунайка. Назв. от эвенк. северобайкальского кункэ – «мед-

ведь», -жэ (изменённый -дэ) и -кит – суффиксы. 
Курейский, пер., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (нижняя). Назв. от рус. курья – «за-

лив». Род. назв. Курья. 
Курья, прав. пр. р. Киренга. 
Курья, пер., р. Киренга, устье р. Курья. 
Курья, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Кутима, прав. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. кути – «медведь (иносказательно)», -ма – 

суффикс. Река отмечена в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова 
/104, с. 576/. Род. назв. Кутимский, Кутимское. 

Кутима, с., прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Кутима. В 1911 г. в с. Кутимское было 
38 дворов, жили 304 чел. (135 муж., 133 жен., 36 детей). На карте 1938 г. – Кутимское. На 
01.01.2015 г. с. Кутима насчитывало 16 жителей. 

Кутима, порт, прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Кутима. 
Кутимский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Кутима. 
Кутукан, оз., верховья р. Ханда. Назв. от эвенк. куту – «удача, счастье», «благополу-

чие», -кан – суффикс. Слово куту имеет соответствия в монгольских и тюркских языках: 
стписмонг. хutuγ, монг. хутаг – «счастье, благополучие, благоденствие», дртюрк. qut – «сча-
стье» /201, I, с. 440/. 

Лазарево, оз., левобер. р. Черепаниха. Назв. от личного мужского имени Лазарь или от 
фам. Лазарев. 

Левая Домугда, лев. пр. р. Домугда. 
Левая Кутима, лев. пр. р. Кутима. 
Левый, о., р. Киренга, ниже устья р. Гремячая. Назв. от рус. левый. 
Левый Улькан, лев. сост. р. Улькан. Назв от рус. левый и гидронима Улькан. 
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Ленское, зим., р. Ныра. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от гидронима 
Лена. 

Лиственничный, пер., р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Луг, о., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от рус. луг. Род. назв. Лужок. 
Лужниха, прав. пр. р. Окукикта. Назв. от фам. Лужнин. 
Лужок, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). 
Ляпуновская, дер., р. Киренга. Назв. от фам. Ляпунов. В 1911 г. в деревне было 9 дво-

ров, жили 67 чел. (29 муж., 32 жен., 6 детей).  
Магистральный, пгт., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Окукикта. Назв. от рус. ма-

гистраль. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 6 463 чел. 
Магистральный, пос., правобер. р. Окукикта. 
Малый, о., р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Малый Моголь, лев. сост. р. Моголь. Назв. от рус. малый и гидронима Моголь. 
Малый Улькан, прав. пр. р. Правый Улькан. Назв. от рус. малый и гидронима Улькан. 
Маркина Ирель, лев. пр. р. Нижняя Ирель. Назв. от фам. Маркин и гидронима Ирель. 
Мартыновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от личного мужского 

имени Мартын или от фам. Мартынов. 
Медвежий, о., р. Киренга, выше устья р. Поповка. 
Медвежье, оз., верховья р. Черепаниха. 
Мельничная, лев. пр. р. Киренга. 
Мендеулева, дер., р. Киренга. Назв. от фам. Мендеулев. В XVII в. деревню называли 

Плехановской /104, с. 576/. 
Мендеумовский, высел., р. Киренга. Назв. от фам. Мендеумов. В 1911 г. в выселке было 

3 двора, жили 22 чел. (11 муж., 7 жен., 4 ребёнка). 
Минский, пер., р. Киренга, устье р. Миня. См. Миня. 
Миня, прав. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. миняя – «растеряться, смутиться». 
Мироновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от личного мужского име-

ни Мирон или от фам. Миронов. 
Михайловский, о., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от личного мужского 

имени Михаил или от фам. Михайлов. 
Моголь, прав. пр. р. Киренга. Назв. от якут. моҕол – «большой, внушительный, солид-

ный», переносно – «дородный, солидный». Река указана под назв. Мугил и Мугол в доку-
менте, датированном 1683 г. Она упомянута в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 22, 576/. Род. назв. Могольский, Могольское. 

Моголь, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Моголь. 
Могольский, пер., р. Киренга, выше устья р. Моголь. 
Могольское, плёсо, р. Киренга, выше устья р. Моголь. 
Мостовая, дер., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Окукикта. На 01.01.2015 г. деревня 

насчитывала 18 жителей. 
Мунок, высел., прав. берег р. Киренга. Назв. от эвенк. муу – «вода», -нок, -нак – суф-

фиксы. В 1911 г. в выселке Мунак было 4 двора, жили 65 чел. (32 муж., 26 жен., 7 детей). 
Мыс, о., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от рус. мыс. 
Мыс, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Мыс, пос., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Поповка. 
Небель*, пос., вдр. Ухагны и Нии. На 01.01.2015 г. посёлок насчитывал 256 жителей. 
Неважный, пер., р. Киренга, выше устья р. Круговая. Назв. от рус. неважно. 
Нетельма*, лев. пр. р. Ханда. 
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Нетопыри, зим., прав. берег р. Ханда, выше устья р. Чендока. Назв. от рус. нетопырь – 
«род млекопитающих летучих животных» /66, II, с. 539/. 

Нижнеирельское, оз., р. Нижняя Ирель. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ский) от рус. низ и гидронима Ирель. Род. назв. Нижняя Ирель. 

Нижнемартыново, порт, прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от рус. 
низ и личного мужского имени Мартын или от фам. Мартынов. 

Нижнемартыново (Николаевка), дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домугда. 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 28 чел. 

Нижнемартыново (Трифоново), дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домугда. 
Нижне-Ульканская, дер., р. Киренга. Назв. от рус. низ и гидронима Улькан. В 1911 г. в 

деревне было 29 дворов, жили 276 чел. (108 муж., 125 жен., 43 ребёнка). 
Нижний, о., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). Назв. от рус. низ. 
Нижний Ермаковский, о., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). Назв. от рус. 

низ и фам. Ермаков. 
Нижний Круговский, высел., прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Круговая. 
Нижняя Ирель, прав. пр. р. Улькан. 
Новосоветский, высел., лев. берег р. Киренга. Назв. от рус. новый и совет. 
Николаевское, зим., лев. берег р. Чёрная (пр. р. Домугда). Назв. от личного мужского 

имени Николай или от фам. Николаев. 
Новенькое, зим., верховья р. Глубокая. Назв. от рус. новый. Род. назв. Новый. 
Новосёлово, с., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Тала. Назв. от рус. новосёл или от 

фам. Новосёлов. На 01.01.2015 г. село насчитывало 28 жителей. 
Новый, пер., р. Киренга, выше устья р. Курья. 
Нотай*, прав. пр. р. Ханда. 
Ныра, лев. пр. р. Ичикта. Назв. от эвенк. нирээ – «болотистая поляна в лесу», «прогали-

на в прибрежных зарослях». 
Обедное, зим., прав. берег р. Черепаниха, выше устья р. Гаврилова. Назв. от рус. обед. 
Облужный, о., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от рус. об (предлог) и луг. 
Огнева, лев. пр. р. Умбелла. Назв. от эвенк. огнов- – «упасть вниз головой». Оно изме-

нено в русском языке и больше приспособлено под фам. Огнёв. Род. назв. Огнёвка. 
Озёрный, лев. пр. р. Левая Домугда. Назв. от рус. озеро. 
Окукикта, лев. пр. р. Киренга. См. Окунайка (Акунайка). 
Окунайка (Акунайка), прав. пр. р. Киренга. Назв. этой крупной реки даётся в двух 

формах. Не исключено, что назв. связано с эвенк. хакуу – «закрытый со всех сторон», «замк-
нутый круг», «ограда», хакуу- – «окружить со всех сторон», «огородить, обнести изгоро-
дью», «закрыть со всех сторон», -най и -ка – суффиксы. При таком объяснении наиболее 
правильным представляется назв. Акунайка. Кстати, сами эвенки стойбище назвали Акунай-
ка (см. выше). Род. назв. Окукикта, Окунайский. 

Окунайский, пос., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Тала. На 01.01.2015 г. в посёлке 
жило 858 чел. 

Окунайский, ж.-д. разъезд, лев. берег р. Киренга, устье р. Тала. 
Окуневский, пер., р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от рус. окунь или от фам. 

Окунев, Окуневский. 
Омельки, о., р. Киренга, выше устья р. Домугда. Назв. от личного мужского имени 

Омелька, уменьшительного от Емельян. 
Осиново, с., лев. берег р. Киренга. Назв. от рус. осина. Род. назв. Осиновский, Осинов-

ское. В 1911 г. в дер. Осиновская было 46 дворов, жили 472 чел. (191 муж., 190 жен., 91 ре-
бёнок). На карте 1938 г. – Осиново. 
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Осиново, порт, лев. берег р. Киренга. 
Осиновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от ойконима Осиново. 
Осиновское, с., р. Киренга. В 1911 г. в селе было 9 дворов, жили 68 чел. (32 муж., 29 

жен., 6 детей). 
Остожье, пер., р. Киренга, ниже устья р. Мельничная. Назв. от рус. остожье – «луг, 

пожня, покос такой меры, чтобы давал стожок сена» /66, II, с. 704/. 
Отборный, о., р. Киренга, выше устья р. Правая Круговая. Назв. от рус. отбор. 
Отборный, высел., прав. берег р. Киренга, устье р. Правая Круговая.  
Отлогий, пер., р. Киренга, ниже устья р. Кутима. Назв. от рус. отлогий. 
Отмелый, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. отмель. 
Паузок, дер., без привязки. Назв. от рус. паузок – «небольшое речное судно», которое 

употреблялось в речи с XVII в. /193, с. 101/. На 01.01.2015 г. в деревне насчитывалось 5 жи-
телей. 

Песочный, о., р. Киренга, ниже устья р. Домуда. Назв. от рус. песок. 
Петрова, зим., лев. берег р. Кутима, выше устья р. Калтусная. Назв. от личного мужско-

го имени Пётр или от фам. Петров. 
Пихтовка, прав. пр. р. Кутима. Назв. от рус. пихта – «хвойное дерево, близкое к сосне» 

/66, III, с. 116/. 
Плавёжный, о., р. Киренга, выше устья р. Миня. Назв. от рус. сибирского плавёж – 

«плавное рыболовство, лов плавною сетью, погоняями или поездухами, не становою и не 
неводом», плавёжный – «плавной» /66, III, с. 118/. 

Платоновский Холм, гора, выс. 694 м, левобер. р. Кутима. Назв. от личного мужского 
имени Платон или от фам. Платонов и рус. холм. 

Платоновское, зим., верховья р. Чёрная (пр. р. Домугда). Назв. от личного мужского 
имени Платон или от фам. Платонов. 

Подгарь, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). Назв. от рус. 
подгарь – «подгорелый лес» /66, III, с. 167/. В 1911 г. в высел. Подгорский было 4 двора, жи-
ли 29 чел. (15 муж., 10 жен., 4 ребёнка).  

Подгарь, пер., р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Подкаменное, зим., прав. берег р. Кутима, выше устья р. Голая. Назв. от рус. под (при-

ставка) и камень. 
Подсеверная, прав. пр. р. Моголь. Назв. от рус. под (приставка) и север. 
Половинка, высел., р. Киренга. Назв. от рус. половина. Род. назв. Половинная, Поло-

винский. В 1911 г. в выселке было 2 двора, жили 17 чел. (10 муж., 7 жен.). 
Половинная, дер., прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Гремучая. В 1911 г. в высел. 

Половинский было 9 дворов, жили 79 чел. (30 муж., 36 жен., 13 детей). 
Половинский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Гремячая. 
Помочанный*, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Помочанный*, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. 
Поперечная, дер., прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Миня. Назв. от рус. поперёк. На 

карте 1938 г. – высел. Поперечный /35/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 2 чел. 
Поперечная, порт, прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Миня. 
Поповка, лев. пр. р. Киренга. Назв. от фам. Попов. Род. назв. Поповское. 
Поповское, зим., прав. берег р. Ичикта.. 
Правая Круговая, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. правый и гидронима Круговая. 
Правая Кутима, прав. пр. р. Кутима. Назв. от рус. правый и гидронима Кутима. 
Правый Улькан, прав. сост. р. Улькан. Назв. от рус. правый и гидронима Улькан. 
Пропащий, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. пропасть. 
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Прорва, прот., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. прорва – «про-
рыв, пролом, особенно от воды», «прямое русло реки, прямой проток, который река вновь 
проложила, покинув старый, окольный» /66, III, с. 506/. 

Прорва, уроч., правобер. р. Ичикта. 
Проточный, пер., р. Киренга, ниже устья р. Чёрная (прав. пр. р. Киренга). Назв. от рус. 

сибирского протока – «рукав реки, проран, побочное русло, связь озера с рекою», проточ-
ный – «протекающий, текучий» /66, III, с. 519/. 

Разутый, пер., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от рус. разувать. 
Речушка, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. река. Род. назв. Речка. 
Рогатка, скала, прав. берег р. Киренга, выше устья р. Ичикта. Назв. от рус. рог. 
Рыковское, с., лев. берег р. Киренга. Назв. от фам. Рыков. Дер. Рыковых упомянута в 

«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «От Дёмки Васильева 
вверх по Киренге дватцать вёрст до деревни Рыковых. А та деревня, вверх по Киреге идучи, 
на правой стороне» /104, с. 575/. В 1911 г. в селе было 36 дворов, жили 255 чел. (115 муж., 
105 жен., 35 детей).  

Савкина, прав. пр. р. Окунайка. Назв. от личного мужского имени Савка, уменьши-
тельного от Савва, или от фам. Савкин. 

Саженко, зим., лев. берег р. Домугда, выше устья р. Красненькая. Назв. от фам. Са-
женко. 

Свежий, о., р. Киренга, устье р. Коврижная. Назв. от рус. свежий. 
Свиной, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. свинья. 
Седанкина, дер., без привязки. Назв. от фам. Седанкин. На 01.01.2015 г. в деревне жило 

165 чел. 
Собачий, пер., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от рус. собака. 
Совхозный, пер., р. Киренга, выше устья р. Курья. Назв. от рус. совхоз – «советское хо-

зяйство». 
Сороковка, лев. пр. р. Кобылятинская. Назв. от рус. сорок. 
Сосновка, лев. пр. р. Кутима. Назв. от рус. сосна. Род. назв. Сосновский, Сосновый. 
Сосновский, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Сосновый, о., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. 
Сосновый, пер., р. Киренга, вые устья р. Черемшанка. 
Средняя Ирель, прав. пр. р. Верхняя Ирель. Назв. от рус. средний и гидронима Ирель. 
Станчик, о., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. стан – «место, где путни-

ки, дорожные стали, остановились для отдыху, временного пребывания, и всё устройство на 
месте, с повозками, скотом, шатрами или иными угодьями», «место стоянки и всё устройст-
во» /66, IV, с. 312/, -чик – уменьшительный суффикс. 

Старая Заимка, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. 
старый и заимка. 

Столбы, пер., р. Киренга, выше устья р. Буркан. Назв. от рус. столб. 
Сугдя, лев. пр. р. Нотай. Назв. происходит от нан., ульч. сугда – «рыба» /236, с. 366/. 
Сухая, прав. пр. р. Нижняя Ирель. 
Суховской, высел., р. Киренга. В 1911 г. в выселке было 3 двора, жили 26 чел. (12 муж., 

10 жен., 4 ребёнка). 
Сухой, прав. пр. р. Поповка. 
Счастливый, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. счастье. 
Таёжный, о., р. Киренга, выше устья р. Миня.Назв. от рус. тайга. 
Тала, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. тала – «солонец-лизень (узкая долинка с со-

лёными источниками)», «место охоты из засады (на диких оленей)». 
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Таловый, о., р. Киренга, выше устья р. Домуда. Назв. от рус. тал, тальник – «ива». 
Таловый, пер., р. Киренга, выше устья р. Домуда. 
Тарасово, с., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Улькан. Назв. от личного мужского 

имени Тарас или, что более вероятно, от фам. Тарасов. На 01.01.2015 г. в селе жило 117 чел. 
Типуй, прав. пр. р. Туколонь. Назв. от эвенк. типа- – «пачкать (грязью, глиной)», «на-

следить на полу», «брести (по грязи, по снегу)» /201, II, с. 185/. 
Типуй, лесоуч., верховья р. Типуй. 
Тихий, высел., прав. берег р. Киренга, ниже устья руч. Счастливый. Назв. от рус. тихий. 
Третьяковых, зим., лев. берег р. Моголь. Назв. от фам. Третьяков. 
Трифонова, зим., прав. берег р. Моголь, ниже устья р. Федотычева. Назв. от личного 

мужского имени Трифон или от фам. Трифонов. 
Туколонь, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. тукалаан – «отмель, песчаная коса». 
Туколонь, летник, лев. берег р. Киренга, выше устья р. Туколонь. 
Тыэкан, летник, прав. берег р. Киренга. Назв. от эвенк. тиjэ, тиjээ, тые – «узкий, тес-

ный», «теснота», -кан – суффикс. 
Улькан, прав. пр. р. Киренга. Назв. от эвен. уул – «омут (глубокое место в реке)», -кан – 

суффикс. Река показана под назв. Ulkan на карте Северной Азии (1730 г.) И. Страленберга. 
Улькан, пгт, прав. берег р. Киренга, устье р. Улькан. По материалам переписи 1897 г., 

здесь была расположена дер. Нижне-Ульканская (Юхтинская), входившая в Киренско-
Хандинское инородческое ведомство, имевшая 1 хозяйство, населённая тунгусами (2 муж., 3 
жен.). На 01.01.2015 г. в пос. Улькан жило 4 948 чел. 

Умбелла*, прав. пр. р. Улькан. 
Умбелла*, пос., прав. берег р. Улькан, выше устья р. Умбелла. 
Умбелла*, ж.-д. ст., правобер. р. Юхтея. 
Ухагна, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. ухагаа – «медведь-шатун (не имеющий бер-

логи)», -на – суффикс. 
Ушканий, о., р. Киренга, ниже устья р. Домуда. Назв. от рус. сибирского ушкан – «за-

яц» /66, IV, с. 526/. 
Ушканий, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Правая Круговая. 
Федотычева, прав. пр. р. Моголь. Назв. от фам. Федотычев. 
Федотычева, зим., прав. берег р. Моголь, устье р. Федотычева. 
Феоктистовский, о., р. Киренга, выше устья р. Кобылятинская. Назв. от личного муж-

ского имени Феоктист или от фам. Феоктистов. 
Хакин, лев. пр. р. Тала. Назв. от эвенк. хакин, hакин, hаакин – «печень». 
Ханда, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. хаандаа- – «петь». 
Ханда, пос., устье р. Ханда. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь наслег Хан-

динский, входивший в Тутурское инородческое ведомство, имевший 13 хозяйств, населён-
ный тунгусами (25 муж., 28 жен.). В 1911 г. наслег относился к тому же ведомству, в нём 
было 11 дворов, жило 49 чел. (23 муж., 15 жен., 11 детей). 

Ханда, лесоуч., р. Ханда. 
Хвостовой, пер., р. Киренга, устья р. Кутима. Назв. от рус. хвост. 
Чендока*, прав. пр. р. Ханда. 
Черемшанка, прав. пр. р. Киренга. 
Черемшанка, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Ичикта. 
Черемшанка, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). 
Черемшанский, о., р. Киренга, выше устья р. Правая Круговая. 
Чёрная, лев. пр. р. Миня. 
Чёрная, прав. пр. р. Домугда. 
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Чёрная, прав. пр. р. Киренга. 
Чёрная (нижняя), лев. пр. р. Киренга. 
Чёрная (верхняя), лев. пр. р. Киренга. 
Чёрная, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Кулинян. 
Чёрнобровинский (Чёрнобровый), о., р. Киренга, ниже устья р. Черемшанка. Назв. от 

фам. Чёрнобровин. 
Чёрнобровый, пер., р. Киренга, ниже устья р. Черемшанка. 
Чёрный, о., р. Киренга, устье р. Чёрная (нижняя). 
Чёрный, пер., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). 
Чёрный, высел., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Миня. 
Чирочий, о., р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от рус. чирок (утка). 
Чувал, прав. пр. р. Домугда. Назв. от рус. чувал – «очаг с очельем, камин, камелёк, ог-

нище шесток с колпаком и дымоволоком, у татар, башкиров, остяков, якутов, горских наро-
дов» /66, IV, с. 611/. Род. назв. Чувальная. 

Чувальная, лев. пр. р. Домугда. 
Шарабора, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Черемшанка. Назв. от рус. шара-

бора – «всякая всячина, мелочь, домашни скарб, старая рухлядь» /66, IV, с. 621/. В 1911 г. в 
деревне было 11 дворов, жили 97 чел. (42 муж., 38 жен. 17 детей). 

Шона, лев. пр. р. Улькан. Назв. от эвенк. шоона – «верхняя часть связки основных жер-
дей чума», «дымовое отверстие». 

Щучий, о., р. Киренга, напротив устья р. Щучья. Назв. от рус. щука. Род. назв. Щучья. 
Щучий, пер., р. Киренга, устье р. Щучья. 
Щучья, лев. пр. р. Киренга. 
Юхта, дер., р. Киренга. Назв. от эвенк. ююкту – «ключ, источник», «ручей». Род. назв. 

Юхтея, Юхтинский. В 1911 г. в дер. Юхтинская было 14 дворов, жил 141 чел. (67 муж., 54 
жен., 20 детей). На 01.01.2015 г. в дер. Юхта насчитывалось 203 жителя. 

Юхтея, прав. пр. р. Улькан.  
Юхтинский, о., р. Киренга, выше устья р. Чёрная (верхняя). 
Ярал, лев. пр. р. Кунерма. Назв. от эвенк. яра- – «торопиться, спешить», -л – суффикс. 
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Алтыб, лев. пр. р. Ерёма Большая. Возможно, назв. оформлено в эвенкийском языке 
(суффикс -б) от якут. алтыа – «шестеро, вшестером». 

Алтыб Левый, лев. сост. р. Алтыб. 
Алтыб Правый, прав. сост. р.Алтыб. 
Альтанцина, зим., лев. берег р. Ерёма Малая. Назв. от фам. Альтанцин. 
Амбарский, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. амбар. В 1911 г. в выселке был 1 

двор, жили 6 чел. (2 муж., 2 жен., 2 ребёнка). 
Амут-Берая, прав. пр. р. Тыбдехина. Назв. от эвенк. амут, аамут – «озеро», «море», 

«болото» и бира – «река», -я – суффикс. Род. назв. Амутберек. 
Амутберек, прав. пр. р. Голусах.  
Ангарский Кряж, хр., вдр. рек Катанга (Подкаменная Тунгуска) и Нижняя Тунгуска.  
Ангорой, прав. пр. р. Монгда. Назв. от эвенк. анңуу – «правый», -рой – изменённый 

суффикс -ро. Род. назв. Анкула. 
Андекан, хр., вдр. рек Чулы и Непы. Назв. от эвенк. анда – «друг, приятель, товарищ», 

«знакомый», «попутчик», -кан – суффикс. Слово анда имеет соответствия в монгольских 
языках: стписмонг. anda – «друг, товарищ, побратим», монг. анд – «друг, товарищ, приятель, 
любимец, побратим», бур. анда – «близкий друг, побратим, товарищ (из другого племени)» 
/201, I, с. 43/. 

Анкула, высел., р. Нижняя Тунгуска. В 1911 г. в выселке было 3 двора, жили 18 чел. (7 
муж., 10 жен., 1 ребёнок).  

Анкула Нижняя, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Антоновка, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от личного мужского имени Антон 

или, что скорее всего, от фам. Антонов. 
Апка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. апка – «жена старшего брата (первая 

по старшинству невестка)». 
Апка Левая, лев. сост. р. Апка. 
Апка Правая, прав. сост. р. Апка. 
Апсак, гора, выс. 570 м, прав. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. апса – «охот-

ничья сумка», -к – суффикс. 
Арама, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, близ устья р. Тыбдехина. Назв. от эвенк. 

арама – «кругом, вокруг», «медленно», «еле-еле, едва-едва». 
Аркулик, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Средняя Кочёма. В основе 

назв. лежит тюрк. арка – «спина», «спинной хребет», алт., тув., хак. арга–«горный лес», 
«тайга», «вытянутый хребет», алт. арга – «предгорье», «северный лесной склон», якут. арга 
– «спина», «запад», -лик – суффикс, характерный для тюркских языков. 

Арчан, прав. пр. р. Чайкакон. Назв. от эвенк. арча – «встреча», арчаана- – «встречать, 
выйти навстречу кому-либо». Менее вероятно от эвенк. арча – «можжевельник», «багуль-
ник», -н – суффикс. 

Атыркан, лев. пр. р. Чангиль. Назв. от эвенк. атыр – «старость», -кан – суффикс. 
Аян, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Верхняя Кочёма. Назв. от 

эвенк. аян – «старица, высыхающее русло реки», «протока, курья», «залив». 
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Аян, пос., лев. берег р. Непа, ниже усть р. Учекит. В 1911 г. в высел. Аянский был 21 
двор, жили 147 чел. (60 муж., 71 жен., 16 детей). 

Байкал, оз., левобер. р. Нижняя Тунгуска. 
Байкал, пос., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. 
Баркакит, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. баргии – «противоположный 

(о стороне, береге)», баргиигит – «с противоположной стороны, с противоположного бере-
га», «из-за реки», «на другой, противоположной стороне, на другом берегу». 

Барьяык*, прав. пр. р. Чона. 
Бера, лев. пр. р. Чайкакон. Назв. от эвенк. бира – «река». Следует отметить мнение Г.М. 

Василевич о том, что назв. Бера «адаптировано русским языком с соответствующими фоне-
тическими изменениями» от эвенкийского назв. Бира /31, с. 161/. Род. назв. Берая, Берея, 
Береякон. 

Берая, прав. пр. р. Чона. 
Березина, зим., прав. берег р. Непа, ниже устья р. Куокан. Назв. от фам. Березин. 
Берея, прав. пр. р. Непа. 
Берея, прав. пр. р. Непа. 
Берея, лев. пр. р. Чайкакон. 
Береякон, лев. пр. р. Чайкакон. 
Боковинская (Боковиково), дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Кутакта. 

Назв. от фам. Боковин (Боковиков). В 1911 г. в деревне было 18 дворов, жили 104 чел. (49 
муж., 39 жен., 16 детей).  

Болванинка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. болван. 
Большая Маректа, прав. пр. р. Гаженка. Назв. от рус. большой и гидронима Маректа. 
Борок, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. бор. В 1911 г. в выселке был 1 двор, 

жили 7 чел. (5 муж., 2 жен.). 
Бугоркан Старый, з., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. буγар – «гарь», 

«горелый лес», бугар – «новая гарь, выгоревшее место в лесу без поросли», -кан – суффикс, 
и рус. старый. 

Буерикта, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. буа – «родина», «мир, вселенная», «небес-
ный свод», -рикта – суффикс. 

Бузарин, полевой стан, лев. берег р. Непа, ниже устья р. Ика. Назв. от солонского буǯир 
– «грязный», заим. из монгольских языков: стписмонг. buǯar – «грязь», «грязный», монг., 
бур. бузар – «грязь», «грязный» /201, I, с. 103/. Род. назв. Бузурки. 

Бузурки, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Ика. 
Булакта Большая, лев. пр. р. Вакунайка. Назв. от эвенк. булак – «ручей», -та – суф-

фикс, и рус. большой. 
Булакта Малая, лев. пр. р. Вакунайка. 
Буняково, зим., прав. берег р. Тетея. Назв. от фам. Буняков. 
Бур, с., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Учеки. Назв. от эвенк. бур – «остров». Род. 

назв. Бурингда, Бурыкча. Эту этимологию подтверждают первожители села, которое было 
основано в 1829 г. крестьянином Михаилом Ивановичем Кузаковым (ум. в 1837 г.), пересе-
лившимся сюда из дер. Воронина на Лене (сообщение Ю.И. Чивтаева); в 1874 г. в селе было 
4 двора, в нём проживало 40 душ (из них 26 муж.); в 1876 г. дер. Бурская отмечена А.Л. Че-
кановским /109, с. 66, 68, 70, 80/. В 1911 г. в с. Бурское был 21 двор, жили 139 чел. (66 муж., 
54 жен., 19 детей). На 01.01.2015 г. село насчитывало 117 жителей. 

Бурингда, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Бурыкча, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Вакунайка*, прав. пр. р. Чона. Скорее всего, назв. родственно Акунайка, Окунайка. 
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Верхне-Калинина, дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Инейка. Назв. 
от рус. верх и фам. Калинин. В 1911 г. в дер. Верхне-Калининская было 32 двора, жили 188 
чел. (78 муж., 89 жен., 21 ребёнок). На 01.01.2015 г. в деревне жило 32 чел. 

Верхне-Кокорино, с., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Инейка. Назв. от 
рус. верх и фам. Кокорин. 

Верхняя Кочёма, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. верх и эвенк. кочо – «излу-
чина реки, извилистое русло», «мыс, речная губа», -ма – суффикс. 

Верхняя Токма*, лев. пр. р. Токма. 
Верхотурова (Верхотурово), зим., лев. берег р. Чона, устье р. Игняла. Назв. от фам. 

Верхотуров. 
Виска, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Ика. Назв. от рус. виска – «ручей, речуш-

ка, проток, проран», «прорва, соединяющая реки и озёра» /66, I, с. 207/. Это слово сохрани-
лось у русских Индигирки, заселивших эту реку ранее якутов, оно здесь означает – «сток 
мелководного водоёма, озера или заболоченного пространства» и известно в составе топо-
нимов Якутии /190, с. 61/. Оно заим. либо из зырянского, либо из коми, либо от удмуртского 
вис – «речка, ручей, соединяющий два озера»; оно родственно венгерскому виз – «вода», 
финскому вуокси – «поток, течение». Назв. на посёлок передвинулось с назв. реки. 

Волокон, зим., лев. берег р. Непа, устье р. Сурингда. Назв. от эвенк. валу – «прогалина в 
тайге», «поляна», -кон – суффикс. 

Гаженка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Гажин. 
Гаженка, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже усть р. Гаженка. В 1911 г. в дер. 

Гажинская было 12 дворов, жили 54 чел. (18 муж., 22 жен., 14 детей). 
Гирендал, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. гиран – «шаг», гиран- – «шаг-

нуть», «перешагнуть», -дал – изменённый суффикс -дала. 
Голое, зим., вдр. рек Сикили (пр. Инейки) и Игнялы. Назв. от рус. голый. 
Голусах, лев. пр. р. Чиркуо. Назв. образовано от эвенк. гуулэсээг – «посёлок, деревня». 
Гулэ, прав. пр. р. Мога. Назв. от эвенк. гулэ, гуулэ – «жилище, изба, хижина, зимний 

дом, зимовьё». 
Гулэ, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. 
Гушман, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. гус – «морской орёл», «коршун», -ман – из-

менённый суффикс -маан. 
Давауша, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. дава- – «переваливать через горный хребет», 

-у и -ша – суффиксы. Род. назв. Давача. 
Давача, лев. пр. р. Чона. 
Дагалдын, прав. пр. р. Луку. Назв. от эвенк. даγалдиин, дагалдыын – «приток», «место 

слияния рек», «вынос песка на устье». 
Дагалдын, лев. пр. р. Голусах. 
Дагалдын, прав. пр. р. Кочёма Верхняя. 
Дагалдын, зим., лев. берег р. Дагалдын (пр. Луку). 
Дагалдын Большой, лев. пр. р. Тыбдехина. 
Далдын, прав. пр. р. Сурингда. Назв. от эвенк. даалдыын – «приток (реки)». 
Данилово (Данилова), зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Суховская. 

Назв. от фам. Данилов. В 1911 г. в дер. Даниловская было 13 дворов, жили 95 чел. (40 муж., 
45 жен., 10 детей). 

Дараптское*, зим., верховья р. Челедуй. 
Девано, лев. пр. р. Ерёма Большая. Назв. от эвенк. деевун, деевуна– «добыча (разделан-

ная туша, временно упрятанная, укрытая ветвями, зарытая в снегу – на месте промысла)», 
деевун- – «упрятать добычу (на месте промысла)», «похоронить (человека)». 
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Дегдоикта, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. дегдыы, дегдээ – «пожар», дегдыы- – 
«сжечь, зажечь (что-либо)», «обжечь», обжечься», «загореть», дегдэ- – «гореть», «загорать», 
«обжигать», -кта – суффикс. 

Деедевдяк, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Кочёма Нижняя. Назв. 
от эвенк. деее – «лезвие» и дев – «подбородок», «нижняя селюсть», -дяк – суффикс. 

Делокон, прав. пр. р. Кочёма Верхняя. Назв. от эвенк. дёло – «большой камень», «ска-
ла», -кон – суффикс. 

Делокон, прав. пр. р. Иликан. 
Демьянка, лев. пр. р. Ичера. Назв. от личного мужского имени Демьян или от фам. 

Демьянов.  
Домашняя, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. дом. 
Дотконский (Доткон), высел., лев. берег р. Непа. Назв. от эвенк. дэт – «тундра», дэт-

кэн – «тундра», «болото, мшистая поляна», -ский – суффикс русского языка. В 1911 г. в вы-
селке было 4 двора, жили 32 чел. (12 муж., 14 жен., 6 детей). 

Дотыкта, прав. пр. р. Непа. Назв. от орок. дото- – «отмель», «русло речное (сухое)»,     
-кта – суффикс. 

Дуихта, лев. пр. р. Чиркуо. Назв. от эвенк. дуэ – «вершина», -хта – изменённый суф-
фикс -кта. 

Дулисма, лев. пр. р. Чиркуо. Назв. от солон. дẏли – «середина», -с и -ма – суффиксы. 
Слово дẏли имеет соответствия в монгольском языке: стписмонг. duli – «средний», монг. 
дуль – «средний, посредственный» /201, I, с. 222-223/. Близко родственный гидроним Дулес-
ма в Баунтовском районе Республики Бурятия А.П. Зотов раскрывает как «средняя, делящая 
на половину (река)» и предлагает его форму – Дулинма /84, с. 5/. Род. назв. Дулисмакан. 

Дулисма, лев. пр. р. Ерёма Малая. 
Дулисма, прав. пр. р. Чайка Большая. 
Дулисмакан, прав. пр. р. Голусах. 
Дулисмакан, прав. пр. р. Дулисма (пр. Чиркуо). 
Душекан, зим., прав. берег р. Чона. См. Душун. 
Душун, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. душун – «узкое длинное озеро». 

Род. назв. Душекан. 
Душун, прав. пр. р. Чона. 
Дырашничиха, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Дырашничин. 
Дюркуль, зим., прав. берег р. Дагалдын (пр. Умотки). Назв. от эвен. дур- – «гореть, пы-

лать, топиться», «жечься, обжигаться», «выгорать (терять цвет)» и якут. күөл – «озеро», 
«озёрный». Слово дур- имеет соответствия в монгольских языках: стписмонг. dürbelǯe– «го-
реть, пылать», монг. дүрехий-, дүрэлээ- – «вспыхивать, воспламеняться, пылать», бур. дүргэ- 
– «зажигать, сжигать», дүргэмэ – «палящий», дүрэ- – «гореть, сгорать» /201, I, с. 224-225/. 

Дягдакта, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. дягда – «сосна», -кта – суффикс. Род. назв. 
Дягдали. 

Дягдали, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Дягдали Нижние, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Дягдали Средние, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Евкит, порог, р. Ерёма Большая. Назв. от эвенк. эв- – «спускаться, сходить, съезжать», 

эвкиит – «место спуска с горы, с высокого берега». 
Егон, лев. пр. р. Тетея. Назв. от эвенк. ееγа – «осыпь (каменистая, земляная, снежная)», 

ееγа – «осыпаться, обваливатья (о камнях, земле, снеге)»,-н – суффикс. 
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Ейка, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. По реке проходит сев. граница района с Краснояр-
ским краем. Назв. от эвенк. эее, эjээ – «низовье», «течение», «порог, перекат (на реке)», -ка – 
суффикс. 

Ейка-Саикта, лев. пр. р. Ейка. Компонент Саикта от эвенк. хаиикта, hаjиикта – «бо-
лотная трава, высохшая на корню (употребляется для стелек)», «жимолость (ягода)». 

Екогна*, прав. пр. р. Мархая. 
Ербогачён, с., районный центр, прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Душун. 

Назв. села рассмотрено Г.М. Василевич. Ею намечены 2 формы назв. – Нербэкээ и Нербэкэ-
эчээн. Они обе связаны с эвенк. нербэкээ – «холм, поросший сосновым бором», «холм с вы-
рубленным бором» /237, с. 290/. Позднее такую же этимологию намечал М.Н. Мельхеев, 
подчеркнувший, что назв. Нербэкээчээн было переделано в Ербогачён и что «селение воз-
никло на возвышенном берегу р. Ниж. Тунгуски, сосновом лесу, ныне значительно выруб-
ленном» /123, с. 32/. В 1911 г. в с. Ербогачёнское было 15 дворов, жили 84 чел. (35 муж., 43 
жен., 6 детей). На 01.01.2015 г. село насчитывало 1 884 жителей. 

Ербогачён, порт, прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Душун. 
Ерёма*, с., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, напротив устья р. Малая Ерёма. Назв. Ерё-

ма, как считает Г.М. Василевич, является результатом русской адаптации, с соответствую-
щими фонетическими изменениями, эвенкийского назв. Йэрэмэ, которое исследовательница, 
к сожалению, этимологически не раскрывает /31, с. 161/. В 1911 г. в дер. Ерёмская было 16 
дворов, жили 112 чел. (49 муж., 53 жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. село имело 45 жителей. 

Ерёма*, порт, прав. берег р. Нижняя Тунгуска, напротив устья р. Малая Ерёма. 
Ерёма* Большая, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Река под назв. Ерома упоминается в 

преданиях эвенков /88, с. 307, 365/. 
Ерёма* Малая, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Ерёмакан*, верховья р. Ерёма Большая. 
Ершовка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Ершов. 
Жданова, дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Мога. Назв. от фам. Жда-

нов. Род. назв. Ждановский. В 1911 г. в с. Ждановское было 16 дворов, жили 105 чел. (44 
муж., 53 жен., 8 детей). 

Ждановский, порог, р. Нижняя Тунгуска, ниже пос. Жданова. 
Зубовский, полевой стан, прав. берег р. Непа. Назв. от фам. Зубов или Зубовский. 
Игдул, прав. пр. р. Ужмун. Назв. от эвенк. игды – «звонкий, звучный», «громкий», 

«шумный», -л – суффикс. 
Игняла, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвен. иγна – «толпа», -ла – суффикс. 
Ика, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. икээ, иикээ – «углубление (ямка в земле)», «котёл», 

«ведро», «лукошко», нанайского икэ – «котёл». 
Ика, с., прав. берег р. Непа, напротив устья р. Ика. В 1911 г. в высел. Икском было 9 

дворов, жили 37 чел. (12 муж., 15 жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. село имело 51 жителя. 
Икиян-Сугдю, лев. пр. р. Мархая. Для наименования этой реки использовано эвенк. 

иикээн – «перевал (горный), седловина», «ущелье, падь», «узкое место (между реками)» и 
нанайское и ульчское сугда – «рыба», указанное в словаре /236, с. 366/. 

Иликан, лев. пр. р. Инейка. Назв. от эвенк. илии – «скала, утёс», -кан – суффикс. 
Иликан, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Ика. 
Инаригда, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. ина – «заспинная доска для пе-

реноски тяжестей», -ригда – изменённый суффикс -рикта. 
Инаригда, уч., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, устье р. Инаригда. На 01.01.2015 г. в 

участке жило 9 чел. 
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Инейка (Ингейка), прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. иңаа – «песок на от-
мели», «песчаная или мелкокаменистая отмель», «речная коса». «галька, камень (мелкий)»,  
-ка – суффикс.  

Инела, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. ине- – «смеяться, шутить», «издеваться», инел- – 
«улыбаться». 

Инела, пос., лев. берег р. Чона, выше устья р. Инела. 
Ирокта, лев. пр. р. Пульванагна. Назв. от эвенк. ирээктэ – «лиственница». Такую же 

этимологию назв. Ирокта даёт Г.М. Василевич /31, с. 162/. 
Ирышки*, лев. пр. р. Непа. 
Ичёда Большая, лев. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. ичэди, ичэды,ичэдэ, ичэдэн – «вид, об-

лик, внешность» и рус. большой. 
Ичера, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ичэрии- – «предсказывать, ворожить», «шама-

нить». Род. назв. Ичерский. 
Ичерский Ужмун, лев. пр. р. Ужмун. Назв. Ужмун – см. ниже. 
Калинина, дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Инейка. Назв. от фам. 

Калинин.  
Камешок, высел., р. Нижняя Тунгуска. В 1911 г. в выселке был 1 двор, жили 5 чел. (2 

муж., 3 жен.). 
Каплина, зим., лев. берег р. Тетея. Назв. от фам. Каплин. 
Карелина, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Карелин. 
Кирен, прав. пр. р. Непа. 
Кирикан, лев. пр. р. Ерёма Большая. Назв. встречается также в Баунтовсом районе Рес-

публики Бурятия, где ему придаётся объяснение – «грязненький» /84, с. 8/. 
Кия (Киа), лев. пр. р. Непа. Из эвенкийского языка название не этимологизируется. 

Аналогичное название анализировал М.Н. Мельхеев: «Кия, р., прав. пр. Енисея. Это назва-
ние состоит из основы ки и русского добавления я. Объясняют из сельк[упского] кы – «ре-
ка». Может быть это этноним: по Енисею проживает сагайский род ки, кий (кый, хый)» /126, 
с. 91/. 

Кокоринский, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от этнонима кокогир, оно оформлено в 
русском языке (суффикс -ский). В 1911 г. в выселке было 2 двора, жили  5 чел. (4 муж., 1 
жен.). 

Колгномо*, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. 
Конгда, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. коңдо – «мыс (морской)», «изгиб, излучина ре-

ки». 
Коно, лев. пр. р. Ерёма Большая. Назв. от эвенк. коңо – «рогатина». 
Корабельникова, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, близ устья р. Кривая Нижняя 

(лев. пр.). Назв. от фам. Корабельников. 
Коренская*, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв., скорее всего, эвенкийское, но основа 

его сильно изменена. 
Кормыы*, гора, выс. 595 м, верховья р. Хой. 
Короткая, лев. пр. р. Поймыга. Назв. от рус. короткий. 
Короткова, дер., прав. берег р. Непа, выше устья р. Хушмун. Назв. от фам. Коротков. 
Косая, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Инейка. Назв. от рус. коса 

(речная). 
Красноярово, пос., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Мога. Назв. от рус. 

красный и яр. 
Кривая Нижняя, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. кривой и низ. 
Кривая Нижняя, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
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Кривой, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. кривой. В 1911 г. в выселке был 1 
двор, жили 2 чел. (2 муж.).  

Крутой, прав. пр. р. Непа. Назв. от рус. крутой. 
Куеркан, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. куярка – «лось», «дикий олень», -н – суффикс. 
Кукчар, лев. пр. р. Ерёма Малая. Назв. от эвенк. кукча- – «ломать», -р – суффикс. 
Кулинда, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Тернакановская Умотка. 

Назв. от эвенк. кулин – «змея», «змеиный», -да – суффикс. 
Куокан, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. куокаан – «ребёнок». 
Курья, пос., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Лема. В 1911 г. в высел. Ку-

рья было 7 дворов, жили 55 чел. (26 муж., 23 жен., 6 детей).  
Курья, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Ика. 
Кутакта, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. кута – «торфяное болото, тряси-

на», «глина», -кта – суффикс. Слово кута имеет соответствие в якут. кута – «трясина» /201, 
I, с. 439/. 

Кутакта, лев. пр. р. Дулисма (пр. Чиркуо). 
Кутакта, прав. пр. р. Пульванэнгнэ Нижняя. 
Кутакта, лев. пр. р. Чона. 
Кутулея, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. куту – «удача, счастье», «благо-

получие», -лея – изменённый суффикс -лээ. Слово куту имеет соответствия в монгольских и 
тюркских языках: стписмонг. хutuγ, монг. хутаг – «счастье, благополучие, благоденствие», 
дртюрк. qut – «счастье» /201, I, с. 440/. 

Кутулея, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Наригонгда. 
Куччугуй-Оннюэс, пос., левобер. р. Мархая. Назв. от якут. куччугуй – «малый, малень-

кий» и өнньүөс – «неглубокий длинный лог на поле». 
Лавинда, лев. пр. р. Чиркуо. Назв. от эвенк. и нег. лэвээ – «топь, трясина, болото», лэ-

вээ- – «вязнуть в трясине», «колебаться (о почве под ногами)», -нда – изменённый суффикс -
ндя. Слово лэвээ имеет соответствия в монгольском и якутском языках: стписмонг. lobxu, 
монг. ловх–«топкая, негодная к обработке земля», якут. lääбi – «болото, грязь», «болотца 
(небольшие и мелкие)» /201, I, с. 514/. 

Лаврушинская Умотка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Лаврушин и гидро-
нима Умотка. 

Лаврушка, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Лаврушинская Умотка. 
Назв. от личного мужского имени Лаврушка, уменьшительного от Лаврентий. 

Лема*, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Лиственничное, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. В 1911 г. в зимовье был 1 двор, 

жили 7 чел. (4 муж., 2 жен., 1 ребёнок). 
Лоб, зим., верховья р. Сергинка. Назв. от рус. лоб. 
Логашинская (Логашино), дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Малка. 

Назв. от фам. Логашин. В 1911 г. в деревне было 6 дворов, жили 36 чел. (13 муж., 16 жен., 7 
детей). 

Лож*, прав. пр. р. Чона. 
Лоринче*, лев. пр. р. Вакунайка. 
Лужки, дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, близ устья р. Сергинка. В 1911 г. в дер. 

Лужковская было 10 дворов, жили 73 чел. (35 муж., 30 жен., 8 детей).  
Лужки, дер., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Чангдакан. 
Луксыун, лев. пр. р. Мукоки. В назв. реки использовано нан.луксу – «трясина», -н – 

суффикс. 
Луку, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. луку – «голубой песец». 
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Луптыгина*, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Люргикта, лев. пр. р. Мукоки. Назв. от эвенк. лургэ – «маленькая росомаха», -кта – 

суффикс. 
Малка, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. В назв. реки использовано солон. мал – «скот»,    

-ка – суффикс. Слово мал заим. из монгольских и тюркских языков: стписмонг. mal, монг., 
бур. мал – «скот, дртюрк. mal (заим. из арабского) – «имущество», «товар», якут. мал~маал – 
«скарб, добро», арабское маал – «имущество» /201, I, с. 523/. 

Малышева, зим., лев. берег р. Непа. Назв. от фам. Малышев. 
Мара, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. либо от якут. мара – «не-

брежный, неряшливый», «тупой, рассеянный», либо от эвенк. мара – «простоватый», заим. 
из якутского языка. 

Мара, зим., верховья р. Мара. 
Маректа, прав. пр. р. Ужмун. 
Марикта, прав. пр. р. Чинягда. 
Маркова, зим., прав. берег р. Непа, ниже устья р. Токма. Назв. от фам. Марков. 
Мартынова, дер., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже усть р. Суховская. Назв. от 

фам. Мартынов. Род. назв. Мартыновская, Мартыновское. В 1911 г. в дер. Мартыновская 
было 7 дворов, жил 41 чел. (18 муж., 18 жен., 5 детей). 

Мартыновское, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Ужмун. 
Мархая, лев. пр. р. Чона. 
Мархая, зим., лев. берег р. Чона, близ устья р. Мархая. 
Мельничная, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Мога, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. моо – «дерево», «брево», «столб», 

«полено», «лес (сплавной)», «пасть-ловушка на медведя», моо- – «ставить пасти-ловушки 
(на медведя)», -га – суффикс. Род. назв. Монгда, Моши. 

Мога, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, напротив устья р. Мога. В 1911 г. в дер. Мо-
гинская было 23 двора, жили 175 чел. (73 муж., 89 жен., 13 детей). На 01.01.2015 г. деревня 
насчитывала 3 жителя. 

Мокоты, лев. пр. р. Апка. В назв. реки могли быть использованы: либо якут. моҕотоi, 
мохотоi – «бурундук», либо эвен. мокотоj – «бурундук», заим. из якутского языка. 

Молчалун, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -ча и -
лун – суффиксы. 

Монгда, лев. пр. р. Чона. 
Моши, прав. пр. р. Хомдек. 
Мукоки, прав. пр. р. Вакунайка. Назв. от эвенк. муу – «вода», -ко и -ки – суффиксы. 

Род. назв. Мулинга, Муя. 
Мулинга, прав. пр. р. Учекит. 
Мункамба, лев. пр. р. Ейка. Назв. от эвенк. мунка – «невод», -мба – суффикс. 
Муя, лев. пр. р. Сурингда. 
Наканно*, с., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. На 01.01.2015 г. в селе жило 70 чел. 
Нарига, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от маньч. нари – «медведица», -га – суф-

фикс. Род. назв. Наригонгда, Нарионгна, Нориганда, Норионгна. 
Нарига, прав. пр. р. Пульванагна. 
Наригонгда, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Наригонгда Левая, прав. пр. р. Болванинка. 
Нарионгна, прав. пр. р. Алтыб. 
Неды, прав. пр. р. Гаженка. Назв. от орок. нээ – «цветок», -ды – суффикс. 
Некоя, прав. пр. р. Тэтэрэ. Назв. от эвенк. неекэ – «окунь», -я – суффикс. 
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Нельташка*, лев. пр. р. Чона. 
Немотчан, пос., прав. берег р. Непа, ниже устья р. Суху. О назв. см. ниже. 
Немуй, прав. пр. р. Тэтэрэ. Назв. от эвенк. неема – «скорость», «скорый, проворный, 

быстрый». Род. назв. Немотчан, Немуйкан. 
Немуйкан, прав. пр. р. Немуй. 
Непа*, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Эта крупная река до сих пор не имеет объяснения 

своего назв. Предлагаемый нами вариант [от эвенк. ңэпэ – «мешочек с икрой (у рыб)»] имеет 
фонетический недостаток: эвенк. ң произносится как нг. 

Непа*, с., р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Непа. В 1911 г. в селе было 56 дворов, 
жили 386 чел. (140 муж., 163 жен., 83 ребёнка). На 01.01.2015 г. село имело 265 жителей. 

Неригонгда, лев. пр. р. Сурингда. Назв. от эвенк. нэриγээ – «хариус», -нгда – суффикс. 
Неригонгда Правая, прав. пр. р. Непа. 
Нерпок*, прав. пр. р. Тетея. 
Нерунгда Большая, прав. пр. р. Ерёма Большая. Назв. от эвенк. ниру – «хариус», -нгда 

– суффикс, и рус. большой. 
Нижне-Калининская (Нижнее Калинино), дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже 

устья р. Кутакта. Назв. от рус. низ, нижний и фам. Калинин. В 1911 г. в деревне было 23 дво-
ра, жили 118 чел. (53 муж., 53 жен., 12 детей).  

Нижняя Кочёма, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. низ и гидронима Кочёма. 
Реки Нижняя Кочёма и Средняя Кочёма в русских документах упомянуты в связи с походом 
землепроходца Пенды в 1619-1623 гг. Описание похода Пенды на основании документов 
составлял Г.Ф. Миллер: «Пенда, или Поянда, промышленный человек из России, отправлен 
в старые времена из Туруханска водою вверх по Нижней Тунгуске с собранными из разных 
мест 40 человеками, желая открыть новые землицы. Первое лето он дошёл до речки Нижней 
Кочомы, где тунгусы загородили реку, навалив на неё множество деревьев. Так как он не 
мог пройти дальше на своих судах, он построил там зимовьё, которое до сих пор известно 
ещё под названием Нижне-Пендинского зимовья. Зиму он провёл за соболиной охотой, а 
когда тунгусы делали попытки напасть на него, он без труда прогонял их огненным боем. 
Следующей весною, когда полая вода снесла сделанную тунгусами преграду, он снова дви-
нулся в путь на своих судах, но встретил такое сильное сопротивление, что это лето и всю 
зиму ему пришлось провести в тамошних местах. Свидетельством этому якобы служит по-
строенное им, в расстоянии всего ста вёрст от предыдущего, недалеко от устья речки Сред-
ней Кочомы, Верхне-Пендинское зимовьё. Наконец, третий год был для него настолько бла-
гоприятным, что он достиг той части речки Тунгуски, где от неё шёл небольшой волок на 
реку Лену, который назывался «Чечуйским волоком», по реке Чечу, впадающей в Лену» 
/154, с. 110/. Нельзя не заметить, что форма Кочома, упоминаемая в описании, более близка 
первоисточнику, чем современная Кочёма. 

Нижняя Тунгуска, прав. пр. р. Енисей. 
Нижняя Урова, лев. пр. р. Гаженка. Назв. от рус. низ и эвенк. уруу – «плохой», -ва – 

суффикс. 
Нирэ, прав. пр. р. Вакунайка. Назв. от эвенк. нирээ – «болотистая поляна в лесу», «про-

галина в прибрежных зарослях». 
Нияуран*, гора, выс. 887 м, вдр. рек Кия и Чамбета. 
Нориганда, лев. пр. р. Сурингда. 
Норионгна, прав. пр. р. Непа. 
Норионгна, прав. пр. р. Ика. 
Нындыко*, гора, выс. 466 м, левобер. р. Амут-Берая. 
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Нядикан, прав. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. няди – «горелое место в лесу с обожжённы-
ми деревьями», -кан – суффикс. 

Огнекта, прав. пр. р. Мархая. Назв. от эвенк. огнов- – «упасть вниз головою», -кта – 
суффикс. 

Озёрная, прав. пр. р. Чайкакон. 
Окича, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. аак- – «пристать к берегу, причалить», -кича – 

изменённый суффикс -кич. 
Окича, зим., лев. берег р. Окича. 
Окунево, пос., р. Непа, устье р. Кирен. Назв. от рус. окунь или от фам. Окунев. 
Оллонгно, лев. пр. р. Кочёма Нижняя. Назв. от эвенк. оллонгно – «рыбный». 
Омоколь, лев. пр. р. Чона. Первая часть назв. образована в тунгусо-маньчжурских язы-

ках: ороч., ульч., орок. омо – «озеро», маньч. омо – «озеро, пруд, болото», «водоём непро-
точной воды», слово wôh-môh – «озеро» есть в языке чжурчженей. Вторая часть назв. связа-
на с якут. күөл – «озеро», «озёрный». Назв. носит элементы тафтологии. 

Онеко, лев. пр. р. Тетея. Назв. от эвенк. онёко – «осётр». Род. назв. Онекта. 
Онекта, прав. пр. р. Непа. 
Онешино, пос., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Малка. Назв. от фам. 

Онешин. 
Онкокта, лев. пр. р. Ужмунда. Назв. от эвенк. онгко – «кормовое место, пастбище (оле-

нье)», «ягельник», «ягель», «ягода», онгко- – «пастись (об оленях), -кта – суффикс. 
Орон, порог, р. Ерёма Большая. Назв. от эвенк. ооран – «порог, быстрина (на реке)». 
Осаткан, зим., левобер. р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Умотка. Назв. от эвенк. 

асааткаан – «девочка». 
Оськина, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от личного мужского имени Оська, 

уменьшительного от Осип, или, что более вероятно, от фам. Оськин. Род. назв. Оськино. 
Оськина Верхняя, лев. пр. р. Оськина. Назв. от фам. Оськин (см. выше) и рус. верх. 
Оськино, с., р. Нижняя Тунгуска, устье р. Оськина. В 1911 г. в с. Оскинское было 19 

дворов, жили 119 чел. (56 муж., 55 жен., 8 детей). На 01.01.2015 г. село насчитывало 42 жи-
теля. 

Оськино, порт, р. Нижняя Тунгуска, устье р. Оськина. 
Ошинкан, зим., прав. берег р. Чона, ниже устья р. Берая. Назв. от эвенк. оошин – «звез-

да», -кан – суффикс. 
Панонгна, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. пана – «царские кудри», «сара-

на», -ңна – суффикс. 
Пашема*, лев. пр. р. Тетея. 
Пинегина, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Пинегин. 
Пинегина, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. 
Плешинская, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Плешин. 
Подволошино, с., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. под (приставка) и волок. В 1911 г. в 

с. Подволошинское было 28 дворов, жили 163 чел. (70 муж., 74 жен., 19 детей). На 
01.01.2015 г. село имело 408 жителей. 

Поймыга*, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Поймыга* Правая, прав. пр. р. Поймыга. 
Полев Бор, зим., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Полев и рус. бор. В 1911 г. в зимо-

вье был 1 двор, жил 1 чел. (1 муж.). 
Порожный, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. порог. В 1911 г. в выселке был 1 

двор, жили 5 чел. (3 муж., 2 жен.).  
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Потёминская (Потёмина), дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Ершов-
ка. Назв. от фам. Потёмин. В 1911 г. в деревне было 3 двора, жили 20 чел. (6 муж., 11 жен., 3 
ребёнка). 

Потанга, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. поота – «мягкая вьючная сумка (из камысов 
– шкурок с ног оленя)», -ңа – суффикс. 

Потанга, лев. пр. р. Непа. 
Преображенка, с., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Юрьевский Челедуй. 

Назв. от рус. преображение. В 1911 г. в с. Преображенское было 33 двора, жили 184 чел. (80 
муж., 89 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. село имело 388 жителей. 

Преображенка, порт, лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Юрьевский Челедуй. 
Пульванагна, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. пулваанэ – «язь (рыба)», -г и 

-на – суффиксы. Род. назв. Пульванэнгнэ. 
Пульванэнгнэ Верхняя, лев. пр. р. Тетея. 
Пульванэнгнэ Нижняя, лев. пр. р. Тетея. 
Пульванэнгнэ Средняя, лев. пр. р. Тетея. 
Пуребиран, лев. пр. р. Чула. Назв. от эвенк. пури, пуурии – «запасный крытый или от-

крытый лабаз (помост на сваях)» и бира – «река», -н – суффикс. 
Пурульма, лев. пр. р. Тетея. Назв. от эвенк. пурул- – «сверлить, продырявливать свер-

лом», -ма –суффикс. 
Развилка Нижняя, лев. сост. р. Юктэли. Назв. образовано от рус. развилка и низ. 
Разлом, зим., лев. вдр. р. Сиринь. Назв. от рус. разлом. 
Санарская, прав. пр. р. Непа. Назв. от фам. Санарский. 
Санарская, лев. пр. р. Непа. 
Санарская, прав. пр. р. Чона. 
Санарская Умотка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Санарский и гидронима 

Умотка. 
Сафьянникова, зим., верховья р. Сергинка. Назв. от фам. Сафьянников. 
Сафьянникова, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Ерёма Большая. 
Сеган, прав. пр. р. Ерёма Малая. Назв. от эвенк. сеекаан – «ушная раковина», «серьга», 

сеекан- – «пробиваться по чаще». 
Сергинка, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Это назв., скорее всего, изменено в русском 

языке. Первоначальным было назв., производное от эвенк. сиргии – «песок», «отмель на ре-
ке». 

Сивикангна, прав. пр. р. Кочёма Верхняя. Назв. от эвенк. сивигээ – «волк», «медведь», 
-нгна – суффикс. 

Сикили, лев. пр. р. Голусах. Назв. от эвенк. сики – «мутный (о жидкости)», -ли – суф-
фикс. Такую же этимологию – «мутная» – приводит Г.М. Василевич /31, с. 161/. 

Сикили, лев. пр. р. Чона. 
Сикили, прав. пр. р. Тэтэрэ. 
Сикили, прав. пр. р. Инейка. 
Сильгиша, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. силгин – «дрожь, озноб», силгин- 

– «дрожать (от холода)», «мёрзнуть», -ша – суффикс. Слово силгин имеет соответствия в 
монгольских и тюркских языках: стписмонг. silge-, монг. шилгээ- – «отряхиваться (о лоша-
ди)», бур. шэлгээ- – «отряхиваться, встряхивать (гривой – о лошади)», «сбрасывать (седло – 
о лошади)», дртюрк. silk- – «трясти», silkin-– «отряхиваться», «вздрагивать» /201, II, с. 83/. В 
1911 г. в выселке было 2 двора, жили 5 чел. (3 муж., 2 жен.). 
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Симинга, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. симии – «обод (доска – 
пластина в лодке-берестянке, к которой прикрепляется береста)», симии- – «приготовить 
материал для лодки-берестянки», -нга – суффикс. 

Сиринь, лев. пр. р. Мункамба. Назв. от маньч. сири – «язь», «карп (молодой)», -нь – из-
менённый суффикс -н. 

Сматкина, дер., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Кия. Назв. от фам. Сматкин. 
Соснино, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. сосна. В 1911 г. в дер. Со-

снинская было 11 дворов, жили 69 чел. (31 муж., 22 жен., 16 детей).  
Средняя Кочёма, лев. пр. р. Нижняя Кочёма. Назв. от рус. средний и гидронима Кочёма. 
Сугдю, лев. пр. р. Мархая. 
Сугдю, прав. пр. р. Вакунайка. 
Сурингда, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. сурии – «сиг (рыба)», -нгда – суффикс. Та-

кую же этимологию – «сиговая» – приводит Г.М. Василевич /31, с. 161/. 
Суханова, зим., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Суханов. 
Суховская, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Суху, прав. пр. р. Непа. Назв. от нан. суку – «топь, трясина». 
Сыпигда, прав. пр. р. Мархая. Назв. эвенкийское (суффикс -гда) с основой от якут. сып: 

сып гын – «быстро, моментально проскочить, прошмыгнуть», сып: сып курдук – «тонкий как 
прутик», «довольно приличный, достаточно хороший». 

Сычегира, изба, прав. берег р. Талакан. Назв. образовано от этнонима Сичэгир. О нём 
Г.М. Василевич сообщает следующее: «Сичэгир (Чичэгир) – эвенки, жившие в XVII в. по рр. 
Ангара, Илим, Лена (выше Вилюя), Олёкма, Чечуя, Витим, Киренга; в XIX-ХХ вв. – по рр. 
Нижняя Тунгуска, Непа, Ика (в её верхней части)» /236, с. 583/. 

Талакан, лев. пр. р. Вакунайка. Назв. от эвенк. тала – «солонец-лизень (узкая долинка 
с солёными источниками)», «место охоты из засады (на диких оленей)», -кан – суффикс. 
Род. назв. Талая. 

Талая, прав. пр. р. Чайкакон. 
Талая, прав. пр. р. Непа. 
Талый, пос., устье р. Нориганда. Назв. от рус. талый. 
Тернакановская Умотка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Тернаканов и 

гидронима Умотка. 
Тетея, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. тита – «берёста», -я – суффикс. 

Род. назв. Тэтэрэ. 
Тетея (Сосна), дер., прав. берег р. Тетея. На 01.01.2015 г. в деревне жило 34 чел. 
Токия, лев. пр. р. Кочема Средняя. Назв. от эвенк. тоокии – «лось», «большой мед-

ведь», -я – суффикс. 
Токия, зим., прав. берег р. Средняя Кочёма, напротив устья р. Токия. 
Токма*, прав. пр. р. Непа. Это название Г.М. Василевич считает непереводимым с 

эвенкийского языка /31, с. 163/. 
Токма*, с., прав. берег р. Непа, устье р. Токма. На 01.01.2015 г. в селе жило 56 чел. 
Токма*, порт, прав. берег р. Непа, устье р. Токма. 
Тугушенка, лев. пр. р. Инейка. В основе назв. лежит эвенк. тугун – «тугун (рыба)», 

оформленное суффиксами эвенкийского языка, изменёнными в русском языке. 
Тукала, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. тукала – «земля», «пыль», 

«зола», «сухая глина», «глина», «ил», «песок». 
Тунорская, нартовая тропа, идёт от Ербогачёна на р. Илимпея. Назв. оформлено в рус-

ском языке (суффикс -ский) от эвенк. туунэ – «следы ног», -р – суффикс. 
Турпа, лев. пр. р. Ичера. Назв. от эвенк. тур – «земля», -па – суффикс. 
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Тыбдегна*, зим., лев. берег р. Тыбдехина. 
Тыбдехина, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Тыбдехин. 
Тэтэрэ, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). 
Тэтэрэ, охотничий дом, прав. берег р. Тэтэрэ, выше устья р. Немуй. 
Тюменская, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. перенесено с ойконима Тюмень, кото-

рый происходит от тюрк., монг. тюмэн, тюмян – «десять тысяч» /165, с. 452/. 
Ужман, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. уша – «плохой», -ман – изменённый суффикс  

-маан. Род. назв. Ужмун, Ужмунда, Ушана. 
Ужман, пикет, р. Ужман. 
Ужмун, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Ужмунда, прав. пр. р. Ужмун. 
Укокта*, лев. пр. р. Непа. 
Уксакал, прав. пр. р. Тернаковская Умотка. Назв. от эвенк. укси – «скала 'щёки'», «тес-

нина», -кал – суффикс. 
Улахан-Кюэнехтях, прав. пр. р. Дуихта. Назв. от якут. улахан – «крупный, большой», 

«значителный» и күөнэх – «гольян, красавка (мелкая озёрная рыба)», -тях – суффикс. 
Улахан-Оннюэс, лев. пр. р. Мархая. Назв. от якут. улахан – см. выше и өнньүөс – «не-

глубокий длинный лог на поле». 
Улуса, лев. пр. р. Болванинка. Назв. от эвенк. улу – «обрыв, яр», «оползень (на берегу)», 

«крутой берег», -са – суффикс. 
Улуса, лев. пр. р. Пульванагна. 
Умотка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. умотать, умотаться. 
Уроми, зим., правобер. р. Дагалдын (пр. Умотки). Назв. от эвенк. и нан. урэ, урээ – «го-

ра», «горная тайга, лес», -ми – суффикс. 
Усолка, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. усолье – «место выхода солёных ис-

точников». 
Усть-Чайка, зим., прав. берег р. Ерёма Большая, ниже устья р. Чайка Большая. Назв. от 

рус. устье и гидронима Чайка. 
Ута, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. уутаа- – «не поспевать», «спешить, торопиться», 

«медлить». Слово уутаа заим. из якут. утаа – «не поспевать, отставать, медлить», утаi – 
«замедлять, запаздывать» /201, II, с. 293/. 

Учеки, прав. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. учикии – «косой, косоглазый», «перекошенный, 
искривлённый», «искривлённый ствол дерева», «перекрученный, извитой» учикии- – «ис-
кривиться, перекоситься». Род. назв. Учекит. 

Учекит, лев. пр. р. Непа. 
Ушана, лев. пр. р. Чайка Большая. 
Фаркова, зим., лев. берег р. Ерёма Большая. Назв. от фам. Фарков. 
Фёдоровка, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Пульванагна. Назв. от 

личного мужского имени Фёдор или от фам. Фёдоров. 
Фёдоровский Челедуй (Челедуй), прав. пр. р. Юрьевский Челедуй. Назв. от личного 

мужского имени Фёдор или от фам. Фёдоров и гидронима Челедуй. 
Хамакар, с., прав. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Дягдали Нижние. Назв. от 

эвенк. хамай, hамаj – «ненец», -кар – изменённый суффикс -каар. Слово хамай заим. из якут. 
саамаi – «самоед» /201, II, с. 314/. Г.М. Василевич отмечает в 1966 г. пос. Хомокор /88, с. 
381/. На 01.01.2015 г. в селе жило 90 чел. 

Хахалино, пос., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Кутакта. Назв. от фам. Ха-
халин (Хохалин). Род. назв. Хохалинский. 

Хекили, лев. пр. р. Панонгна. Назв. от эвенк. хики – «мутная (о воде)», -ли – суффикс. 
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Хелиган, прав. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. хэлии – «мамонт», «мамонтовая кость», -ган 
– суффикс. 

Хенис, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от хээн – «протока, соединяющая озе-
ро с рекой», -с – суффикс. 

Хованэ, лев. пр. р. Тетея. Назв. от эвенк. и нег. хава, хаваа – «бойкий, ловкий, провор-
ный (в работе, ходьбе)», -нэ – суффикс. Слово хава имеет соответствия в монгольских язы-
ках: стписмонг. xabi, монг. хав – «ловкость, проворность, смелость, сила», бур. хаба – «сила, 
мощь, способность», переносно – «смелость» /201, II, с. 307/. 

Ховоркикта*, лев. пр. р. Непа. 
Хой, прав. пр. р. Кочёма Нижняя. Назв. от эвенк. хоой, hооj – «сфагновое болото», «тун-

дра». Слово хоой имеет соответствия в монгольских и тюркских языках: стписмонг. hoi – 
«лес», oi – «роща», монг., бур. ой  – «лес, бор, роща», дртюрк. oj – «яма, низменность, доли-
на», якут. oi – «лесок, рощица» /201, II. С. 330/. 

Холокит, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. холо- – «ехать вверх по реке», -кит – суф-
фикс. 

Хомдек, прав. пр. р. Чона. Назв. от эвен. hоом – «оставить свежий след», «оставаться 
свежим, заметным (о следе)», -дек – суффикс. 

Хон*, лев. пр. р. Панонгна. 
Хонкрина, зим., прав. берег р. Дагалдын (пр. Умотки). Назв. от фам. Хонкрин. 
Хохалинский, высел., р. Нижняя Тунгуска. В 1911 г. в выселке было 2 двора, жили 9 

чел. (4 муж., 5 жен.). 
Хребтовый, высел., р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. хребет. В 1911 г. в выселке было 

2 двора, жили 11 чел. (5 муж., 6 жен.). 
Хува, лев. пр. р. Чона. Назв. от эвенк. хуу-, хуву- – «пилить дрова». 
Хурдек, прав. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. хур – «лес», «горная тайга», -дек 

– суффикс. 
Хурдек, прав. пр. р. Чона. 
Хушман*, прав. пр. р. Непа. 
Чайка Большая, прав. пр. р. Ерёма Большая. Назв. от якут. чай – «галька», «галечный», 

оформленное в эвенкийском языке (суффикс -ка), и рус. большой. Род. назв. Чайкакон. 
Чайкакон, прав. пр. р. Чайка Большая. 
Чамбета, лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. чоомба- – «потерять из вида», -та – суффикс. 
Чангдакан (Чандакан), лев. пр. р. Непа. Назв. от эвенк. чоонг – «ковш», -да и -кан – 

суффиксы. Род. назв. Чангиль. 
Чангиль, лев. пр. р. Непа. 
Челедуй, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. чэлээ- – «спотыкаться при спуске 

с горы», -дуй – изменённый суффикс -дуу. 
Черкашино, пос., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Черкашин. 
Черончена*, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Кия. 
Чинья, прав. пр. р. Пульванагна. Назв. от эвенк. чинэ – «болезнь дерева (пук тонких 

ветвей на дереве)», -я – суффикс. Род. назв. Чинягда. 
Чинягда, лев. пр. р. Непа. 
Чинягда, пос., прав. берег р. Непа, напротив устья р. Чинягда. 
Чиркуо*, лев. пр. р. Вилюй.  
Чона, лев. пр. р. Вилюй. Назв. от эвенк. чоо- – «взрыть, вскопать берег (при добыче зо-

лота)», -на – суффикс. Род. назв. Чонское. 
Чона, пикет, прав. берег р. Чона, ниже устья р. Хомдек. 
Чонское, зим., верховья р. Чона. 
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Чопкороты, прав. пр. р. Мога. Назв. от эвенк. чопко – «яма, впадина (на горе), глубокая 
долина (между хребтами)», «лощина», «болото (во впадине, в лощине)», «глубокое ущелье», 
чопко – «упасть, провалиться в яму», «утонуть», -ро и -ты – суффиксы. 

Чувокар, зим., левобер. р. Верхняя Кочёма. Назв. от эвенк. чуу – «страшный», -во и -кар 
(изменённый -каар) – суффиксы. 

Чула, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от эвен.чẏẏл – «водопад». 
Шаманское, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Тетея. 
Шанара*, пос., прав. берег р. Чона, выше устья р. Лож. 
Шиверская, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. шивера – «перекат, мелкое ме-

сто в русле реки». 
Широкая, прав. пр. р. Непа. Назв. от рус. широкий. 
Юкта, лев. пр. р. Непа. 
Юкта, лев. пр. р. Ика. 
Юкта 1-я, прав. пр. р. Тетея. 
Юкта 2-я, прав. пр. р. Тетея. 
Юкта 3-я, прав. пр. р. Тетея. 
Юктукон, пос., лев. берег р. Непа, ниже устья р. Кия. 
Юктэли, лев. пр. р. Чона. 
Юктэликан, прав. сост. р. Юктэли. 
Юлькукта, лев. пр. р. Ужмунда. Назв. от эвенк. юлку – «полынья», -кта – суффикс. 
Юрьева, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже усть р. Юрьевский Челедуй. Назв. от 

личного муского имени Юрий или от фам. Юрьев. В 1911 г. в дер. Юрьевская было 28 дво-
ров, жили 150 чел. (72 муж., 66 жен., 12 детей). 

Юрьевский Челедуй, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от личного мужского имени 
Юрий или от фам. Юрьев и гидронима Челедуй. 

Ядули, прав. пр. р. Хекили. Назв. от эвенк. ядун – «прозрачный (о воде)», -ли – суффикс. 
Ядули Большая, прав. сост. р. Ядули. Назв. от эвенк. ядун – см. выше и рус. большой. 
Ядули Малая, лев. сост. р. Ядули. 
Яминская, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. яма. Однако следует иметь в ви-

ду, что подобные топонимы могли быть образованы с учётом эвенк. яма – «могила». Род. 
назв. Ямная. 

Ямная, прав. пр. р. Непа. 
Ямная, дер., прав. берег р. Непа, устье р. Ямная. 
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Абура, лев. пр. р. Тутура. Назв. кетоязычное, образовано с помощью ассанского топо-

форманта -ур – «река» от  тад. об (аб) – «вода, река». Род. назв. Абуринский, Обуринское. 
Абуринский, наслег, р. Тутура. По материалам переписи 1897 г., наслег входил в Тутур-

ское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили тунгусы (13 муж., 18 жен.). В 
1911 г. наслег относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, жило 32 чел. (13 муж., 
13 жен., 6 детей). 

Андреево-Кузнецовская, пристань, р. Лена. Назв. образовано от личного мужского име-
ни Андрей или от фам. Андреев и фам. Кузнецов. По материалам переписи 1897 г., пристань 
входила в Ангинское инородческое ведомство, при ней было 1 хозяйство, жили русские (3 
муж., 1 жен.). 

Аргун, дер., левобер. р. Манзурка, выше устья р. Карлук. Назв. от бур. аргуун – «сухо-
ватый, пресный (на вкус)». В 1911 г. дер. Аргунская входила в Манзурскую волость, в ней 
было 75 дворов, жило 503 чел. (211 муж., 245 жен., 47 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жи-
ло 345 чел. 

Атанков, высел., р. Лена. Назв. от фам. Атанков. В 1911 г. выселок входил в Бирюль-
скую волость, имел 6 дворов, в нём жило 48 чел. (22 муж., 21 жен., 5 детей). 

Ацикяк*, дер., прав. берег р.Малая Анга, ниже устья р. Улун. Материалы переписи 
1897 г. показывают здесь улус Ацыкатский, входивший в Ангинское инородческое ведомст-
во, имевший 23 хозяйства, населённый бурятами 2-го буровского рода (37 муж., 39 жен.), 
русскими (7 муж.). В 1911 г. улус Ацинятский относился к тому же ведомству, в нём было 
15 дворов, жили буряты 2-го буровского рода (21 муж., 29 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 94 чел. 

Акей*, оз., верховья р. Конор. 
Акунайское, стойбище. В 1911 г. стойбище входило в Очеульское инородческое ведом-

ство, в нём жило 10 чел. (5 муж., 5 жен.). 
Аланская, дер., без привязки. В 1911 г. деревня входила в Манзурскую волость, в ней 

было 25 дворов, жило 111 чел. (53 муж., 41 жен., 17 детей). В основе назв. лежит эвенк. алан 
– «горный перевал». Род. назв. Аланский, Аланчик. 

Аланчик, прав. пр. р. Тылыгей. 
Алаятский*, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангинское 

инородческое ведомство, имел 24 хозяйства, в нём жили буряты 4-го чернорудского рода (50 
муж., 61 жен.), русские (1 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус Алаятский относился к тому 
же ведомству, в нём было 22 двора, жили буряты 4-го чернорудского рода (34 муж., 38 жен., 
3 ребёнка). 

Алексеевка, дер., левобер. приустьевая часть р. Куленга. Назв. от личного мужского 
имени Алексей или, что более вероятно, от фам. Алексеев. В 1911 г. с. Алексеевское входило 
в Верхоленскую волость, имело 49 дворов, в нём жило 230 чел. (89 муж., 91 жен., 50 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 14 чел. 

Алиллей, лев. пр. р. Лена. В основе назв. лежит якут. алыы – «узкая, длинная долина, 
поросшая кустарником» /238, с. 40/. По Багдарыын Сюлбэ, алы – «низменный луг, поляна, 
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долина, широкое поле, поросшее тальником, березняком или ерником» /8, с. 105/, оформ-
ленное эвенкийским суффиксом -ллэ, изменённым до -ллей. 

Анай, лев. пр. р. Лена. Назв. от якут. аан – «дверь», «ворота», «вход», «проход». Слово 
аан имеет особое значение в народной якутской географической терминологии. Так, ещё 
Э.К. Пекарский подчёркивал, что это слово входит в сложные слова, где усиливается основ-
ное понятие. В качестве примера он приводил выражение аан доiду (даiды) – «начальная 
страна», «степь», «сухое, чистое (без леса) место у реки, избираемое якутами для жительства 
летом», «урочище, место, где находится дом и всё состояние якута», «земли-угодья», «покос 
якута», «родина, отчизна», «область», «вселенная, земля, земной шар, свет», «видимый 
средний мир, на котором живёт смертный и который изобилует произростаниями» /158/. 
Современные исследователи топонимии Якутии несколько суживают значение слова как 
народного географического термина. Например, Багдарыын Сюлбэ отмечает, что слово «как 
географический термин означает вход в какую-либо местность или выход из какой-либо ме-
стности. Второе значение – находящийся у входа, первый, передний. Когда мы говорим аан 
хайа или аан юрях, то это понимается как находящиеся впереди гора или речка… Топони-
мов, образованных с этим термином, множество» в Якутии /8/. Якутский термин аан, как 
полагал Э.Р. Рыгдылон, входит составной частью в гидроним Ангара, который он рассмат-
ривал в качестве тюрко-монгольского /180/. В назв. Анай окончание -ай принадлежит, види-
мо, русскому языку. Род. назв. Анайское. 

Анайское Стойбо, зим. в тайге для заготовки кедрового ореха, дер. Усть-Тальма. Назв. 
от гидронима Анай и рус. стойба, стоянка. Местные жители назв. связывают с личным 
мужским именем Анай: «А Анайское стойбо – Аная Сергеевича Савинова. Само лучше было 
вот это Анайское стойбо деда Аная» /118, с. 50/. 

Анга, прав. пр. р. Лена. Пл. водосбора, в створе дер. Чептыхой, составляет 2350 км2, 
средний расход воды – 6,53 м3/с /44, с. 56/. О названии реки впервые писал М.Н. Мельхеев: 
«А н г а, рр., притоки р. Лены и оз. Байкал – на эвенк. и бур. языках анга означает «пасть 
животного», «рот», а в переносном смысле – «ущелье», «расселина», «промоина». Действи-
тельно, эти реки, рассекая горные хребты по ущелью, расселине, выносят свои воды в Бай-
кал или Лену» /123, с. 20/. Однако языковедческий анализ показывает, что первичным сло-
вом является эвенк. аңа – «пасть (зверя)», «зверь (на которого охотятся для мяса)», «щель», 
аңа- – «разинуть, раскрыть (пасть)», «вытаращить (глаза)», «открыть (дверь)», «раздвинуть 
(стулья)», «взвести курок». Соответствия этому слову есть в монгольских языках, но не во 
всех. Полные соответствия можно найти в стписмонг. ang, angγa– «щель», angγa- – «зиять», 
монг. ан(г) – «трещина, расселина». А вот в бурятском языке полной формы нет, а сущест-
вующие словоформы говорят, скорее всего, о их производном и вторичном характере, а 
именно: ангагар – «открытый, раскрытый, зияющий, разинутый», ангай- – «раскрываться, 
открываться, зиять», ангархай – «открытый, растворённый, разинутый» /201, I, с. 45/. Это 
свидетельствует о том, что назв. принадлежит тунгусо-маньчжурским языкам и что бурят-
ский язык, вопреки утверждению М.Н. Мельхеева, к генезису назв. не имеет прямого отно-
шения. Есть и ещё одно свидетельство. Река часто упоминается в родословных преданиях 
бурят, однако под разными названиями – Агна, Анга, Хойто-Агна, Хойто Анга, Хуйтагана. 
Приведём несколько примеров из родословных преданий бурят, которые собраны С.П. Бал-
даевым /13/. Из преданий бурят шоноева рода: «Приехал сюда Шуптэхэй в 1650 году. До 
прихода сюда он жил по реке Агне. … Ухин сначала жил в Атарае, по речке Агне (со своими 
сородичами). … Борсой с сыновьями прежде жил в долине реки Лены, недалеко от устья 
речки Агны». Из преданий бурят шоноева рода: «Тумэнтэй жил со своими сыновьями на 
берегу речки Анги (Анга). Бега, борьбу и стрельбу они устраивали на берегу реки Лены 
(Зүлхэ)». В бурятских названиях реки характерна перегласовка звуков (-нг- на -гн). Подоб-
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ную перегласовку мы встречаем в бурятском гидрониме Тугнуй, который был заим. от эвен-
ков /64, с. 186/. Бурятский язык не воспринимает звукосочетание -нг-. Всё это говорит о том, 
что гидроним Анга был первично эвенкийским. К тому же, как это можно видеть на примере 
родословных преданий, у бурят существовало своё назв. реки – Хуйтагана, которое образо-
вано от бур. хүйтэ(н) – «холод, мороз, стужа, холодный, студёный, морозный». О реке гово-
рится в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1649-1641 гг.), составленной русскими 
землепроходцами: «От усть Куленги реки до реки Онги судовым ходом 2 дни, а пешему 
день ходу, конём половина дни, впала в Лену реку с левую сторону, течёт ис Камени. А на 
усть тое Онги реки по обе стороны живут братцкие люди; а хлеб у них родитца просо, и мы 
то просо, Васька Витязев, Курбатко Иванов с товарыщи у князца Можеуля видели». Не сра-
зу русские отошли от назв. Онга. В 1650 г. река Анга указана в росписи службам Курбата 
Иванова /184, с. 35, 157/. До русских по Анге жили буряты. Русские землепашцы появились 
на реке не ранее 1681 г. Об этом свидетельствует «сказка» пашенных крестьян Бирюльской 
слободы от 28 декабря 1681 г., в которой говорилось: «… есть речка Анга, пала устье[м] в 
Лену промеж Верхоленским и Бирюльской. А живут по ней братцкие мужики. А пашенных 
де мест будет на дватцать на семь человек поселить в пашню. А те места ныне нихто не па-
шет» /104, с. 55/. И уже в 1684 г. илимский воевода И.П. Гагарин жаловался в Москву на 
приказчика Григория Пущина: «И в прошлом де во 190 году якутцкой сын боярской Григо-
рей Пущин ис тое Бирюльские волости старых пашенных крестьян на братцкие степи и ко-
чевья переводил и вновь пашню строил по Анге [написано: Аргаре] и по Качику речкам на 
исконных братцких улусных кочевьях. И братцких де людей с улусов и с кочевей збивают, и 
всякие утесненья их, братцких людей, теснят» /104, с. 56, 57/. 

Анга, с., прав. берег р. Большая Анга. Г.Б. Красноштанов сообщает, используя выдерж-
ки из описания казачьих заимок Верхоленского острога, составленного не позднее 1686 г., о 
поселении: «'Да вверх от росох по правой Анге реке по левую сторону – заимка Усть-
Киренского Троицкого монастыря'. … Бывшая заимка Киренского монастыря сейчас назы-
вается Анга». В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня 
показана без названия: «Вверх по Анге ж, от Рыковых деревни верста, промеж двумя вер-
шинами в стрелке Иркуцкого уезда деревня Усть-Киренского Троицкого монастыря. А в ней 
десять дворов. А живут в них монастырские половники». Деревня названа в книге рыбных 
ловель 1705 г.: «Июня в 29 день Бирюльские слободы Ангинские деревни пашенные кресть-
яне… по указу великого государя, по евангельской заповеди господни сказали…» /104, 13а, 
с. 249, 628, 941/. В 1911 г. с. Ангинское входило в Качугскую волость, имело 175 дворов, в 
нём жило 1272 чел. (569 муж., 588 жен., 115 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 867 чел. 

Бабада*, прав. пр. р. Иректа. 
Бабка, пер., р. Лена, нижее устья р. Гульма. Назв. от рус. бабка – «астрагал для игры в 

кости». 
Баенхал, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. баян – «богач», «богатство», «богатый», -хал 

– суффикс. 
Балтайский (Аланский), улус, кл. Нюргутуй. Назв. Балтайский от фам. Балтаев. По 

материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 34 хо-
зяйства, в нём жили буряты ныкилейского рода (79 муж., 77 жен.), русские (6 муж.), прочие 
(1 муж.). В 1911 г. улус Балтайско-Аланский относился к тому же ведомству, в нём было 36 
дворов, жили буряты ныкилейского рода (90 муж., 87 жен., 13 детей). 

Балтайский (Аланский), высел., оз. Алан. По материалам переписи 1897 г., выселок 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили буряты ныкилей-
ского рода (5 муж., 3 жен.), русские (1 муж.). 
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Басайский, улус., р. Манзурка. Назв. от личного женского или мужского имени Басай. 
Род. назв. Бассайская, Бассайский. В 1911 г. улус входил в Ленское инородческое ведомство, 
в нём было 4 двора, жили буряты содохойбитского рода (9 муж., 8 жен.). Об улусе сообщает 
С.П. Балдаев: «Младшую жену Хамная Шоноева звали Басай. Она была родом из эвенков, 
отличалась силой и воинственностью, сражалась с врагами с мечом и копьём. Потомки её 
назывались не по имени отца своего Хамная, а по матери – басайцами. Её потомки живут в 
улусе Басай, Качугского аймака… По другому преданию, Басай был внебрачным сыном Бу-
дайхан – дочери Жэнхэн Галзутова. Будайхан забеременила от охотника-эвенка. Когда ро-
дился у неё сын, назвали его Басаем – басаганhаа гараhан Басай – от девушки родившийся 
Басай» /12, с. 119, 120/. 

Бассайская, пристань, р. Лена. По материалам переписи 1897 г., пристань входила в 
Ангинское инородческое ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили тунгусы (1 муж., 1 жен.). 

Бассайский, улус, р. Лена, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ан-
гинское инородческое ведомство, имел 104 хозяйства, в нём жили буряты 4-го чернорудско-
го рода (242 муж., 205 жен.), русские (3 муж.). В 1911 г. улус Бассайский относился к тому 
же ведомству, в нём был 51 двор, жили буряты 4-го чернорудского рода (93 муж., 74 жен., 10 
детей). 

Бахарский*, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангинское 
инородческое ведомство, имел 21 хозяйство, в нём жили буряты 4-го чернорудского рода (46 
муж., 40 жен.), русские (4 муж., 4 жен.). В 1911 г. улус Бахарский относился к тому же ве-
домству, в нём было 22 двора, жили буряты 4-го чернорудского рода (42 муж., 43 жен., 13 
детей). 

Бацайский*, высел., р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского (со-
дое-хойботского) рода (10 муж., 9 жен.). 

Белёта, лев. пр. р. Левая Иликта. Назв. яавляется бурятским, его происхождение можно 
объяснять двумя версиями: а) от бур. бэлэн – «хрупкий, непрочный, некрепкий», -та – суф-
фикс; б) от бур. бэлеэн – «тёплый, подогретый (о воде)», -та – суффикс. 

Белоусово, с., лев. берег р. Куленга, напротив устья р. Тальма. Назв. от фам. Белоусов. 
В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня отмечена без 
названия: «От Качинские деревни, вверх по Лене полверсты, на левой стороне за Качиком 
речкою двор верхоленского конного казака Лаврушки Белоусова» /104, с. 627/. В 1911 г. с. 
Белоусовское входило в Верхоленскую волость, имело 51 двор, в нём жило 326 чел. (150 
муж., 146 женн., 30 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 102 чел. 

Берая, прав. пр. р. Тутура. 
Бирая, лев. пр. р. Киренга. 
Бирюлька, прав. пр. р. Лена. На первый взгляд назв. близко рус. бирюля – «кончик уд-

линённой морды животного». Однако такое толкование ошибочно. В назв. реки просматри-
вается эвенк. бира – «река», -ль (изменённый -л) и -ка – суффиксы. В то же время если при-
знать суффикс -ка как русский, то в назв. Бирюль можно усмотреть изменённый кетоязыч-
ный ассанский топоформант -ул – «вода, река». В Сибири находится почти полный аналог – 
р. и дер. Бируля в Кузбассе /139, с. 25/. В русских документах река отмечена в 1665 г. в от-
писке илимского воеводы Лаврентия Обухова: «А в Илимском, государь, уезде сыскал я, 
холоп твой, пашенных угожих мест по великой реке Лене и по Илге и по Киренге и по Тып-
те и по Бирюльке и по иным сторонним речкам, что мочно построить пашенных крестьян 
семей 200 и больши». О реке сообщал и преемник Обухова воевода Оничков в 1668 г.:      
«… обыскал вверх по Лене реке, по сторонной Бирюльке речке угожие пашенные добрые 
яланные места». Река под назв. Бирюлка показана на «Чертеже земли Илимского города» 
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(1701 г.) С.У. Ремезова /225/. В 1736 г. в паспорте усть-кутского крестьянина Никиты Поды-
махина указывалось, что он «отпущен из Усть-Куцка ис приказной избы вверх по Лене до 
Бирюльки… для хлебной скудости». Таким образом, у русских фигурировали две близкие 
формы назв. – Бирюлка и Бирюлька. 

Бирюлька, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Левая Бирюлька. О слободе Бирюль-
ской говорится в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «А он 
де, Григорей… отводные земли… для дального растояния не взял, потому что де от Бирюль-
ской слободы та ево земля удалена будет вёрст с семь, и наездом де из Бирюльской слободы 
тое отводные новые пашни пахать ему, Григорью, невозможно». В той же книге о слободе 
повествуется: «Бирюльская слобода стоит над ключём и над Бирюлькою речкою, от Лены 
реки с версту. … А в той слободе церковь во имя Покрова пресвятые Богородицы. … Двор 
государев, где живут приказщики» /104, с. 629/. Слобода Бирюльская отмечена также в 1703 
г. при описании земли, отведённой пашенному крестьянину Вахрамею Яковлеву: «… межи 
учиня на вершине ключа, на камени, прямо; на дву лиственицах крыжи натёсаны и с полу-
дённую и с сиверную сторону, а от тех листвениц прямо в гору; за бирюльскою большою 
проезжею дорогою в гору, на мысу на одинакой большой лиственице на одной сиверной 
стороне загранено 3 рубежа да крыж; а от тое лиственицы прямо к Бирюльской слободе до 
лиственицы, на которой лиственице загранено крыж» /230, с. 303, 309, 310/. Слобода поиме-
нована в книге рыбных ловель 1705 г.: «1705 году июня в 18 день по указу великого осударя, 
против статей, Бирюльской слободы пашенные крестьяне… по евангельской заповеди гос-
подни сказали: рыбная ловля по Лене реке, от Бирюльской слободы вверх на десять, да на 
низ три версты по обе стороны Лены реки есть, врознь местами, а не сповал, малые притоны 
на пятнатцать сажен» /104, с. 937/. В 1866 г. П.А. Кропоткин отметил дер. Бирюлька: «По-
стройка и сплав барок служат немалым источником дохода для жителей верховьев ленской 
долины, так как постройка барок для Качуга происходит в деревне Бирюльке (30 вёрст выше 
Качуга), а ниже либо в самих деревнях по Лене, либо по рекам Илге и Куте» /106, с. 126/. В 
1911 г. с. Бирюльское явилось центром Бирюльской волости Верхоленского уезда, имело 
184 двора, в нём жил 921 чел. (420 муж., 409 жен., 92 ребёнка). На карте 1938 г. – Бирюлька. 
На 01.01.2015 г. в селе жило 548 чел. 

Бишаевский, дер., р. Манзурка. Назв. от фам. Бишаев. В 1911 г. деревня входила в Ман-
зурскую волость, в ней было 15 дворов, жило 89 чел. (41 муж., 35 жен., 13 детей). 

Бойбетский*, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангинское 
инородческое ведомство, имел 30 хозяйств, в нём жили буряты 3-го буровского рода (65 
муж., 62 жен.), русские (2 муж.). В 1911 г. улус Бойбетский относился к тому же ведомству, 
в нём было 33 двора, жили буряты 3-го буровского рода (61 муж., 32 жен., 6 детей). 

Болото, дер., лев. берег р. Левая Бирюлька. Назв. от рус. болото. В 1911 г. дер. Болот-
ская входила в Бирюльскую волость, имела 49 дворов, в ней жило 357 чел. (163 муж., 156 
жен., 38 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 114 чел. 

Большая Анга, лев. сост. р. Анга. 
Большая Тарель, с., прав. берег р. Правая Иликта, приустьевая часть р. Тарель. Назв. 

от рус. большой и гидронима Тарель. В 1911 г. с. Большая Тарель входило в Бирюльскую 
волость, имело 58 дворов, в нём жило 404 чел. (201 муж., 168 жен., 35 детей). На 01.01.2015 
г. в селе жило 204 чел. 

Большедворова, дер., левобер. р. Куленга. Назв. от фам. Большедворов. В 1911 г. с. 
Большедворское входило в Верхоленскую волость, имело 57 дворов, в нём жило 263 чел. 
(108 муж., 104 жен., 51 ребёнок). На 01.01.2015 г. в деревне жило 9 чел. 

Большие Голы, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Левая Бирюлька. Назв. от рус. 
большой и голова, Голы – народное сокращение. Деревня указана без названия в «Описной 
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книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 628/. В 1911 г. с. Большего-
ловское входило в Качугскую волость, имело 158 дворов, жило 895 чел. (425 муж., 395 жен., 
75 детей). На карте 1938 г. – Большие Голы. На 01.01.2015 г. в дер. жило 135 чел. 

Большое Тутурское, оз., верховья р. Тутура. Назв. от рус. большой и гидронима Тутура. 
Большой Анай, лев. сост. р. Анай. Назв. от рус. большой и гидронима Анай. 
Большой Жарков, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. большой и фам. Жарков. 
Большой Косогол, дер., левобер. р. Лена, выше устья р. Манзурка. Назв. от рус. боль-

шой и бур. хооhо(н) – «пустой, порожний», «пустынный», бур., монг. гол – «река». Материа-
лы переписи 1897 г. показывают здесь дер. Большой Косогол, входившую в Качугскую во-
лость, имевшую 69 хозяйств, населённую русскими (167 муж., 134 жен.), татарами (41 муж., 
22 жен.), прочими (8 муж., 4 жен.). В 1911 г. дер. Большой Косогол относилась к Бирюль-
ской волости, имела 55 дворов, в ней жило 370 чел. (170 муж., 160 жен., 40 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 112 чел. 

Большой Курунгуй, дер., р. Лена. Назв. от рус. большой и гидронима Курунгуй. В 1911 г. 
деревня входила в Бирюльскую волость, имела 11 дворов, в ней жило 78 чел. (37 муж., 34 
жен., 7 детей). На карте 1938 г. – Большой Курунгуй. 

Большой Талтыкан, лев. сост. р. Талтыкан. Назв. от рус. большой и гидронима Тал-
тыкан. 

Большой Улун, дер., прав. берег р. Малая Анга, устье р. Улун. Назв. от рус. большой и 
гидронима Улун. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь улус Больше-Улунский, 
входивший в Ангинское инородческое ведомство, имевший 51 хозяйство, населённый буря-
тами 2-го буровского рода (93 муж., 98 жен.), русскими (4 муж., 2 жен.). В 1911 г. улус 
Больше-Улунский относился к тому же ведомству, в нём было 42 двора, жили буряты 2-го 
буровского рода (75 муж., 84 жен., 13 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 11 чел. 

Борьха, летник, лев. берег р. Куленга, выше устья р. Магдан. Назв. от бур. борьеыхо – 
«быть неровным (или каменистым)». 

Босогол (Наран), дер., лев. берег р. Лена. Назв. Босогол образовано от бур. бөөhэ(н) – 
«вошь, вши», бур., монг. гол – «река», назв. Наран – от бур., монг. наран – «солнце». Мате-
риалы переписи 1897 г. показывают здесь улус Босогольский, входивший в Ленское инород-
ческое ведомство, имевший 26 хозяйств, населённый бурятами 6-го чернорудского рода (60 
муж., 58 жен.), русскими (1 муж.), прочими (1 муж.). В 1911 г. улус Босогольский относился 
к тому же ведомству, в нём было 23 двора, жили буряты 6-го чернорудского рода (53 муж., 
41 жен., 7 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 101 чел. 

Буаректай, прав. пр. р. Келора.Назв. от эвенк. буа – «родина», «мир, вселенная», «не-
бесный свод», -ректай – изменённый суффикс -рикта. 

Бугаевский, улус, р. Малая Анга. Назв. от фам. Бугаев. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 14 хозяйств, в нём жили буряты 2-
го буровского рода (29 муж., 31 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому же 
ведомству, было 14 дворов, жили буряты 2-го буровского рода (29 муж., 33 жен., 9 детей). 

Будичкинская, дер., р. Манзурка. Назв. от фам. Будичкин. В 1911 г. деревня входила в 
Манзурскую волость, в ней было 9 дворов, жило 42 чел. (15 муж., 18 жен., 9 детей). 

Бужаевский, улус, р. Манзурка. Назв. от фам. Бужаев. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 17 хозяйств, в нём жили буряты 6-го 
чернорудского рода (33 муж., 29 жен.), русские (11 муж., 8 жен.), прочие (5 муж., 3 жен.). 

Бужаевский, высел., р. Манзурка. В 1911 г. высел. входил в Ленское инородческое ве-
домство, было 15 дворов, жили буряты 6-го чернорудского рода (40 муж., 35 жен., 2 ребёнка). 

Булакский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. булаг – «ключ, источник, родник», эвенк. булак – «ручей». По материалам переписи 
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1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 
содохойбитского рода (25 муж., 18 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в 
нём было 8 дворов, жили буряты того же рода (23 муж., 15 жен., 3 ребёнка). 

Булурей, пр. оз. Акей. Назв. от эвенк. булээ – «болото (поросшее травой)», «топкое ме-
сто, трясина», «болотная грязь», булээ- – «завязнуть в болоте», «завязнуть в грязи», булэ- – 
«добывать рыбу загоном», -рей – изменённый суффикс -рээ. 

Буредай, дер., лев. берег р. Малая Анга. Назв. от этнонима буряад (бурет) – «бурят». 
Род. назв. Бурятский. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь улус Буретовский, вхо-
дивший в Ангинское инородческое ведомство, имевший 10 хозяйств, населённый бурятами 
2-го буровского рода (20 муж., 25 жен.), русскими (1 муж.). В 1911 г. улус Буретыевский 
входил в то же ведомство, в нём было 11 дворов, жили буряты 2-го буровского рода (26 
муж., 25 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 2 чел. 

Бурей, улус, без привязки. В основе назв. лежит бур. бур – «ил», «глина (горшечная)», 
«глиняный», «сыпучий». В улусе жили буряты рода шоно, поколения Хамная /12, с. 129/. 

Бурмакино, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от фам. Бурмакин. В 1911 г. дер. Бурмакин-
ская входила в Бирюльскую волость, имела 8 дворов, в ней жило 55 чел. (21 муж., 26 жен., 8 
детей). На карте 1938 г. – Бурмакино. 

Бурятский, пос., прав. берег р. Лена. На карте 1938 г. – Бурятский посёлок /35/. 
Бурятский, наслег, прав. берег р. Анга. На карте 1938 г. – Бурятский наслег /35/. 
Бутаково, с., прав. берег р. Малая Анга. Назв. от фам. Бутаков. В 1911 г. с. Бутаковское 

входило в Качугскую волость, имело 102 двора, в нём жило 659 чел. (304 муж., 297 жен., 58 
детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 508 чел. 

Бухонорский, улус, кл. Бухонорский. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от бур. бүхэ – «крепкий, прочный» и эвенк. нор – «озеро», заим. от бур., монг. нуур – «озе-
ро». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангинское инородческое ведомство, 
имел 22 хозяйства, в нём жили буряты 5-го чернорудского рода (52 муж., 47 жен.), русские 
(1 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус Буконорский (при кл. Буконор) относился к тому же ведом-
ству, в нём было 25 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (52 муж., 40 жен., 7 детей). 

Бырлаевский, улус, р. Исеть. Назв. от фам. Бырлаев. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 52 хозяйства, в нём жили буряты 6-го 
чернорудского рода (112 муж., 102 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому 
же ведомству, в нём был 51 двор, жили буряты 6-го чернорудского рода (100 муж., 76 жен., 
12 детей). 

Ванекинский, пер., р. Лена, выше устья р. Кулинга. Назв. от фам. Ванекин. 
Васильевский, высел., р. Манзурка. Назв. от личного мужского имени Василий или, что 

более вероятно, от фам. Васильев. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Лен-
ское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского рода 
(12 муж., 12 жен.), русские (4 муж., 1 жен.), прочие (2 муж.). В 1911 г. выселок относился к 
тому же ведомству, в нём было 4 двора, жили буряты содохойбитского рода (20 муж., 13 
жен., 5 детей). 

Вахинский, улус, р. Куленга. Назв. от фам. Вахин. В 1911 г. улус входил в Куленгское 
инородческое ведомство, в нём было 9 дворов, жили буряты 3-го чернорудского рода (18 
муж., 18 жен., 1 ребёнок). 

Верея, лев. пр. р. Илга. Назв. от рус. верея, которое имеет значения: «веретья, непоём-
ная гряда», «род природного вала, какие бывают на поймах, на луговой стороне рек, в не-
сколько рядов и с поперечными прорывами» /66, I, с. 181/. 

Верея, лев. пр. р. Илга. 
Верея, прав. пр. р. Илга. 
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Верхне-Кондойский, улус, р. Манзурка. Назв. от рус. верх и гидронима Конда. По мате-
риалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 18 хозяйств, 
в нём жили буряты ныкилейского рода (30 муж., 32 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус 
относился к тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты ныкилейского рода (29 
муж., 22 жен., 5 детей). 

Верхоленск, с., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Куленга. Назв. от рус. верх и гид-
ронима Лена. Род. назв. Верхоленская, Верхоленский. В 1641 г. на Лене выше р. Орленга 
казачий пятидесятник Мартын Васильев построил Верхнеленский Братский острог. Об этом 
сообщается в 1646 г. в челобитной тобольских, березовских и енисейских служилых людей в 
Сибирский приказ: «В прошлом, государь, во 149 г. маия в 30 день посланы мы, холопи 
твои, с усть Куты на твою государеву службу в верх по Лене реке во усть Куленги реки с 
пятидесятником с Мартыном Васильевым 50 человек и велено нам… в верх Лены реки на 
усть Куленги поставить острог… И как, государь, мы, холопи твои, пошли с усть Куты в 
верх по Лене реке с хлебными запасы и с аманатом братцким в досщенниках  и на Лене реке 
замелели, досщенниками идти невозможно, и пятидесятник Мартын Васильев велел делать 
струги новые, в чём бы мошно поднятца, и мы, холопи твои, зделали четырнатцать стругов 
великою нужёю и топорёнка приломали, и что было взято с собою у нас… предена для ради 
сетишек рыбные ловли, из тово предена поделали бечевы и пошли в верх Лены, не дошед до 
усть Куленги версты за 4, и почал быть путь поздной. Изобрав место, где быть острогу, и 
почали делать острог на спех днём и ночью, потому что стала осень, и острог и башни и из-
бы в остроге поставили и около острогу чеснок побили и надолбы двойные…» /184, с. 75/. 
Некоторые подробности о заложении первого острога приведены позднее в росписи служб 
Курбата Иванова: «И служилыми людьми весною поделав плоты по половодью и сплыли на 
усть Куты… все здоровы и тово аманата Куржума отдали стольником и воеводам Петру 
Петровичу Головину с товарыщи и оне стольники и воеводы послали с тем братцким амона-
том с Куржумом в верх Лены реки до усть Куленги реки Берёзового города пятидесятника 
Мартына Васильева да с ним пятьдесят человек служилых тобольских и берёзовских и ени-
сейских и велел им Мартыну с товарыщи поставить на усть Куленги реки остроги и поставя 
остроги збирать государев ясак з брацких и с тунгуских князцов и сь их с улусных людей и 
собрав ясак того амоната выпустить, а в его место посадить сына его и он Мартын не дошед 
до усть Куленги поставил острог и ясак государев собрал з братцких людей с киреж и с тун-
гусов двадцать пять сороков соболей и того амоната Куржума выпустили, а в ево место взя-
ли сына ево в амонаты да с ним же Куржумом отпустил до братцкие улусы шесть человек 
служилых людей» /184, с. 86/. В 1645 г. в «сметной росписи пашенных мест» К. Иванов пи-
шет о том, что «Верхоленской Братской острожек поставлен не у места, потому что то место 
неусторожливо и не караулисто, и пашенных мест и сенных покосов воблизе нет», и что 
«острожек следует перенести на «угожее место» – на 4 версты выше по Лене, «до усть Ку-
ленги», где есть пашенные места – вверх по Куленге на 10 вёрст, затем – рыбные ловли, зве-
риные промыслы, луговые места, и место «караулисто». В 1646 г. К. Иванов и Д. Скоробы-
кин в отписке якутскому воеводе В.Н. Пушкину сообщали о данном им предыдущими вое-
водами поручении перенести острог на новое место: «Да нам же велено… как сходя в поход 
с Кузьмою Семёновичем да сыном боярским с Олексеем Бедаревым… поиск учинитца… и 
пришед ис походу стать на новом месте с великим бережением, где быть новому Братцкому 
острогу на речке Куленге, в стрелке, и велеть служилым и охочим новоприборным людем, 
сметя по острожному месту, каков мочно поставить брёвна ронить и ис тех брёвен поставить 
новый острог, что на малую статью в длину в одну сторону был мерою 20 саж. печатных, а в 
3 стороны по тому ж, а на углах поставить избы по 4 саж. и с нагороднями и с нижним и с 
верхним боем по всем по 4-м углам, а среде острогу поставить аманатская изба с острогом, и 
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въезжую башню с вороты поставить, чтобы была высока и караулиста, и однолишно б нам 
тем государевым делом и новым острогом порадеть и вновь поставить со всякими крепость-
ми, чтоб в том острошке жить от приходу немирных братцких людей жить было безстрашно 
и надёжно». Намерению строить острог на новом месте было воспротивились промышлен-
ные люди: «И после того на другой день, собрав всех промышленных людей, и сказали про 
острожное дело, чтобы делать готовились острог. И оне все отказали, отнюдь де нам острогу 
не делать. Июля в 3 день велели собрать служилых людей всех и охочих промышленных 
гулящих людей, на конях поехали на новое место острожное на усть-Куленги. И приехав в 
острожное место розмеря, а те промышленные люди стали собе в кругу, и по них послали 
служилых людей и оне промышленные люди приехали все и сказали, чтоб оне к утру гото-
вились на острожное место лес волочить, по 6 брёвен острожных на человека, да на избы и 
на башню по 6 ж брёвен, и в тех брёвнах ставить острог и избы и проезжую башню. И Вась-
ка Бугров, Васька Бурлак, Мишка Шадра с товарыщи почали крычать с отказом невежли-
во…» /184, с. 71/. И тем не менее острог был поставлен на новом месте. Курбат Иванов док-
ладывал якутским воеводам: «… и я, Ивашко, с верхоленскими служилыми и с новоприбор-
ными охочими людьми и с походу пришед на усть Куленги реки в новом месте острог по-
ставил и башни и омонатцкой двор и круг острогу надолбы устроил» /184, с. 93/. В «Опис-
ной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова говорится: «Вверх по Лене реке 
на левой стороне Верхоленской острог. А в нём церковь во имя Николы Чюдотворца и посад 
– дворы верхоленских служилых людей» /104, с. 625/. Верхоленск отметил в 1704 г. в книге, 
вышедшей в Германии, Е.Е. Идес (Эбергард Избрант Идес), немецкий купец, ездивший в 
1692-1695 гг. по заданию Петра I с посольством в Китай: «От Иркутска до Верхоленска 
(Wergolensko) родится много разнообразных хлебных злаков (degraanen); там находится 
много русских дворов, которые наживают богатство земледелием и которые кроме этого 
ничем более не промышляют. <…> … города Верхоленска…, где река Лена… берёт своё 
начало, и страна, орошаемая рекой Киренгой, изобилует зерном. Вся Якутская провинция 
ежегодно им питается и даже весьма дёшево, так как сто фунтов ржаной муки стоят там не 
более 10-12 стюйверов; скот и мясо покупаются там в умеренном количестве; так как деньги 
редки в этой отдалённой провинции, цена его там необычайна» /188, с. 523, 530; 63, с. 75-78/. 
В «Описании Иркутского наместничества 1792 г.» о Верхоленске сказано: «Верхоленск, 
прежде именовавшийся камисарством, при реке Лене, отстоит от Иркутска за 263 версты» 
/155/. Материалы переписи 1897 г. сообщают о городе Верхоленске (со слободой): имеет 235 
хозяйств, населён русскими (662 муж., 619 жен.), татарами (6 муж.), бурятами (5 муж., 3 
жен.), поляками (12 муж., 1 жен.), евреями (17 муж., 19 жен.), прочими (7 муж., 2 жен.). На 
01.01.2015 г. в селе жило 518 чел. 

Верхоленская, слобода, р. Лена. В 1911 г. слобода входила в Верхоленскую волость, 
имела 187 дворов, в ней жило 1079 чел. (436 муж., 493 жен., 150 детей). 

Верхоленский-I, пер., р. Лена, ниже устья р. Кулинга. 
Верхоленский-II, пер., р. Лена, ниже устья р. Кулинга. 
Вершина Тутуры, с., верховья р. Тутура. Назв. от рус. вершина и гидронима Тутура. 

Материалы переписи 1897 г. показывают здесь пос. Вершино-Тутурский (Обуринское стой-
бище), входивший в Очеульское инородческое ведомство, имевший 6 хозяйств, населённый 
тунгусами (16 муж., 13 жен.). На 01.01.2015 г. в селе жило 180 чел. 

Волкинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. См. Волково. 
Волково, с., прав. берег р. Лена, ниже руч. Заячий. Назв. от рус. волк или от фам. Волков. 

Род. назв. Волкинский. Село показано на карте 1938 г. /35/. 
Высокая Гора, пер., р. Лена, выше устья р. Гульма. Назв. от рус. высокий и гора. 
Вяткина, прав. пр. р. Левая Иликта. Назв. от фам. Вяткин. 
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Вяткина, дер., прав. берег р. Левая Иликта, устья р. Вяткина. В 1911 г. дер. Вяткинская 
входила в Бирюльскую волость, имела 21 двор, в ней жило 155 чел. (78 муж., 58 жен., 19 де-
тей). 

Гарбиткан, лев. пр. р. Лена. Назв. от нан. гарби – «ясный, яркий», «зоркий», -ткан – 
изменённый суффикс -ткаан /201, I, с. 140/. Род. назв. Гирбиткан. 

Гирбиткан (Верхне-Хандарское стойбище), зим., р. Гарбиткан. По материалам пере-
писи 1897 г., зимовьё входило в Очеульское инородческое ведомство, имело 1 хозяйство, в 
нём жили тунгусы (1 муж., 1 жен.). 

Глубокий, пер., р. Лена, ниже устья р. Гульма. Назв. от рус. глубокий. 
Глубокий (Заячий), пер., р. Лена, ниже устья р. Анга. 
Гоганский, улус, р. Куленга. О назв. см. ниже. В 1911 г. улус входил в Куленгское ино-

родческое ведомство, в нём было 12 дворов, жили буряты 3-го чернорудского рода (32 муж., 
16 жен., 4 ребёнка). 

Гогон, дер., лев. берег р. Куленга, выше устья р. Идычер. Назв. от эвенк. гогон – «лай». 
Род. назв. Гоганский. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь с. Гоганское, входив-
шее в Куленгское инородческое ведомство, имевшее 31 хозяйство, населённое бурятами 3-го 
чернорудского рода (89 муж., 106 жен.), русскими (5 муж., 8 жен.). В 1911 г. с. Гоганское 
относилось к тому же ведомству, в нём был 41 двор, жили буряты 3-го ернорудского рода 
(141 муж., 137 жен., 37 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 9 чел. 

Голый Мыс, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. голый и мыс. 
Гульма, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. гулэ – «изба, хижина», «зимний дом», «зимо-

вьё», -ма – суффикс. Известно распределение по реке угодий первых русских поселенцев 
края: «Да пониже заимки Михайла Козлова и Матюшки Орлова, езду с полверсты, с правую 
сторону в Лену реку пала речка Гульма. А вверх по Гульме речке на левой стороне пашня 
Михайла Козлова. Да по обе стороны речки Гульмы – сенные покосы Михайла ж Козлова и 
Матюшки Орлова в вопче. Да против тех же мест пашенные земли в еланях за Леною рекою 
на левой стороне – сенные покосы в лугах Михайла ж Козлова и Матюшки Орлова в вопче» 
/104, с. 47/. 

Гуляевское, с., р. Лена. Назв. от фам. Гуляев. В 1911 г. село входило в Верхоленскую 
волость, имело 39 дворов, в нём жило 129 чел. (54 муж., 55 жен., 20 детей). 

Дагурский, улус, р. Левая Анга. Назв. от эвенк. дагур – «бурят». В 1911 г. улус входил в 
Ангинское инородческое ведомство, в нём было 7 дворов, жили буряты 5-го чернорудского 
рода (12 муж., 12 жен., 2 ребёнка). 

Дудовский (Дудовка, Дудовское стойбище), пос., прав. берег р. Лена, ниже устья р. 
Чанчур. Назв. от фам. Дудов. По материалам переписи 1897 г., посёлок входил в Очеульское 
инородческое ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили тунгусы (34 муж., 24 жен.). В 1911 г. 
стойбище Дудовское относилось к тому же ведомству, в нём жило 57 чел. (31 муж., 24 жен., 
2 ребёнка). На карте 1938 г. – Дудовка. 

Дурутуй, дер., прав. берег р. Большая Анга. Назв. от бур. дуруу – «спокойный, тихий»,   
-туй – суффикс. Род. назв. Дурутуйский. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь 
улус Дурутуйский, входивший в Ангинское инородческое ведомство, имевший 18 хозяйств, 
населённый бурятами 5-го чернорудского рода (43 муж., 26 жен.), русскими (5 муж., 25 
жен.), прочими (3 муж.). На 01.01.2015 г. в деревне жило 6 чел. 

Дурутуйский, высел., р. Левая Анга. В 1911 г. выселок входил в Ангинское инородче-
ское ведомство, в нём было 16 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (38 муж., 55 
жен., 14 детей). 

Дьяконовский, о., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. дьякон или от фам. 
Дьяконов. 
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Езовский, улус, р. Манзурка. Назв. от рус. ез – «частокол или плетень поперёк всей ре-
ки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выловить всю на месте», «городьба, перебой, закол, 
учуг; … Называют езами и наискось вполовину и втреть ширины реки поставленные рыбо-
ловные плетни» /66, I, с. 517/. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское ино-
родческое ведомство, имел 19 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского (содое-
хойботского) рода (48 муж., 30 жен.). В 1911 улус относился к тому же ведомству, в нём бы-
ло 11 дворов, жили буряты того же рода (46 муж., 30 жен., 4 ребёнка). 

Екатерининский, летник, лев. берег р. Куленга, выше устья р. Магдан. Назв. от лично-
го женского имени Екатерина. 

Елизаветинский, винокуренный завод, кл. Жаргон. Назв. от личного женского имени 
Елизавета. В 1911 г. завод входил в Манзурскую волость, в нём было 4 двора, жило 34 чел. 
(17 муж., 11 жен., 6 детей). 

Ельниковская, дер., р. Манзурка. Назв. от рус. ельник. В 1911 г. деревня входила в Ман-
зурскую волость, в ней было 7 дворов, жило 24 чел. (9 муж., 12 жен., 3 ребёнка). 

Ереньга, лев. пр. р. Илга. Для объяснения назв. могут быть предложены 2 варианта:     
а) от эвенк. эрэ – «подошва горы», -ньга – изменённый суффикс –нга; б) от эвенк. эрэн- – 
«надеяться», «бесспорно, наверняка», -га – суффикс; слово эрэн заим. из якут. äрäбil – «на-
дежда», äрäi-, äрäн- – «надеяться» /201, II, с. 467/. 

Жёлтый (Жёлтенький), пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. жёлтый. 
Житова, дер., прав. берег р. Куленга, выше устья р. Тальма. Назв. от фам. Житов. Ма-

териалы переписи 1897 г. показывают здесь с. Житово, входившее в Куленгское инородче-
ское ведомство, имевшее 43 хозяйства, населённое бурятами 3-го чернорудского рода (135 
муж., 111 жен.), русскими (33 муж., 38 жен.), прочими (1 муж.). В 1911 г. часть с. Житейское 
(с русским населением) входила в Верхоленскую волость, имела 7 дворов, здесь жило 44 
чел. (20 муж., 18 жен., 6 детей), другая часть (с бурятским населением) принадлежала Ку-
ленгскому инородческому ведомству, имела 49 дворов, здесь жили буряты 3-го черноруд-
ского рода (199 муж., 187 жен., 58 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 18 чел. 

Жуя, лев. пр. р. Лена. Назв. реки происходит от эвенк. ǯуу – «жилище, дом» или дюю – 
«юрта, чум, дом, здание, берлога, нора, логовище, хозяйство, семья, гроб», -я – суффикс. На-
до отметить, что в эвенкийском языке буква д переходит в звуки дз, дж, ж. Слово ǯуу более 
характерно для амурских эвенков /26, с. 139/. Г.М. Василевич рассматривает как синонимы 
три эвенкийских названия: Дее – Зея – Жуя, не приводя, правда, их этимологий и считая их 
адаптированными «русским языком с соответствующими фонетическими изменениями» /31, 
с. 161/. 

Забродский, высел., р. Карам. Назв. от рус. за (предлог), брод, -ский – суффикс. В 1911 
г. выселок входил в Качугскую волость, имел, вместе с выселком Хандинским, 15 дворов, в 
них жило 102 чел. (48 муж., 45 жен., 9 детей). 

Забудый*, гора, выс. 1025 м, правобер. р. Улун. 
Загорский, улус, р. Манзурка. Назв. от рус. за (предлог), гора, -ский – суффикс. По ма-

териалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 32 хозяй-
ства, в нём жили буряты содохойбитского рода (58 муж., 49 жен.). В 1911 г. улус относился к 
тому же ведомству, в нём было 38 дворов, жили буряты того же рода (59 муж., 51 жен.). 

Загулан*, дер., правобер. р. Большая Анга. Материалы переписи 1897 г. показывают 
здесь улус Загуланский (при кл. Загуланском), входивший в Ангинское инородческое ведом-
ство, имевший 19 хозяйств, населённый бурятами 5-го чернорудского рода (42 муж., 53 
жен.), русскими (1 муж.), прочими (1 муж.). На 01.01.2015 г. в деревне жило 4 чел. 
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Залог, с., правобер. р. Левая Бирюлька. Назв. от рус. залог – «целинная земля». В 1911 г. 
с. Залог входило в Бирюльскую волость, имело 179 дворов, в нём жило 1208 чел. (516 муж., 
566 жен., 126 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 186 чел. 

Заречное, с., прав. берег р. Манзурка, ниже устья р. Кайша. Назв. от рус. за (предлог) и 
река. На 01.01.2015 г. в селе жило 228 чел. 

Заячий, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. заяц. 
Зугуланский, улус, р. Турча. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

эвенк. ǯуɤулээн- – «притворяться». В 1911 г. улус входил в Ангинское инородческое ведом-
ство, в нём было 16 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (31 муж., 35 жен., 13 де-
тей). 

Зуева, дер., лев. берег р. Манзурка, ниже устья р. Карлук. Назв. от фам. Зуев. Род. назв. 
Зуевский. В 1911 г. дер. Зуевская входила в Манзурскую волость, в ней было 37 дворов, жи-
ло 338 чел. (153 муж., 157 жен., 28 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 184 чел. 

Зуевский, высел., р. Манзурка. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь выселок, 
входивший в Ленское инородческое ведомство, имевший 1 хозяйство, населённый бурятами 
ныкилейского рода (8 муж., 6 жен.). В 1911 г. выселок относился к тому же ведомству, в нём 
было 4 двора, жили буряты того же рода (14 муж., 10 жен., 2 ребёнка). 

Зулман*, пос., лев. берег р. Куленга, ниже устья р. Иней. В 1911 г. з. Зулман входила в 
Куленгское инородческое ведомство, в ней было 11 дворов, временно жили буряты села 
Житовского, улусов Гоганского, Тышиновского и Башинского. 

Ивда* (Ильда*), прав. пр. р. Илга. 
Иденугуйская*, водяная мельница, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., мель-

ница входила в Ленское инородческое ведомство, имела 1 хозяйство, здесь жили буряты ны-
килейского рода (1 муж.). 

Идычер, лев. пр. р. Куленга. Назв. от эвенк. иды – «который», -чер – изменённый суф-
фикс -чираа. 

Илей, прав. пр. р. Иректа. О назв. см. Иликта. 
Иликта, лев. пр. р. Лена. Пл. водосбора, в створе с. Большая Тарель, составляет 1450 

км2, средний расход воды – 9 м3/с /44, с. 56/. Назв. от эвенк. илии – «третий», -кта – суф-
фикс. Род. назв. Иликтинский, Иликтинское. В «Чертёжной росписи притоков реки Лены» 
(1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами, река названа иначе – Иголикта: 
«Река Иголикта впала в Лену реку под вершиною Лены реки» /184, с. 36/. На «Чертеже зем-
ли Илимского города» (1701 г.) С.У. Ремезова река названа – Иликта /225/. Назв. Иголикта 
от эвенк. игэлииктэ – «красная смородина (ягода)». 

Иликтинский (Иликтинское стойбище), пос., р. Иликта. По материалам переписи 
1897 г., посёлок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 1 хозяйство, в нём жи-
ли тунгусы (2 муж., 1 жен.). 

Имыкшиновская, з., р. Инея. Назв. от фам. Имыкшинов. Род. назв. Имыкшиновский. В 
1911 г. заимка входила в Куленгское инородческое ведомство, в ней было 4 двора, временно 
жили буряты улуса Имыкшиновского. 

Имыкшиновский, улус, р. Куленга. В 1911 г. улус входил в Куленгское инородческое 
ведомство, в нём было 4 двора, жили буряты 3-го чернорудского рода (11 муж., 10 жен., 1 
ребёнок). 

Имыхнутский*, улус, р. Малая Анга, оз. Очаул. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 37 хозяйств, в нём жили буряты 2-го бу-
ровского рода (67 муж., 70 жен.), русские (3 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус Имыхнутский от-
носился к тому же ведомству, в нём было 32 двора, жили буряты 2-го буровского рода (76 
муж., 69 жен., 12 детей). 
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Имыхнутский*, высел., р. Малая Анга, оз. Очаул. По материалам переписи 1897 г., вы-
селок входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 20 хозяйств, в нём жили буряты 2-
го буровского рода (55 муж., 57 жен.), русские (6 муж., 5 жен.), прочие (3 муж., 1 жен.). В 
1911 г. выселок Имыхнутский относился к тому же ведомству, в нём был 21 двор, жили бу-
ряты 2-го буровского рода (65 муж., 74 жен., 25 детей). 

Иней, лев. пр. р. Куленга. Назв. от эвенк. инии – «наспинная ноша», «вьюк», инии- – 
«нагрузить на спину», «навьючить», «нести на спине», «везти вьюком (об олене)». 

Иректа, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. ирээктэ – «лиственница». 
Исетский, лев. пр. р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от кетоя-

зычного топонима Исеть, который сопровождается аринским топоформантом -сет – «река» 
с основой от имбатского ис – «рыба» /77; 116, с. 161/. Ойконим Исеть может быть отнесён к 
группе топонимов на -сет, испытавших иноязычное воздействие /49, с. 114/. Вместе с тем 
аринские топонимы, в том числе и Исеть, в основах не находят объяснений из словаря ари-
нов /116, с. 164/. 

Исеть, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Исетский. Материалы переписи 1897 г. показы-
вают здесь дер. Исетская, входившую в Качугскую волость, имевшую 200 хозяйств, насе-
лённую русскими (241 муж., 262 жен.), татарами (1 муж.), бурятами (10 муж., 5 жен.), цыга-
нами (9 муж., 9 жен.), прочими (3 муж.). В 1911 г. дер. Исетская (при р. Манзурка) входила в 
ту же волость, имела 87 дворов, в ней жило 610 чел. (285 муж., 279 жен., 46 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 260 чел. В ланитизированном алфавите бурятского языка для 
поселения предложена форма написания названия в виде Iseed /78/. 

Ихинагуй, дер., лев. берег р. Куленга, ниже устья р. Иней. Назв. от бур. эхи(н) – «нача-
ло», эхиней – «начальный», -гуй – суффикс отрицания. В 1911 г. з. Ихинагуй входила в Ку-
ленгское инородческое ведомство, в ней было 8 дворов, временно жили буряты села Житов-
ского. 

Кайша, прав. пр. р. Манзурка. 
Калинкинские, о-ва, р. Лена, выше устья р. Гульма. Назв. от личного мужского имени 

Калинка, уменьшительного от Калина, или от фам. Калинкин. 
Калинкинские Острова, пер., р. Лена, выше устья р. Гульма. 
Камышевский (Мельничный пруд), пер., р. Лена, ниже устья р. Анга. Назв. от фам. 

Камышев. 
Карамское, с., р. Карам. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от эвенк. ка-

ра – «глухарь», -м – суффикс. В 1911 г. село входило в Качугскую волость, имело 61 двор, в 
нём жило 479 чел. (232 муж., 204 жен., 43 ребёнка). 

Карамское, стойбище, р. Карам. В 1911 г. стойбище входило в Очеульское инородче-
ское ведомство, в нём жило 14 чел. (4 муж., 10 жен.). 

Карлук, лев. пр. р. Манзурка. 
Карлук, с., левобережье р. Карлук. В 1911 г. дер. Карлукская входила в Манзурскую 

волость, в ней был 101 двор, жило 814 чел. (414 муж., 328 жен., 72 ребёнка). На 01.01.2015 г. 
в селе жило 208 чел. 

Кармыней*, полевой стан, прав. берег р. Левая Иликта. 
Картухай, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Заячий. В основе назв. лежит иран-

ский (согдийский) термин, соответствующий древнеиранскому krta – «сделанный», «постро-
енный», современному перс. герд – «город», осетинскому карт – «двор» /137, I, с. 278-279/. 
Оно оформлено суффиксом -хай из бурятского языка. В 1911 г. с. Куртухайское входило в 
Верхоленскую волость, имело 48 дворов, в нём жило 267 чел. (92 муж., 85 жен., 90 детей). 
На карте 1938 г. – Куртухай. Род. назв. Куртухайский. На 01.01.2015 г. в дер. Картухай жило 
8 чел. 
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Качено-Белоусовская, дер., р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от эвенк. и нег. кочо – «излучина реки, извилистое русло», «мыс, речная губа» и фам. Бело-
усов. В 1911 г. деревня входила в Качугскую волость, имела 17 дворов, в ней жило 49 чел. 
(26 муж., 18 жен., 5 детей). 

Качуг, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. и нег. кочо – «излучина реки, извилистое рус-
ло», «мыс», «речная губа», -г – суффикс. С.П. Балдаев сообщает, что «хозяином» Качуга у 
бурят племени эхиритов является хан Дошхон ноён под именем Хашааги эжэн хан Дошхон 
ноён /12, с. 83/. В русских документах начала 1680-х годов река называется то Качик, то Ка-
чин /104, с. 55, 56/. Род. назв. Качугский. 

Качуг, пгт, административный центр района, р. Лена, устье рр. Качуг и Анга. Г.Б. 
Красноштанов сообщает, используя выдержки из описания казачьих заимок Верхоленского 
острога, составленного не позднее 1686 г., о поселении: «'На той же стороне Лены реки де-
ревня бирюльских пашенных крестьян Гришки Аввакумова [Толстого] с товарыщи, трёх че-
ловек. Пашни пашут от деревни в гору прямо вверх по Качику речке с левую сторону'. … 
Это деревня Качуг» /104, с. 249/. В 1866 г. П.А. Кропоткин называет с. Качуга: «Добираясь 
до с. Качуга, находящегося на 240 вёрст к северу от Иркутска… можно было бы ожидать 
встретить в Качуге что-нибудь вроде оживлённой торговой пристани, широкую реку, маши-
ны для нагрузки – вообще жизнь… Ничуть не бывало… <…> Вчера только я приехал в Ка-
чугу, откуда мы должны сесть на павозки и плыть вниз по Лене» /106, с. 124, 138/. В после-
дующем утвердилась форма Качуг. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь с. Ка-
чуг, входившее в Качугскую волость, имевшее 136 хозяйств, населённое русскими (304 
муж., 289 жен.), татарами (37 муж., 21 жен.), бурятами (7 муж.), поляками (7 муж.), еврея-
ми (20 муж., 28 жен.), прочими (6 муж., 1 жен.). В 1911 г. с. Качугское входило в ту же во-
лость, имело 80 дворов, в нём жило 674 чел. (400 муж., 215 жен., 59 детей). На 01.01.2015 
г. в пос. жило 6 965 чел. 

Качугский, полевой стан, левобер. р. Конор. 
Качугский (Литвиновский), пер., р. Лена, ниже устья р. Анга. 
Келора, прав. пр. р. Тутура. Для объяснения назв. могут быть предложены 3 варианта: 

а) от эвенк. кеела – «плоскогорье (открытое место на широком водоразделе, покрытое мхом 
или болотной травой, тундра горная)», «долина (широкая)», «скала (на водоразделе)»; б) от 
эвенк. кеелар – «косой, косоглазый», «кривой (с бельмом)», -а – суффикс, имеющего соот-
ветствия в монгольских и якутском языках: стписмонг. kilui- – «коситься (искоса посматри-
вать)», монг. хялай- – «косить (о глазах), хялар – «косой, косоглазый», бур. хилай- – «коситья 
(смотреть искоса)», хилар – «косой, кривой», якут. кылар – «косой, кривой, косоглазый»;      
в) от эвенк. кееларии – «дух-хозяин верхнего мира» /201, I, с. 387/. 

Киренга, прав. пр. р. Лена. 
Кистенёва, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Качуг. Основателем деревни был 

служилый человек Назар Кистенёв (1649 г.), позднее пятидесятник Верхоленского острога 
/103, с. 16/. В 1911 г. с. Кистеневское входило в Качугскую волость, имело 66 дворов, в нём 
жило 448 чел. (206 муж., 201 жен., 41 ребёнок). На карте 1938 г. – Кистенёва. На 01.01.2015 
г. в деревне жило 42 чел. Род. назв. Кистенёвская, Кистенёвский. 

Кистенёвская Мель 1-я (Кистенёвский 1-й), пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Кистенёвская Мель 2-я (Кистенёвский 2-й), пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Кистенёвская Мель 3-я (Кистенёвский 3-й), пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Ковылей, прав. пр. р. Хылдек. 
Ковылей, зим., правобер. р. Келора. 
Кодогон*, прав. пр. р. Лена.. 
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Кодогон*, полевой стан, прав. берег р. Лена, выше устья р. Курунгуй. В 1911 г. здесь 
размещался высел. Кодогон, входивший в Бирюльскую волость, имевший 6 дворов, с насе-
лением 34 чел. (14 муж., 16 жен., 4 ребёнка). 

Козлово, с., прав. и лев. берега р. Лена, устье р. Гульма. Об основателе поселения пи-
шет Г.Б. Красноштанов: «Память о Михайле Козлове была увековечена в названии деревни 
Козловой на правом берегу Лены в 15 километрах ниже Верхоленска, где ему была отведена 
пашня вместо хлебного жалованья» /103, с. 221/. Позднее он же поясняет: «Пятидесятник 
Мишка Козлов жил в 15 километрах ниже Верхоленска на правой стороне Лены в деревне, 
которая по его фамилии называлась Козловой» /104, с. 29/. К этому следует добавить, что в 
1655 г. пятидесятник М. Козлов служил приказчиком Тутурской слободы. В «Описной кни-
ге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня показана без названия: «От Ан-
дрюшки Бодороева деревни вверх, по Лене три версты, деревня на левой стороне. А в ней 
двор верхоленских конных казаков Лёвки да Микитки Козловых. Пашут за хлебное жалова-
нье, за два своих оклады отца своего заимку» /104, с. 625/. В 1866 г. дер. Козлова отметил 
П.А. Кропоткин: «В верхних своих частях Лена… промыла глубокое, узкое русло среди до-
вольно ровной, изрытой только размывным действием вод страны, состоящей из горизон-
тальных слоёв красного песчаника. Куда следует отнести эту формацию, к древнему или к 
новому красному песчанику – не знаю. Все мои старания найти какие-либо ископаемые бы-
ли совершенно тщетны… я тратил по несколько часов (в дер. Козловой) для того, чтобы вы-
ломать несколько квадратных метров этих плит, не находя, впрочем, отпечатков. … В Коз-
ловой же я узнал, что с год тому назад при выкапывании могилы недалеко было найдено 3 
зуба каких-то «допотопных» животных. … В этих наносах на глубине около 2½ арш[ина] 
были найдены 3 зуба одного из вымерших видов какого-то млекопитающнего. Ниже мне 
случалось наблюдать ту же формацию, в которой я нашёл челюсть какого-то маленького 
грызуна. Впрочем, судя по найденным в ней раковинам, мне кажется, будет основание пре-
положить, что она не настолько древняя, как та, которую я наблюдал в дер. Козловой. Во-
обще постплиоценовая формация, по-видимому, значительно распространена в долине Ле-
ны, так как из расспросов я узнал, что во многих местах, в ярах находили кости допотопных, 
как выражаются крестьяне, животных, только всё это уничтожилось, зубы же мамонта про-
даны» /106, с. 144/. В 1911 г. с. Козловское входило в Верхоленскую волость, имело 51 двор, 
в нём жило 153 чел. (60 муж., 63 жен., 30 детей). На карте 1938 г. – Козловка. Род. назв. Коз-
ловская, Козловский, Козловское.  

Козловская Заимка, пос., прав. берег р. Тутура. 
Козловский, пер., р. Лена, выше устья р. Гульма. 
Козловское, зим., лев. берег р. Тутура. 
Кокоринская, дер., при ключе. В 1911 г. деревня входила в Манзурскую волость, в ней 

было 33 двора, жил 161 чел. (73 муж., 78 жен., 10 детей). 
Кокуйская, дер., р Лена. В 1866 г. поселение под назв. Кокуйск отмечено П.А. Кропот-

киным /106, с. 144/. В 1911 г. деревня входила в Бирюльскую волость, имела 65 дворов, в 
ней жило 435 чел. (201 муж., 200 жен., 34 ребёнка). 

Конеслуг* (Карамское стойбище), высел., без привязки. По материалам переписи 
1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жи-
ли тунгусы (4 муж., 10 жен.). 

Конор, лев. пр. р. Лена, вытекает из оз. Акей. Назв. от якут. көннөр- – «делать прямым, 
ровным, выпрямлять, выравнивать», көннөрү – «простой, обыкновенный, рядовой». 

Копцыгай, дер., лев. берег р. Манзурка, выше устья р. Карлук. Назв. от бур. хабсагай – 
«скала, утёс», «каменистые гольцы», «ущелье», «скалистый». В 1911 г. дер. Капцагайская 
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входила в Манзурскую волость, в ней было 30 дворов, жило 247 чел. (101 муж., 115 жен., 31 
ребёнок). На 01.01.2015 г. в деревне жило 29 чел. 

Копылова, дер., лев. берег р. Куйтун. Назв. от фам. Копылов. В 1911 г. с. Копыловское 
входило в Манзурскую волость, в нём было 103 двора, жило 800 чел. (345 муж., 355 жен., 
100 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 168 чел. 

Кориновское, зим., лев. берег р. Тутура. Назв. от фам. Коринов. 
Корсукова, дер., левобер. р. Жуя. Назв. от фам. Корсуков. На 01.01.2015 г. в деревне 

жило 192 чел. 
Костромитинская, дер., р. Малая Анга. Назв. от фам. Костромитин. В 1911 г. дер. 

входила в Качугскую волость, имела 47 дворов, в ней жило 342 чел. (152 муж., 151 жен., 29 
детей). 

Которгойский*, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангин-
ское инородческое ведомство, имел 29 хозяйств, в нём жили буряты 3-го буровского рода 
(66 муж., 54 жен.), русские (1 жен.). В 1911 г. улус Которгойский относился к тому же ве-
домству, в нём был 31 двор, жили буряты 3-го буровского рода (59 муж., 51 жен., 8 детей). 

Краснояр, дер., прав. берег р. Анга. В 1911 г. улус Красноярский входил в Ангинское 
инородческое ведомство, в нём было 56 дворов, жили буряты 4-го чернорудского рода (106 
муж., 97 жен., 26 детей). На карте 1938 г. – Красноярка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 555 чел. 

Кударей, з., р. Инея. Назв. от эвенк. кута – «торфяное болото, трясина», «глина», кута- 
– «завязнуть в болоте», -рей – изменённый суффикс -рээ. В 1911 г. заимка входила в Куленг-
ское инородческое ведомство, в неё было 5 дворов, временно жили буряты селений Житов-
ского и Гоганского. 

Кудринский, высел., р. Манзурка. Назв. от фам. Кудрин. По материалам переписи 
1897 г., выселок входил в Ленское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили 
буряты ныкилейского рода (11 муж., 7 жен.), русские (9 муж., 6 жен.), прочие (1 муж.). В 
1911 г. выселок относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, жили буряты ныки-
лейского рода (15 муж., 13 жен., 8 детей). 

Кузнецы, дер., прав. берег р. Большая Анга. Назв. от рус. кузнец. Материалы переписи 
1897 г. показывают здесь улус Кузнецовский, входивший в Ангинское инородческое ведом-
ство, имевший 13 хозяйств, населённый бурятами 5-го чернорудского рода (19 муж., 22 
жен.), русскими (1 жен.). В 1911 г. улус Кузнецовский входил в то же ведомство, в нём было 
8 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (17 муж., 18 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 6 чел. 

Куйтун, прав. пр. р. Манзурка.  
Кукуй, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Левая Бирюлька. Назв. от рус. кокуй, ку-

куй – «малоплодородный участок земли», «выселок». На карте 1938 г. – Кукуй /35/. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 129 чел. 

Куленга, лев. пр. р. Лена. Пл. водосбора, в створе с. Белоусово, составляет 2480 км2, 
средний расход воды – 10,1 м3/с /44, с. 56/. Для объяснения названия реки могут быть пред-
ложены 3 версии: а) от эвенк. кула – «склон горы, берега реки или пади, обращённый на се-
вер», «северный склон», -нга – топоформант эвенкийского языка; б) от эвенк. кулин – «змея», 
такую же этимологию даёт М.Н. Мельхеев /123, с. 43/; в) по мнению И.А Дамбуева и его 
соавторов: «Тюрк. кул 'озеро' и эвенк. топоформант -нга» /211, с. 89/. Наиболее вероятна, на 
наш взгляд, первая версия /62, с. 74/. А.Г. Митрошкина приводит эвенкийскую форму напи-
сания назв. реки – Келенго и бурятскую – Хеленхен уhан /128, с. 63/. О том, что назв. реки не 
является бурятским свидетельствует следующий факт. Верхоленские буряты как современ-
ную, так и старинную обувь из камуса называют хүльмэн, и, по их убеждениям, это слово 
производно от названия реки /12, с. 70/. Род. назв. Куленгский. О реке и её первоначальном 
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заселении бурятами рассказывается в родословных преданиях бурят разных родов, собран-
ных бурятским историком и этнографом С.П. Балдаевым /13/. Так, о реке говорится в родо-
словном предании бурят олзонова рода, входящего в племя эхиритов: «У реки Куленги по-
селился сын Баянгазы Xабдай. Прежде он жил с прочими сородичами в бассейне реки Куды. 
На них напали русские казаки. Тогда они разбежались кто куда. Баянгаза поселился в верхо-
вье реки Куленги, где тогда была тайга, и стал заниматься охотой. Затем сын Баянгазы отде-
лился от отца и поселился на то место, где сейчас живут его потомки. Это было десять поко-
лений тому назад, то есть около 300 лет, приблизительно в 1630-1640-х годах. <…> Потомки 
Олзона по реке Куленге живут в улусах Магнан, Хоторго, Черногуй, Хашат и Шара Ну-
га…». Река упоминается также в родословных преданиях бурят готольского рода (племя бу-
лагатов) в связи с похождениями их соплеменника Ярбаги Ботмоева: «Ярбага (Ярабха) был 
старшим сыном Ботмо Сойронова. Он жил со своими братьями в Верхне-Тарасинском улу-
се. Один раз он украл у своих родственников барана, заколол его и стал есть. В это время его 
и поймали. Собрался народ со всей долины Тарасы, наказали его розгами и прогнали. Ярбага 
долго бродил по кудинской долине, работал у богатых людей: пас овец и коров. Наконец он 
попал в долину реки Куленги, левого притока реки Лены. Там жил один богатый шаман, 
звали его Тунгаем. Он был чёрным шаманом и пользовался большим авторитетом. Скота и 
табунов у него было много: они заполняли узкую долину Куленги. Ярбага нанялся в батраки 
к шаману и стал пасти его табуны». С рекой Куленгой связана и судьба бурят хуацаева рода: 
«Потомки Хуацая живут в улусе Залмай по реке Куленге. Сюда пришёл Хабан Бардалнев. 
Он жил сначала с прочими сородичами на южном берегу Байкала, где-то около теперешнего 
села Кударинского. На них напали какие-то люди, невиданные прежде здесь, с большими 
бородами, огненным оружием. Буряты разбежались. Хабан со своей семьёй тоже убежал. 
Они жили в тайге, на берегу Байкала, в местности Хушилгэ, затем перебрались к реке Куде, 
а потом переселились к реке Куленге, где живут благополучно и сейчас. Теперь идёт 11-е 
поколение с того времени». На Куленгу попали и буряты шарятского рода: «Шарятский род 
относится к племени хори. К реке Куленге первым пришёл Теши Хухулэев, а сам Хухудэй 
был третьим сыном Шарята Хоредоева. Он жил сначала с прочими сородичами на берегу 
Байкала. На них напали какие-то вооружённые люди с огненными ружьями, тогда они раз-
бежались. Теши поселился на том месте, где теперь стоит улус Сарма Кутульского булука 
Ольхонского аймака. Там на него стали нападать эвенки, которые жили в местности Урян-
хай хэр. Теши испугался и перекочевал в тайгу, к реке Куленге, где его потомки живут и 
сейчас. Потомки Теши Хухулэева живут в улусах Тулкэн, Холучиво, Залмай и Тешин». О 
реке говорится в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной 
русскими землепроходцами: «От Тутуры реки до Куленги реки 5 ден ходу, впала в Лену ре-
ку с правую сторону, течёт ис Камени. А на усть тое реки Куленги выше и ниже по днищу 
ходу по обе стороны Лены реки пашенных мест по смете мочно крестьян устроить человек 
200 и больши; а кочюют того ж Можеулева улуса тунгусы. <…> И промеж Куленги и Онги 
реки через вершину Куленскую с Лены реки дорога на Енесей, а Ангара и Тунгуска тож, ко-
торая течёт под Енесейской острог, конём ехать 3 дни. Да с тое ж дороги с Куленской ж 
вершины дорога на Ламу, а Ламу называют брацкие люди (буряты. – С.Г.) Байкалом озером, 
конём ехать до Ламы 2 дни; а на усть Куленги посланы служилые люди, а велено острог по-
ставить» /184, с. 35/. В 1645 г. река упоминается в отписке пятидесятника Верхоленского 
Братского острога Курбата Иванова якутскому воеводе В.Н. Пушкину: «… посылал вверх по 
Куленге реке к тынгусом для государева ясашново збору 3-х человек служилых людей: 
Мишку Артемьева, Мишку Сорокина, Проньку Зарубина…» /184, с. 49/. Река под назв. Ку-
ленка показана на «Чертеже земли Илимского города» (1701 г.) С.У. Ремезова /225/. Она 
упомянута под назв. Куленга в «Описании Иркутского наместничества 1792 года» /155/. 
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Кунаин*, прав. пр. р. Лена. 
Куницына, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Гульма. Назв. от фам. Куницын. В 1911 

г. с. Куницынское входило в Верхоленскую волость, имело 37 дворов, в нём жило 110 чел. (45 
муж., 47 жен., 18 детей). На карте 1938 г. – Куницына. На 01.01.2015 г. в дер. жил 1 чел. 

Кунтыргинский*, улус, р. Тальма. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Лен-
ское инородческое ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты 6-го чернорудского ро-
да (32 муж., 29 жен.), русские (2 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомст-
ву, в нём было 11 дворов, жили буряты 6-го чернорудского рода (48 муж., 30 жен., 7 детей). 

Курга, пос., прав. берег р. Правая Иликта (в верховьях). Назв. от эвенк. курга – «засуха». 
Куржумиха, прот., левобер. р. Лена. Назв. от фам. Куржумов. Показана на карте 1938 г. 

(в верхнем конце пунктиром, то есть как пересыхающая). 
Куржумиха, дер., лев. берег прот. Куржумиха. Г.Б. Красноштанов сообщает, с выдерж-

ками из описания казачьих заимок Верхоленского острога, составленного не позднее 1686 г., 
о поселении: «'Вниз по Лене реке, версты с 4 ниже устья речки Банзюрки, деревня сына бо-
ярского Василья Куржумова' … Деревня Куржумова была на левом берегу Лены, ниже усть 
Манзурки (Банзюрки) в девяти километрах. … Василий Куржумов по национальности был 
бурят, крещённый в православную веру. Сейчас в Качугском районе живут Куржумовы, 
считаются русскими» /104, с. 248/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова деревня приведена без названия: «От Ангинского устья, вверх по Лене полвер-
сты, на правой стороне деревня. А в ней двор верхоленского сына боярского Фёдора Куржу-
мова» /104, с. 628/. В 1911 г. дер. Куржумовская входила в Качугскую волость, имела 30 дво-
ров, в ней жило 118 чел. (60 муж., 42 жен., 16 детей). На карте 1938 г. – Куржумиха /35/. 

Куртухайский I, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Куртухайский II, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Курунгуй, прав. пр. р. Лена. Назв. либо от якут. куруҥ – «выжженный лес», «хворост», 

«сушняк», куруҥах – «сухое дерево, сухостой», либо от эвенк. куруң – «старая гарь (выго-
ревшее место в лесу) с молодой порослью». 

Курунгуй, пос., устье р. Курунгуй. 
Куяда (Куя), высел., р. Куяда. Назв. от эвенк. куе – «дикий олень», -да – суффикс. По 

материалам переписи 1897 г., выселок входил в Ленское инородческое ведомство, имел 4 
хозяйства, в нём жили буряты кырминского рода (11 муж., 10 жен.), русские (1 муж.). 

Кырминский, улус, оз. Башинское. Назв. оформлено в русском языке (суфикс -ский) от 
тюрк. кыр – «поле, степь», «плато, увал», «возвышенность, гора, гребень горы», «берег, вы-
сокий берег» (дртюрк. кыр – «плоскогорье», кирг. кыр – «горный хребет, гребень горы, воз-
вышенность, мелкосопочник», «грань, ребро», каз. кыр – «возвышенность, холмогорье, мел-
косопочник», алт. кыр – «гора, хребет, холмистая степь»). Неясно происхождение суффикса 
-ма (такой суффикс характерен для эвенкийского языка). Есть и другая версия: «Бур. хэрмэн 
'белка'» /211, с. 92/. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое 
ведомство, имел 61 хозяйство, в нём жили буряты кырминского рода (137 муж., 129 жен.), 
русские (1 муж.). 

Лапхайский, улус, кл. Лапхай. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское 
инородческое ведомство, имел 16 хозяйств, в нём жили буряты кырминского рода (37 муж., 
22 жен.). 

Лапхайский, высел., кл. Лапхай. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты кырминского рода 
(14 муж., 17 жен.). 

Левая Бирюлька, прав. пр. р. Лена. 
Левая Иликта, лев. сост. р. Иликта. 
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Левая Киренга, лев. сост. р. Киренга. 
Левая Тонгода, лев. сост. р. Тонгода. 
Левый Чантал, лев. пр. р. Илга. 
Лена, пр. Северного Ледовитого океана. 
Ленский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангинское ино-

родческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили буряты 3-го буровского рода (44 муж., 
47 жен.), русские (2 муж.). В 1911 г. улус Ленский относился к тому же ведомству, в нём был 
21 двор, жили буряты 3-го буровского рода (51 муж., 47 жен., 10 детей). 

Ленский, высел., р. Анга. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Ангинское 
инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили буряты 3-го буровского рода (7 муж., 
6 жен.). 

Лесной, пос., без привязки. Назв. от рус. лес. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 16 чел. 
Литвинова, дер., прав. берег р. Манзурка, ниже устья р. Тылыгей. Назв. от фам. Лит-

винов. Род. назв. Литвиновская. В 1911 г. дер. Литвиновская входила в Манзурскую волость, 
в ней было 74 двора, жило 332 чел. (131 муж., 132 жен., 69 детей). На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 174 чел. 

Литвиновская, з., р. Манзурка. В 1911 г. заимка входила в Качугскую волость, имела 1 
двор, в ней жило 4 чел. (1 муж., 3 жен.).  

Магдан, лев. пр. р. Куленга. Назв. от ульч. и нан. магда(н) – «сеть (для мелкой рыбы)», 
«центральная часть рыболовной сети». Род. назв. Магдана. 

Магдан, дер., лев. берег р. Куленга, выше устья р. Магдан. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 53 чел. 

Макарова, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от личного мужского имени Макар или, что 
более вероятно, от фам. Макаров. Род. назв. Макаровский. В 1911 г. с. Макаровское входило 
в Качугскую волость, имело 40 дворов, в нём жил 221 чел. (109 муж., 98 жен., 14 детей). На 
карте 1938 г. – Макарова. 

Макаровский I-й, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Макаровский II-й, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Макаровский III-й, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Макрушина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Левая Бирюлька. Назв. от фам. 

Макрушин. В 1911 г. дер. Макрушинская входила в Бирюльскую волость, имела 30 дворов, в 
ней жило 213 чел. (111 муж., 90 жен., 12 детей). На карте 1938 г. – Мокруша. На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 11 чел. 

Маланский, улус, р. Куяда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. ма-
лаан – «лысый, плешивый». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инород-
ческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты кырминского рода (31 муж., 28 жен.). 

Малиновский, пер., р. Лена, ниже устья р. Куленга. Назв. от рус. малина (ягода). 
Малая Анга, прав. сост. р. Анга. 
Малая Тарель, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Жуя. В 1911 г. деревня входила в Би-

рюльскую волость, имела 68 дворов, в ней жило 460 чел. (224 муж., 196 жен., 40 детей). На 
карте 1938 г. – Малая Тарель. На 01.01.2015 г. в деревне жило 123 чел. 

Мало-Манзурская, дер., р. Манзурка. В 1911 г. деревня входила в Манзурскую волость, 
в ней было 63 двора, жило 777 чел. (350 муж., 355 жен., 72 ребёнка). 

Мало-Улунский, улус, р. Малая Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ангинское инородческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили буряты 2-го буровского 
рода (42 муж., 40 жен.), русские (2 муж.). В 1911 г. улус Мало-Улунский входил в то же ве-
домство, в нём было 17 дворов, жили буряты 2-го буровского рода (30 муж., 38 жен., 4 ре-
бёнка). 
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Малые Голы, дер., лев. берег р. Анга. В 1911 г. дер. Малоголовское входило в Качуг-
скую волость, имела 39 дворов, в ней жило 248 чел. (118 муж., 115 жен., 20 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жил 151 чел. 

Малый Косогол, дер., р. Лена. В 1911 г. деревня входила в Бирюльскую волость, имела 
35 дворов, в ней жило 236 чел. (110 муж., 102 жен., 24 ребёнка). 

Малый Курунгуй, дер., прав. берег р. Лена. В 1911 г. деревня входила в Бирюльскую 
волость, имела 4 двора, в ней жил 21 чел. (11 муж., 10 жен.). На карте 1938 г. – Малый Ку-
рунгуй. 

Малый Анай, прав. сост. р. Анай. 
Малый Талтыкан, прав. сост. р. Талтыкан. 
Мáнзурка, лев. пр. Лены. Пл. водосбора, в створе дер. Зуева, составляет 3 230 км2, 

средний расход воды – 10,5 м3/с /44, с. 56/. М.Н. Мельхеев писал об изменении бурятского 
названия реки в русском языке: «…бур. название Баянзурхэн – «богатое сердце», т. е. сер-
дечный. В 1640-1641 гг. первый из русских, побывавший здесь, писал: «От Онги (Анги) до 
Баянжурги реки полдня ходу; река Баянжурга падает в Лену». Впоследствии труднопроиз-
носимое название приняло форму Манзурка. Есть бур. родовое имя Манжаураг» /127, с. 
188/. Вместе с тем, в рамках бурятского варианта, возможна и несколько иная этимология: 
от бур. баян – «богач, богатство, состоятельность, богатый» и зүр – «косуля, коза (дикая)», т. 
е. «богатая косулями (река)», а -хэн – суффикс (обычный и распространённый в бур. языке). 
Переход бурятского назв. Баянзурхэн в русском языке в форму Манзурка строго не доказан, 
поэтому назв. Манзурка могло быть и вполне самостоятельным. В этом случае его можно 
считать кетоязычным с ассанским топоформантом -ур – «вода, река» и с основой от якут. 
манаа – «караулить, сторожить, охранять, пасти (скот)» (в этой версии непонятно появление 
буквы з), уменьшительный суффикс -ка мог быть, скорее всего, из русского языка. Бурят-
ское назв. реки – Баян зүрхэн – часто фигурирует в бурятских родословных преданиях, соб-
ранных С.П. Балдаевым /13/. Так, в родословном предании бурят хэнгэлдэровского рода го-
ворится: «В улусе Хойбонский поселился Шэргэ со своими сыновьями. Потомки их размес-
тились и расселились по долине реки Манзурки (Баян зүрхэн). К 1917 году их было около 
150 душ мужского пола. <…> Сыновья Хэнгэлдэра жили по реке Лене, по речке Баян-
Хурхэн, недалеко от теперешнего села Манзурки. <…> Хабай со своими родичами прибыл 
сюда с речки Баян-Зурхэн, из местности Тологой. На их родовых тайлганах старики призы-
вали своих божеств так: 

Баян Зурхэна прохлада   Великой, широкой Лены долина, 
Горы Толгой брызганье   Земля, где мы росли, – 
Земля, где мы жили, –   Богатый, великий Баргузин…» 
В родословном предании бурят галзутского рода упоминается местность Баян зурхэн: 

«Они (галзуты. – С.Г.) не могли защитить себя от нападок местного населения и вынуждены 
были переселиться на реку Лену. Здесь, в долине реки Лены, никого не было, а в лесах и го-
рах жили тунгусы. Галзуты облюбовали местность Баян зурхэн и поселились там. В реках 
было много рыбы, пастбища были хорошие, и они зажили хорошо». Эти сообщения позво-
ляют отметить, что название сначала могло относиться к местности, а потом перейти на ре-
ку. В русских документах можно проследить трансформацию бурятского названия, однако 
не с такой отчётливостью, как это представлялось когда-то М.Н. Мельхееву. Так, в «Чер-
тёжной росписи притоков р. Лены» (1640-1641 гг.) река называется то Баянжуруга, то Баян-
журга: «От Онги реки до Баянжуруги полдни ходу, река падёт Баянжуруга с правую сторо-
ну; по ней живут брацкие люди; с усть тое реки Баянжуруги по той же реке Баянжуруге ходу 
2 дни до тое дороги, что ходят на Ламу (Байкал. – С.Г.), от реки Баянжуруги дорога на Ламу 
сухим путём конём 2 дни ехать; а сидят по дороге улусы братцкие люди. Да с усть же Баян-
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журги реки до озера с самосадною солью 3 дни конём ехать, а к Енисейской (Ангарской. – 
С.Г.) вершине то озеро ближе» /184, с. 36/. У русских было и назв. Банзюрка (явное искаже-
ние бур. Баянзурхэн). Так, в 1679 г. илимский воевода стольник И.Д. Зубов сообщал в Моск-
ву, что он из ссыльных и холостых крестьян выбрал двоих женатых и четырнадцать холо-
стых и велел приказчику Ивану Белоусу устроить их на пашню на реку Банзюрку и поселить 
в новой слободе /104, с. 162, 163/. На чертежах С.У. Ремезова река показывалась под разны-
ми, хотя и близкими названиями. На «Чертеже земли Илимского города» она названа – Ма-
ризюрка, на «Чертеже земли Якутского города» возле реки стоит надпись «Речки Манзер-
ки», на «Чертеже земли Иркутского города» – Манзурка (здесь в верховьях реки указаны 
Большая Манзурка и Малая Манзурка, под Большой Манзуркой понималась, видимо, верхо-
вье Унгуры, а под Малой Манзуркой – лев. пр. Ада) /255/. Вариант Манзурка окончательно 
и закрепился за рекой. Под этим названием в латинской транскрипции река показана на кар-
те Северной Азии И. Страленберга (1730 г.) – Manzurka. 

Манзурка, с., лев. берег р. Манзурка, ниже устья р. Карлук. Материалы переписи 1897 
г. показывают здесь с. Манзурское, входившее в Манзурскую волость, имевшее 315 хо-
зяйств, населённое русскими (779 муж., 868 жен.), татарами (78 муж., 87 жен.), бурятами (1 
муж.), поляками (10 муж.), евреями (14 муж., 17 жен.), прочими (17 муж.). В 1911 г. с. Ман-
зурское относилось к той же волости, в нём было 338 дворов, жило 2432 чел. (1103 муж., 
1118 жен., 211 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 879 чел. 

Маректуй, прав. пр. р. Хылдек. 
Мартукан, прав. пр. р. Тутура. Назв. от эвенк. мар – «марник (поросль низкорослой бе-

рёзы на торфянике)», «луг», «ель», -ту (изменённый -туу) и -кан – суффиксы. Слово мар 
имеет соответствие в якут. маар – «моховое болото, поросшее кустарником, лесная болотная 
тундра» /201, I, с. 531/. 

Могда, лев. пр. р. Нотай. Назв. от эвенк. моо – «дерево», «бревно», «столб», «полено», 
«лес (сплавной)», -гда – суффикс. 

Мойга, прав. пр. р. Кайша. Назв. от эвенк. моойгу – «ленок (вид форели). 
Монгон, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк., ороч. и уд. моңо, ульч. и нан. моңго – «плав-

ник», «валёжник, упавшие деревья, вынесенные течением на устье реки», «залом (завал, за-
тор на реке из скоплений плавника)», «дрова», -н – суффикс. 

Морой, лев. пр. р. Ивда (Ильда). Назв. от эвенк. моора – «тундра». Слово моора заим. 
из якут. муора – «тундра» /201, I, с. 546/. 

Мукчика, гора, выс. 853 м, правобер. р. Киренга. Назв. от эвенк. мукчикаа – «долг». 
Мунаевское, стойбище, без привязки. Назв. от фам. Мунаев. В 1911 г. стойбище входило 

в Очеульское инородческое ведомство, в нём жило 28 чел. (12 муж., 15 жен., 1 ребёнок). 
Мунак (Верхне-Хандарское стойбище), высел., без привязки. Назв. Мунак от эвенк. 

муу – «вода», -нак – суффикс. Назв. Верхне-Хандарское оформлено в русском языке (суф-
фикс -ское) от рус. верх, эвенк. хаандаа- – «петь», -р – суффикс, и рус. стойбище. По мате-
риалам переписи 1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 6 хо-
зяйств, в нём жили тунгусы (12 муж., 14 жен.). 

Муринья, пос., прав. берег р. Киренга. Назв. от эвенк. мурин – «лошадь, конь», -я – 
суффикс. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь выселок Муринский (Муринское 
стойбище), входивший в Очеульское инородческое ведомство, имевший 9 хозяйств, насе-
лённый тунгусами (16 муж., 20 жен.). В 1911 г. стойбище Муринское относилось к тому же 
ведомству, в нём жило 53 чел. (22 муж., 26 жен., 5 детей). 

Мыс, с., прав. берег р. Большая Анга. Назв. от рус. мыс. В 1911 г. высел. Мысовский 
входил в Качугскую волость, имел 25 дворов, в нём жило 149 чел. (70 муж., 61 жен., 18 де-
тей). На 01.01.2015 г. в селе жило 27 чел. 
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Назима*, прав. пр. р. Тутура. 
Нарасун, лев. пр. р. Илга. Назв. от бур. нара(н) – «солнце», «солнечный» и hү(н) – «мо-

локо», «молочный». 
Нарасун, зим., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Иректа.  
Негнедай* (Ниннедай*), прав. пр. р. Лена. 
Никилей, с., лев. берег р. Манзурка. Назв. от эвенк. никии, ниикии – «утка», «уточка, 

утёнок», «общее назв. водоплавающей дичи», -лей – изменённый суффикс -лээ. Род. назв. 
Ныкилейский. На 01.01.2015 г. в селе жило 295 чел. 

Никольский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Нитик, прав. пр. р. Илга. Назв. от эвенк. нит – «плоскогорье», «ровный, плоский бе-

рег», эвен. нит – «плоскогорье», -ик – возможно, русское дополнение. 
Новосёловский (Нижне-Хандарское стойбище), высел., без привязки. Назв. Новосё-

ловский от рус. новосёл. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Очеульское 
инородческое ведомство, имел 3 хозяйства, в нём жили тунгусы (5 муж., 4 жен.). В 1911 г. 
высел. Новоселковский относился к тому же ведомству, в нём жило 33 чел. (16 муж., 14 
жен., 3 ребёнка). 

Новохарбатова, дер., лев. берег р. Манзурка. Назв. от рус. новый и фам. Харбатов. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 219 чел. 

Ноготайский, улус, р. Куяда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
ногоотой – «покрытый зеленью», «богатый травой». По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 33 хозяйства, в нём жили буряты кырмин-
ского рода (78 муж., 72 жен.), русские (2 муж., 1 жен.). 

Нортый, прав. пр. р. Иней. Назв. от эвенк. нор – «озеро», -тый – изменённый суффикс  
-ты. Слово нор заим. из монгольских языков: стписмонг. nagur, монг., бур. нуур – «озеро» 
/201, I, с. 606/. 

Нотай*, лев. пр. р. Киренга. 
Нохоевский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

бур. нохой – «собака» или от фам. Нохоев. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 43 хозяйства, в нём жили буряты 6-го чернорудского 
рода (88 муж., 75 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в нём было 38 дво-
ров, жили буряты того же рода (81 муж., 67 жен., 10 детей). 

Нугуйский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. нуга – «луг (в излучине реки)», «займище, заливной луг, луговая низина». По материа-
лам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в 
нём жили буряты содохойбитского рода (23 муж., 14 жен.). В 1911 г. выселок Ныгуйский 
относился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода (30 муж., 20 
жен.). 

Ныкилейский (Хомутский, Курегановский, Хонхойский), улус, р. Манзурка. Все назв. 
оформлены в русском языке (суффикс -ский). Назв. Ныкилейский – см. выше, Хомутский – 
от эвенк. хомоотыы – «медведь», Курегановский – от фам. Куреганов, Хонхойский – от бур. 
хонхойхо – «иметь углубление», «быть впалым», «втягиваться, вбираться внутрь, вминать-
ся», переносно – «иметь истощённый вид». По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 78 хозяйств, в нём жили буряты ныкилейского рода 
(201 муж., 163 жен.), русские (7 муж., 2 жен.), прочие (10 муж.). В 1911 г. улус Ныкилейский 
относился к тому же ведомству, в нём было 66 дворов, жили буряты ныкилейского рода (158 
муж., 115 жен., 27 детей). 

Нюруктан, рыбный промысел, верховья р. Шона (пр. Улькана). Назв. от эвенк. ниру – 
«хариус», -ктан – изменённый суффикс -ктын. 
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Обуринское, стойбище, без привязки. В 1911 г. стойбище входило в Очеульское ино-
родческое ведомство, в нём жило 33 чел. (17 муж., 14 жен., 2 ребёнка). 

Обуса, прав. пр. р. Тылыгей. Назв. реки происходит от согд. об(уб) – «вода, река», к ко-
торому присоединено монг. ус – «вода» или бур. уhа(н) – «вода». Оно входит в группу топо-
нимов, образованных при взаимодействии монгольского и согдийского языков /54, с. 34/. 
Ошибочно, на наш взгляд, мнение местного населения о связи назв. с монг. убуса – «сено». 
Бурятские исследователи дают такое объяснение: «Др.-тюрк. ob/obu 'вода', алт. суу 'вода'. 
Возможно, бур. бууса 'стоянка, стойбище, стан', либо үбhэн 'трава, сено'» /211, с. 114/.  

Обхой, дер., прав. берег р. Куленга, выше устья р. Тальма. Назв. образовано от тад. об – 
«вода» с помощью бурятского суффикса -хой. Материалы переписи 1897 г. показывают 
здесь улус Обхойский, входивший в Куленгское инородческое ведомство, имевший 23 хо-
зяйства, населённый бурятами 3-го чернорудского рода (46 муж., 43 жен.), русскими (3 
муж.). В 1911 г. улус Обхойский относился к тому же ведомству, в нём было 17 дворов, жи-
ли буряты 3-го чернорудского рода (41 муж., 35 жен., 7 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 
29 чел. 

Оголов*, прав. пр. р. Иректа. 
Онгон, прав. пр. р. Нотай. Назв. от бур. онго(н) – «онгон» (изображение божества), 

«дух-гений», «идол», переносно – западное «священный». Слово онгон входит, как это со-
общает И.А. Манжигеев, в шаманистическую терминологию: «Онгон – 1) дух-хозяин… уча-
стков земли или воды, чем-нибудь примечательных в истории отдельных бурятских родов, 
например озеро Онгонур…, в котором вылечивались бешеные животные; 2) дух предка – 
первозачинателей какого-либо производства или отрасли труда (охоты, рыбной ловли, па-
стьбы скота) и увеселения; 3) душа (дух) умершего шамана, охотника, рыболова или воина, 
чем-нибудь отличившегося при жизни, которая, по представлению шаманистов, выступала в 
качестве их личного защитника от нападения враждебных духов; 4) душа (дух) трагически 
умершего в молодости человека, в большинстве случаев женщин, умерших от тяжёлых ро-
дов или избиения мужем и его родственниками; 5) какой-либо почитаемый дух или божест-
во, по отношению к которому существует табу, запрещающее вслух произносить его собст-
венное имя; 6) фетиш, образное изображение какого-либо духа, предмет поклонения. <…> 
… выступали онгоны в виде: 1) шкуры какого-либо зверя или целой связки шкур разных 
зверей… хранителей семейного благополучия новобрачных; 2) домашних животных – коня, 
козы и быка, посвящённых какому-нибудь почитаемому духу…; 3) изображения почитаемо-
го духа на холсте материи, человекоподобной фигуры из глины или муки, а также вырезки 
из картона» /117, с. 62-63/. 

Ор, лев. пр. р. Куленга. Назв. от хак. ор- – «рыть, копать», кирг. ор – «яма», «ров». 
Очаул, оз., верховья р. Малая Анга. Судя по топоформнту -ул – «вода, река», назв. яв-

ляется кетоязычным (ассанским) с основой, преположительно, от ульч. очо(н), маньч. ооча – 
«рыба (мелкая)». Озёра Очеульские упомянуты в «отводной» на земли по Анге, выданной в 
1684 г. верхоленским бурятам Борчегонко Моксоеву и Дуртанко Гумогуеву приказным Вер-
холенского острога Андреем Ивановым /184, с. 286-287/. 

Панкуча*(Панчуха*), лев. пр. р. Лена. Назв. неясные. Первое из них, возможно, связа-
но с ульч. панку – «часть нар (в старинном жилище)», -ча – суффикс. 

Пахар, улус, без привязки. Предположительно можно связывать назв. с ульч. паха(н), 
нан. пахаа – «лещ (амурский чёрный)», -р – суффикс. В улусе жили буряты рода шоно, по-
коления Хамная /12, с. 129/. 

Писаный, пер., р. Лена, ниже устья р. Гульма. Назв. от рус. писать. 
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Подберезниковский, улус, р. Куленга. Назв. от рус. под (предлог) и березник. В 1911 г. 
улус входил в Куленгское инородческое ведомство, в нём было 2 двора, жили буряты 3-го 
чернорудского рода (3 муж., 4 жен.). 

Подкаменка, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Левая Бирюлька. Назв. от рус. под 
(предлог) и камень. В 1911 г. дер. Подкаменная входила в Бирюльскую волость, имела 29 
дворов, в ней жило 227 чел. (105 муж., 102 жен., 20 детей). На карте 1938 г. – Подкамень. На 
01.01.2015 г. в деревне числилось 35 чел. 

Подъельник, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. под (приставка) и ель. 
Полоскова, дер., лев. берег р. Манзурка, ниже устья р. Карлук. Назв. от фам. Полосков. 

В 1911 г. дер. Полосковская входила в Манзурскую волость, в ней было 72 двора, жило 504 
чел. (218 муж., 230 жен., 56 детей). На 01.01.2015 г. деревня насчитывала 126 чел. 

Поповский Луг, пер., р. Лена, ниже устья р. Анга. Назв. от рус. поп и луг. 
Правая Иликта, прав. сост. р. Иликта. 
Правая Киренга, прав. сост. р. Киренга. 
Правая Тонгода, прав. сост. р. Тонгода. 
Правый, прав. пр. р. Чантол (Левый Чантал). Назв. от рус. правый. 
Приказный, пер., р. Лена, ниже устья р. Куленга. Назв. от рус. приказ. 
Протасовская, дер., р. Лена. Назв. от фам. Протасов. В 1911 г. дер. входила в Качуг-

скую волость, имела 8 дворов, в ней жило 52 чел. (24 муж., 20 жен., 8 детей). 
Прохорячья, дер., р. Бирюлька. Назв. образовано от личного мужского имени Прохор 

или от фам. Прохоров с помощью пренебрежительного суффикса -чья русского языка. В 
1911 г. дер. входила в Бирюльскую волость, имела 25 дворов, в ней жило 112 чел. (45 муж., 
60 жен., 7 детей). 

Пулявская, дер., р. Ивда (Ильда). Назв. от фам. Пулявский. Впервые поселение отмече-
но в 1723 г. как дер. Сергеевка, в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 97/. В 
1920 г. – Сергеевская. В 1940-х годах – Пулявская. 

Пуляево, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Куленга. Назв. от фам. Пуляев. Г.Б. 
Красноштанов сообщает, используя описание казачьих заимок Верхоленского острога, со-
ставленное не позднее 1686 г., о поселении: «'А от Михайловы заимки Козлова до заимки 
верхоленского ж брацкого толмача Ивашко Пуляевского, двор на левой стороне Лены реки, 
езду две версты. Пашню пашет и сена косит по обе стороны Лены реки'. … Это заимка Пу-
ляева на левом берегу Лены» /104, с. 249/.  В 1911 г. в дер. Пуляевская жило 199 чел. (80 
муж., 97 жен., 22 ребёнка). На карте 1938 г. – Пуляево /35/. Род. назв. Пуляевский. 

Пуляевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Гульма. 
Рассоха, зим., прав. берег р. Правая Иликта. Назв. от рус. рассоха – «раздвоение, разви-

лок, слияние рек», «устье». 
Ремизова, дер., прав. берег р. Лены, выше устья р. Гульма. Назв. от фам. Ремезов, Ре-

мизов. В 1911 г. с. Ремезовское входило в Верхоленскую волость, имело 18 дворов, в нём 
жило 79 чел. (39 муж., 35 жен., 5 детей). На карте 1938 г. – Ремизова /35/. На 01.01.2015 г. в 
деревне числилось 52 чел. 

Рыжуха, прав. пр. р. Хылдек. Назв. от рус. рыжий. 
Рыкова, дер., лев. берег р. Большая Анга. Назв. от фам. Рыков. Г.Б. Красноштанов со-

общает, с выдержками из описания казачьих заимок Верхоленского острога, составленного 
не позднее 1686 г., о поселении: «'Пониже, на правой стороне, на брацких кочевных мест 
заимка бирюльского пашенного крестьянина Сенки [Михайлова] Рыкова, от Бирюльские 
волости вёрст с восемь'. … Это деревня Рыкова на левом берегу речки Анга. … Устье речки 
Анга не ниже деревни Куржумовой, а выше на один километр». В «Описной книге» 1699-
1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня приведена, как и прежде, без названия: 
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«Вверх по посторонной речке Анге, с усть Анги семь вёрст, двор пашеного крестьянина 
Ларьки Рыкова да брата ево Ивашка. … А пашут они, Ларька и Ивашко, тоё вышеписанную 
пашню по старому отводу в яланях» /104, с. 248, 249, 627/. В 1911 г. с. Рыковское входило в 
Качугскую волость, имело 112 дворов, в нём жило 620 чел. (280 муж., 270 жен., 70 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 198 чел. 

Самодуровская, дер., р. Манзурка. Назв. от фам. Самодуров. В 1911 г. деревня входила 
в Манзурскую волость, в ней было 105 дворов, жило 815 чел. (378 муж., 371 жен., 68 детей). 

Седовское, с., р. Манзурка. Назв. от фам. Седов. Дер. Седова упомянута в связи пересе-
лением сюда в конце XVII в. с Тутуры из дер. Якимовки потомков сосланного в Сибирь с 
семьёй украинского казака (черкаса) Екимки Семёнова сына Черкашенина; потомки казака 
проживали здесь более 250 лет, до 1940-х годов /221, с. 78/. В 1911 г. село входило в Ман-
зурскую волость, в нём было 114 дворов, жило 523 чел. (242 муж., 227 жен., 54 ребёнка). 

Селивановская (Волкова), дер., р. Лена. Назв. от фам. Селиванов (Волков). По материа-
лам переписи 1897 г., деревня входила в Верхоленскую волость, имела 20 хозяйств, в ней 
жили русские (54 муж., 51 жен.), цыгане (11 муж., 11 жен.). В 1911 г. с. Селивановское отно-
силось по-прежнему к Верхоленской волости, имело 18 дворов, в нём жило 105 чел. (42 
муж., 34 жен., 29 детей). 

Сердце, гора, выс. 1813 м, левобер., в верховьях, р. Лена. Назв. от рус. сердце. 
Сеянская, з., р. Ключ. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от эвенк. се- – 

«чавкнуть», «перегрызть», «разжевать», -я и -н – суффиксы. В 1911 г. заимка входила в Ка-
чугскую волость, имела 14 дворов, в ней жил 101 чел. (46 муж., 44 жен., 11 детей). 

Содойский, улус, р. Манзурка. Назв. от бур. этнонима содой (содойский), которым на-
зывалась часть одного из бурятских родов. В 1911 г. улус входил в Ленское инородческое 
ведомство, в нём было 10 дворов, жили буряты содохойбитского рода (16 муж., 13 жен.). 

Сорокинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. сорока или от фам. 
Сорокин. 

Средне-Кондойский, улус, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 29 хозяйств, в нём жили буряты ныкилейского рода 
(74 муж., 65 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в нём бы-
ло 33 двора, жили буряты ныкилейского рода (79 муж., 45 жен., 13 детей). 

Средняя Белёта, прав. пр. р. Белёта. 
Средняя Иликта, лев. пр. р. Правая Иликта. 
Старая Заимка, пер., р. Лена, ниже устья р. Гульма. Назв. от рус. старый и заимка. 
Старый Острог, пер., р. Лена, выше устья р. Гульма. Назв. от рус. старый и острог. 
Степно-Балтайский, улус, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус входил 

в Ленское инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты ныкилейского ро-
да (71 муж., 61 жен.), русские (4 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус Степь-Балтайский относился к 
тому же ведомству, в нём было 42 двора, жили буряты ныкилейского рода (90 муж., 87 жен., 
13 детей). 

Степных, с., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Заячий. Назв. от рус. степь или от 
фам. Степных. В 1911 г. с. Степновское входило в Верхоленскую волость, имело 16 дворов, 
в нём жило 77 чел. (28 муж., 28 жен., 21 ребёнок). На карте 1938 г. – Степных /35/. 

Стланиковый, перевал, выс. 1183 м, из басс. р. Чанчур в басс. оз. Байкала. Назв. от рус. 
стланик. 

Судоверфь Дальстроя, пос., лев. берег прот. Куржумиха. Поселение показано на карте 
1938 г. /35/. 

Сутаевский, улус, р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
суута(й) – «известный, знаменитый, прославленный». По материалам переписи 1897 г., улус 
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входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 46 хозяйств, в нём жили буряты 2-го 
чернорудского рода (89 муж., 89 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус относился к тому же 
ведомству, в нём было 35 дворов, жили буряты того же рода (82 муж., 62 жен., 13 детей). 
Род. назв. Сутай. 

Сутаевский, высел., р. Лена. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Ан-
гинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского 
рода (15 муж., 12 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. высел. Сутаевский входил в то же ведом-
ство, в нём было 4 двора, жили буряты того же рода (12 муж., 12 жен., 3 ребёнка).  

Сутай, дер., р. Лена. На 01.01.2015 г. в деревне жило 46 чел. 
Суханаевский, улус, р. Анга. Назв. от фам. Суханаев. По материалам переписи 1897 г., 

улус входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 36 хозяйств, в нём жили буряты     
3-го буровского рода (90 муж., 66 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус Сухонаевский вхо-
дил в то же ведомство, в нём было 37 дворов, жили буряты 3-го буровского рода (70 муж., 54 
жен., 8 детей). 

Суханай Байбет*, дер., без привязки. На 01.01.2015 г. в деревне жило 8 чел. 
Сухановская, дер., р. Лена. Назв. от фам. Суханов. В 1911 г. деревня входила в Бирюль-

скую волость, имела 6 дворов, в ней жило 40 чел. (18 муж., 20 жен., 2 ребёнка). 
Сучилинья*, прав. пр. р. Нотай. 
Сэгэновский I, улус, без привязки. Назв. от этнонима сэгэн и рус. первый. С.П. Балдаев 

сообщает, что в улусе жили буряты рода сэгэн /12, с. 138/. 
Сэгэновский II, улус, без привязки. Назв. от этнонима сэгэн и рус. второй. С.П. Балдаев 

сообщает, что в улусе жили буряты рода сэгэн /12, с. 138/. 
Талай, полевой стан, прав. берег р. Тальма. Назв. от бур. тала – «поле, степь, равнина, 

открытое пространство». Род. назв. Талайский, Талахай, Тальма. Материалы переписи 1897 
г. показывают здесь улус Талайский, входивший в Куленгское инородческое ведомство, 
имевший 13 хозяйств, населённый бурятами 3-го чернорудского рода (25 муж., 27 жен.), 
русскими (1 муж.), прочими (1 муж.). В 1911 г. улус Талойский входил в то же ведомство, в 
нём было 14 дворов, жили буряты 3-го чернорудского рода (27 муж., 25 жен., 4 ребёнка).  

Талайский, улус (летний), р. Тальма. В 1911 г. улус входил в Куленгское инородческое 
ведомство, в нём было 14 дворов, временно жили со скотом жители улуса Талайского (зим-
него). 

Талахай, лев. пр. р. Илга. В отношении этого топонима высказала своё мнение Л.В. 
Шулунова. Она считает, что в его основе лежит бур., монг. тала – «поле, степь, равнина, 
открытое пространство», а его вторая часть восходит к тюрк. «хай (кай) 'скала, утёс'» /234, с. 
154/. 

Талахай, зим., прав. берег р. Илга, ниже устья р. Нитик.  
Талтыкан, лев. пр. р. Левая Иликта. Назв. от эвенк. талты – «эхо», талты- – «разда-

ваться (об эхе)», -кан – суффикс. 
Талтыкан, з., прав. берег р. Талтыкан, вблизи устья. 
Тальма, прав. пр. р. Куленга. 
Тальма, дер., прав. берег р. Тальма. В 1911 г. с. Тальминское входило в Верхоленскую 

волость, имело 36 дворов, в нём жило 276 чел. (135 муж., 98 жен., 43 ребёнка). 
Тарай, дер., прав. берег р. Большая Анга. Назв. от бур. тарайха – «разваливаться, рас-

кидываться», «растягиваться». В 1911 г. с. Тарайское входило в Качугскую волость, имело 
85 дворов, в нём жило 478 чел. (210 муж., 218 жен., 50 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 13 
чел. 

Тарасовский (Верхне-Хандарское стойбище), высел., без привязки. По материалам пе-
реписи 1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в 
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нём жили тунгусы (3 муж., 5 жен.). В 1911 г. стойбище Тарасовское относилось к тому же 
ведомству, в нём жило 8 чел. (3 муж., 5 жен.). 

Тарель, прав. пр. р. Правая Иликта. Назв. от эвенк. таар – «мешок», -ль – изменённый 
суффикс -л. Слово таар заим. из монгольских языков: стписмонг. taγar, монг. таар – «дерю-
га, мешок из дерюги», бур. таар – «волосяная дерюга», «дерюжный мешок»; монгольские 
формы восходят к дртюрк. taγar – «мешок, торба» /201, II, с. 167/. 

Татхойский, улус (летний), р. Куленга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от якут. тот – «сытый», «сытость», «достаток, довольство», -хой – суффикс бурят-
ского языка. Род. назв. Тотха, Тотхойский. В 1911 г. улус входил в Куленгское инородческое 
ведомство, в нём было 45 дворов, временно жили буряты улусов Имыкшиновского, Холу-
чевского, Тышиновского, Харнагуйского, Подберезниковского, Вахинского, Гоганского. 

Темниковский, высел., р. Лена. Назв. от фам. Темников. В 1911 г. выселок входил в Би-
рюльскую волость, имел 9 дворов, в нём жило 57 чел. (26 муж., 26 жен., 5 детей). 

Тимирязева, дер., лев. берег р. Лена. Назв. от фам. Тимирязев. На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 127 чел. 

Толмачёва, дер., устье р. Куленга. Назв. от фам. Толмачёв. В 1911 г. с. Толмачёвское 
входило в Верхоленскую волость, имело 56 дворов, в нём жило 252 чел. (103 муж., 101 жен., 
48 детей). На карте 1938 г. – Толмачёва. На 01.01.2015 г. в деревне числилось 44 чел. 

Толококтай*, лев. пр. р. Правая Тонгода. 
Тонгода, лев. пр. р. Киренга. Назв. от эвенк. танга – «осётр», -да – суффикс. 
Тотха, оз., басс. р. Куленга. 
Тотхойский, улус, оз. Тотха. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское 

инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты кырминского рода (25 муж., 
25 жен.). 

Тукаловский, высел., р. Карам. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
эвенк. тукала – «земля», «пыль», «зола», «сухая глина», «ил», «глина», «песок». В 1911 г. 
выселок входил в Качугскую волость, имел 4 двора, в нём жило 33 чел. (10 муж., 20 жен., 3 
ребёнка). 

Тукалонский (Карамское стойбище), высел., без привязки. Назв. Тукалонский оформ-
лено в русском языке (суффикс -ский) от эвенк. тукалаан – «отмель, песчаная коса». Род. 
назв. Туколонь. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое 
ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили тунгусы (17 муж., 17 жен.). В 1911 г. стойбище Тука-
ланское относилось к тому же ведомству, в нём жило 42 чел. (18 муж., 21 жен., 3 ребёнка). 

Туколонь, лев. пр. р. Киренга. 
Тулонский (Тулонское стойбище), пос., оз. Тулонское. По материалам переписи 1897 

г., посёлок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили тун-
гусы (9 муж., 11 жен.). В 1911 г. стойбище Тулунское относилось к тому же ведомству, в нём 
жило 23 чел. (9 муж., 11 жен., 3 ребёнка). См. Тулонское. 

Тулонское, оз., без привязки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 
эвенк. туу  – «невод», «морда, верша (для ловли рыбы)», -лон – изменённый суффикс -лоон. 
Род. назв. Тулонский. 

Тументейский, улус, р. Левая Анга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от бур. түмэ(н) – «десять тысяч», «тьма, бесчисленное множество», -тей – суффикс. Род. 
назв. Тумунтейский. В 1911 г. улус входил в Ангинское инородческое ведомство, в нём бы-
ло 14 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (30 муж., 25 жен., 6 детей). 

Тумунтейский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангин-
ское инородческое ведомство, имел 25 хозяйств, в нём жили буряты 5-го чернорудского ро-
да (51 муж., 53 жен.), русские (2 муж.). 
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Тунгусский, летник, прав. берег р. Куленга, ниже устья р. Тышей. Назв. от этнонима 
тунгус. 

Тункан, з., р. Куленга. Назв. от маньч. тун – «деревня», -кан – суффикс. Слово тун за-
им. из кит. тунь – «деревня» /201, II, с. 213/. В 1911 г. заимка входила в Куленгское инород-
ческое ведомство, в ней было 34 двора, временно жили буряты селения Житовского, улусов 
Холучевского и Гоганского. 

Турук, лев. пр. р. Ивда (Ильда). Назв. от эвенк. турук – «вершина (горного хребта, ска-
листая)». 

Турчинский, улус, р. Турча. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от эвенк. 
турча- – «встретить (кого-либо)». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ангин-
ское инородческое ведомство, имел 17 хозяйств, в нём жили буряты 5-го чернорудского ро-
да (44 муж., 41 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус Турчинский входил в то же ведомство, 
в нём было 20 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (43 муж., 43 жен., 8 детей). 

Тутура, прав. пр. р. Лена. О назв. см. выше. Река на земли района входит своим верх-
ним течением. Под назв. Тутур река упомянута в родословном предании бурят хамнагадаева 
рода (из племени эхиритов): «Ополчение под командой силача Хамнагадая встречалось с 
урянхайцами на реке Тутур». В другой версии предания при описании этих же событий река 
называется Тутурой и ошибочно считается притоком Киренги. В родословном предании бу-
рят рода сэгэн (из племени эхиритов) река называется Тутурой: «Буряты рода сэгэн пришли 
по реке Тутуре, по пади Унгэрэн» /13, с. 280, 311/. О реке говорится в «Чертёжной росписи 
притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами: «От Илги 
реки до Тутуры реки 2 дни ходу, впала в Лену реку с левую сторону, течёт из озёр; а на усть 
тое реки Тутуры выше и ниж по полуднища ходу по обе стороны Лены реки пашенных мест 
на 3000 десятин, сенных покосов на 20000 копён; кочюет по ней тунгуской нязец Можеул. И 
на прошлой на 148-й год и на нынешней на 149-й год он, Можеул, дал с себя ясак. А на вер-
шине тое реки Тутуры реки того ж Можеуля улусные тунгусы». В 1645 г. пятидесятник 
Курбат Иванов в отписке сообщает якутскому воеводе В.Н. Пушкину: «… а места прилегли 
около Братцково (Верхоленского. – С.Г.) острогу пашеные многие бесчисленно и сеными 
покосы угожи, а хлеб по Лене реке на Тутуре и на Орленге ржи бесчисленно добры растут, 
только бог скрасит верхом» /184, с. 35, 45/. Река показана и названа на «Чертеже Ленских 
волостей», приложенном в 1694 г. к челобитной Исачки Маркова. Она отображена на «Чер-
теже земли Илимского города» (1701 г.) С.У. Ремезова /225/. В русских документах река ус-
тойчиво называется Тутурой, и лишь только в 1647 г. в росписи службам Курбата Иванова 
она называется Тугурой: «Изговев великого поста неделю пошли на поход с Илимсково во-
локу вь верхь по Лене реке и я Ивашко на усть Тугуры реки пришед десятью человеки по-
имали пять человек тунгусов вь языки и с тех тунгусов выбрал в вожи лутчево мужика…» 
/184, с. 155/, но это объяснимо простой опиской.  

Тухумский, улус, оз. Тухум. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур., 
по М.Н. Мельхееву, тухум – «ровное место, равнина» /122, с. 162/.  По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили бу-
ряты кырминского рода (61 муж., 42 жен.). 

Тылкен, пос., лев. берег р. Куленга, ниже устья р. Иней. Назв. от эвенк. тылкэн – «вы-
стрел». 

Тылыгей, прав. пр. р. Манзурка. Назв. от эвенк. тылэ – «медведь», тылэ- – «обдирать 
шкуру (большого зверя)», «есть медвежатину», «пахнуть медвежьим салом», -гей – изме-
нённый суффикс -гээ. 

Тыренгинский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
эвенк. тырээ- – «жать, нажать, прижать, зажать», «давить, придавить», -нгин – изменённый 
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суффикс -нгэн. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инородческое ве-
домство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты ныкилейского рода (31 муж., 33 жен.). В 1911 
г. улус Тырингинский относился к тому же ведомству, в нём было 13 дворов, жили буряты 
того же рода (35 муж., 25 жен., 5 детей). 

Тырка, оз., левобер. р. Шона (пр. Киренги). Назв. от эвенк. тырга – «днём», «сегодня», 
«зарница», «утренняя заря». Род. назв. Тыркинский, Тыркинское. 

Тырка, дер., юго-вост. берег оз. Тырка.. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь 
выселок Тыркинский (Тыркинское стойбище), входивший в Очеульское инородческое ве-
домство, имевший 6 хозяйств, населённый тунгусами (12 муж., 12 жен.). В 1911 г. стойбище 
Тыркинское относилось к тому же ведомству, в нём жило 26 чел. (13 муж., 12 жен., 1 ребё-
нок). На 01.01.2015 г. в деревне числилось 15 чел. 

Тыркинский, высел., без привязки. В 1911 г. выселок входил в Качугскую волость, имел 
3 двора, в нём жил 21 чел. (10 муж., 9 жен., 2 ребёнка). 

Тышей, прав. пр. р. Куленга. Назв. от эвенк. тышэ – «рыбья икра». 
Тышиновский, улус, р. Куленга. Назв. от фам. Тышинов. В 1911 г. улус входил в Ку-

ленгское инородческое ведомство, в нём было 5 дворов, жили буряты 3-го чернорудского 
рода (21 муж., 15 жен., 2 ребёнка). 

Тюменцева, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Гульма. Назв. от фам. Тюменцев. 
Г.Б. Красноштанов сообщает, используя описание казачьих заимок Верхоленского острога, 
составленное не позднее 1686 г., о поселении: «'А от Прокопьевы Задубина до заимки вер-
холенского конного казака Ивашка Кипреянова Тюменцева езду две версты, заимка, двор и 
пашню пашет, и сено косит на правой стороне Лены реки'. … Это заимка Тюменцева на пра-
вом берегу Лены» /104, с. 249/. В 1911 г. с. Тюменцевское входило в Верхоленскую волость, 
имело 41 двор, в нём жило 142 чел. (59 муж., 58 жен., 25 детей). На карте 1938 г. – Тюменце-
ва /35/. На 01.01.2015 г. в деревне числилось 22 чел. 

Уварово, с., лев. берег р. Лена. Назв. от фам. Уваров. На карте 1938 г. – Уварово /35/. 
Село вошло в состав пос. Козлово. 

Улун, прав. пр. р. Малая Анга. Назв. от эвенк. улу – «обрыв, яр», «оползень (на берегу)», 
«крутой берег», -н – суффикс. 

Унгура, верховья р. Манзурка. Назв. происходит от эвенк. унгурээ – «путь, середина, 
центр, средний, центральный». Возможно, до экспансии бурят на эти земли оно распростра-
нялось на всю р. Манзурка. 

Усть-Бирюинское (Нижне-Хандарское стойбище), зим., без привязки. Назв. Усть-
Бирюинское оформлено в русском языке (суффиксы –ин и -ское) от рус. устье и эвенк. бира 
– «река». По материалам переписи 1897 г., зимовьё входило в Очеульское инородческое ве-
домство, имело 4 хозяйства, в нём жили тунгусы (10 муж., 9 жен.). 

Усть-Назима*, дер., устье р. Назима.  
Усть-Тальма, дер., прав. берег р. Куленга, устье р. Тальма. В 1911 г. с. Усть-

Тальминское входило в Верхоленскую волость, имело 46 дворов, в нём жило 360 чел. (164 
муж., 151 жен., 45 детей). На 01.01.2015 г. в деревне числилось 57 чел. 

Утячий, пер., р. Лена, ниже устья р. Гульма. Назв. от рус. утка. 
Уян, рыбный промысел, р. Киренга. Назв. от эвен. аян – «старица, высыхающее русло 

реки», «протока, курья», «залив», начальное У из русского языка. 
Хабардина, дер., лев. берег р. Куленга, ниже устья р. Ор. Назв. от фам. Хабардин. В 

1911 г. с. Хабардинское входило в Верхоленскую волость, имело 28 дворов, в нём жило 244 
чел. (100 муж., 105 жен., 39 детей). На 01.01.2015 г. деревня имела 12 жителей. 

Халганский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. халгана – «крапива». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское инород-
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ческое ведомство, имел 30 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского рода (66 муж., 53 
жен.), русские (1 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в нём было 36 дворов, 
жили буряты того же рода (62 муж., 44 жен., 4 ребёнка). 

Халуша*, улус, без привязки. В улусе жили буряты рода шоно, поколения Хамная /12, 
с. 129/. 

Хальск*, дер., лев. берег р. Манзурка. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь 
улус Хальский, входивший в Ленское инородческое ведомство, имевший 114 хозяйств, на-
селённый бурятами содохойбитского рода (239 муж., 217 жен.), русскими (2 муж.). В 1911 г. 
улус относился к тому же ведомству, в нём было 103 двора, жили буряты содохойбитского 
рода (124 муж., 179 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 83 чел. 

Хамай, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. хамай – «ненец», что свидетельствует о про-
живании на Лене ненцев. 

Хандино-Забродский (Муринское стойбище), высел., р. Ханда. По материалам перепи-
си 1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 1 хозяйство, в нём 
жили тунгусы (8 муж., 4 жен.). В 1911 г. стойбище Хандино-Забродское относилось к тому 
же ведомству, в нём жило 13 чел. (8 муж., 4 жен., 1 ребёнок). 

Хандинский, высел., р. Карам. См. Забродский. 
Харагунская, водяная мельница, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ская) от бур. хара – «чёрный, тёмный» и гүн – «глубина, глубь», «глубокий». Род. 
назв. Харагунский. По материалам переписи 1897 г., мельница входила в Ленское инородче-
ское ведомство, имела 1 хозяйство, жили русские (1 муж.). 

Харагунский (Кондойский), улус, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 16 хозяйств, в нём жили буряты ныкилей-
ского рода (33 муж., 27 жен.). В 1911 г. улус Харагунский относился к тому же ведомству, в 
нём было 24 двора, жили буряты того же рода (35 муж., 26 жен., 5 детей). 

Харбатово, с., лев. берег р. Манзурка. Назв. от фам. Харбатов. Род. назв. Харбатовское. 
По материалам переписи 1897 г., здесь отмечено с. Харбатовское, населённое русскими и 
бурятами. В 1911 г. дер. Харбатовская входила в Манзуровскую волость, в ней было 24 дво-
ра, жило 285 чел. (126 муж., 130 жен., 29 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 474 чел. 

Харбатовское, с., р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., часть села входила в 
Ленское инородческое ведомство, имела 10 хозяйств, была населена бурятами (9 муж., 14 
жен.), русскими (1 жен.), прочими (12 муж., 4 жен.). В 1911 г. эта часть села относилась к 
тому же ведомству, в ней было 12 дворов, жили буряты содохойбитского рода (10 муж., 19 
жен., 3 ребёнка). 

Харнагуйский*, улус, р. Куленга. В 1911 г. улус входил в Куленгское инородческое ве-
домство, в нём было 3 двора, жили буряты 3-го чернорудского рода (3 муж., 7 жен., 1 ребё-
нок). 

Хартуковский, улус, р. Анга. Назв. от фам. Хартуков. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ангинское инородческое ведомство, имел 18 хозяйств, в нём жили буряты     
4-го чернорудского рода (38 муж., 38 жен.). В 1911 г. улус Хартуховский входил в то же ве-
домство, в нём было 18 дворов, жили буряты того же рода (35 муж., 25 жен., 9 детей). 

Харухайский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. харуу – «скупой, прижимистый», -хай – суффикс. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили буряты содохой-
битского рода (32 муж., 19 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в нём было 
11 дворов, жили буряты того же рода (22 муж., 12 жен.). 

Харухайский, высел., р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 
Ленское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского ро-
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да (20 муж., 16 жен.). В 1911 г. выселок относился к тому же ведомству, в нём было 7 дво-
ров, жили буряты того же рода (29 муж., 22 жен., 1 ребёнок). 

Хархирурь*, лев. пр. р. Исетский. 
Хмурая, гора, выс. 1083 м, левобер. р. Киренга. Назв. от рус. хмурый. 
Хобанова, дер., прав. берег р. Куленга, ниже устья р. Тальма. Назв. от фам. Хобанов. На 

01.01.2015 г. деревня имела 7 жителей. 
Ходойский*, улус, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ленское 

инородческое ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты содохойбитского (содое-
хойботского) рода (14 муж., 23 жен.). 

Хойботский, улус, без привязки. Улус упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что в нём жи-
вут буряты хойботского рода /12, с. 75/. 

Холботский, улус, кл. Барха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
холбоо(н) – «связь», «союз», -т – суффикс множественности. По материалам переписи 1897 
г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 24 хозяйства, в нём жили буряты 
кырминского рода (54 муж., 50 жен.). 

Холботский, высел., кл. Барха. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в Лен-
ское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты кырминского рода (15 
муж., 12 жен.). 

Холучева, пос., лев. берег р. Куленга, выше устья р. Идычер. Назв. от фам. Холучев. В 
1911 г. улус Холучевский входил в Куленгское инородческое ведомство, в нём было 10 дво-
ров, жили буряты 3-го чернорудского рода (24 муж., 16 жен., 5 детей). 

Хоханский, улус, р. Манзурка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. хохи – «утрата», «неудача», «тяжкий», «тяжёлый». По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 29 хозяйств, в нём жили буряты содо-
хойбитского рода (55 муж., 63 жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, в нём 
был 21 двор, жили буряты того же рода (52 муж., 44 жен., 7 детей). 

Хромова, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от фам. Хромов. Род. назв. Хромовский. Де-
ревня указана без названия в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Кача-
нова /104, с. 628/. 

Хромовский, улус, р. Лена, кл. Хромовский. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Ангинское инородческое ведомство, имел 34 хозяйства, в нём жили буряты 2-го чер-
норудского рода (90 муж., 85 жен.). В 1911 г. улус Хромовский входил в то же ведомство, в 
нём было 45 дворов, жили буряты того же рода (76 муж., 65 жен., 5 детей). 

Хромовский, высел., кл. Хромовский. По материалам переписи 1897 г., выселок входил 
в Ангинское инородческое ведомство, имел 1 хозяйство, в нём жили русские (4 муж., 3 
жен.), буряты 4-го чернорудского рода (2 жен.). 

Хурый, прав. пр. р. Илга. В основе назв. лежит эвенк. хур – «лес», «горная тайга». 
Хутерген, пос., прав. берег р. Тальма. Назв. от эвенк., нег. hутэ – «ребёнок, дитя (сын, 

дочь)», -рген – изменённый суффикс –ргэн. 
Хылдек*, прав. пр. р. Илга. 
Цакурский, улус (1-я половина), луг Бутай-Елга. Назв. образовано в русском языке 

(суффикс –ский) от кетоязычного ойконима Цакур, оформленного ассанским топоформан-
том –ур – «вода, река», с неясной основой. Род. назв. Цакуры. По материалам переписи 1897 
г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили буряты 
ныкилейского рода (39 муж., 36 жен.), русские (1 муж.). 

Цакурский, улус (2-я половина), луг Балтай-Елга. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты ныкилей-
ского рода (27 муж., 24 жен.), русские (3 муж., 1 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус отно-
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сился к тому же ведомству, в нём было 29 дворов, жили буряты ныкилейского рода (55 муж., 
44 жен., 3 ребёнка). 

Цакуры, улус, р. Жуя. В 1911 г. улус входил в Бирюльскую волость, имел 36 дворов, в 
нём жило 256 чел. (111 муж., 120 жен., 25 детей). 

Цыгеновский, высел., р. Лена, р. Манзурка. Назв. оформлено от этнонима сэгэн (цэгэн), 
которым обозначался один из бурятских родов. По материалам переписи 1897 г., выселок 
входил в Ленское инородческое ведомство, имел 10 хозяйств, в нём жили буряты содохой-
битского рода (19 муж., 20 жен.). В 1911 г. выселок, вместе с улусом Цыгеновским, в кото-
рый вошли, видимо, улусы Цыгеновский I и Цыгеновский II, относился к тому же ведомст-
ву, в них было 62 двора, жили буряты того же рода (134 муж., 94 жен., 17 детей). 

Цыгеновский I, улус, р. Лена, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Ленское инородческое ведомство, имел 33 хозяйства, в нём жили буряты содохойбит-
ского рода (80 муж., 72 жен.), русские (1 муж.). 

Цыгеновский II, улус, р. Лена, р. Манзурка. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Ленское инородческое ведомство, имел 20 хозяйств, в нём жили буряты содохойбит-
ского рода (37 муж., 31 жен.). 

Чавида, лев. пр. р. Нотай. Назв. от эвенк. чаавии – «топь, трясина», «озерко», човии – 
«заболоченное озеро, трясина», чови- – «завязнуть (в трясине)», чавидя – «глина», «сланец». 

Чантол* (Левый Чантал*), лев. пр. р. Илга. Возможно, назв. от эвенк. чан – «позвонок 
(первый, шейный)», -тол (-тал) – суффикс. 

Чанчур*, лев. пр. р. Лена. Пл. водосбора, в створе дер. Чанчур, составляет 577 км2, 
средний расход воды – 4,05 м3/с /44, с. 56/. Кетоязычное название с ассанским топоформан-
том -ур – «река» и с основой от эвенк. чан – «позвонок». Назв. отнесено в группу кетозыч-
ных топонимов на -ур, не испытавших иноязычного воздействия /49, с. 113/. Однако присут-
ствие гидронима Чантол ставит под сомнение это объяснение. В то же время неизвестен в 
эвенкийском языке суффикс -чур, поэтому назв., как и Чантол, остаётся в числе тёмных, не-
прозрачных. 

Чанчур*, дер., лев. берег р. Лены, ниже устья р. Чанчур. Материалы переписи 1897 г. 
показывают здесь пос. Чанчурский (Чанчурское стойбище), входивший в Очеульское ино-
родческое ведомство, имевший 12 хозяйств, населённый тунгусами (22 муж., 23 жен.). В 
1911 г. стойбище Чанчурское относилось к тому же ведомству, в нём жил 51 чел. (25 муж., 
25 жен., 1 ребёнок). На карте 1938 г. – Чанчур. На 01.01.2015 г. в деревне жил 1 чел. 

Чарайдовский, улус, р. Куленга. Назв. от фам. Чарайдов. По материалам переписи 1897 
г., улус входил в Куленгское инородческое ведомство, имел 48 хозяйств, в нём жили буряты 
3-го чернорудского рода (108 муж., 103 жен.), русские (1 муж.). 

Челпанова, дер., левобер. приустьевая часть р. Куленга. Назв. от фам. Челпанов. В 
1911 г. селение Челпановское входило в Верхоленскую волость, имело 70 дворов, в нём жи-
ло 405 чел. (176 муж., 145 жен., 84 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 57 чел. 

Чемякина, дер., лев. берег р. Лена, напротив устья р. Левая Бирюлька. Назв. от фам. 
Чемякин (Гаврилов). В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова 
деревя приведена без названия /104, с. 629/. В 1911 г. дер. Чемякинская (Гавриловская) вхо-
дила в Бирюльскую волость, имела 31 двор, в ней жило 244 чел. (111 муж., 110 жен., 23 ре-
бёнка). На 01.01.2015 г. деревня имела 13 жителей. 

Чептыхой, дер., р. Анга. Назв. от эвенк. чэпэ – «озеро с крутыми берегами», -ты и -хой 
(изменённый -хо) – суффиксы. По материалам переписи 1897 г., улус Чептыкойский входил 
в Ангинское инородческое ведомство, имел 43 хозяйства, в нём жили буряты 4-го черноруд-
ского рода (100 муж., 72 жен.), русские (2 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус Чептыхой-
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ский относился к тому же ведомству, в нём было 40 дворов, жили буряты 4-го чернорудско-
го рода (80 муж., 67 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 67 чел. 

Черепановский (Мельничный пруд), пер., р. Лена, ниже устья р. Анга. Назв. от фам. 
Черепанов. 

Черногуй*, летник, лев. берег р. Куленга, ниже устья р. Магдан. 
Чинонга, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. чинэ – «болезнь дерева (пук тонких ветвей на 

дереве)», -нга – суффикс. 
Чинонга, дер., лев. берег р. Киренга. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь 

зим. Чинанга (Муринское стойбище), входившее в Очеульское инородческое ведомство, 
имевшее 1 хозяйство, населённое тунгусами (4 муж., 4 жен.). На 01.01.2015 г. в дер. жило 22 
чел. 

Чичаптинский*, наслег, без привязки. По материалам переписи 1897 г., наслег входил 
в Тутурское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили тунгусы (7 муж., 8 
жен.). 

Шаманский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Шевыкан, дер., верховья р. Шона (пр. Киренги). Назв. от эвенк. шивэ – «недолго», -кан 

– суффикс. Род. назв. Шевыканское, Шивыкан, Шивыканский, Шывыканский, Шывыкан-
ское. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь высел. Шывыканский (оз. Шывыкан-
ское), входивший в Качугскую волость, имевший 10 хозяйств, населённый русскими (29 
муж., 18 жен.), бурятами (14 муж., 21 жен.). В 1911 г. высел. Шевыканский входил в ту же 
волость, имел 7 дворов, в нём жило 66 чел. (35 муж., 25 жен., 6 детей). На 01.01.2015 г. в де-
ревне жило 4 чел. 

Шевыканское, стойбище, без привязки. В 1911 г. стойбище входило в Очеульское ино-
родческое ведомство, в нём жило 5 чел. (2 муж., 3 жен.). 

Шеина, дер., правобер. р. Малая Анга. Назв. от фам. Шеин. На 01.01.2015 г. деревню 
населяли 209 чел. 

Шеметова, дер., р. Куленга, выше устья р. Тальма. Назв. от фам. Шеметов. В 1911 г. с. 
Шеметовское входило в Верхоленскую волость, имело 81 двора, в нём жило 714 чел. (320 
муж., 318 жен., 76 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 151 чел. 

Шишкина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Качуг. Назв. от фам. Шишкин. Род. 
назв. Шишкинский. В 1911 г. с. Шишкинское входило в Верхоленскую волость, имело 31 
двор, в нём жило 214 чел. (68 муж., 75 жен., 71 ребёнок). На карте 1938 г. – Шишкина. На 
01.01.2015 г. деревня имела 80 жителей. 

Шишкинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Заячий. 
Шобогай*, прав. пр. р. Хылдек. Не исключено, что назв. родственно бур. шобогор – 

«холм(ик), возвышенность, небольшая вершина», «шишка на чём-либо». 
Шодоровский, улус, оз. Тухум. Назв. от фам. Шодоров. По материалам переписи 

1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили буряты 
кырминского рода (18 муж., 15 жен.). 

Шона, лев. пр. р. Улькан. Назв. от эвенк. шоона – «верхняя часть связки основных жер-
дей чума», «дымовое отверстие».  

Шона, лев. пр. р. Киренга. 
Шулутай, з., р. Инея. Назв. от бур. шулуута (обычное название каменистой пади). Род. 

назв. Шулут. В 1911 г. з. входила в Куленгское инородческое ведомство, в ней было 8 дво-
ров, временно жили буряты селений Житовского и Гоганского. 

Шулут-Обхойский, улус, р. Куяда. Назв. Обхойский оформлено в русском языке (суф-
фикс -ский) от бур. обхойхо- – «выдаваться, торчать, возвышаться». По материалам переписи 
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1897 г., улус входил в Ленское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 
кырминского рода (17 муж., 19 жен.). 

Шуптэхэй (Шүптэхэй), улус, по р. Анга, в 12 км от Качуга. Об улусе сообщает С.П. 
Балдаев, приводя сведения об его основателе – буряте Шүптэхэе Бурлаеве /12, с. 114, 115/, 
от имени которого и произошло назв. улуса. Вместе с тем нельзя не отметить некоторое 
сходство в названиях данного улуса и улуса Чептыхой. 

Шывыканский (Шывыканское стойбище), высел., р. Шывыканка. По материалам пе-
реписи 1897 г., выселок входил в Очеульское инородческое ведомство, имел 1 хозяйство, в 
нём жили тунгусы (4 муж., 3 жен.). В 1911 г. выселок Шивыканский (при р. Шивыкан) вхо-
дил в Ангинское инородческое ведомство, в нём было 11 дворов, жили буряты 2-го буров-
ского рода (36 муж., 33 жен., 6 детей). 

Щапова, дер., лев. берег р. Малая Анга. Г.Б. Красноштанов сообщает о поселении, ис-
пользуя выдержки из описания казачьих заимок Верхоленского острога, составленного не 
позднее 1686 г.: «'Да по левой речки на Анге, на левой стороне, деревня верхоленского кон-
ного казака Максимко Бутакова'. … Это деревня Щапова, названная так в честь русского 
историка А.П. Щапова (1830-1878)» /104, с. 249/. В 1911 г. з. Щаповская входила в Качуг-
скую волость, имела 70 дворов, в ней жило 411 чел. (171 муж., 190 жен., 50 детей). На 
01.01.2015 г. деревня имела 165 жителей. 

Эконор, оз., верховья р. Нотай. Назв. от эвенк. экуу – «горячий, жаркий», «тёплый», 
«жар» и нор – «озеро», заим. от бур., монг. нуур – «озеро». 

Эконор, зим., зап. берег оз. Эконор. Материалы переписи 1897 г. показывают здесь пос. 
Эконор (Эконорское стойбище), входивший в Очеульское инородческое ведомство, имев-
ший 10 хозяйств, населённый тунгусами (18 муж., 19 жен.). В 1911 г. стойбище Эконорское 
относилось к тому же ведомству, в нём жило 41 чел. (18 муж., 19 жен., 4 ребёнка). 

Эмыкшинова, пос., лев. берег р. Куленга, выше устья р. Идычер. Назв. от фам. Эмык-
шинов. 

Юхта, пос., верховья р. Малая Анга. Назв. от эвенк. ююктэ – «ключ, источник». 
Юхта 1-я, прав. пр. р. Лена. 
Юхта 2-я, прав. пр. р. Лена. 
Юшина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Левая Бирюлька. Назв. от фам. Юшин. 

В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня показана без 
названия /104, с. 629/. В 1911 г. дер. Юшинская входила в Бирюльскую волость, имела 48 
дворов, в ней жило 357 чел. (170 муж., 165 жен., 22 ребёнка). На карте 1938 г. – Юшино. 

Якшал, база, верховья р. Белёта. Назв. от эвенк. якча–«ключ», «ручей», -л – суффикс. 
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Авдеевская Чистка, уч. пахотной земли, близ с. Макарово. Назв. от личного мужского 
имени Авдей или от фам. Авдеев и рус. чистка. Оно объясняется сведениями местного насе-
ления: «Раньше поле-то не звали, чистка звали. Она всё на еланях, на островах…, на лугах, на 
косогорах. … Хлеб сеяли вот на этой на Авдеевой чистке, он там хороший рос» /118, с. 49/. 

Агафоново, дер., лев. берег р. Лена.  Отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина. Основал её Андрей Агафонов. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 94/. Г.Б. 
Красноштанов приводит и др. назв. поселения – Старые дворы и Осиновый Луг /104, с. 948/. 

Алданское, зим., верховья р. Чичикан. Назв. от гидронима Алдан, который подробно 
проанализирован Р.А. Агеевой /1/. Резюме по исследованию сделано Е.М. Поспеловым: 
«Распространённая этимология Алдан из тюрк.-монг. алтан, алтын «золото» не подтвер-
ждается совр[еменными] историческими и лингвистическими данными: народы, жившие на 
берегах этой реки, или не знали золота, или в их языках алтан не могло превратиться в Ал-
дан. В порядке гипотезы допускается, что Алдан (вариант Аллан) может быть связано с 
эвенк. олдо, олло «рыба» /165, с. 74/. 

Алексеевка, дер., лев. берег р. Лена. Дер. Алексеевская упомянута в 1663 г. Основал её 
Иван (Ивашко) Алексеев. В 1699 г. сообщается об Алексеевской заимке: «А пашут они, кре-
стьяне, тое Алексеевскую заимку в полях и по островам смежно и пополосно. И сена косят 
на тех же лугах и по островам меж пахотных мест и по логам и подле Лену, по берегам. И 
скотиной выпуск от тех их дворов огорожен в тех же полях и в суземье, в бор». По переписи 
1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 92, 306/. В «Описной книге» 1699-
1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова говорится об отводной на землю, датированной 
1663 г.: «Да они же, крестьяне, пашут лужёк и сена ставят по даной прошлого 171 году, ко-
торой лужёк выше их заимки, вверх по Лене идучи, на левой стороне против Шероголева 
камени за Леною рекою. А тот лужёк Ивановской деревни Москвитина. А дан им к даче к 
тому же Алексеевскому тяглу вприбавок» /104, с. 558/. «Ивановская деревня Москвитина – 
та же деревня Алексеевская. Ивашко Яковлев Москвитин потом переселился на Киренгу в 
деревню Юксееву. … Шероголев камень – жёлтые скалы на левом берегу Лены», – поясняет 
Г.Б. Красноштанов /104, с. 558/. В 1911 г. в дер. Алексеевская было 38 дворов, жили 295 чел. 
(119 муж., 130 жен., 46 детей). Род. назв. Алексеевск, Алексеевский. На карте 1938 г. – дер. 
Алексеевская /35/. На 01.01.2015 г. дер. Алексеевка имела 4 жителя. 

Алексеевск, пгт, прав. берег р. Лена. Историю создания поселения излагает Н.Н. Мун-
галов: «Развитие частного судоходства в бассейнах рек Лены, Витима и необходимость 
снабжения золотых промыслов послужили причиной возникновения и развития посёлка на 
правом берегу Лены против деревни Алексеевской. История посёлка связана с именем бар-
гузинского 1-й гильдии купца Якова Давыдовича Фризера. Весной 1903 г. Фризер получил 
отводы земли под прииски на Витиме и его притоках, в частности по р. Каралон. Обслужи-
вание приисков заставило его в 1903 г. приобрести одноколёсный пароход, который он на-
звал «Каролонец», построенный по заказу Российского золотопромышленного общества в 
Англии в 1895 г. и оттуда перевезённый через Сибирь в верховье Витима, где он и был соб-
ран. Я.Д. Фризер приобрёл также железные и деревянные баржи и сплавные суда – карбасы. 
Наличие флота потребовало строительство базы и место отстоя судов. Предприимчивый ку-
пец выменял у крестьян деревни Алексеевской правобережные земли за два ведра водки. В 
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этом же году Фризер соорудил на берегу ряд построек – бревенчатую казарму, баню с ватер-
клозетами, сарай и взвоз из плах, сарай из горбылей, конюшню, амбар с навесом и неболь-
шую механическую мастерскую. В 1905 г. на берегу был сооружён бревенчатый дом с при-
стройкой и кладовой. И, наконец, осенью 1906 г. здесь впервые встал на зимовку буксирно-
пассажирский пароход «Каролонец». Создание ремонтной базы в Алексеевском затоне по-
служило основой для формирования небольшого населённого пункта, который получил на-
звание – пристань Фризера. <…> На пристани Фризера в 1910 и 1913 годах построили сто-
лярную мастерскую и специальный склад для хранения лесоматериалов. Здесь же находи-
лось два дома и казарма, где проживали занятые в пароходстве рабочие и служащие» /134,  
с. 58/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 253 чел. 

Алексеевск, порт, прав. берег р. Лена. 
Алексеевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Алымовка, с., лев. берег р. Лена, выше устья р. Сухая. Назв. от фам. Алымов, которая 

произведена от рус. алым – «простофиля», «простак», «разиня», «глуповатый парень». Есть 
мнение о том, что рус. алым восходит к арабскому алим – «учёный», «сведующий». Л.А. 
Кубанова отмечает и объясняет семантический переход к прямо противоположным значени-
ям: «Семантический переход 'учёный', 'сведующий' > 'простофиля', 'разиня' – легко объяс-
ним: слово заимствовано, очевидно, в эпохи ещё ярких и живых воспоминаний о татарском 
иге. В «Писцовых книгах Рязанского края» 1594-1597 гг. встречается фамилия Алымов, без-
условно, восходящая к имени алым. Вообще же семантичемский переход от положительной 
характеристике к отрицательной вполне возможен и обычен в языке» /108, с. 201, 202/. Сна-
чала здесь была дер. Половинкина, отмеченная в 1660 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 7 
дворов пашенных крестьян /230, с. 93/. На месте деревни ранее существовала нижняя часть 
заимки Ивана Сверчкова, заселённая в 1646 г. ссыльными черкасами /102, с. 792/. В «Опис-
ной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова отмечено: «А от Подъелнишные 
деревни по той же стороне до Половинные деревни  верста пятьсот сажен» /104, с. 554/. В 
1911 г. в дер. Половинская было 74 двора, в ней жили 516 чел. (252 муж., 197 жен., 67 детей). 
В 1920 г. – с. Половинское. На карте 1938 г. – Алымовка /35/. Род. назв. Алымовский. На 
01.01.2015 г. с. Алымовка имело 294 жителя. 

Алымовка, порт, лев. берег р. Лена, выше устья р. Сухая. 
Алымовский, пер., р. Лена, выше устья р. Кутулак. 
Аялга, прав. пр. р. Лена. Назв. происходит от эвенк., солон., нег., ороч., уд., ульч., орок., 

нан. ая, аjа – «хороший», «милый, приятный», «красивый», «добрый», «здоровый», «удоб-
ный», «сладкий», «вкусный», -лга – суффикс. Слово аjа имеет соответствия в монгольских 
языках: стписмонг. аjа – «положение, обстоятельство», монг. ая – «положение, обстоя-
тельств», «способ», «характер», «обыкновение, обычай», аялга – «покладистый, уживчи-
вый» /201, I, с. 20/. В связи с последним сообщением не исключено, что назв. реки могло 
быть образовано прямо из монгольского языка. О реке пишет Г.Б. Красноштанов: «… речка 
Аялга, на берегу которой она (заимка Банщикова. – С.Г.) стоит, потом называлась Банщико-
вой, затем Исток» /102, с. 771; 104, с. 548/. Назв. Банщикова – от прозвища Банщик (см. ни-
же ойконим Банщикова). Назв. Исток – от рус. исток. 

Бабошина, лев. пр. р. Лена, ниже Чечуйска. В XVII в. на реке была построена мельница 
Е.П. Хабаровым. Об этом сообщает, основываясь на документах, Г.Б. Красноштанов: «Речка 
Бобошина стала так называться не сразу. Во времена Хабарова она называлась Мельничной, 
а после взятия мельницы Хабарова «на государя» стала называться Государевой. В «Описа-
нии реки Лены» в 1735 г. И. Яхонтов упоминает её под этим названием. В 1722 г. на этой 
речке построил колесчатую мельницу вкладчик Киренского монастыря Максим Бобошин. 
В1763 г. мельница сгорела. В 1765 г. сын Максима Бобошина Егор построил здесь новую 
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мельницу. А речку он называет Мельничной. Видимо, речка стала называться Бобошиной 
ещё позже» /103, с. 573/. Род. назв. Бабошинский. 

Бабошинский, высел., р. Лена. В 1890 г. в высел. Бабашинский купчиха М.И. Дмитрие-
ва организовала пароходную пристань и имела пароход «Святой Николай», делавший рейсы 
по Лене и Витиму /134, с. 57, 58/. В 1911 г. в высел. Бабошинский было 3 двора, жили 20 чел. 
(6 муж., 10 жен., 4 ребёнка).  

Балаганка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. балаган. 
Балахня (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Киренга. Дер. Балахонская 

упомянута в 1671 г. Основал её Еким (Екимко) Иванов Балахонской. В «Описной книге» 
1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова о деревне и договорной росписи крестьян на 
землю от 1678 г. говорится: «А пашут они, Балахонские крестьяне, тое заимку в лугах и по 
веретеям, и около болот и озёр пополосно. И сена косят в тех же лугах меж пахотных мест и 
подле болот и озёр. А пай у них пашне, пашенная и непашенная земля и сенные покосы, раз-
делена по тяглу пополосно. И той их тягловой земле и сенным покосам написана у них меж 
себя полюбовная договорная роспись за руками 186 году, и с тое их росписи взято в Приказ-
ную избу список» /104, с. 564/. В 1706 г. деревня отмечена в одном из документов: «А из 
Нижно-Киренской слободы, з Балахонской деревни им, Фёдору и Игнатью, никуда не сотти 
и не збежать», а также в 1708 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных кре-
стьян. В 1940-х годах деревни уже не было /230, с. 92, 161/. В 1889 г. в деревне производи-
лась сборка парохода «Пермяк», построенного на Николаевском заводе по заказу купца Н.Е. 
Глотова и предназначенного для организации речного пароходста на Лене и Витиме /134, с. 
56/. На карте 1938 г. – Балахня /35/. 

Балышева, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Потаповка. Дер. Балашовская упомя-
нута в 1699 г. Основал её Герасим (Гераська) Андреев сын Балаш. По переписи 1723 г. в ней 
имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 91/. Первоначально в 1640-х годах здесь был 
поселён на пашню ссыльный черкас Андрей (Ондрюшка) Васильев. В книге 1656 г. о нём 
записано: «На низ по Лене реке, на левой стороне – ссыльной пашенной Ондрюшка Василь-
ев черкашенин». Его сын Герасимко, родившийся на Лене, имел прозвище Балаш, и деревня 
впоследствии получила название Балашова /102, с. 801, 861, 862/. «Герасима Андреева в 
поздних документах писали с прозвищем Балаш или с фамилией Балашов. Соответственно и 
деревня, существующая и поныне, получила название Балашова. Фамилия Балашов почему-
то не упоминается уже в 1721 году». В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова деревня указана без названия: «Пониже той деревни [Панской. – С.Г.] за Ле-
ною рекою, вверх по Лене идучи, на правой стороне деревня. А в ней живут пашенные кре-
стьяне. … Двор Гераски Андреева Балаша. … А владеют они тою деревнею и пашут по ста-
рому отводу» /104, с. 16, 589/. В 1911 г. в дер. Балашовская было 16 дворов, жил 81 чел. (31 
муж., 31 жен., 19 детей). На карте 1938 г. – Балашово /35/. Назв. Балышева, неизвестно когда 
появившееся, сохраняется и ныне. На 01.01.2015 г. дер. Балышева имела 9 жителей. 

Банщиково, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. Поселение отмечено в 1645 
г. Основал его Иван (Ивашко) Прокопьев Банщиков. Деревня, вместе с Грицкой, упомянута 
в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова как пример добрососед-
ских отношений крестьян: «От Гритцковых деревни по той же стороне вверх по Лене до 
Банщиковых деревни шестьсот сажен. … И те вышеписанные Гритцковы и Банщиковы де-
ревни пашенные крестьяне пашут пашни в полях смежно и пополосно. И сена косят меж 
пахотных мест и подле Лену реку, по берегам. А спору и челобитныя об межах Грицковы и 
Банщиковы деревень у пашенных крестьян никакова не было» /104, с. 549-550/. По переписи 
1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 93, 305/. О заимке и её основателе 
пишет Г.Б. Красноштанов: «Ивашко Прокопьев Белых имел кроме фамилии прозвище Бан-
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щик. По его прозвищу заимка, в которой он поселился, была названа Банщиковой. <…> 
Ивашко Прокопьев Белых поселился на правом берегу Лены в 8 километрах выше Чечуйска 
на заимке вместе с черкашенином Ивашкой Еремеевым Микулкой. Заимка получила назва-
ние Банщиковой» /102, с. 771/. «Ранее Ивашко Прокопьев Банщик упоминался с фамилией 
Белых. Но, видимо, это было второе его прозвище. Мищиков – вот настоящая фамилия Ива-
на Банщика» /104, с. 551/. Можно добавить, что И. Банщик родом был устюжанин. В 1911 г. 
в с. Баньщиковское было 70 дворов, жили 518 чел. (219 муж., 243 жен., 56 детей). На карте 
1938 г. – Баньщиково /35/. На 01.01.2015 г. с. Банщиково насчитывало 71 жителя. 

Башарина, зим., правобер. р. Поймыга. Назв. от фам. Башарин. 
Безрукова (1953 г.), дер., р. Киренга. «Происхождение её названия неизвестно. В 1693 

году здесь пахал Ивашко Оникиев Лебедь (Косой). … А в дозорной книге о ней не упомина-
ется» /104, с. 573/. Назв. от фам. Безруков. Род. назв. Безруковская. 

Безруковская, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Киренга. В 1911 г. в дер. Безру-
ковская было 8 дворов, жили 46 чел. (22 муж., 20 жен., 4 ребёнка). На карте 1938 г. – Безру-
ковская /35/. 

Берёзовка (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Пилюда. Назв. от рус. берёза. 
Род. назв. Берёзовый. В 1911 г. в дер. Берёзовская было 39 дворов, жили 304 чел. (139 муж., 
137 жен., 28 детей).  

Берёзовый, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Берендилова (1953 г.), дер., левобер. р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Дер. Беренди-

ловска отмечена в 1653 г. Основал её Берендил (Берендилка) Михайлов. По переписи 1723 г. 
в ней имелось 5 дворов пашенных крестьян /230, с. 94/. Г.Б. Красноштанов называет иного 
основателя деревни. Он в документах 1648 г. отмечает пашенного крестьянина Гаврилку 
Берендило или Гаврилку Михайлова Берендило, которого называли также Берендилко Ми-
хайлов. Историк пишет: «Гаврилко Михайлов Берендило поселился на левом берегу Лены в 
23 километрах ниже Чечуйска. Заимку стали называть Берендиловой. Она тоже исчезла во 
второй половине ХХ века» /102, с. 771/. Под назв. Бириндиловская деревня показана в ок-
ладной книге 1707 г. /104, с. 945/. В 1911 г. в дер. Берендилова было 32 двора, жил 221 чел. 
(105 муж., 99 жен., 17 детей). В 1940-х годах – Берендилово. Род. нав. Берендиловский. 

Берендиловский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Танголосов. 
Бобков, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от фам. Бобков. Род. назв. Бобковский. 
Бобковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Бобровка, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. бобёр или от фам. Бобров. Род. назв. Бобров-

ский. 
Бобровский, пер., р. Лена, выше устья р. Бобровка. 
Большой, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. Назв. от рус. большой. 
Большой, пер., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Большой, о., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. 
Большой, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. 
Большой, о., р. Лена, устье р. Ичера. 
Большой Поток, лев. пр. р. Чечуй. Назв. от рус. большой и поток. 
Бор, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. бор. 
Бор (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. На карте 1938 г. – Бор 

/35/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 5 чел. 
Бор, высел., лев. берег р. Киренга, напротив устья р. Семёновский. 
Брызгунья, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. брызги. 
Бубновка, пос., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Киренга. Назв. от фам. Бубнов. Род. 

назв. Бубновская, Бубновый. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 492 чел. 
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Бубновская, прот., р. Лена, ниже устья р. Киренга. 
Бубновый, о., р. Лена, ниже устья р. Киренга. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илим-

ского воеводы Ф.Р. Качанова об острове говорится: «Повыше той Змеинской заимки на Лене 
реке против Микольсково камени – сенной остров. Косит Васка Бубнов. А оброку платит он 
в государеву казну с того острова прежняго строения по пяти алтын на год». К этому описа-
нию Г.Б. Красноштанов добавляет: «Сейчас этот остров называют Бубновым» /104, с. 559/. 

Булыжное, зим., р. Чечуй. Назв. от рус. булыжник. 
Бычёк Рыковский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. Назв. от рус. бык и ой-

конима Рыкова. 
Важенский, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от фам. Важин. 
Варганиха, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Варганов. 
Верещагина, зим., р. Чечуй, выше устья р. Нижняя Рассоха. Наза. от фам. Верещагин. 
Верхнее, зим., верховья р. Бобровка. Назв. от рус. верх. 
Верхнее Шорохово, дер., лев. берег р. Киренга. Назв. от рус. верх и фам. Шорохов. В 

конце XVII в. здесь было поселение под иным названием. Так, в «Описной книге» 1699-1700 
гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова говорится: «От Ортюшки Семёнова, вверх по Киренге 
по той же левой стороне, на том же лугу, до Дёмкины деревни Васильева верста». В ужин-
ных книгах в 1693 и 1694 гг. здесь указаны Сидорко Павлов Жернаков и Антонко Максимов 
Брянский. Деревня указана в переписи 1765 г.: «Деревня Дёмки[н]ска, по течению на левой 
стороне». «Эта деревня в ХХ веке называлась Верхнее Шорохово» /104, с. 575/. 

Верхнекарелина, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Гульмок 1-й. Назв. 
от рус. верх и фам. Карелин (Корелин). В 1911 г. в дер. Верхне-Корелинская было 22 двора, 
жили 119 чел. (44 муж., 51 жен., 24 ребёнка). 

Верхний Кондрашинский, о., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. Назв. от рус. верх и ой-
конима Кондрашина. 

Верхний Паранкинский, о., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. Назв. от рус. верх 
и фам. Паранкин. 

Верхний Ульканский, пер., р. Лена, выше устья р. Улькан. Назв. от рус. верх и гидро-
нима Улькан. 

Верхний Чайский, пер., р. Лена, выше устья р. Чая. Назв. от рус. верх и гидронима Чая. 
Верхняя Рассоха, лев. пр. р. Чечуй. Назв. от рус. верх и рассоха – «раздвоение, разви-

лок, слияние рек, устье». 
Верхолугск, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от рус. верх и луг. Первоначально в 1640-х 

годах здесь была верхняя заимка Никиты Макарова /102, с. 801/. В 1911 г. в дер. Верхолук-
ская было 22 двора, жили 128 чел. (59 муж., 51 жен., 18 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 
г. – дер. Верхолукская. На 01.01.2015 г. дер. Верхолугск имела 1 жителя. 

Верхолугск, порт, прав. берег р. Лена. 
Визирный, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. визир. 
Визирный, пос., лев. берег р. Лена. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 67 чел. 
Визирный, порт, лев. берег р. Лена. 
Вишнякова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Поселение отмечено в 

1653 г. Основал его Вешняк (Вешнячко) Евменцев. По переписи 1723 г. в нём имелось 13 
дворов пашенных крестьян /230, с. 93/. Несколько иначе основателя поселения называет Г.Б. 
Красноштанов: «Тит Евменьев Вешняк, Васька Никитин Кыкаев, Ивашко Тимофеев Долгой 
поселились на левом берегу Лены в 16 километрах ниже Чечуйска. По прозвищу Тита Ев-
меньева их заимка была названа Вешняковой. Во второй половине ХХ века название «ис-
правили» на Вишнякову, но деревня исчезла» /102, с. 771/. Заимка Вешнякова указана в до-
кументах 1661 г.: «Да на том же лугу Вешняковы заимки пашенному Исачке Вятке на ниж-
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нем конце отведено сенного покосу на двести копён. <…> И всего на той Вешнячковой за-
имке посеянной и розпаханой земли и на великого государя, и на себя шестьдесят восмь де-
сятин две чети доброй земли. <…> И обоево, на заимке Вешнячка Евменьева с товарыщи, у 
пяти человек, пашни насеянной и розпаханой, и залогу, и перелогу, и луговой, и лесом по-
рослой сто тридцать девять десятин с четью. Да к той же Вешнячко(во)й заимке сенных по-
косов на низ по Лене реке до межника, до заимки Алёшки Берендилова с товарыщи, вопче 
на тысячю на пятьсот копён. И на той Вешнячковой заимке сверх великого государя и их 
крестьянской пахоты в остатке пустовые земли тритцать четыре десятины  с полудесяти-
ною» /103, с. 447, 448/. Дер. Вешняковская указана в окладной книге 1707 г. /104, с. 944/. В 
1911 г. в с. Вишняковское было 24 двора, жили 208 чел. (103 муж., 94 жен., 11 детей). Как 
видим, «исправление» назв. произошло уже в начале ХХ в. На карте 1938 г. /35/ и в 1940-х 
годах – Вишняково. Род. назв. Вишняковский. Вопреки утверждению Г.Б. Красноштанова 
поселение сохраняется и ныне. На 01.01.2015 г. в дер. Вишнякова жило 47 чел. 

Вишнякова, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. 
Вишняковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. 
Волгино (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Макаровка. Как сообщает Г.Б. 

Красноштанов, первоначально здесь была заимка Ивана Сверчкова, позднее она перешла к 
Ивану (Ивашке) Вологде и от него получила назв. Вологдина, «которое долго удерживалось, 
а в ХХ веке это название почему-то переделали в Волгина» /102, с. 75/. Дер. Вологденина 
упомянута в 1663 г. Основал её Иван (Ивашка) Андреев (Ондреев) Вологдин. По переписи 
1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 91/. В «Описной книге» 1699-1700 
гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова написано: «От деревни Лаврушки Борисова до Воло-
гдиных деревни две версты пятьсот сажен. … Двор, а в нём живут Тимошка Иванов, Васка 
Ларионов Вологдины. … А пашут они в той деревне по старому отводу». Г.Б. Красноштанов 
дополняет: «В ХХ веке деревню Вологдину именовли Вологжинской и Волгиной. … В 
ужинной книге 203 [1695] года записаны в раздельных тяглах братья Ларька Вологдин и 
Тимошка Вологдин. … В ужинной книге 205 [1697] года записаны в отдельных тяглах Ти-
мошка Вологдин, Васька Ларионов Вологдин» /104, с. 584/. В 1911 г. в дер. Вологинская бы-
ло 35 дворов, жили 184 чел. (72 муж., 65 жен., 47 детей). В 1920 г. – Вологдина. На карте 
1938 г. – Вологжинская /35/. 

Воронежский, пос., лев. берег р. Лена. Назв. от известного ойконима Воронеж, кото-
рый «возник в IX в. как притяжательное прилагательное от личного имени Воронег (из Во-
ро/но/нег) «город Воронега» /165, с. 147/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 134 чел. 

Воронино (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена. Дер. Воронинска упомянута в 1645 г. Осно-
вал её Кузьма (Козёмка, Кузька) Воронин. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора, в том 
числе 2 двора пашенных крестьян /230, с. 92/. Есть и более точные сведения о поселении: 
«Воевода Т. Шушерин сообщал в Москву, что 'устроил в пашню промышленново человека 
Кузёмку Левонтьева Воронина устюжанина на великой реке Лене [у] усть Киренги речки 
выше Чечюйского волоку'. В окладной книге 165 года записано точнее: 'На левой стороне на 
низ по Лене реке против Киренского лугу пашенной Кузёмка Леонтьев Воронин…' Это – 
деревня Воронина на левом берегу Лены, в двух километрах выше центра современного Ки-
ренска. <…> Кузька Воронин был на Лене уже давно. <…> В 1646 году Кузьма Воронин 
начинает работать на пашне: '154 [1646] году, июля в 15 день. Роспись в таможенную избу 
таможенному голове Первому Осипову Усачёву с товарыщи промышленого человека Куски 
Леонтьева Воронина, что идёт он из Якутцкого острогу вверх по Лене реке на пашню к 
Панфилу Яковлеву з женишком своим с Агрипиницой и с тремя дочеришками своими. А с 
ними хлебного запасу и товару и денег нет. А с него, Куски, оброк не взят'. В таможенной 
книге Якутского острога за 154 [1645-1646] год есть запись о взятии с него отъезжей пошли-
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ны: 'Июля в 17 день [1646] отпущен ис таможни вверх по Лене реке на пашню к Панфилку 
Яковлеву промышленой человек Козёмка Леонтьев Воронин з женишком своим Агрипин-
кою и с трема дочеришками своими. А с ними хлебного запасу и товару нет. А с него отъез-
жие пошлины взято алтын'. После у него было двое сыновей, Мишка и Ивашко, пашенные 
крестьяне. Воронины и сейчас живут в Киренском районе» /103, с. 109-110/. В 1706 г. в вы-
писке Илимской приказной избы поселение названо Воронинской заимкой /104, с. 816/. В 
1911 г. в дер. Воронинская было 66 дворов, жили 349 чел. (144 муж., 145 жен., 60 детей). На 
карте 1938 г. – Воронино /35/. В 1940-х годах – дер. Воронина. Род. назв. Воронинский. 

Воронинский, пер., р. Лена, выше устья р. Киренга. 
Ворота, пер., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. Назв. от рус. ворота. 
Вторая Щека, утёс, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от рус. второй и 

щека – «крутой берег реки, особенно каменистый», «крутизна береговая» /66, IV, с. 652/. 
Гладкий, пер., р. Лена, ниже устья р. Пилюда. Назв. от рус. гладь. 
Гладкий, пер., р. Киренга, выше устья р. Монокох. 
Глинянный, о., р. Киренга, выше устья р. Рева. Назв. от рус. глина. 
Голенький, о., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Назв. от рус. голый. Род. назв. Голый. 
Гольцовое, зим., р. Чечуй. Назв. от рус. голец (гора). 
Голый, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Горбово (1953 г.), с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. Поселение отмечено в 

1668 г. Основали его Митрофан (Митрошка) Иванов Горбов, Даниил (Данилко) Иванов Гор-
бун (1659 г.). В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова о деревне 
говорится: «С той же стороне, от Банщиковых до Горбовых деревни восемьсот сажен» /104, 
с. 552/. Первоначально это была заимка пашенного крестьянина Фёдора (Федьки) Тимофеева 
Пермяка, о котором было записано в росписи пашенных крестьян, составленной чечуйским 
приказчиком Семёном Чуфаристом 15 сентября 1648 г.: «Федька Пермяк, холост». Вскоре 
Ф. Пермяк переселился на заимку Подкаменную. Между тем, память о нём сохранялась дол-
го. В крестьянской книге 1676 г. заимка называлась Пермяковой. Лишь потом её стали назы-
вать Горбовой /102, с. 785/. В документах 1665 г. упомянут Иван (Ивашко) Васильев сын 
Горбов. Как считает Г.Б. Красноштанов, «по его фамилии деревня названа Горбовой» /103, с. 
601/. По переписи 1723 г. в ней имелось 5 дворов пашенных крестьян /230, с. 93, 305/. В 1911 
г. в с. Горбовское было 77 дворов, жили 519 чел. (222 муж., 245 жен., 52 ребёнка). На карте 
1938 г. – Горбово /35/. В 1940-х гг. – Горбова. «Деревня Горбова закончила своё существо-
вание во второй половине ХХ века, видимо, слившись с деревней Никулиной» /104, с. 552/. 

Горелый, пер., р. Киренга, выше устья р. Коротчиха. Назв. от рус. гарь. 
Городничий, о., устье р. Киренга. Назв. от рус. город. Род. назв. Городок. 
Городок, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Поймыга. 
Гребени (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Бабошина. Назв. явно несибир-

ское, привнесённое из Руси, скорее всего, ссыльными черкасами (украинцами). Его попы-
тался, но безрезультатно, объяснить Г.Б. Красноштанов: «Возникает вопрос: почему заимки 
назвали Гребенями. Видимо, потому, что там жили черкасы. Вероятно, в те времена была 
ещё свежа память о черкасах Ивана Заруцкого, сбежавших из Астрахани на Северный Кав-
каз и образовавших там поселения казаков, называвшихся гребенскими. Но черкасы, жив-
шие на ленских заимках, никакого отношения к гребенским казакам не имели» /103, с. 447/. 
Поселение отмечено в 1653 г. Заимка Гребени упомянута в документах в 1655 г. в связи с 
побегом ленских людей во главе с Михаилом Сорокиным на Амур: «В нынешнем во 163 
году, июня в 5 день, пробежали мимо Чючюйской волок беглые воровские люди, двести 
восмьдесят три человека. И те беглые воровские люди в Якутцком уезде ниже Гребеней и 
выше Челбанова камени стояли четверы судки и больши» /103, с. 254/. В окладной книге 
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1707 г. отмечена дер. Гребенская /104, с. 943/. По переписи 1723 г. в деревне имелось 2 двора 
пашенных крестьян. Она принадлежала Якутскому Спасскому монастырю /230, с. 93, 102/.  
В 1911 г. в дер. Гребенская было 30 дворов, жили 172 чел. (69 муж., 76 жен., 27 детей). На 
карте 1938 г. – Гребени /35/. 

Гребени, пер., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. 
Гремящий, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. греметь. 
Гремящий, лев. пр. р. Лена. 
Грицкая, дер., р. Аялга. Отмечена в 1645 г. Основал её Григорий (Гришка) Васильев 

Грицкой. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян. В 1940-х годах де-
ревни не было /230, с. 93/. Есть и некоторые уточнения. В окладной книге 1656 г. записано: 
«На том же лугу ниже Аялги речки ссыльной пашенной Гришка Васильев Гритцкой…». Г.Б. 
Красноштанов полагает: «По прозвищу Гришки Васильева заимка потом называлась Гриц-
кой, находилась на правом берегу Лены в 58 километрах ниже устья Киренги. Речка Аялга 
сейчас называется Исток, а также Банщикова» /103, с. 114/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова записано: «От Чюгуевской деревни по той же стороне, 
вверх по Лене до деревни Гритцких восемьсот сажен» /104, с. 548/. 

Гульмок, зим., верховья р. Гульмок 1-й. Назв. от эвенк. гулэ – «изба, хижина», «зимний 
дом», «зимовьё», -мок – суффикс.  

Гульмок 1-й, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Гульмок 2-й, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Гульмок 3-й, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Давыдова (1953 р.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Ичера. Назв. от фам. Давыдов. 

На карте 1938 г. – Давыдова /35/. Род. назв. Давыдовский. 
Давыдовский, пер., р. Лена, ниже устья р. Ичера. 
Дарьина, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от личного женского имени 

Дарья или от фам. Дарьин. Сначала поселение носило назв. Нижняя Захарова, его основал 
первоначально в качестве заимки Захар Игнатьев Малышев, основатель дер. Верхняя Заха-
рова (позже Петропавловское). В переписи 1672 г. указано: «Вниз по Лене реке на левой 
стороне деревня Нижняя Захарова. Двор, а в нём живёт пашенной бывшей Захарко Игнатьев 
с сыном своим с пашенным крестьянином с Мишкою. А у Мишки детей: Лёвка восми лет, 
Федка семи лет». Позже поселение стало называться дер. Дарьиной. Годом основания де-
ревни Г.Б. Красноштанов, хотя и по косвенным признакам, признаёт 1662 г. и допускает 
предположительно, что такое назв. деревня получила от имени вдовы пашенного крестьяни-
на, хотя в документах имя вдовы отсутствует /96, с. 14; 103, с. 619, 890-892/. В окладной 
книге 1707 г. показана дер. Дарьина /104, с. 949/. По переписи 1723 г. в дер. Дарьинска име-
лось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 94/. В 1911 г. в дер. Дарьинская было 16 дворов, 
жили 127 чел. (55 муж., 62 жен., 10 детей). На карте 1938 г. – Дарьино /35/. Род. назв. Дарь-
инский. На 01.01.2015 г. дер. Дарьина имела 4 жителя. 

Дарьинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чая. 
Демьянка, лев. пр. р. Ичера. Назв. от личного мужского имени Демьян или, что более 

вероятно, от фам. Демьянов. 
Добрынский, о., р. Киренга, выше устья р. Рева. Назв. от фам. Добрынский. 
Долгополова, дер., лев. берег р. Лена. Под этим же назв. деревня отмечена в окладной 

книге 1707 г. Здесь указан Василий Семёнов Долгополов /104, с. 944/. 
Дубенский, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от фам. Дубенский. 
Дубенский, пер., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Дубровка, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Дубров. Род. назв. Дубровская, Дубровский. 
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Дубровская (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья руч. Накипной. На карте 1938 
г. – Дубровская /35/. 

Дубровский, пер., р. Лена, выше устья р. Дубровка. 
Дьяконовский, о., р. Киренга, выше устья р. Монокох. Назв. от рус. дьякон или от фам. 

Дьяконов. Род. назв. Дьяконовское. 
Дьяконовский, пер., р. Киренга, выше устья р. Монокох. 
Дьяконовское, зим., правобер. р. Кутулак. 
Евстифеевский, высел., р. Лена. Назв. от фам. Евстифеев. В 1911 г. в выселке было 8 

дворов, жили 47 чел. (26 муж., 19 жен., 2 ребёнка).  
Еловый, о., р. Лена, напротив устья р. Киренга. Назв. от рус. ель. Остров отмечен в 

«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 561/. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха.  
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Чая. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Мандра. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Еловый, пер., р. Лена, ниже устья р. Мандра. 
Еловый, пер., р. Лена, ниже устья р. Степаха. 
Еловый, пер., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. 
Ергин, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Ергин. 
Заборский, пер., р. Лена, выше устья р. Семига. См. Заборье. 
Заборский, высел., р. Лена. См. Заборье. В 1911 г. в выселке было 10 дворов, жили 55 

чел. (17 муж., 26 жен., 12 детей). 
Заборье, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Семига. О назв. пишет Г.Б. Красно-

штанов: «Поскольку от деревни Криволуцкой описываемая деревня была за бором, она по-
лучила название Заборская» /104, с. 586/. Дер. Заборская упомянута в 1723 г., в ней имелось 
4 двора пашенных крестьян /230, с. 91/. Первоначально это была заимка пашенного крестья-
нина Тимофея (Тимошки) Буторина (Буторы) /102, с. 774, 775/. В «Описной книге» 1699-
1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова указано поселение, предшествовавшее дер. За-
борской: «От Криволуцкие деревни прямо за бор до деревни Васки Комлева, Гришки Опе-
кина девятьсот тритцать четыре сажени» /104, с. 585/. В 1911 г. в дер. Заборская было 29 
дворов, жили 196 чел. (76 муж., 78 жен., 42 ребёнка). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – Забо-
рье. На 01.01.2015 г. дер. Заборье насчитывала 13 жителей. 

Запелюда, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Пелюда. Назв. от рус. за (предлог) и 
гидронима Пелюда. Деревня показана на карте 1938 г. /35/. 

Захаринские, о-ва, р. Киренга, выше устья р. Рева. См. Захарова. 
Захарова (1920 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Захаровская. Поселение отме-

чено в 1653 г. Основал его Захар (Захарка) Игнатьев. По переписи 1723 г. в деревне имелось 
2 двора пашенных крестьян. Она принадлежала Якутскому Спасскому монастырю /230, с. 
94, 102/. В окладной книге 1707 г. и в документе 1709 г. отмечена дер. Захаровская /104, с. 
945/. В 1911 г. в дер. Захарова было 28 дворов, жили 200 чел. (96 муж., 92 жен., 12 детей). На 
карте 1938 г. – Захарово /35/. Род. назв. Захаринские, Захаровка. 

Захаровка, лев. пр. р. Лена. В 1953 г. – р. Захарова. 
Заячий, пер., р. Киренга, выше устья р. Монокох. Назв. от рус. заяц. 
Змеиново, с., лев. берег р. Лена. Дер. Змеинская упомянута в 1698 г. Назв. её объяснял 

Г.Ф. Миллер: «Получила своё название от змей, которых в прежние годы, при поселении 
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помянутой деревни, около того места превеликое множество было». По переписи 1723 г. в 
деревне имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 92/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова упомянута роспись на землю, датированная 1699 г.: «А 
пашут они, крестьяне, на Змеинской тое пашне порозделно с тое зарешной росписи 207 году 
пополосно и по десятинно, и розчищают против тех пашен вновь под пашню боровое место» 
/104, с. 558/. В 1911 г. в дер. Змеинская было 73 двора, жили 455 чел. (212 муж., 189 жен., 54 
ребёнка). На карте 1938 г. – Змеиная /35/. В 1953 г. – Змеинова. Род. назв. Змеиновский. На 
01.01.2015 г. с. Змеиново имело 97 жителей. 

Змеиновский (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Золотой, пер., р. Лена, ниже устья р. Механошинская. Назв. от рус. золото. 
Золотой, пос., прав. берег р. Лена. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 8 чел. 
Зыряновска, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от фам. Зырянов. Поселение указано без на-

звания в окладной книге 1707 г. /104, с. 945/. Дер. Зыряновска отмечена в 1723 г., в ней име-
лось 3 двора пашенных крестьян. В 40-х годах ХХ в. деревни не было /230, с. 93/. 

Иванова, зим., левобер. р. Пилюда. Назв. от личного мужского имени Иван или, что 
более вероятно, от фам. Иванов. 

Иванушковская (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Степаха. Назв. от фам. 
Иванушков. Г.Б. Красноштанов указывает второе название деревни – Натальина и отмечает 
здесь Наталью Гаврилову дочь, связывая с её именем это название /104, с. 950/. На карте 
1938 г. – Иванушковская /35/. 

Ильино, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Механошинская. Дер. Ильиных отмечена 
в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Основал её Степан Ильиных /230, с. 
94/. Есть и иные сведения. В росписи пашенных крестьян 1673 г. указано: «Деревня на усть 
Чаи реки. Пашенной крестьянин Родька Ильин. Пашет на великого государя десятину ржи 
да полдесятины ячмени». Приводя эти сведения, Г.Б. Красноштанов отмечает: «Так в 1667 
году возникла деревня Ильина. В ужинных книгах её то приписывали к другим деревням, то, 
в лучшем случае, называли деревней выше Чаи, деревня Ильина как бы не существовала. У 
В.Н. Шерстобоева первое упоминание о ней отнесено к 1723 году, а происхождение назва-
ния от Степана Ильиных. Деревня Ильина исчезла во второй половине ХХ века» /103, с. 889, 
890/. В 1911 г. в с. Ильинское было 12 дворов, жили 103 чел. (52 муж., 39 жен., 12 детей). На 
карте 1938 г. – Ильинское /35/. В 1940-х годах – Ильинская. Род. назв. Ильинский. 

Ильинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. 
Иртыш, лев. пр. р. Лена. Перенесено с гидронима Иртыш, лев. пр. Оби, который по 

происхождению признаётся тюркским со значенинем основы «строптивый», «бурный» или 
«бурное течение, поток» /165, с. 206/. 

Ичера, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ичэр – «взгляд», ичер-, ичерии- – «предсказы-
вать, ворожить, шаманить». Род. назв. Ичерский. В 1789 г. Чечуйская мирская изба докла-
дывала, что «велено господину порутчику и земномеру Ахряткину для пройдения ныне по 
речке Ичере» нарядить 30 человек и что ею, избой, исполнено». В 1792 г. река названа в 
«Описании Иркутского наместничества» /155/. 

Ичера, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Ичера. В окладной книге 1707 г. показана 
дер. Ичора /104, с. 949/. Дер. Ичерская отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 94/. В 1911 г. в с. Ичерское было 53 двора, жили 393 чел. (169 муж., 170 
жен., 54 ребёнка). На карте 1938 г. – Ичерское (Ичера). В 1953 г. – с. Ичерское. На 
01.01.2015 г. дер. Ичера имела 5 жителей. 

Ичерский, пер., р. Лена, выше устья р. Ичера. 
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Казимирка, лев. пр. р. Лена. Назв. от ойконима Казимировка. В 1953 г. – р. Казимиров-
ка. Более ранние назв. реки – Осиновая и Окунёвый ручей, которые отмечены в «Описной 
книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 592/. 

Казимировка, дер., лев. берег р. Лены, ниже устья р. Большая Тира. Дер. Казимерова 
упомянута в 1705 г. Основал её Казимеров. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашен-
ного крестьянина /230, с. 90/. Иное суждение высказывает Г.Б. Красноштанов. Он приводит 
сведения о деревне из «Описной книги» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: 
«От Краснояровы деревни вверх до деревни Пашка Нетёсова три версты. … А [в] ней двор. 
Живёт в нём Пашко Гаврилов сын Нетёсов. … А владеет он тою пашнею по старым межам 
по записи 201 [1693] году». Он считает П.Г. Нетёсова основателем деревни и приводит его 
прозвище Казимер. И далее он заключает: «Деревню долго называли Казимеровой, а впо-
следствии по созвучию Казимировой. … Нетёсовы и сейчас живут в Киренском районе. … 
Что значает слово казимер, выяснить не удалось. В XIX веке название деревни «исправили» 
на Казимирову» /104, с. 592, 594/. В 1911 г. в дер. Казимировская было 29 дворов, жили 216 
чел. (108 муж., 90 жен., 18 детей). На карте 1938 г. – Казимировка /35/. Назв. Казимировка 
сохранялось до 1953 г. Род. назв. Казимировский. Заметим, что В.И. Даль приводит слово 
казимир – «вышедшая из употребления шерстяная ткань», «лёгкое суконце», «полусукно с 
косой ниткой», а М. Фасмер слово казимировый – «кашемировый» связывает с топонимом 
Кашмир, названием исторической области в Гималаях. 

Казимировский, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Казимировка. 
Каменный, о., р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от рус. камень. 
Карасёва, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Гремящий. Дер. Карасовская упомя-

нута в 1645 г. Основал её Клим (Климка) Лаврентьев Карась /230, с. 91/. Она названа в 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «От деревни Брянского 
вверх по Лене до деревни Карасовы верста» /104, с. 590/. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 
двор пашенного крестьянина /230, с. 91/. В 1911 г. в дер. Карасовская было 19 дворов, жили 
100 чел. (38 муж., 43 жен., 19 детей). На карте 1938 г. – Карасово /35/. Появление назв. Кара-
сёва не датировано, оно сохранялось до 1953 г. Род. назв. Карасовский. 

Карасовский, пер., р. Лена, ниже устья р. Гремящий. 
Кармадонова (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Варганиха. Назв. от 

фам. Кармадонов. Второе название деревни – Мудинская. Оно связано с тем, что до этого в 
1705 г. в деревне жил Пётр Иванов Мезенцев, имевший прзвище Муде. В документе 1754 г. 
упомянута дер. Мудинская /104, с. 949, 950/. 

Карманиха, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Карманов. Род. назв. Кармановский. 
Кармановский, о., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. Об острове рассказывает 

«Описная книга» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «Да которой остров 
[Кармановский. – Г. К.] на Киренге против вышеписанного монастырского балагану за про-
токою, которой розчищает под сенные покосы посадцкой человек Аника Карманов…» /104, 
с. 571/. 

Кармановский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. 
Кедровинка, зим., лев. берег р. Чечуй. Назв. от рус. кедр. 
Килякта, лев. пр. р. Чая. Назв. от эвенк. кила – «открытое место на широком водораз-

деле», «горная тундра», «болото на вершинах хребтов, заросшее травой», -кта – суффикс. 
Киренга, прав. пр. р. Лена. 
Киренск, гор., статус с 1775 г., административный центр района. Расположен на остро-

ве между рр. Лена и Киренга. В городе действуют порт, судоремонтный завод, деревообра-
батывающий комбинат, музей /42., с. 211/. Первоначально здесь был заложен Никольский 
погост, время постройки которого Г.Б. Красноштанов определяет 1643-1644 гг. Первая цер-
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ковь на погосте была построена в 1652-1655 гг. В 1663-1665 гг. здесь был воздвигнут Усть-
Киренский Троицкий монастырь. Позднее, в 1681 г., построен Киренский острог /96, с. 45-
49/. По сведениям 1723 г., в остроге было 8 дворов, жило 60 чел. мужского пола, в том числе 
7 пашенных крестьян, 22 хлебных обротчика, 8 служилых, 4 казака, 1 сын боярский, 3 сына 
крестьянских, 7 гулящих людей, 2 нищих, 3 богадельщика, 1 отставной служилый, 2 жителя. 
Это был центр Киренской земледельческой волости, в состав которой входило 13 селений – 
сам острог и 12 деревень, 61 двор, 506 чел. мужского пола, и Киренской-и-Хандинской ясач-
ной волости. В 1740 г. острог отметил в путевых записях проезжавший в Якутск Г.В. Штел-
лер: «От Криволуцкой слободы до Киренского острогу за шесть подвод на семь вёрст с по-
ловиною выдано пашенному крестьянину Никите Протасову денег дватцать две копейки с 
половиною. Никита Протасов принял, вместо его по его прошению Никифор Плакин роспи-
сался» /43/. В середине XVIII в. Г.Ф. Миллер писал об остроге: «Оной острог построен на 
высоком берегу, четырёхугольной, стоячей, мерою в длину на 28, в ширину на 24 сажени… 
От реки на левом берегу проезжая башня, на левом углу старая колокольня, да с горной сто-
роны две боевые башни». В «Описании Иркутского наместничества 1792 г.» о городе гово-
рится: «Киренск лежит под 57°50' северной широты и под 77°45' восточной долготы от 
Санктпетербурга, в растоянии от Иркутска за 945½, от Якутска за 1541, от Олёкминска за 
986 вёрст. <…> Состоит при впадении Киренги-реки в Лену на левой, а по течению Лены – 
на правой стороне по возвышенному месту, особливо от Лены гора на 15 сажен. Перпенди-
кулярным возвышением окружён водами, ибо из Киреньги проходящий проток в Лену выше 
города за восемь вёрст, учиняет город на острове. <…> Местное положение площади в дли-
ну на пять, а в ширину на полторы версты, на которой строение города суть в виде непра-
вильнаго продолговатаго четверосторонника. <…> Сей город составляет пять улиц: 1) ле-
жащая под горою названа Набережною; 2) по той же линии левую сторону именуют Ям-
скою; 3) строящаяся на горе, над берегом Лены, зовут Разночинскою, ибо её составляют до-
мы людей разного звания; 4) на горе улица Казачья; 5) после Троицкого монастыря, с приез-
ду из Якутска с восточной стороны лежащая, названа Троицкою. Домы для правительства и 
властей по невыстройке новых находятся во всех частях и сие разделение города прошлаго 
1784 года апробовано Иркутским наместническим правлением. <…> Герб города на печати 
по высочайшей ея императорскаго величества 1777 года марта 13 числа конформации (ныне 
под изображением губернскаго герба на одном щите вместо серебрянаго) в красном поле три 
голубыя полосы, соединяющиеся в средине так, что снизу делают стропила, и от острея она-
го одна присоединяется вверху щита, изъявляющая сим устье реки Киренги при впадении в 
Лену. Сей герб туда прислан в 1777-м году октября в 25 день из бывшей губернской канце-
лярии при указе. А ныне по удостоению ея императорским величеством в нижней части в 
золотом поле протекающая и разделяющаяся на два устья река Киренга, почему и город по 
оной наименование получил. <…> Городскаго укрепления, кроме натуральнаго, нет никако-
го, потому что оной прежде был погостом и в 1703-м году находился под зависимостью 
управляющаго Илимского острога воеводы Обухова, а 775 августа от 1 числа по указу быв-
шей Иркутской губернской канцелярии с прописанием указов Правительствующаго Сената 
и с приложением при оном с подносимаго от Сената ея императорскому величества доклада 
прописания о учреждении в Иркутской губернии городов из состоявшихся  на них высочай-
ших конфирмацей копии, велено бывшему в Илимске воеводе капитану Черемисинову име-
новать городом. Перемен никаких более не имел, как что сперва из небытия зделался погос-
том, в котором жительствовали тунгусы и руские, пришедшие для соболиных промыслов, 
после переименован воеводским, а ныне учреждён окружным городом. <…> Первым строе-
нием сего города почестся могут одного прихода церкви: 1-я соборная Спаская, 2-я Архан-
гельская, 3-я Троицкая, что в монастыре, которой состоит при устье Киренги, подле города. 
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Монастырь построен в лето от миросоздания 7173 года (1665 г. – С.Г.) по грамоте преосвя-
щеннаго Симеона, архиепископа тоболскаго и Сибирскаго, тщанием того монастыря строи-
телем-иеромонахом с братиею и прикладами. Ныне в монастыре три церкви деревянные, из 
коих одна холодная – Усекновения честныя главы, 2-я – Иоанна Предтечи, построена и ос-
вящена в 1699-м году, 3-я тёплая – Святыя живоначальныя Троицы и верхняя, пристроена из 
монашеской кельи, во имя Алексея, человека божия, в которой имеется один иконостас, а 
прочаго церковнаго благолепия нет и ещё не освящена.  Келей три: настоятельская о двух 
апартаментах; ещё анбар кладовой; в монастыре издавна начальство игуменское. Строение в 
городе всё деревянное: присудственные места и городнической дом, кладовая, магазин, по-
лиция и богадельна, а обывательских 87 домов. <…> Граждане все без изъятия руския, гре-
ческаго исповедания; раскольников и другаго сорта развратных в вере не замечено. Некото-
рые имеют торговлю пушными товарами, продают проезжающим из Иркутска и Якутска 
купцам на небольшую сумму. Большая часть жителей занимается продажею хлеба, которой, 
закупая Иркутской округи в Илгинском остроге и по другим, близь ево лежащим местам, 
отвозят в Якутск и Олёкминск. Художников нет, ярмонок не бывает. <…> Заводов, фабрик и 
мельниц нет. Съестные припасы получают из Иркутскагож уезда. Китайския товары поку-
пают от проплывающих по Лене в Якутск купцов. Садов не имеют, а в огородах садят раз-
ныя овощи» /155/. Здесь же приведено описание Киренского уезда: «Уезд граничится от ре-
ки Вихаревой, чрез реки Верхнюю Подкаменную и Нижнюю Тунгузку до близь лежащаго 
тут хрепта, по коему чрез Лену и вершины Манны до Верхней Ангары окружностью к со-
седственным округам соединяется: к востоку – Якутской области – с Олёкминским; к по-
лудню – с Иркутским; к западу – Табольскаго наместничества – с Енисейским и Турухан-
ским уездами. В длину на 650, в ширину на 400 вёрст. <…> Место положения гористое, 
вмещающее малое число луговых долин и равнин, на коих хлеб родится. <…> Материк зем-
ли пещан и иловат, плодородныя места находятся около рек и на островах. Землю пашут 
обыкновенно сохами на лошадях, удабривая землю навозом. Летом, вспахавши, боронят до 
трёх раз и засевают. Урожай хлеба бывает таковже почти, как и выше в округах описано. 
<…> Сенокосу мало. Летом везде изобильно, а в пашне достаточно. По последнему бывших 
Киренской воеводской и Илимской камисарской канцелярии измерению в 1782-м году рос-
паши 10570, а сенокосу 9701 десятина. <…> Больших озёр в округе не находится, а изсяк-
нувшись малинких на болотах девять щитается, в некоторых караси и окуни мелкия плодят-
ся. <…> Рек по уезду больших четыре: Киренга, впадшая в Лену с восточной стороны, у са-
мого города Киренска, и частию Лена, Нижняя Тунгузка и Илим протекают. Во оныя проле-
гающих и соединяющихся 156 речек, о которых при описании больших рек в областном от-
делении уже подробно описано. <…> Знаменитых урочищ по историческим произшествиям 
не замечено. Монастырей и пустыней, кроме одного вышеописаннаго Троицкаго монастыря, 
в Киренском городе нет. Во всём уезде приходских сельских церквей одиннатцать, при коих 
по одному священнику и по два причётника находятся. <…> Селений ведомства казённой 
палаты, кроме кочующих братских и тунгусов, щитается 188, из которых заслуживают при-
мечание два острога: Усть-Кутской и Чечуйской. <…> По переписе, не изключая и самого 
города, щитается мужеска пола 6294, женска 5548 душ, порознь же как в городе, так и в ок-
руге, находящихся: купцов мужеска 9, женска 8; мещан мужеска 74, женска 233; дворовых 
мужеска 2; крестьян государственных мужеска 5269, женска 4784; экономических крестьян 
мужеска 378, женска 396; ясашных братских мужеска 86; тунгусов мужеска 344 души; свя-
щенно- и церковнослужителей с детми мужеска 131, женска 127; отставных один. <…> За-
водов в действии нет, а без действия – оставленной медиплавительной – один, Савельева при 
реке Лене, по ея течению на левом берегу. Фабрик нет. Мельниц мучных колящетых и му-
товчетых 152. <…> Ярманок не бывает, а только в проплав от купечества бывает продажа 
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товаров, также и со стороны жителей по Илимску проезжим по урожаю разнаго хлеба, по 
Тунгузке красною рыбою, по Лене продажа хлеба редко бывает, кроме пшеницы, овса и яч-
меня. <…> Между жителями уезда (выключая тунгусов и братских) странных обычаев и 
суеверия не примечено, кроме лености и склонности к пьянству, и, сверх меры их возмож-
ности одолжась, расплатится бывают в несостоянии. Братские и тунгусы верою и в обхож-
дениях, нравами сходствуют по единоплеменству с обитающими в Иркутской округе… 
<…> Достойны примечания минерального качества белой воды 14 ключей, впадшие в Лену 
по ея течению на левой стороне; из камней при подошве горы, длиною до четырёх сажен, от 
Киренска, вниз по Лене, в 286-ти верстах привлекающи любопытство: нетерпеливо гнилым 
и серогорящим жестокопроницательным запахом с солоноватокислым вкусом. И ещё на бе-
регах Киренги-реки, от города вверх на 80 вёрст, находятся каменные редкости в виде раз-
ных любопытных вещей. Также и по Лене урочище ниже города между Добровским и Чис-
тинским станками за 286 вёрст щоки из противу стоящих утёсов состоящия; крутыми и уз-
кими поворотами, с чрезвычайно быстрым течением тут воды славятся, ибо по причине бы-
стротечнаго ударения воды в сии утёсы чрез множество подводных камней шум слышен 
версты за две» /155/. Материалы переписи 1897 г. сообщают о городе: имеет 377 хозяйств, 
населён русскими (1 158 муж., 772 жен.), якутами (1 жен.), татарами (42 муж., 25 жен.), по-
ляками (49 муж., 20 жен.), евреями (79 муж., 62 жен.), прочими (44 муж., 4 жен.). На 
01.01.2015 г. в городе жило 11 568 чел. 

Киренская, станица, была расположена в месте слияния Лены и Киренги. В 1911 г. в 
станице было 3 двора, в ней жили 22 чел. (11 муж., 11 жен.). 

Кобелево, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Пилюда. Назв. от фам. Кобелев. Дер. 
Кобелевская показана в окладной книге 1707 г. /104, с. 948/. На карте 1938 г. – Кобелево /35/. 

Козлова (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Кутулак. Назв. от фам. Козлов. 
В 1911 г. в дер. Козловская было 24 двора, жили 204 чел. (83 муж., 92 жен., 29 детей). На 
карте 1938 г. – Козловка /35/. Род. назв. Козловский, Козловского. 

Козловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Салтыковка. 
Козловского, зим., верховья р. Черепаниха.  
Коммуна, дер., без привязки. Назв. от рус. коммуна, заим. из фран. commune – «общи-

на», восходящего к лат. communis – «общий», «обычный», «общепринятый» /222, 1, с. 418/. 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 118 чел. 

Кондрашина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. Об основании деревни 
пишет Г.Б. Красноштанов: «Кондрашка Фёдоров Верещагин… был промышленным челове-
ком, а в 1663 году стал пашенным крестьянином. Пахал на заимке Другие Гребени, которую 
после стали называть деревней Кондрашиной» /103, с. 520/. Дер. Кондрашинская отмечена в 
1723 г., в ней имелось 5 дворов пашенных крестьян /230, с. 93/. В 1911 г. в дер. Кондрашин-
ская было 32 двора, жили 245 чел. (115 муж., 102 жен., 28 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 
1940-х годах – Кондрашино. 

Конский, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. Назв. от рус. конь. 
Коровий, пер., р. Киренга, выше устья р. Рева. Назв. от рус. корова. 
Короткая, лев. пр. р. Правая Поймыга. Наза. от рус. короткий. Род. назв. Короткий, 

Коротчиха. 
Короткий, пер., р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. 
Коротчиха, лев. пр. р. Киренга. 
Коршуново, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Ичера. Дер. Коршуновска отмечена в 

1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Основал её Степан Коршунов /230, с. 
94/. Есть и другое суждение об основателе поселения: «Сына Гаврила Михайлова Берендила 
Лучку Гаврилова после называли по прозвищу Коршун. По этому прозвищу потом дали на-
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именование Коршунова новой деревне, которая была в 145 километрах ниже Чечуйска. По-
томки Лучки Гаврилова Берендилова по его прозвищу получили фамилию Коршуновы» 
/103, с. 370/. Дер. Коршуновская отмечена в документе 1754 г. /104, с. 950/. В 1911 г. в дер. 
Коршуновская было 24 двора, жили 200 чел. (90 муж., 86 жен., 24 ребёнка). На карте 1938 г. 
/35/ и в 1940-х годах – Коршуново. Род. назв. Коршуновский. На 01.01.2015 г. с. Коршуново 
насчитывало 139 жителей. 

Коршуново, порт, лев. берег р. Дена, ниже устья р. Ичера. 
Коршуновский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. 
Кошка, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Степаниха. Назв. от рус. сибирского кошка – 

«коса на взморье или отмель грядою, обнажаемая отливом» /66, II, с. 182/. 
Красненькое, зим., р. Чая. Назв. от рус. красный. Род. назв. Красный. 
Красноармейский, затон, р. Лена, в черте гор. Киренск. Назв. от рус. красный и армия. 
Красноярово, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Улькан. Дер. Курвинская («та ж и 

Красноярская») упомянута в 1668 г. Основали её Степан (Стенька) Курва, Григорий (Гриш-
ка) Михайлов сын Краснояр. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян 
/230, с. 91/. Деревня упомянута в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова: «От Леоновых деревни вверх по Лене до деревни Краснояровы три версты двести 
сажен. … А в ней двор Гришки Михайлова сына Краснояра. … А владеют они тою дерев-
нею по старому отводу» /104, с. 592/. В 1911 г. в дер. Краснояровская было 60 дворов, жили 
530 чел. (240 муж., 237 жен., 53 ребёнка). На карте 1938 г. – Краснояровское /35/. В 1940-х 
годах – Красноярово. Род. назв. Краснояровский. На 01.01.2015 г. село имело 38 жителей. 

Краснояровский, пер., р. Лена, ниже устья р. Казимирка. 
Красный, о., р. Киренга, ниже усть р. Коротчиха. 
Красный Яр, зим., р. Пилюда. Назв. от рус. красный и яр. 
Крахмалёв, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Крахмалёв. 
Крест, пер., р. Лена, ниже устья р. Межевая. Назв. от рус. крест. 
Кривая Лука, с., лев. берег р. Лена, выше устья р. Селенга. Назв. образовано от рус. 

кривой и лука – «изгиб, погиб, кривизна, излучина», «заворот реки, дуга», «низменый и 
травный или лесистый мыс», «поёмный луг, огибаемый рекою» /66, II, с. 272/. Упоминается 
как дер. Криволуцкая в 1653 г.: «А та деревня стоит в Кривой Луке». В это время в деревне 
было 4 двора, жило 17 чел. (мужского пола) пашенных крестьян, 5 хлебных обротчиков, 3 
гулящих человека. Деревня была центром Криволуцкой крестьянской волости. В волости 
числилось 29 деревень, 64 двора, 550 чел. (мужского пола) населения /230/. В «Описной кни-
ге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова записано: «От деревни Тимошки Воло-
гдина вверх по Лене через луг до Криволуцкие деревни восмьсот тритцать сажен» /104, с. 
584/. В 1740 г. Г.В. Штеллер поселение отмечает как слободу Криволуцкую /43/. В 1911 г. в 
с. Криволукское было 47 дворов, жили 234 чел. (98 муж., 82 жен., 54 ребёнка). На карте 1938 
г. – Криволукская /35/. В 1953 г. – с. Криволукское. Род. назв. Криволукский. На 01.01.2015 
г. с. Кривая Лука насчитывало 336 жителей. 

Криволукский, прав. пр. р. Лена. 
Криворотова, дер., лев. берег р. Лена.. Назв. от фам. Криворотов или от прозвища Кри-

ворот. Пашенный крестьянин Ивашко Криворот упомянут в документе, датированном 1683 
г. К документу есть пояснение Г.Б. Красноштанова: «Пашенный крестьянин Ивашко Криво-
рот, а иначе Ивашко Ларионов Монаков, пахал в деревне Криворотовской (Шестаковой). … 
Деревню эту называли по-разному. Сначала Криворотовской. В 1723 году у Мессершмидта 
она названа Безлопатовой. … В 1735 году в переписной книге снова Криворотовской. … 
Позже деревня называлась Шестаковой. Сейчас не существует» /104, с. 19, 590/. В.Н. Шер-
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стобоев указывает, что дер. Криворотова упомянута в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашен-
ных крестьян. В 1940-х годах деревни уже не было /230, с. 91/. 

Кривошапкино, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Киренга. Дер. Кривошапкина 
упомянута в 1645 г. Основал её Григорий (Гришка) Васильев Кривошапкин. По переписи 
1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 92/. «Гришка Кривошапкин пахал 
на заимке, названной по его фамилии Кривошапкиной. Она была в 4 километрах выше заим-
ки Хабарова. <…> О Гришке Васильеве в окладной книге 1656 года записано: 'На том же 
Киренском лугу пашенной Гришка Васильев Кривошапкин…' Заимку эту, расположенную 
тоже на правом берегу, называли позже Кривошапкиной. От неё вниз по Лене до устья Ки-
ренги 11 километров. О времени поселения здесь Гришки Васильева Кривошапкина… неиз-
вестно» /103, с. 65/. В 1911 г. в дер. Кривошапкинская было 52 двора, жили 148 чел. (107 
муж., 105 жен., 36 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – Кривошапкино. На 01.01.2015 г. 
с. Кривошапкино имело 386 жителей. 

Кудрино, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Киренга. Дер. Кудрина упомянута в 
1678 г. Основал её Иван (Ивашко) Иванов Кудрин. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор 
пашенного крестьянина /230, с. 92/. Г.Б. Красноштанов уточняет сведения об основателе по-
селения: «Ивашко Иванов Кудря имел фамилию Вондокурцев. Эта фамилия в искажённом 
виде Однокурцев и сейчас имеется в Киренском районе» /104, с. 581/. В 1911 г. в дер. Куд-
ринская было 18 дворов, жил 81 чел. (36 муж., 31 жен., 14 детей). На карте 1938 г. – Кудрино 
/35/. Род. назв. Кудринский. 

Кудринский, пер., р. Лена, ниже устья р. Межевая. 
Кулебякинская, дер., лев. берег р. Лена, выше устья руч. Иртыш. Дер. Кулебакина упо-

мянута в 1650 г. Основал её Яков (Якушка) Иванов Кулебакин. По переписи 1723 г. в ней 
имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 92/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова говорится: «От Полоротовские слободы до Кулебакины деревни три 
версты. … А в ней живёт пашенной крестьянин Яков [Иванов] Кулебакин». В книге рыбных 
ловель 1705 г. деревня названа Подкаменной заимкой /104, с. 581/. В 1911 г. в дер. Кулебя-
кинская было 13 дворов, жили 57 чел. (26 муж., 19 жен., 12 детей). На карте 1938 г. – Куле-
бякино /35/. Деревня исчезла во второй половине ХХ в. /104, с. 581/. 

Курейская (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Бобровка. Близкие назв. Ку-
рей и Курейка Г.М. Василевич считает эвенкийскими и придаёт им значение – «дикий олень 
(сезонное название)» /31, с. 163/. В 1866 г. дер. Курейск отмечена П.А. Кропоткиным /106, с. 
145/. На карте 1938 г. – Курейская /35/. Род. назв. Курейский. 

Курейский, пер., р. Лена, устье руч. Визирный. 
Кутима, дер., р. Кутима. Дер. Кутимская отмечена в 1665 г. Основал её Иван Кутим-

ской. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Деревня принадле-
жала Киренскому Троицкому монастырю. В 1940-х годах – Кутима /230, с. 102/. 

Кутулак, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. куту – «удача, счастье», «благополучие»,      
-лак – суффикс. Слово куту имеет соответствия в монгольских и тюркских языках: стпис-
монг. xutuγ, монг. хутаг– «счастье, благополучие, благоденствие», дртюрк. qut – «счастье» 
/201, I, с. 440/. Река отмечена в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Ка-
чанова: «Против той Половинной деревни прямо за Леною рекой – Кутолака речка. А на той 
речке построена мелница колесчатая Усть-Киренского Троицкого монастыря… А построена 
та мелница на белой земле [земля, освобождённая от податей. – С.Г.]» /104, с. 555/. По-
разному река названа на чертежах С.У. Ремезова (1701 г.): на «Чертеже земли Илимского 
города» – Куторака, на «Чертеже земли Якутского города» – Куталака /225/. 

Лаврушина (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Селенга. Дер. Лаврушин-
ская (Лаврушки Борисова) упомянута в 1685 г. Основал её Лаврентий (Лаврушка) Борисов. 
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По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 91/. В «Описной кни-
ге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова написано: «От Ивашка Лазарева дерев-
ни вверх по Лене верста сто пятьдесят сажен до деревни Лаврушки Борисова. … Двор, а в 
нём Лаврушка Борисов сын Бутаков. … Двор Илюшки Фёдорова Петуха. … А владеют они 
тою заимкою по старому отводу» /104, с. 583/. В 1911 г. в дер. Лаврушинская было 17 дво-
ров, жили 105 чел. (45 муж., 42 жен., 18 детей). На карте 1938 г. – Лаврушина /35/. Род. назв. 
Лаврушинский. 

Лаврушинский, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Семига. 
Лазарева, дер.., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Семига. Дер. Лазаревская (Ла-

зарька Фомина) упомянута в 1683 г. Основал её Иван (Ивашка) Лазарев. По переписи 1723 г. 
в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 91/. Есть более подробные сведения о 
поселении: «'Заимка торгового человека Фомки Абрамова. А владел тою заимкою наперёд 
Ивашко Сверчков. А отдана ему, Фомке, та заимка за долг'. В окладной книге 1656 года ука-
зано её местоположение: 'На правой стороне вниз по Лене реке напротив речки Пичукши на 
лугу пашенной Фомка Аврамов Шапошник…' Впоследствии заимку эту стали называть Ла-
заревой по имени сына Фомки Аврамова Лазаря. Речка Пичукша сейчас называется Семи-
гой. От неё до устья Киренги 51 километр. <…> О времени поселения здесь… Фомки Авра-
мова неизвестно. Фомка Аврамов до этого назывался посадским человеком и имел пашню 
на Илиме» /103, с. 107, 108/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Ка-
чанова написано: «От Кирюшкины [Монакова. – С.Г.] деревни до деревни Лазарка Фомина 
две версты шестьсот семнатцать сажен. … Двор, а в нём живёт Ивашко Лазарев. … А владе-
ет он тою деревнею по старому отводу». По мнению Г.Б. Красноштанова, деревня в ХХ веке 
назвалась Лазаревой /104, с. 583/. В 1911 г. в дер. Лазаревская было 22 двора, жили 129 чел. 
(49 муж., 46 жен., 34 ребёнка). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – Лазарево. 

Лебяжий, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. Назв. от рус. лебедь. 
Левая Рассоха, лев. пр. р. Ичера. Назв. от рус. левый и гидронима Рассоха. 
Леоново (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, выше устья руч. Нижний. Дер. Левоновская 

упомянута в 1699 г. Основал её Михаил (Михайло) Левонов. По переписи 1723 г. в ней име-
лось 2 двора пашенных крестьян /230, 91/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского вое-
воды Ф.Р. Качанова говорится: «От Потаповых деревни вверх по Лене до Леоновых деревни 
полтертьи версты. А та деревня, идучи вверх по Лене, на правой стороне. А в ней двор 
Ивашки Леонова сына черкашенина. … А владеет он тою деревнею по старому отводу» 
/104, с. 591/. В 1911 г. в дер. Леоновская было 20 дворов, жили 106 чел. (50 муж., 49 жен., 7 
детей). На карте 1938 г. – Леоново /35/. В 1940-х годах – Леонова. Род. назв. Леоновский. 

Леоновский, пер., р. Лена, ниже устья р. Нижний. 
Лимпея*, прав. пр. р. Чая. 
Лимпея*, пос., лев. берег р. Чая, против устья р. Лимпея. 
Луговой (1953 г.), пос., лев. берег р. Лена, выше устья р. Селенга. Назв. от рус. луг. Род. 

назв. Лужки, Лужковый. На карте 1938 г. – Луговой /35/. 
Лужки (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, ниже усть р. Кутулак. В 1911 г. в высел. 

Лужки было 12 дворов, жили 50 чел. (20 муж., 22 жен., 8 детей). На карте 1938 г. – Лужки 
/35/. 

Лужковый, лев. пр. р. Лена. 
Лыхина, дер., левобер. р. Лена. Назв. от фам. Лыхин. В 1660 г. в документах отмечен 

основатель деревни, о котором пишет Г.Б. Красноштанов: «… промышленный человек Ки-
рилко Иванов имел прозвище Лыхин. Он является родоначальником ленских Лыхиных, ко-
торые и сейчас живут в Киренском районе, Якутске и Иркутске. По его прозвищу впослед-
ствии была названа деревня Лыхина, находившаяся в 1 километре ниже деревни Берендило-
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вой. Долгое время жителей этой деревни записывали как жителей деревни Берендиловой» 
/103, с. 375/. В 1911 г. в дер. Лыхина было 26 дворов, жили 187 чел. (91 муж., 85 жен., 11 де-
тей). На карте 1938 г. – Лыхино /35/. Назв. Лыхина сохранялось до 1953 г.  

Любавская, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья руч. Гремящий. Назв. образовано от 
фам. Любавский (Любавин). Деревня упомянута в 1723 г., в ней имелось 2 двора, в том числе 
1 двор пашенного крестьянина /230, с. 91/. В XVIII в., как сообщает Г.Б. Красноштанов, де-
ревня называлась Любавина (Злобина) /104, с. 591/. В 1911 г. в дер. Любавская было 7 дво-
ров, жили 36 чел. (16 муж., 13 жен., 7 детей). На карте 1938 г. – Любавская /35/. 

Ляпунова, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Коротчиха. Назв. от фам. Ляпунов. 
Род. назв. Ляпуновское. 

Ляпуновское, плёсо, р. Киренга, выше устья р. Коротчиха. 
Магдана, прав. пр. р. Чая. Назв. образовано от ульч. магда(н) – «сеть (для мелкой ры-

бы)», нан. магдаа – «центральная часть рыболовной сети». 
Майсеевка, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Майсеев. 
Макаровка, прав. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Макар или от фам. 

Макаров. Род. назв. Макарово, Макаровский, Макарчата. Назв. реки связано с поселением 
здесь пашенного крестьянина Никиты Макарова Чепиных. В челобитных Н.М. Чепиных 
приводится дорусское назв. реки. В челобитной, датированной 1660 г., говорится: «И по го-
судареву де указу и по наказной памяти стольника и воеводы Петра Петровича Головина с 
товарыщи отвели де ему, Микитке, тоё землю под государеву десятинную пашню и под ево 
пашничишко, под сенные покосы и под скотинной выпуск Якуцкого острогу служилые лю-
ди, десятник казачей Оксёнко Пысолов с товарыщи, вверх идучи по Лене реке, повыше Кри-
вой Луки, по левую сторону от речки Нелгали и с речкою Нелгалею, и с пахотною землёю, 
что вверх по Лене реке от устья луг, да от речки Нелгали вверх по Лене реке по левую сто-
рону до первой же межи против ленского пашенного крестьянина Ондрюшки Васильева 
черкашенина, против ево, Ондрюшкина, двора от Лены реки в гору» /102, с. 89/. Река здесь 
названа Нелгали. А вот в челобитной, датированной 1681 г., река названа Ненагале. Г.Б. 
Красноштанов, подчёркивая, что это прежнее назв. Макаровской речки, даёт несколько иные 
формы – Ненягаля (Ненгаля). В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Ка-
чанова при описании Макаровской деревни указана река Нелгали, то есть как в первой чело-
битной Чепиных. И здесь Г.Б. Красноштанов, как и в предыдущем случае, назв. реки считает 
дорусским /104, с. 99-100, 588/. Таким образом, дорусским следует считать назв. Нелгали. 
Это назв. происходит от эвенк. нэлгэ – «кокора, вывороченный корень, вывороченное с кор-
нем дерево», -ли – суффикс. 

Макарово, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Макаровка. В.Н. Шерстобоев указыва-
ет среди монастырских деревень дер. Марковска или Макарова с 2-мя дворами пашенных 
крестьян в 1723 г. /230, с. 102/. Г.Б. Красноштанов возражает: «Деревня Макарова никогда 
Марковской не называлась. Марковская деревня находится в нынешнем Усть-Кутском рай-
оне, монастырской она никогда не была». Основателем деревни он считает промышленного 
человека Никиту Макарова Чепиных и полагает, что деревня основана в 1644 г. /102, с. 93/. 
Правда, год основания он определяет косвенно – по факту привоза на Лену Н.М. Чепиных 
жены. Позже он уточняет: «Никита Макаров в 1681 году перед смертью завещал свою де-
ревню (Макарову) Киренскому монастырю» /104, с. 33/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня указана как монастырская: «От Скоблевские мо-
настырские деревни вверх по Лене реке до монастырские Макаровские деревни две версты» 
/104, с. 588/. На карте 1938 г. – Макарово /35/. На 01.01.2015 г. в с. Макарово жило 683 чел. 

Макаровский, о., р. Киренга, выше устья р. Оськина. 
Макаровский, пер., р. Киренга, выше устья р. Оськина. 
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Макарчата, зим., лев. берег р. Чая. 
Максимовский, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. Назв. от личного мужского имени 

Максим или от фам. Максимов. 
Малая Рассоха, лев. пр. р. Ичера. Назв. от рус. малый и рассоха – см. выше. 
Маленькое, зим., р. Степаниха. Назв. от рус. малый. Род. назв. Малый. 
Малый, о., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. 
Малышкин, о., р. Лена, ниже устья р. Салтыковка. Назв. от фам. Малышкин. 
Мандра, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. мандыы – «крепкий, прочный», «мощный, 

сильный», -ра – суффикс. 
Мандра (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Мандра. В 1911 г. в дер. Ман-

дринская было 10 дворов, жили 95 чел. (43 муж., 40 жен., 12 детей). На карте 1938 г. – Ман-
дра /35/. 

Мартынов, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Мартын или от фам. 
Мартынов. 

Межевая, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. межа. 
Мезенцева, дер., прав. берег р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. «Название деревне 

Мезенцевой, видимо, было присвоено в XVIII веке. В переписи 1765 года там упоминается 
Афанасий Семёнов сын Мезенцев» /104, с. 573/. Род. назв. Мезенцевский. 

Мезенцевский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. 
Мельниковых, дер., лев. берег р. Лена. Указана в окладной книге 1707 г. Здесь же отме-

чен Яков Васильев Мельников. Кроме того, Г.Б. Красноштанов замечает, что в 1735 г. И. 
Яхонтов в «Описании реки Лены» для деревни приводит другие названия: «Заполойская, 
или Лузгина деревня на левом берегу. В ней два двора крестьянских. От Чюгуевской до сей 
деревни 3 версты с ½». По Г.Б. Красноштанову, деревня слилась с Чечуйском /104, с. 943/. 

Мельничная (Тихтелякича, Тихтилячиха*, Телячья), лев. пр. р. Лена, напротив Ки-
ренска. Река в XVII в. называлась Тихтилячиха, на ней была расположена мельница, при-
надлежавшая Е.П. Хабарову. По документам, мельницу Е.П. Хабаров в 1665 г. отписал Ки-
ренскому монастырю: «Се аз, Илимского острогу сын боярский Ерофей Павлов Хабаров, 
дал есми сию прикладную память на великой реке Лене в Усть-Киренской в Троецкой мона-
стырь в казну строителю старцу Варламу з братьею в том, что приложил я, Ярафей, свою 
мелницу Панфиловскую и з землею, чем я владел, и со всем заводом. А взял я, Ярафей, ис 
того Троецкого монастыря сто рублёв денег да пять вкладных. А цена той моей мелнице ты-
сяча рублёв. А мелница против Усть-Киренского Никольского погоста за Леною рекою на 
речке Тихтилячихе, два анбара, двои жерновы, два веретена, две жапки, восмь кругов, четы-
ре щипа, два подпятника, всё железное, две избы и земля, что мне отведена к той мелнице 
для мельнишного крепления, и со всем без вывода. А владеть им, строителю з братьею, тою 
моею мелницею по сей прикладной памяте с нынешнего 174 года с Николина дня вешнего и 
молоть. А помольные денги брать Троице в казну» /97; 98/. Река под назв. Тихтелякича 
(Тихтелячиха) указана в данной на землю пашенного крестьянина Кузьмы Воронина в 1664 
г.: «Отведено ему, Козёмке Воронину, и отмежёвано пашенные земли с нижного конца на-
волока по верхную сторону реки Тихтелякича от реки Лены прямо в гору на сухую на оди-
накую лисвеницу, а с тоё сухие лиственицы на другое стоячее дерево, на сырую ель, к бору, 
и да вверх по реке Тихтилякича по верхную сторону на том же наволоке на нижном конце от 
Лены реки вверх по речке Тихтилякичю до мельницы пашенного крестьянина Панфилка 
Яковлева» /102, с. 596-597/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Кача-
нова река названа по-разному: то Тиктилячика, то Тихтилякича /104, с. 577/. В 1890 г. купец 
Н.Е. Глотов по договору с Киренским городским обществом «взял в арендное содержание 
участок земли, расположенный на левом берегу реки Лены при устье речки Тителячихи», с 
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целью устройства отстоя и ремонта почтово-пассажирских пароходов /134, с. 56/. Назв. Тих-
телякича (Тихтилякича), судя по суффиксам -ла и -кич, является эвенкийским, оно образова-
но, предположительно, от эвенк. тэктэ- – «подрубить, рубить», тэктээ- – «собрать, уб-
рать». Назв. Тиктилячика, Тихтилякича, Тихтилячиха, Тителячиха, Телячья – русское видо-
изменение эвенкийского названия. 

Мельничная, прав. пр. р. Лена. 
Мельничный, лев. пр. р. Лена. 
Мельничный, прав. пр. р. Лена. По Г.Б. Красноштанову, Мельничный ручей упомянут 

в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 582/. 
Мельничный, пос, лев. берег р. Лена, напротив устья р. Киренга. В 1911 г. в высел. 

Мельничный было 22 двора, жили 66 чел. (27 муж., 31 жен., 8 детей). Ранее здесь была мо-
настырская слобода /104, с. 562/. На карте 1938 г. – Мельничная /35/. 

Мендеулева, дер., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. Назв. от фам. Менде-
улев. Род. назв. Мендеулевский. 

Мендеулевский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Оськина. 
Механошинская, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Механошин. 
Мироново, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Механошинская. Назв. от личного муж-

ского имени Мирон или, что более вероятно, от фам. Миронов.  Род. назв. Мироновский, 
Мироновское. В 1911 г. в дер. Миронова было 19 дворов, жили 183 чел. (81 муж., 80 жен., 20 
детей). На карте 1938 г. – Мироново /35/. На 01.01.2015 г. в с. Мироново жило 38 чел. 

Мироново, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Механошинская. 
Мироновский, высел., р. Лена. В 1911 г. в выселке было 4 двора, жили 28 чел. (12 муж., 

14 жен., 2 ребёнка). 
Мишуткино, зим., р. Пилюда. Назв. от личного мужского имени Мишутка, уменьши-

тельного от Михаил, или от фам. Мишуткин. 
Моисеевка, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Моисей или от фам. 

Моисеев. 
Молчан, прав. пр. р. Ния. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -чан – 

суффикс. 
Монаково (1920 г.), дер., прав. берег р. Лена, выше Киренска. Дер. Манаковская упомя-

нута в 1655 г. Основал её Кирилл (Кирюшка) Васильев Манаков. По переписи 1723 г. в ней 
имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 91/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимко-
го воеводы Ф.Р. Качанова написано: «От деревни попа Михайла Данилова вверх по Лене до 
деревни Кирюшки Монакова верста двести тритцать три сажени» /104, с. 582/. В 1911 г. в 
дер. Монаковская было 9 дворов, жили 34 чел. (14 муж., 12 жен., 8 детей). На карте 1938 г. – 
Монаково /35/. 

Монастырский, о., р. Лена. На острове расположен гор. Киренск. Назв. от рус. мона-
стырь. Происхождение слова монастырь – «религиозная община монахов или монахинь, 
представляющая собою отдельную церковно-хозяйственную организацию» раскрывает П.Я. 
Черных: «Др.-рус. в форме манастырь – с Х в., в форме монастырь – с XII в., манастырь-
скый – с XI в., монастырьскый – с XIV в. … Слова монах, монахиня – более поздние. … 
Слово монастырь позднегреческое… Старшее знач. – «жилище» > «келья отшельника» [от 
μόος – «один», «одинокий» или μονάς – «одинокий», «покинутый»…]» /222, 1, с. 541/. 

Монаховская, курья, р. Киренга, выше устья р. Монокох. Назв. от рус. монах. О слове 
пишет П.Я. Черных: «В словарях монах отм[ечено] с 1704 г. … Обычно в знач[ении] «мо-
нах» в Древней Руси употр[еблялось] мних…, в знач[ении] «монахиня» – мнишница или 
манастрия… греч. μοναχός… – «одиночный», «единичный», откуда «отшельник», в эпоху 
христианства – «инок», «монах» /222, 1, с. 541/. 
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Монокох, прав. пр. р. Киренга. Возможно, в основе назв. лежит эвенк. моңо, моңоγ, 
моңокто, ороч. моңо, моңокто, уд. моңо – «плавник, валёжник, вынесенный течением в 
устье реки», «залом (завал, затор на реке из плавника)», «дрова», -х – суффикс. 

Мулисьма, лев. пр. р. Поймыга. Назв. от эвенк. муулии- – «носить воду», «разводить 
что-либо в воде», -сь (изменённый -с) и -ма – суффиксы. 

Мутина, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Брызгунья. Дер. Мудинска отмечена в 1723 г., 
в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 94/. В 1911 г. в с. Мутинское было 44 дво-
ра, жили 324 чел. (146 муж., 141 жен., 37 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – с. Мутин-
ское. Род. назв. Мутинский. 

Мутинский, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Брызгунья. 
Накипной, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. накипь. 
Налимда, прав. пр. р. Чая. Назв. от эвенк. наалии- – «держать что-либо в руках», -мда – 

суффикс. 
Небель*, пос., верховья р. Ния. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 125 чел. 
Нелгали, прав. пр. р. Лена.  
Нижнее Шорохово, дер., р. Киренга. Назв. от рус. низ и фам. Шорохов. К истории по-

селения имеет прямое отношение сообщение Г.Б. Красноштанова: «Васька Иванов сын пер-
мяк имел фамилию Монаков. Эта фамилия существует и сейчас. Заимка Васьки Иванова 
Монакова… находилась на Киренге. Она так и называлась Монаковой. Рядом есть курья, 
которая и сейчас называется Монаковой, и речка Монакова. В ХХ веке деревню называли 
Нижней Шороховой. <…> Дементий Васильев, по фамилии Монаков, сын Васьки Иванова 
пермяка, жил на заимке Монаковой (Нижнее Шорохово)…» /103, с. 555, 557/. Пашенный 
крестьянин В.И. Монаков упомянут в документах в 1663 г., а его сын после 1699-1700 гг. В 
последующей работе Г.Б. Красноштанов даёт другое объяснение. Он приводит выдержку из 
«Описной книги» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «От Юксеевской деревни 
вверх по Киренге шесть вёрст до деревни Ортюшки Семёнова сына Зыряна» и заключает, 
что «эта деревня в ХХ веке называлась Нижнее Шорохово» /104, с. 574, 575/. Вместе с тем 
он здесь указывает и Монаковых. 

Нижнекарелина, дер., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, выше устья р. Поймыга. Назв. от 
рус. низ и фам. Карелин (Корелин). В 1911 г. в с. Нижне-Корелинское был 31 двор, жили 160 
чел. (59 муж., 67 жен., 34 ребёнка). 

Нижний, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. низ. 
Нижний Алексеевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. Назв. от рус. низ и ой-

конима Алексеевск. 
Нижний Кондрашинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Назв. от рус. низ и 

ойконима Кондрашина. 
Нижний Ляпуновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Коротчиха. Назв. от рус. низ и 

ойконима Ляпунова. 
Нижний Покойный, пер., р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от рус. низ и покой. 
Нижний Ульканский, пер., р. Лена, ниже устья р. Улькан. Назв. от рус. низ и гидрони-

ма Улькан. 
Нижний Чайский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от рус. низ и гидронима Чая. 
Нижняя Гарь, дер., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. Назв. от рус. низ и 

гарь. 
Нижняя Рассоха, прав. пр. р. Чечуй. Назв. от рус. низ и гидронима Рассоха. 
Нижняя Тунгуска, прав. пр. р. Енисей. Назв. от рус. низ и этнонима тунгус. 
Никольск, дер., лев. берег р. Лена. Назв. образовано от личного мужского имени Нико-

лай (Никола), в честь, скорее всего, святого Николая-угодника. Род. назв. Никольский. В 
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1646 г. на наволоке, пойменном берегу, были поселены в пашню по челобитной трое черка-
сов. В челобитной они писали: «Царю… бьют челом сироты твои, ссыльные черкасы Пет-
рушка Остафьев Аксамитов, Ивашко Фомин, Мартынко Михайлов. По твоему государеву 
указу сосланы мы, сироты твои, в твою государеву сибирскую украйну на великую реку Ле-
ну в пашенные крестьяне. <…> Вели, государь, нам дать наволок Никольской, пониже Ки-
ренги реки, вверх идучи, на правой стороне, да для сенных покосов вели, государь, дать ост-
ровок против того Никольского наволоку, где б нам, сиротам твоим, было где поселитьца» 
/102, с. 647/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня 
называется Микольской: «От Змеиновой деревни вверх до Микольской  три версты. А стоит 
та деревня, вверх по Лене идучи, на правой стороне над Леною. А в ней живут крестьяне…» 
/104, с. 559/. В 1911 г. в с. Никольское было 32 двора, жили 255 чел. (105 муж., 115 жен., 35 
детей). На карте 1938 г. – Никольское /35/. На 01.01.2015 г. дер. насчитывала 104 жителя. 

Никольский, пер., р. Лена, ниже гор. Киренск. 
Никольский, о., р. Лена, ниже гор. Киренск. 
Никулина, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. Дер. Микулинска отмечена 

в 1668 г. Основал её Микита (Микитка) Иванов Микулин. По переписи 1723 г. в ней имелось 
3 двора пашенных крестьян. В 1940-х годах – Никулина /230, с. 93/. Иного человека в осно-
ватели деревни записывает Г.Б. Красноштанов: «… Ивашко Еремеев Микулка. Это был 
ссыльный черкашенин (запорожский казак), вышедший в 1638 г. с Украины, находившейся 
тогда под властью Польши, в русский город Путивль. Он был поселён с такими же, как он, 
выходцами под Воронежом, но за попытку побега в 1641 г. обратно на Украину был сослан 
сначала в Свияжск в стрелецкую службу, а затем через полгода с женой Палашкой на Лену в 
пашенные крестьяне. Деревня, где он пахал, находится в 56 км ниже Киренска, или в 10 ки-
лометрах выше Чечуйска, и по его прозвищу называется Никулина. <…> И сейчас на Лене 
есть фамилия Никулины. А сам Ивашко Еремеев из Албазина бежал в Китай» /103, с. 625/. 
Следует уточнить: И. Еремеев – «… главный участник убийства воеводы Л.А. Обухова. Бе-
жал в 1665 году на Амур с Никифором Черниговским, а затем из Албазина в Китай» /104, с. 
553/. На карте 1938 г. – Никулино /35/. 

Ния, прав. пр. р. Таюра, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ни – «морошка», -я – суффикс. 
Ново-Ичерский, пер., р. Лена, ниже устья р. Мандра. Назв. от рус. новый и гидронима 

Ичера. 
Новомировское, зим., вдр. Мандры и Чичикана. Назв. от рус. новый и мир. 
Няша, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. Назв. от эвенк. ня – «гнить, гноиться», -ша 

– суффикс. 
Обухов, о., р. Лена, ниже устья р. Межевая. Остров получил название после убийства 

здесь в 1665 г. илимского воеводы Л.А. Обухова /100, с. 75/. Есть также описание острова, 
выполненное в 1735 г. И. Яхонтовым, переводчиком экспедиции Академии наук: «Обухов 
остров близ правого берегу, в длину ¾ версты. Сей остров назван Обуховым потому, что 
преж сего бывшей илимской воевода за оным островом в протоке убит от разбойников, ко-
торые после того ушли на реку Амур и построили город Албазин» /103, с. 629, 630/. 

Овечий, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. Назв. от рус. овца. 
Окунь, гора, выс. 1625 м, вдр. Чаи и Лимпеи. Назв. от рус. окунь. 
Олонцевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Макаровка. См. Олонцова. 
Олонцова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья руч. Шестаковский. Дер. Олонцова-

Оконишникова упомянута в 1699 г. Основали её Исак Олонцов, Семён (Сенька) Оконишни-
ков. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 91/. В ужинных 
книгах 1697 и 1698 гг. и в переписной книге 1701 г. показана здесь Курвинская заимка. Г.Б. 
Красноштанов предостерегает: «Здесь заимка Олонцова названа Курвинской. Не следует её 
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путать с другой Курвинской заимкой (Краснояровой), где пахал зять Панфилка Курвина 
Афонька Никонов Курвин». В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы написано: 
«От Гришкины деревни Опекина вверх по Лене до деревни Сенки Оконишникова полчет-
верты версты. … А в ней: … Двор обротчика Сенки Григорьева сына Оконишникова». Г.Б. 
Красноштанов уточняет: «Это деревня Оконешникова, она же после Олонцова» /104, с. 586/. 
В 1911 г. в станице Олонцевская было 23 двора, жили 95 чел. (48 муж., 48 жен., 29 детей). На 
карте 1938 г. – Олонская /35/. 

Орешник, лев. пр. р. Киренга. Назв. от рус. орех. 
Орлова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Пилюда. Назв. от фам. Орлов. История 

основания поселения связана с пашенным крестьянином Кириллом (Кирилком) Игнатьевым 
сыном Кобелем. В 1663 г. ему выделил землю под пашню на устье р. Пилюда чечуйский 
приказчик пятидесятник Иван Васильев сын Бурлак: «И я, Ивашко, по указу великих госу-
дарей и по памяти ему, Кирилку, отвёл земли под десятинную пашню и под ево особую па-
хоту против ево братьев, иных пашенных крестьян, и отводную память ему, Кирилку, на тоё 
землю я, Ивашко, за своею рукою дал» /103, с. 592/. Дер. Кобелевская отмечена в 1723 г., в 
ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 94/. В 1911 г. в дер. Кобелевская было 42 
двора, жили 263 чел. (131 муж., 113 жен., 19 детей). О дальнейшей судьбе поселения расска-
зывает Г.Б. Красноштанов: «Неявная память об основателе деревни Кириле Игнатьеве сыне 
Кобеле сохранялась в её названии: Кобелева. Однако, впоследствии ввиду неблагозвучности 
её переименовали в Орлову. Теперь память о Кириле Кобеле осталась лишь в фамилии его 
потомков Кобелевых, которые и сейчас живут в Киренском районе, ничего не зная о своём 
предке, соратнике Хабарова, десятнике амурского войска. <…> На самом деле это была от-
дельная деревня на левом берегу речки Пилюды, впадающей в Лену с левой стороны. После 
её называли Кобелевой, а в ХХ веке Орловой» /103, с. 592, 620/. На 01.01.2015 г. в дер. Ор-
лова жил 31 чел. 

Орлова, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Пилюда. 
Осиновка, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. осина. Род. назв. Осиновый. 
Осиновый, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Осипова, дер., лев. берег р. Киренга, напротив устья р. Оськина. Назв. от личного муж-

ского имени Осип или от фам. Осипов. 
Оськина, прав. пр. р. Киренга. Назв. от личного мужского имени Оська, уменьшитель-

ного от Осип, или от фам. Оськин. 
Панская, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Гремящий. Назв. от рус. пан. Дерев-

ня упомянута в 1723 г., в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 91/. Первоначаль-
но здесь были поселены на пашню в 1640-х годах ссыльные черкасы, называвшие себя па-
нами /102, с. 801/. В 1911 г. в дер. Панская было 22 двора, жили 138 чел. (45 муж., 54 жен., 
39 детей). На карте 1938 г. – Панская /35/. Назв., как и деревня, сохранялось до 1953 г. 

Паранкин, о., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. Назв. от фам. Паранкин. Род. 
назв. Паранкинский. 

Парфёново (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, устье руч. Шестаковский. Назв. от личного 
мужского имени Парфён или от фам. Парфенов. Первоначально в 1640-х гг. здесь был посе-
лён на пашню ссыльный черкас Алексей (Алёшка) Иванов /102, с. 801/. В «Описной книге» 
1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова говорится: «От деревни Якушка Монакова 
вверх по Лене по тому же лугу до деревни две версты. А в ней двор Парфёнка Максимова 
сына Брянсково…» /104, с. 590/. Дер. Парфёновская упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 двор 
пашенного крестьянина /230, с. 91/. В XVIII в., как сообщает Г.Б. Красноштанов, деревню 
называли Парфёновой (Брянской) /104, с. 590/. В 1911 г. в дер. Парфёновская было 14 дво-
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ров, жили 74 чел. (27 муж., 33 жен., 14 детей). На карте 1938 г. – Парфёново (Шестаково) 
/35/. Появление назв. Шестаково остаётся необъяснимым. 

Пахорукова, дер., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Монокох. Дер. Пахорукова упо-
мянута в 1659 г. Основал её Мартын (Мартынко) Терентьев сын Пахорук. По переписи 1723 
г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 92/. В 1911 г. в дер. Пахорукская было 
10 дворов, жили 64 чел. (29 муж., 23 жен., 12 детей). В 1940-х годах – дер. Пахорукова. Род. 
назв. Пахоруковский. 

Пахоруковский, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Пахоруковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. 
Пашня, пос., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Макаровка. Назв. от рус. пашня. В 1911 

г. в станице Пашинская был 21 двор, жили 101 чел. (38 муж., 37 жен., 26 детей). На карте 
1938 г. – Пашенная /35/. В 1953 г. – пос. Пашня. На 01.01.2015 г. в пос. жило 14 чел. 

Петровский, высел., лев. берег р. Киренга, выше устья р. Рева. В связи с этим назв. 
следует обратить внимание на сообщение Г.Б. Красноштанова: «Гришка Игнатьев сын ус-
тюжанин имел прозвище Петух. Он обрабатывал пашню на левом берегу Киренги на заимке 
Петуховой, которая потом называлась Выселок Петровский, Петровская станция, Станица. В 
память о Петуховых на Киренге возле этой заимки осталось название Петуховское плёсо. От 
Гришки Игнатьева Петуха пошли Петуховы, проживающие в Киренском районе» /103, с. 
973, 974/. Род. назв. Петровское. 

Петровское, зим., р. Чая. 
Петропавловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Мельничная (прав. пр. р. Лена). Назв. от 

личных мужских имён Пётр и Павел, в честь, скорее всего, святых Петра и Павла. Род. 
назв. Петропавловское. 

Петропавловский (Камень-утёс, Камешок), утёс, выше устья р. Захаровка. Назв. Ка-
мень-утёс отмечено в 1667 г. в челобитной пашенного крестьянина Логинки Петрова. Назв. 
Камешок – современное, местных жителей /103, с. 867/. 

Петропавловское, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Захаровка. Первые поселенцы 
здесь появились в XVII в. Поселение первоначально называлось з. Захарова, по имени одно-
го из поселенцев, которыми были Захарко Игнатьев Малышев и Андрюшка Федосеев (это 
отчество, фамилии не было). В выписке Якутской приказной избы в 1646 г. значилось: «Да в 
том же во 154 году ленским пашенным крестьяном Захарку Игнатьеву устюженину да Онд-
рюшке Федосееву вычегжанину велено быть в государеве пашне». Обоим крестьянам была 
выдана ссуда: «Июля в 18 день по помете на выписке диака Петра Стеньшина Ленского ост-
рогу пашенным крестьяном Ондрюшке Федосееву да Захарку Игнатьеву Малышеву для го-
сударевы пашни на зсуду июля со 18 числа по 18 число 156 году сорок рублёв дано, по два-
дцати рублёв человеку». После 1668-1672 гг. дер. Захарова стала называться Верхней Заха-
ровой. В 1801-1810 гг. здесь была построена Петропавловская Спасская церковь, и поселе-
ние стало называться Петропавловском /99, с. 2-15; 101/. В 1911 г. в с. Петропавловское бы-
ло 49 дворов, жили 339 чел. (169 муж., 170 жен., 40 детей. На карте 1938 г. – Петропавлов-
ское /35/. По переписи 1989 г. в пос. Петропавловское проживало 599 чел. На 01.01.2015 г. в 
с. Петропавловское было жителей 343 чел. 

Петуховский, о., р. Киренга, выше устья р. Оськина. Назв. от прозвища Петух. Род. 
назв. Петуховское. 

Петуховский, пер., р. Киренга, выше устья р. Оськина. 
Петуховское, плёсо, р. Киренга, выше устья р. Рева. 
Пикулинская, дер., р. Лена. Назв. от фам. Пикулин. В 1911 г. в деревне было 25 дворов, 

жили 188 чел. (76 муж., 86 жен., 26 детей).  
Пилюда*, лев. пр. р. Лена. На карте 1938 г. – Пелюда /35/. В 1953 г. – р. Полюда. 
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Повороты (1953 г.), с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Карманиха. Дер. Криволуцкая 
(Полоротовская) упомянута в 1650 г. Основал её Ждан (Жданко) Прокопьев Полорот. По 
переписи 1723 г. в ней имелось 6 дворов пашенных крестьян /230, с. 92/. Есть более подроб-
ные сведения о поселении: «В окладной книге 1656 года записано: 'На том же Киренском 
лугу пашенной Жданко Прокопьев Полорот пашет десятину ржи да полдесятины яри'. Ме-
сто поселения легко определяется по прозвищу Полорот. Он пахал на правом берегу Лены 
на заимке, которую называли Полоротовской (потом Повороты). От неё вниз до устья Ки-
ренги 14 километров. Жданко Прокопьев Полорот в росписи Б. Оладьина записан с фамили-
ей 'Жданко Прокопьев Брянихин'. А истинное его имя было Анисимко Прокопьев Бренёв. 
Его имя и фамилия в различных документах записывались в различных сочетаниях. Его по-
томки и сейчас живут в Киренском районе. До поверстания в пашенные крестьяне Жданко 
Прокопьев Полорот был человеком Ерофея Хабарова. Есть челобитная, в которой он назы-
вается именно так…» /103, с. 107/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова написано: «От Кривошапкины деревни вверх по Лене до Полорот верста. А та 
Полоротовская слобода на том же лугу вверх по Лене на левой стороне» /104, с. 579/. В 1911 
г. в с. Поворотское было 39 дворов, жили 174 чел. (83 муж., 85 жен., 26 детей). В 1920 г. – с. 
Поворотское. На карте 1938 г. – Поворотье /35/. 

Поддымное, пос., левобер. р. Черепаниха. Назв. от рус. под (приставка) и дым. 
Подкаменное (1953 г.), с., лев. берег р. Лена. Назв. от рус. под (предлог) и камень. Дер. 

Подкаменная отмечена в 1650 г. Основал её Осип (Оська) Подкаменной. В «Описной книге» 
1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова упомянута отводная на землю, датированная 
1650 г.: «Да у них же, Подкаменные деревни крестьян, против их дворов, прямо за Леною ре-
кою, пахотной и сенной лужёк. А владеют они тем лушком, и пашни на том лушке пашут и 
сена ставят по отводной прошлого 158 году. А отведён тот лужёк к прежней их Подкамен-
ной деревне в прибавку» /104, с. 556/. По переписи 1723 г. в ней имелось 5 дворов пашенных 
крестьян /230, с. 93, 305, 306/. Первоначально здесь была верхняя часть заимки Ивана Сверч-
кова, заселённая ссыльными черкасами /102, с. 792/. Дер. Подкаменная отмечена в 1706 г. 
/104, с. 820, 821/. В 1911 г. в с. Подкаменское было 25 дворов, жили 186 чел. (80 муж., 77 жен., 
29 детей). На карте 1938 г. – Подкаменное /35/. В 1940-х годах – дер. Подкаменка. 

Подлесняк, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от рус. под (предлог) и 
лес. Деревня показана на карте 1938 г. с пояснением в скобках – заимка Костякова /35/. 

Подлиствяк (1953 г.), с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от рус. под (пред-
лог) и листвяк – «лиственничный лес». 

Подтопольный, о., р. Лена, ниже устья р. Механошинская. Назв. от рус. под (предлог) и 
тополь. 

Подъельничная (1953 г.), дер., р. Лена, устье р. Сухая. Назв. от рус. под (приставка) и 
ель. Дер. Подъельнишна отмечена в 1683 г. О том, как образовалось назв. деревни, сообщает 
«Описная книга» (1699-1700 гг.) илимского воеводы Ф.Р. Качанова в связи с возникшим 
спором между крестьянами деревень Половинкиной и Подъельнишной: «… и от того меже-
вого куста и берёзы прямо ж к ельнику на кедр виловатой. А пониз того кедра, к Юшкиной 
заимке, неподалёку стоит ель высокая и матёрая. Описана та ель для признаки того кедра» 
/103/. По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 93, 305/. В 1911 
г. в дер. Подъельничная было 52 двора, жили 400 чел. (178 муж., 177 жен., 45 детей). На кар-
те 1938 г. – Подъельничная /35/. В 1940-х годах – с. Подъельное. Род. назв. Подъельничный. 

Подъельничный, пер., р. Лена, ниже устья р. Кутулак. 
Поймыга*, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. 
Покойный, пер., р. Лена, ниже устья р. Чая. Назв. от рус. покой. 
Половинная, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. половина. 
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Полтавка, скалы, р. Киренга, ниже устья р. Рева. Назв. перенесено с гор. Полтава (Ук-
раина). 

Пономарёва, падь, правобер. р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. Назв. от фам. По-
номарёв. 

Поповка, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Попов. 
Потакуева, зим., прав. берег р. Нижняя Тунгуска. Назв. от фам. Потакуев. 
Потаповка, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Потап или от фам. По-

тапов. Род. назв. Потапово. 
Потапово, с., прав. берег р. Лена, выше устья руч. Криволугский. Дер. Потаповская 

упомянута в 1699 г. Основал её Фёдор (Фетька) Потапов. По переписи 1723 г. в ней имелось 
4 двора пашенных крестьян, в том числе 3 двора Потаповых /230, с. 91/. Иную информацию 
о деревне приводит Г.Б. Красноштанов, считая её основателем Потапа (Потапку) Фёдорова, 
мезенца, промышленного человека, затем пашенного крестьянина, женившегося на Овдоть-
ице, дочери Степана (Стеньки) Юрьева с прозвищем Курва /102, с. 652/. В «Описной книге» 
1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова в деревне указаны 3 двора Потаповых и 
подчёркнуто: «А по словесной их сказке, владеют они тою деревнею по старому отводу» 
/104, с. 591/. В 1911 г. в с. Потаповское было 40 дворов, жили 263 чел. (105 муж., 108 жен., 
50 детей). На карте 1938 г. – Потапово /35/. Назв. Потапово жило до 1953 г. 

Потыновский, пер., р. Киренга, выше устья р. Оськина. Назв. от фам. Потынов. 
Почтарский, высел., р. Лена. Назв. от рус. почта. В 1911 г. в выселке было 2 двора, в 

нём жили 16 чел. (9 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 
Правая Поймыга*, прав. пр. р. Поймыга. Назв. от рус. правый и гидронима Поймыга. 
Правая Рассоха, прав. пр. р. Ичера. Назв. от рус. правый и гидронима Рассоха. 
Правая Щека, утёс, прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. Назв. от рус. 

правый и сибирского щека – «крутой берег реки, особенно каменистый», «крутизна берего-
вая» /66, IV, с. 652/. 

Прилукский, высел., р. Лена. Назв. от рус. при (приставка) и лука – «изгиб, погиб, кри-
визна, излучина», «заворот реки, дуга», «низменный и травный или лесистый мыс», «поём-
ный луг, огибаемый рекою» /66, II, с. 272/. Род. назв. Прилуки. 

Прилукский, пер., р. Лена, ниже устья р. Чечуй.  
Прокопьевская (1920 г.), дер., р. Киренга. Дер. Прокопьевска упомянута в 1649 г. Осно-

вал её Ждан (Жданка) Прокофьев. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 92/. Иное объяснение даёт Г.Б. Красноштанов: «Название деревни про-
изошло от Прокопия (Проньки) Кирилова Гагарина. У В.Н. Шерстобоева ошибочно написа-
но, что от Жданка Прокофьева, то есть от Жданка Прокопьева Полорота (Анисимка Про-
копьева Бренёва)» /103, с. 838; 104, с. 573/. В 1911 г. в дер. Прокопьевская было 7 дворов, в 
ней жили 53 чел. (25 муж., 21 жен., 7 детей). Род. назв. Прокопьевский. 

Прокопьевский, о., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. Об острове указано в 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «Против той же деревни 
[Прокопьевской. – С.Г.] обыскан на Киренге реке прямо пустой остров [Прокопьевский. – 
Г.К.], на котором, острову, чистых мест и пахотной земли нет, лес толстой, топольник и 
тальник, а в середине ельник» /104, с. 573/. 

Прокопьевский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Семёновский. 
Пролетарский (1953 г.), высел., лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. пролетарий. О слове пи-

щет П.Я. Черных: «В русском языке слово пролетарий известно с 40-50-х гг. XIX в. … В 
словарях пролетарий отм[ечено] с 1860 г. … В русском языке, возможно, из французского, 
где оно (со знач. «бедняк», «неимущий») – давнее…» /222, II, с. 71/. Ранее здесь была мона-
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стырская слобода /104, с. 562/. На карте 1938 г. – высел. Пролетарский /35/. Род. назв. Про-
летарское. 

Пролетарское, зим., р. Чечуй. 
Пущина (Прилуки), дер., прав. берег р. Лена, устье р. Чечуй. Назв. от фам. Пушин (Пу-

щин). В окладной книге 1707 г. показана дер. Пущиновская /Кр., 13а, с. 948/. Дер. Пушин-
ская отмечена в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 94/. В 1911 г. в 
дер. Пущина (вместе с Прилукским выселком) был 31 двор, в ней жили 243 чел. (114 муж., 
109 жен., 20 детей). На карте 1938 г. – Прилуки (Пущино) /35/. Историю поселения Г.Б. 
Красноштанов связывает с заимкой чечуйского приказчика сына боярского Фёдора Пущина, 
пашня под которую была отведена в 1663 г. В последние годы деревню называли Прилука-
ми. В 1990 г. в ней жило 3 чел. /103, с. 623/. 

Пьянобыковская (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. Назв. 
от рус. пьяный и бык– «на Лене, выдавшийся с берега утёс» /66, I, с. 149/. На карте 1938 г. – 
Пьянобыковская /35/. Род. назв. Пьяный Бык. 

Пьяный Бык, утёс, лев. берег р. Лена, ниже устья руч. Накипной. 
Рассоха, прав. пр. р. Пилюда. Назв. от рус. рассоха – «раздвоение, развилок, слияние 

рек, устье» /137, II, с. 167/. Род. назв. Рассошка. 
Рассоха, лев. пр. р. Чичикан. 
Рассоха, зим., лев. берег р. Поймыга, ниже устья р. Мулисьма. 
Рассошка, лев. пр. р. Ичера. 
Рассошка, охотничья база, левобер. р. Лимпея. 
Рассыпной, о., р. Лена, устье р. Салтыковка. Назв. от рус. россыпь. 
Рассыпной, пер., р. Лена, устье р. Салтыковка. 
Рева, прав. пр. р. Киренга. Назв. от рус. рёв. Род. назв. Ревский. 
Ревский, пер., р. Киренга, выше устья р. Рева. 
Рейский*, о., р. Киренга, выше устья р. Рева. 
Речка, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. река. 
Речка, пер., р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. 
Ромашкина, зим., р. Ичера. Назв. от личного мужского имени Ромашка, уменьшитель-

ного от Роман, или, что более вероятно, от фам. Ромашкин. 
Рубцовка, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Тетелячиха. Назв. от фам. Рубцов. По-

казана на карте 1938 г. /35/. 
Рубчёнок, зим., прав. берег р. Чая, выше устья р. Лимпея. Назв. от фам. Рубчёнок. 
Рыковский, пер., р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. Назв от ойконима Рыкова. 
Салтыкова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Салтыковка. Назв. от фам. Салты-

ков. Род. назв. Салтыковка. Дер. Салтыковская отмечена в 1691 г. Первоначально она назы-
валась – Закаменская. По переписи 1723 г. в ней имелось 5 дворов пашенных крестьян /230, 
с. 93/. Происхождение назв. Закаменская (Закаменные) объясняет Г.Б. Красноштанов: «Если 
идти вверх по Лене от деревни Подкаменной к Салтыковой, то их разделяет гора Верхний 
Камень. Отсюда, видимо, и произошло название Закаменная» /104, с. 557/. В 1911 г. в дер. 
Салтыковская было 46 дворов, в ней жили 333 чел. (151 муж., 142 жен., 40 детей). На карте 
1938 г. – Салтыково /35/. В 1940-х годах – дер. Салтыкова. На 01.01.2015 г. дер. Салтыкова 
насчитывала 74 жителя. 

Салтыкова, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Салтыкова. 
Салтыковка, лев. пр. р. Лена.  
Свиной, пер., р. Лена, ниже устья р. Киренга. Назв. от рус. свинья. 
Свиной, о., р. Лена, ниже устья р. Киренга. 
Семейное, зим., прав. берег р. Нижняя Рассоха. Назв. от рус. семья. 
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Семёновский, прав. пр. р. Киренга. Назв. от личного мужского имени Семён или от 
фам. Семёнов. 

Семига (Пичукша), лев. пр. р. Лена. Назв. Семига от эвенк. сээмэ – «мера длины от 
большого до указательного пальца», -га – суффикс. Оно подчёркивает небольшие размеры 
реки. Назв. Пичукша, как сообщает Г.Б. Красноштанов, река носила в XVII в. /103, с. 107/. 
Оно происходит от эвенк. пичаа – «свистеть, пищать (при помощи берестяной пищалки во 
время охоты на кабаргу), подманивать кабаргу», -кша – суффикс. На карте 1938 г., прило-
женной к книге /35/, река названа – Селенга. 

Сенной, о., р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Назв. от рус. сено. 
Сидорова, дер., прав. берег р. Киренга, близ устья. Назв. от фам. Сидоров (Бочкарёв). 

Как сообщает Г.Б. Красноштанов, здесь была заимка ссыльного черкаса Петра (Петрушки) 
Аксамитова, прозванного Петрушкой Киренским, «заимка его на устье Киренги перешла в 
собственность монастыря и после называлась Бочкарёвой, сейчас Сидоровской» /102, с. 648/. 
О заимке Петрушки Киренского подробно пишет «Описная книга» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова: «А прежде сего там пашнею владел пашенный крестьянин Петруш-
ка Киренской, и тое де пашню покинул впусте. … А межи той Петрушкинской заимке: от 
Лены реки вверх по Киренге реке против Никольского истоку, что под повостом [повост, 
погост – «кладбище», по М. Фасмеру. – С.Г.] исток в реку Киренгу, а на Киренской стороне 
вниз по Лене реке по нижний конец Елового острова до камени по старым межам, по кото-
рым владел Петрушка Киренской» /104, с. 561/. В 1911 г. в дер. Сидоровская было 45 дво-
ров, жили 136 чел. (101 муж., 103 жен., 32 ребёнка). На карте 1938 г. – Бочкарёво (Сидорово) 
/35/. В 1953 г. – дер. Сидорова. На 01.01.2015 г. дер. Сидорова имела 185 жителей. 

Синяя 1-я, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от рус. синий и первый. 
Скобельская, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Семига. Дер. Скобельская или 

Скоблевская отмечена в 1663 г. Основал её приказчик Скобельский или Скоблевский. По 
переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян. Деревня принадлежала Кирен-
скому Троицкому монастырю /230, с. 102/. Есть и более полная информация о создании де-
ревни. В 1652 г. были выделены земли под пашню в счёт государева жалования приказчику 
ленских пашенных крестьян Василию Степановичу Скоблевскому. Об отводе земли было 
записано в документах: «А по отводу илимского служилого человека Жданка Савина с това-
рыщи отведено ему, Василью Скоблевскому, на великой реке Лене подле Лену реку луг ни-
же пашенного крестьянина Микитки Макарова, что наперёд сего пахали диака Петра 
Стеньшина люди. Паханой земли на том лугу пашни десять десятин в поле, а в дву по тому 
ж, да под двор и под огород, и под гумно две десятины земли, да под скотиной выпуск деся-
тина земли, да сенных покосов на двесте копён. А велено ему, Василью, на той земле пахать 
пашня без выделу по государеве грамоте вместо государева жалованья» /103, с. 50-55/. В 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова написано: «От деревни 
обротчиков [Сенки Григорьева Оконишникова с товарищем. – С.Г.] вверх по Лене до Скоб-
левские монастырские деревни верста» /104, с. 587/. В 1911 г. в станице Скобельская было 
45 дворов, жили 230 чел. (94 муж., 85 жен., 51 ребёнок). На карте 1938 г. /35/ и в 1940-х го-
дах – Скобельская /35/. На 01.01.2015 г. дер. Скобельская насчитывала 1 жителя. 

Скотский, о., р. Лена, ниже устья р. Черепаниха. Назв. от рус. скот. 
Скотский, о., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. 
Смирново, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Челбанова. Назв. от фам. Смирнов. В 

1911 г. в высел. Смирновский было 10 дворов, жили 87 чел. (23 муж., 55 жен., 9 детей). На 
карте 1938 г. – Смирново /35/. 

Смолотино, с., р. Лена. Назв. от фам. Смолотин. В 1911 г. в селе было 69 дворов, жили 
502 чел. (239 муж., 227 жен., 36 детей). 
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Сосновка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. сосна. Род. назв. Сосновский. 
Сосновский, пер., р. Лена, устье р. Сосновка. 
Сосновский Затон, пос., лев. берег р. Лена. Назв. от рус. сосна и затон. 
Сосновский Затон, порт, лев. берег р. Лена. 
Сполошино, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Мельничная (прав. пр. р. Лена). Назв. 

происходит от рус. сполох – «общий вызов на помощь, при опасности, пожаре, набеге вра-
га», сполошить – «всполошить, встревожить, внезапно испугать, обеспокоить, взбудора-
жить, взбулгачить, взбаламутить, возбудить, поднять с тревогой» /66, IV, с. 295/, древне-рус. 
(XVII в.) сполох – «тревога», в томских документах 1630 г. сполошный – «тревожный» /193, 
с. 147/. Г.Б. Красноштанов сообщает о заимке пашенных крестьян, возникшей здесь в 1652 
г.: «Заимка находилась на правом берегу Лены в 38 километрах ниже Чечуйска на Сполош-
ном лугу. Происхождение этого названия неизвестно. В дальнейшем это поселение называ-
лось Сполошенской деревней, Сполошенским погостом, сейчас село Сполошино» /103, с. 
124/. В окладной книге 1707 г. указана деревня Сполошного Лугу /104, с. 947/. Дер. Споло-
шенской Погост отмечена в 1723 г., в ней имелось 17 дворов пашенных крестьян. На карте 
1938 г. – Сполошинское /35/. В 1940-х годах – Сполошино /230, с. 94/. В 1953 г. – с. Споло-
шинское. Род. назв. Сполох, Сполошинская, Сполошинский. На 01.01.2015 г. в с. Сполоши-
но жило 20 чел. 

Сполошинская, курья, р. Лена, ниже устья р. Пилюда. 
Сполошинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Пилюда. 
Средний, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. средний. 
Средняя Рассоха, прав. пр. р. Чечуй. Назв. от рус. средний и гидронима Рассоха. 
Старая Деревня, с., прав. берег р. Лена. Назв. от рус. старый и деревня. На 01.01.2015 

г. в селе жило 10 чел. 
Степаниха, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Степан или, что более 

вероятно, от фам. Степанов. Род. назв. Степаха. 
Степаха, лев. пр. р. Лена. Река под назв. Малая Степаха отмечена в окладной книге 

1707 г. /104, с. 950/. 
Стрелочный, высел., р. Лена. Назв. от рус. стрелка. В 1911 г. в выселке было 2 двора, 

жили 24 чел. (8 муж., 14 жен., 2 ребёнка).  
Сукнинская (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Захаровка. Назв. деревни 

происходит от фам. Сукнёв (Сухнёв). В росписи пашенных крестьян 1673 г. указано: «Дерев-
ня Сухнёва, вниз по Лене на левой же руке. Двор, а в нём живёт пашенной крестьянин 
Ивашка Иванов Сухнёв. А у него сын Ивашко, женат» /103, с. 872/. Дер. Сукнёвская фигури-
рует в окладной книге 1707 г. и дер. Сухнёвская – в переписи 1723 г. Перепись показывает в 
ней 13 дворов пашенных крестьян. По мнению В.Н. Шерстобоева, основал её Алексей Сух-
нёв /230, с. 94/. Это сообщение об основателе деревни явно неверно. В 1911 г. в дер. Сукнёво 
было 22 двора, жили 175 чел. (89 муж., 79 жен., 7 детей). На карте 1938 г. – Сукнинская /35/. 
В 1940-х годах – Сукнёва. Род. назв. Сукнинский. 

Сукнинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Захаровка. 
Сурингда, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. определяет эвенкийским Г.М. Василевич 

со значением «сиговая» /31, с. 161/. 
Сурингда, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска, при устье р. Сурингда. 
Сухая, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. сухой. Род. назв. Сухой. 
Сухой, лев. пр. р. Лена. 
Сухой, высел., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. 
Таловый, о., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. Назв. от рус. тал–«кустарная ива» /66, 

IV, с. 389/. 
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Таловый, о., р. Лена, ниже устья р. Чечуй. 
Таловый, о., р. Лена, ниже устья р. Мандра. 
Танголосов, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Танголосов. 
Тетерина, о., р. Киренга, выше устья р. Монокох. Назв. от фам. Тетерин. 
Тетерина, пер., р. Киренга, выше устья р. Монокох. 
Тирское, оз., левобер. пойма р. Киренга. Назв. от гидронима Тира. 
Третья Щека, утёс, прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. Назв. от рус. 

третий и сибирского щека – «крутой берег реки, особенно каменистый», «крутизна берего-
вая» /66, IV, с. 652/. 

Трёхвёрстный, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. три и верста. 
Тринкина, охотничья база, правобер. р. Нижняя Рассоха. Назв. от фам. Тринкин. 
Трифонова, зим., р. Лимпея. Назв. от личного мужского имени Трифон или, что более 

вероятно, от фам. Трифонов. 
Тулисьма, лев. пр. р. Поймыга. Назв. от эвенк. тули – «мочиться», -сь (изменённый    -

с) и -ма – суффиксы. 
Тяпушкинский, затон, р. Лена, в черте гор. Киренск. Назв. от фам. Тяпушкин. 
Улькан, прав. пр. р. Лена. 
Улькан, с., прав. берег р. Лена, устье р. Улькан. Дер. Ульканская упомянута в 1699 г. По 

переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 90/. В 1911 г. в с. Улькан-
ское было 44 двора, жили 495 чел. (240 муж., 207 жен., 48 детей). На карте 1938 г. – Улькан. 

Усть-Демьянка, пос., р. Ичера, устье р. Демьянка. 
Усть-Киренга, с., лев. берег р. Киренга, ниже устья р. Коротчиха. Первоначально посе-

ление называлось дер. Рыковой. Об основателе деревни пишет Г.Б. Красноштанов: «Упомя-
нутый промышленный человек Васька Онисимов Рыков – родоначальник ленских Рыковых, 
ныне живущих в Киренском районе. В 1652 году он был устроен в пашню на Киренге. Его 
деревня называлась Рыковой». После 1699-1700 гг. на заимке Рыковой жили братья Рыковы, 
Никифор и Осип /103, с. 14, 557/. По переписи 1723 г. в поселении имелся 1 двор пашенного 
крестьянина /230, с. 92; 102, с. 775/. «Деревню переименовали в конце тридцатых годов ХХ 
века в связи с расстрелом А.И. Рыкова. Деревня находится в 48 километрах от устья, но по 
скудости ума тогда не могли придумать иного названия» /104, с. 75/. Поясним: А.И. Рыков, 
уроженец данной деревни, жил в Москве и работал Председателем Совета Народных Ко-
миссаров СССР; в ходе сталинских репрессий он был арестован и расстрелян. На 01.01.2015 
г. в с. Усть-Киренга жило 50 чел. 

Федеряшина (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Майсеевка. Назв. от фам. 
Федеряшин. Первоначально деревня называлась иначе. Так, в «Описной книге» 1699-1700 
гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова сообщается: «От деревни Ивана Чертовского вверх по 
Лене до деревни попа Михайла Данилова [Оконешникова], до Старого Дворища, полпяты 
версты. А та деревня, идучи вверх по Лене, на правой стороне». Деревня в ХХ в. стала назы-
ваться Федеряшиной /104, с. 582/. В 1911 г. в дер. Федоряшинская было 17 дворов, жил 71 чел. 
(31 муж., 28 жен., 12 детей). На карте 1938 г. – Федеряшино /35/. Род. назв. Федеряшинский. 

Федеряшинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Майсеевка. 
Фролиха, лев. пр. р. Лена. Назв. от личного мужского имени Фрол или от фам. Фролов. 
Хабарова, дер., прав. берег р. Лена. Дер. Хабаровская отмечена в 1639 г. Основал её 

Ярофей Павлов Хабаров. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора, в том числе 1 двор па-
шенного крестьянина. Принадлежала Киренскому Троицкому монастырю /230, с. 101/. Эти 
сведения поправляет Г.Б. Красноштанов – заимка и позже деревня основана не в 1639, а в 
1641 г., и приводит документы по условиям отвода земель под пашню по Киренге Я.П. Ха-
барову, ранее имевшему пашню по р. Кута. В одном из документов, отписке якутских вое-
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вод по отводу пашенной земли, говорится: «В нынешнем, государь, во 149 году, генваря в 17 
день, бил челом тебе, … промышленной человек Ярофейко Павлов Хабаров, а на Ленском 
волоку нам, холопем твоим, подал челобитную, чтобы ему, Ярофейку, на Лене реке, на усть 
Киренги реки, дать под пашню земли на лготу, а после лготных лет пахать ему на тебя, госу-
дарь, от девети десятая десятина в поле, а в дву по тому ж. <…> И с Ярофейком, государь, 
Павловым мы, холопи твои, уговаривалися и дали ему на Киренге пашню пахать. А ссуды 
давали против гулящего человека Пантелейка устюжанина. И он, государь, ссуды не взял. И 
мы, холопи твои, ему, Ерофейку, в той государеве пашни давали лготы без ссуды на год, и 
он, Ярофейко, и так пахать не похотел. А прошал он, государь, хлеба ржаного своей пахоты, 
что он сеял на Лене реке у соляного озера в прошлом во 148 году. И с того было, государь, 
хлеба довелось с него взять десятого 130 пуд ржи. А десятая было, государь, довелось на 
тебя, государя, взять с него, Ярофейка,  с того первого хлеба потому, что тот хлеб сеял он, 
Ярофейка, под Ленским волоком. А пахал теми же лошадьми, которые у него ходят в извозе 
на Ленском волоку. А в Енисейском, государь, остроге с жилецких людей, с их пашен, ем-
лют на тебя, государя, пятой сноп. А хлеб, государь, в Енисейском остроге купят муки ржа-
ной пуд по полтине, а на Лене, государь, реке, где он, Ярофейко, сеял рожь, и тут купят ржи 
пуд в полтора рубли. И мы, государь, холопи твои, тот десятинной хлеб, сто тридцать пуд, 
отдали ему, Ярофейку. И лготы ему по уговору до твоего государева указу дали на год. И 
как, государь, лготной год пройдёт, и ему, Ярофейку, пахать на тебя, государя, от девятого 
десятая десятина в поле, а в дву по тому ж, и сеять на твоя государева пашня по вся годы, 
ему, Ярофейку, своими семены. И поручную, государь, запись по нём, Ярофейке, взяли, что 
ему на Лене реке на усть Киренги реки пашня пахать и не покинуть». Г.Б. Красноштанов по 
документам делает вывод: «… не очень понятно, к каким выгодам стремился Хабаров, вы-
двигая свои условия». Он же отмечает: «Весной 1642 года Хабаров засеял огромную пло-
щадь. В мае служилый человек Митька Вятка сообщал воеводе Головину: 'Сказали мне: у 
Ярофейка на пашни севу сорок семь десятин, а корень худ'. О размерах своей пашни на Ки-
ренге писал сам Хабаров. Попав в 1643 г. по произволу якутского воеводы Головина в 
тюрьму, Хабаров подал челобитную царю, попавшую каким-то образом в Москву. В чело-
битной он писал: 'Да я же, сирота твой, роспахал на Лене реке пашню на усть Киренги. А 
пахал государь тоё пашню, наймучи дорогою ценою своими крошишками для заводу, а рос-
пахал земли шездесят десятин'» /102, с. 24, 25, 28, 41/. В 1911 г. в дер. Хабаровская было 38 
дворов, в ней жил 161 чел. (71 муж., 67 жен., 23 ребёнка). На карте 1938 г. /35/ и в 1940-х 
годах – Хабарова. Род. назв. Хабаровский. На 01.01.2015 г. дер. Хабарова имела 35 жителей. 

Хабаровский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Бор. 
Харламова, зим., лев. берег р. Чечуй. Назв. от фам. Харламов. 
Хорошева, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья руч. Шестаковский. Основали её мона-

стырские крестьяне Хорошевы, жившие в дер. Скобельская. Поселение иногда называлось 
выселком Олонским /104, с. 588/. На карте 1938 г. – Олонский (Хорошева) /35/. 

Цыганский, лев. пр. р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от эт-
нонима цыган. 

Чайка, пос.., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Челбанова. В основе назв. лежит якут. чай 
– «галька», «галечный». В 1911 г. в высел. Чайский было 4 двора, жили 17 чел. (10 муж., 6 
жен., 1 ребёнок). На карте 1938 г. – Чайка /35/. 

Чарошникова, дер., прав. берег р. Лена. Упомянута в 1668 г. Основал её Андрей (Онд-
рюшка) Марков Чарошников. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 92/. Эти сведения об 
основателе деревни входят в противоречие с фактом опроса в 1699-1700 гг. крестьянина Ан-
дрея Чарошникова илимским воеводой Ф.Р. Качановым /104, с. 568/. 

Частинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Крахмалёв. См. Частых. 
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Частых, пос., лев. берег р. Лена. Назв. от фам. Частых. В 1911 г. в дер. Частинская бы-
ло 11 дворов, жил 121 чел. (53 муж., 53 жен., 15 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – дер. 
Частинская. Род. назв. Частинский. 

Частых, порт, лев. берег р. Лена. 
Чая, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ча – «чёрный коршун», чаа – «ястреб», -я – суф-

фикс. Род. назв. Чаянгро. Из русских землепроходцев на Чаю впервые вышел казачий десят-
ник Василий Бугор в 1628 г., посланный из Енисейска. Река упоминается в русских докумен-
тах в 1641 г., когда расказывается, что тунгусы «на Чаю… приходят зверовать временем». 

Чембаловка, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Чембалов. В 1953 г. – Чембалова /35/. 
Черепаниха, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Черепанов. 
Чертовка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. чёрт или от фам. Чертов. 
Чертовская, летник, лев. берег р. Лена. Дер. Чертовская упомянута в 1681 г. Основал её 

Василий (Васька) Иванов Чертовской. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина /230, с. 92/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова 
говорится: «От деревни Ивашка Кудри вверх по Лене до деревни Ивашка Васильева Чертов-
ских две версты шестьсот пятьдесят сажен». В окладной книге 1701 г. также записано, что осно-
ватель деревни, то есть В.И. Чертовской, умер в 1699 г. и в ней жил сын его Ивашка Васильев 
Чертовских /104, с. 581, 582/. В 1911 г. в дер. Чертовская было 11 дворов, жили 53 чел. (19 муж., 
20 жен., 14 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – дер. Чертовская. Род. назв. Чертовский. 

Чертовский, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Чертовка. 
Чечёткина (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена. Назв. от фам. Чечёткин. В 1911 г. в дер. 

Чечёткинская было 18 дворов, жили 87 чел. (33 муж., 34 жен., 20 детей). На карте 1938 г. – 
Чечёткина /35/. 

Чечуй, прав. пр. р. Лена. Назв. от якут. чочуй – «точить (на дисковом точиле)», «выта-
чивать». Второй возможный, но менее вероятный вариант – от имени якутского князца Че-
чюя, о котором сообщается в челобитной служилых людей Якутского острога десятника ка-
зачьего Осипа Семёнова с товарищами, в числе которых указан и Семён Дежнёв, датирован-
ной 1638-1641 гг., не позднее 1646-1647 гг.: «… вели, государь, отпустить из Ленсково ост-
рожку… в Яульскую волость к якольским князцом к Чечюю да к Тохтотою, да к Откану, и к 
их улусным людем для приводу под твою… руку…». В русских документах река упомина-
ется в 1641 г, когда говорится, что тунгусы «… на Чичуй реку приходят зверовать време-
нем». Род. назв. Чечуйск, Чечуйский. 

Чечуйск, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Бабошина. Время образования поселения 
остаётся неизвестным. Возникшие здесь заимки пашенных крестьян оказались в конце воло-
ка, шедшего с Нижней Тунгуски на Лену. Здесь, на конечном пункте волока, получившего 
название Чечуйского или Чечуйского Тунгусского, власти создали Чечуйскую волость и оп-
ределили её приказчиков. О названии волока высказался Г.Б. Красноштанов: «Чечуйский 
волок – это сокращённое название. Полное его название в то время было Чечуйский Тунгус-
ский волок, что соответствует современному названию Чечуйско-Тунгусский. Правильнее 
его нужно было бы назвать Ленско-Тунгусский, так как река Чечуй, правый приток Лены, 
находится ниже этого места в 60 километрах» /103, с. 9/. В 1661 г. в переписной книге па-
шенных крестьян Чечуйского волока названа Чичюйская заимка. В книге сначала говорится 
о пашенном крестьянине Фёдоре (Фетьке) Яковлеве, занимавшемся здесь пашней, о выделе-
нии земли под пашню новопашенному Максиму Григорьеву, а далее записано: «На той же 
Чичюйской заимке живёт сын боярский Фёдор Пущин и пашет на себя землю, и сенные по-
косы косит…» В 1671 г. был построен Чечуйский острог /103, с. 443, 783-785/. Под назв. Чи-
чюйская деревня показана в окладной книге 1707 г. /104, с. 943/. В 1709 г. острог был пере-
дан в Илимское воеводство. В остроге и в рядом возникшей Чичуйской слободе в 1723 г. 
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было 11 дворов пашенных крестьян, здесь жило 53 чел. (мужского пола) пашенных кресть-
ян, 6 крестьян без дворов, 2 бобыля, 2 служилых человека, 1 подворник, 3 гулящих человека, 
1 нищий. Острог являлся центорм Чичуйской волости, в которой насчитывалось 18 селений, 
86 дворов, 687 душ мужского пола. В середине XVIII в. Г.Ф, Миллер писал об остроге: «Че-
тырёхугольной стоячей, мерою во все стены по 20 сажен… На левом углу от реки Лены… 
проезжая башня». В «Описании Иркутского наместничества 1792 года» об остроге сказано: 
«Чечуйской в том же, Илимском, уезде, на правом берегу Лены, от Киренска, вниз по Лене, 
за 56 вёрст отстоящий» /155/. По материалам переписи 1897 г., с. Чечуйское входило в Че-
чуйскую волость Киренского округа, имело 79 хозяйств, в нём жили русские (191 муж., 194 
жен.), евреи (33 муж., 36 жен.), прочие (4 муж.). В 1911 г. в с. Чечуйском было 54 двора, жи-
ли 369 чел. (154 муж., 163 жен., 52 ребёнка). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – с. Чечуйское. 
На 01.01.2015 г. население с. Чечуйск составляло 113 чел. 

Чечуйский, пер., р. Лена, ниже устья р. Бабошина. 
Чичикан, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. чичакаан – «воробей». 
Чичикан, зим., р. Чичикан. 
Чортова Дорожка, пер., р. Лена, ниже устья р. Степаха. Назв. от рус. чёрт и дорога. 
Чугуева (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Кутулак. Дер. Чюгуевская от-

мечена в 1665 г. Основал её Михаил (Мишка) Андреев Чюгуевской. Деревня упомянута в 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «Якутцкого уезду от Че-
чюйского острожку вверх по Лене реке Илимского уезду до Чугуевские первые деревни вер-
ста пятьсот пятьдесят сажен. … Первая деревня Чугуевская … И те вышеписанные пашен-
ные крестьяне пооброчены в той Чюгуевской деревне, пашни пашут пополосно, а дворами 
живут подле озеро. Да у них же, пашенных крестьян, над тою ж Чюгуевской деревне на горе, 
прямо – гарь, и на той гаре пашут они пополосно» /104, с. 546/. По переписи 1723 г. в дерев-
не имелось 9 дворов пашенных крестьян /230, с. 93, 305/. Г.Б. Красноштанов уточняет, что 
Мишка Андреев был из ссыльных чугуевских черкасов, на Лене он получил прозвище Чугу-
евский и умер в 1654 г., по его прозвищу была названа дер. Чугуевская /102, с. 653; 103, с. 
417/. В 1911 г. в дер. Чугуевская было 37 дворов, жили 236 чел. (95 муж., 99 жен., 42 ребён-
ка). На карте 1938 г. – Чугуева /35/. 

Шестаковский, пер., р. Лена, выше устья руч. Шестаковский. Назв. от личного муж-
ского имени Шестак или от фам. Шестаков. 

Шорохова, дер., прав. берег р. Киренга, выше устья р. Монокох. Назв. от фам. Шорохов. 
Род. назв. Шороховские. 

Шороховские, о-ва, р. Киренга, выше устья р. Монокох. 
Шумиха, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. шум. 
Щепкин, прав. пр. р. Лена. Назв.от фам. Щепкин. 
Юбилейный, пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Чембаловка. Назв. от рус. юбилей. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 432 чел. 
Юксеева, дер., лев. берег р. Киренга. Дер. Юксеевская упомянута в 1700 г. Основал её 

Юксеев. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 92/. В книге 
рыбных ловель 1705 г. киренского приказчика Якова Сенотрусова здесь показана дер. Моск-
витинская. В челобитной Дениса Фёдорова Попова в 1706 г. названа дер. Юксеевская. При-
водя эти документы, Г.Б. Красноштанов замечает: «Эта челобитная интересна тем, что в ней 
деревня Москвитинская впервые названа Юксеевской. Однако же, от чего произошло это 
название, неизвестно» /104, с. 862/. В 1911 г. в дер. Юксеевская был 31 двор, жили 158 чел. 
(58 муж., 61 жен., 39 детей). В 1940-х годах – Юксеева.  

Юхта, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ююктэ – «ключ, источник». 
Ярки, зим., р. Степаниха. Назв. от рус. яр.  
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Абалай, хр., левобер. зал. Ока. Назв. от эвенк. абал- – «работать». 
Абрамин, о., р. Ока. Назв. от личного мужского имени Абрам. 
Азей*, прав. пр. р. Ия. 
Александро-Невская Станица, дер., р. Или. Назв. происходит от имени православного 

святого великого князя Александра Невского и рус. станица. В 1911 г. станица Александро-
Невская входила в Куйтунскую волость, имела 63 двора, жил 441 чел. (209 муж., 203 жен., 
29 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 200 чел. 

Александро-Невский Завод, с., р. Алка. В 1911 г. уч. Александро-Невский входил в 
Куйтунскую волость, имел 77 дворов, жило 670 чел. (324 муж., 328 жен., 18 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жило 20 чел. 

Алка, лев. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. алка – «молот, молоток», алка- – «бить молотком», 
«ковать». Род. назв. Алкин, Алкинский. Такое же назв. в 1735 г. у Г.Ф. Миллера /141, с. 89/. 

Алкин, с., лев. берег р. Алка. В 1911 г. уч. Алкинский входил в Куйтунскую волость, 
имел 76 дворов, жило 609 чел. (289 муж., 278 жен., 42 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 
249 чел. 

Алтайский, з., р. Киселёк. Назв. от оронима Алтай, для объяснения которого предло-
жен ряд гипотез. По одной из них ороним связан с монг. алтан – «золото», и назв. оформле-
но с формантом -тай /165, с. 76/. 

Амур, с., правобер. р. Жердь. Назв. от кетоязычного ам – «мать», -ур – ассанский топо-
формант со значением «вода, река». Вместе с тем надо иметь в виду солон. амур – «река». 
На 01.01.2015 г. в селе жил 281 чел. 

Ангой, прав. пр. р. Харик. Назв. от эвенк. аңа – «пасть (зверя)», «зверь (на которого 
охотятся для мяса)», «щель», аңа- – «разинуть, раскрыть (пасть)», «вытаращить (глаза)», 
«открыть (дверь)», «раздвинуть (стулья)», «взвести курок». Соответствия этому слову есть в 
монгольских языках, но не во всех. Полные соответствия можно найти в стписмонг. ang, 
angγa– «щель», angγa- – «зиять», монг. ан(г) – «трещина, расселина». А вот в бурятском язы-
ке полной формы нет, а существующие словоформы говорят, скорее всего, о их производ-
ном и вторичном характере, а именно: ангагар – «открытый, раскрытый, зияющий, разину-
тый», ангай- – «раскрываться, открываться, зиять», ангархай – «открытый, растворённый, 
разинутый» /201, I, с. 45/. 

Андрюшино, с., лев. берег р. Алка. Назв. от личного мужского имени Андрюша, 
уменьшительного от Андрей, или, что более вероятно, от фам. Андрюшин. В 1911 г. уч. Анд-
рюшинский входил в Куйтунскую волость, имел 90 дворов, жило 763 чел. (362 муж., 349 
жен., 52 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 622 чел. 

Анобия*, лев. пр. р. Када (пр. зал. Када). 
Антоново, оз., левобер. р. Ока. Назв. от фам. Антонов. 
Апраксина, дер., лев. берег р. Или. Назв. от фам. Апраксин. В 1911 г. пересел. уч. Ап-

раксинский входил в Ашехабатскую волость, имел 35 дворов, в нём жило 293 чел. (135 муж., 
136 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 82 чел. 

Артемьева, лев. пр. р. Зама. Назв. от личного мужского имени Артемий или, что более 
вероятно, от фам. Артемьев. 
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Аршан, дер., верховья р. Ангой. Об этом назв., широко распространённом в Южной 
Сибири, впервые писал М.Н. Мельхеев: «Аршан, минеральный  источник, курортный пос.  в 
Тунк[инском]  аймаке –  от  слов  а р а с а н,  а р а ш а а н,  а р ш а н, что означает минераль-
ный или тёплый источник, имеющий целебное значение. В Бурятии в прошлом буддисты 
приписывали свойство аршана  некоторым пресным источникам и поэтому буряты, особен-
но Алар[ского] р-на,  а р ш а н о м  стали называть ключи (булаг) с холодной  пресной, чис-
той водой, придавая им целебное значение. Термин  а р ш а н  широко распространён в Мон-
голии, Западном Китае, Средней Азии, Алтае,  и  Вост[очной]  Сибири. Происхождение его 
связывают с санскритским  р а ш и а н и – нектар, питьё богов. В наши края термин  а р ш а н  
занесён в связи с распространением в прошлом буддизма (ламаизма)» /122, с. 112-113/. Язы-
ковед А.Е. Аникин первоисточником термина считает санскритское rasāyana – «нектар, 
священная вода, целебный источник» /3, с. 100-101/. Следует заметить, что в Сибири термин 
с гидронимов передвинулся на оронимы и ойконимы. На 01.01.2015 г. в дер. жило 79 чел. 

Асарга, лев. пр. р. Большой Каранцай. Назв. от бур. асар – «палатка, шатёр», устарев-
шее – «башня, башенка», -га – суффикс. 

Ахта, падь, правобер. р. Алка. Назв. от якут. ахта – «промежность». Род. назв. Ахтин-
ский. 

Ахтинский, пос., р. Харик. В 1911 г. уч. Ахтинский входил в Куйтунскую волость, 
имел 23 двора, жил 221 чел. (98 муж., 101 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в пос. жило 104 
чел. 

Балбачёк, прав. пр. р. Када (пр. зал. Када). Назв. от рус. балбак. 
Барлук, с., лев. берег р. Ока, при устье р. Ельник. В 1735 г. Г.Ф. Миллер писал: «В Бар-

луке церковь во имя Успения Богоматери, в 12 верстах от Барлукской слободы Барлукская 
деревня. До сего места ехали борами, а больше еланью» /141, с. 89/. В 1911 г. с. Барлукское 
входило в Куйтунскую волость, имело 246 дворов, жило 1734 чел. (819 муж., 850 жен., 65 
детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 065 чел. 

Барлукское, оз., левобер. р. Ока. 
Баробь, прав. пр. р. Ия. Назв. от бур. бар – см. выше и тад. обь – «вода, река». Оно 

принадлежало согдийцам, жившим в Приангарье в IX-X вв. 
Барьба, лев. пр. р. Када (пр. зал. Када). Назв. от бур. бар – см. выше и самодийского -ба 

– «река». 
Берёзовский, пос., левобер. р. Алка. Назв. от рус. берёза. На 01.01.2015 г. в посёлке жи-

ло 179 чел. 
Ближняя Сопка, гора, выс. 732 м, правобер. зал. Ока. Назв. от рус. ближний и сопка. 
Боконовича, уроч., левобер. р. Каразей. Назв. от фам. Боконович. 
Большая Батама, прав. пр. р. Кимильтей. 
Большое Уянское, оз., пойма прав. берега р. Ока. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ское) от рус. большой и эвенк. аян – «старица, высыхающее русло реки», «прото-
ка, курья», «залив», «песчаная коса». 

Большой, прав. пр. р. Топорок. Назв. от рус. большой. 
Большой Каранцай, лев. сост. р. Каранцай. Назв. от рус. большой и гидронима Каран-

цай. 
Большой Кашелак, с., лев. берег р. Кимильтей. Назв. Кашелак предположительно 

можно связать с бур. хашаа – «ограда, забор, изгородь», «двор», «загон», -лак – суффикс, 
конечно, эвенкийского языка. В 1911 г. дер. Большой Кашелак входила в Ашехабатскую во-
лость, имела 44 двора, в ней жило 294 чел. (124 муж., 139 жен., 31 ребёнок). На 01.01.2015 г. 
в селе жило 249 чел. 
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Большой Тагый, лев. пр. р. Зиминская Тагна. Назв. от рус. большой и гидронима Та-
гый. Последний мог образоваться: а) от тюрк. таг – «гора», восходящего к дртюрк. taɤ – 
«гора»; б) от тад. таг – «низ, дно, основание, нижняя часть чего-либо: реки, горы» /137, II, с. 
230; 207, с. 375/. Род. назв. Тыгней. 

Боровое, пос., прав. берег р. Кимильтей. Назв. от рус. бор. Род. назв. Боровское. 
Боровое, пос., вдр. Калелика и Оки. 
Боровское, пересел. с., р. Кундулун. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 

60 дворов, в нём жило 390 чел. (174 муж., 171 жен., 45 детей). 
Броды, с., р. Яда. Назв. от рус. брод. В 1911 г. уч. Бродский входил в Куйтунскую во-

лость, имел 45 дворов, в нём жило 298 чел. (133 муж., 137 жен., 28 детей). На 01.01.2015 г. в 
селе жило 107 чел. 

Бугуруслан, уроч., правобер. р. Или. Это название явно перенесено с ойконима Бугу-
руслан, гор. в Оренбургской обл., который образован от сочетания тюркских личных муж-
ских имён Буга («бык) и Арсалан («лев») /165, с. 122/. 

Бузулук, пос., левобер. р. Яда. Это назв. перенесено с ойконима Бузулук, гор. в Орен-
бургской обл., который образован от дртюрк. бузулук – «ледовый» /165, с. 123/. В 1911 г. уч. 
Бусулукский входил в Куйтунскую волость, имел 24 двора, жило 190 чел. (82 муж., 78 жен., 
30 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 36 чел. 

Бурук, с., р. Ельник. Назв. от эвенк. буру, бурук – «водоворот». Слово буру имеет соот-
ветствие в якут. буру – «быстрина воды» /201, I, с. 114/. Род.  назв. Буручок. В 1911 г. уч. Бу-
рукский (при р. Барлук) входил в Куйтунскую волость, имел 138 дворов, в нём жило 884 чел. 
(462 муж., 385 жен., 37 детей). На 01.01.2015 г. в селе жил 321 чел. 

Буручок, лев. пр. р. Алка. 
Верхний Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. Назв. от рус. верх и гидронима Шерагул. 
Галоты, прав. пр. р. Ия. Назв. от эвенк., нег., ороч., уд., орок. голо – «бревно», «плаха», 

«обгоревшее бревно, чурка», -ты – суффикс. 
Галоты, лев. пр. р. Кимильтей. 
Гальян, оз., пойма лев. берега р. Ока. Назв. от рус. гальян. 
Грива, уроч., левобер. р. Буручок. Назв. от рус. грива. 
Дальняя Баробка, прав. пр. р. Баробь. Назв. от рус. даль и гидронима Баробь, -ка – 

суффикс уменьшительности русского языка. 
Дальняя Сопка, гора, выс. 732 м, правобер. зал. Ока. Назв. от рус. даль и сопка. 
Домашний, о., р. Ока. Назв. от рус. дом. 
Еланский, пос., верховья р. Ледянка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 

от рус. елань. На 01.01.2015 г. в пос. жило 220 чел. 
Ельник, лев. пр. р. Ока. Назв. от рус. ельник – «еловый лес» /66, I, с. 519/. 
Жердь, прав. пр. р. Большой Каранцай. Назв. от рус. жердь. 
Забоцкая Сопка, гора, выс. 688 м, прав. берег р. Ока. Назв. от рус. сибирского забока – 

«берег, край, обочина» и сопка. 
Заваль, с., лев. берег зал. Ока. Назв. от рус. заваль – «лежалый товар, , залезавшийся в 

лавке, в складе» /66, I, с. 558/. В 1911 г. дер. Заваль (Старописанный Камень) входила в Куй-
тунскую волость, имела 33 двора, в нём жило 285 чел. (123 муж., 130 жен., 32 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в селе жило 4 чел. 

Зама, прав. пр. зал. Ока. Назв. от бур. зам – «путь, дорога, трасса», заим. от монг. зам – 
в том же значении. 

Замасор, прав. пр. зал. Ока. Назв. от бур., монг. зам – см. выше и якут. сор – «заливае-
мая отмель», «низкие намывные островки, заросшие тростником», каз. сор – «солёное мел-
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кое озеро, летом пересыхающее и превращающееся полностью или частично в солончак», 
«топкий солончак» /137, II, с. 208/. 

Зиминская Тагна, лев. пр. р. Зима. 
Зобь, прав. пр. зал. Ока. Назв., судя по топоформанту -обь – «вода, река», является ира-

ноязычным. В таджикском языке буква з- выступает также сокращённой формой предлога 
аз-, употребляемой иногда со словами, начинающимися с гласного, как в данном случае. 
Предлог аз имеет значения – «из, с, от, изо, по, через, сквозь, о, об, относительно, за» /207, с. 
19, 147/. Название принадлежит согдийцам, жившим в Приангарье в IX-X вв. 

Ивановский, уч., правобер. р. Кимильтей. Назв. от личного мужского имени Иван или 
от фам. Иванов. На 01.01.2015 г. в участке жило 4 чел. 

Игнино, пос., лев. берег р. Кимильтей, ниже устья р. Харик. По материалам переписи 
1897 г., здесь был расположен улус Игнинский (зимний), входивший в Ашехабатское ино-
родческое ведомство, населённый бурятами ашехабатского рода (58 муж., 43 жен.), русски-
ми (2 муж.), имевший 19 хозяйств. В 1911 г. дер. Игнин входила в Ашехабатскую волость 
Балаганского уезда, имела 22 двора, в ней жило 107 чел. (59 муж., 39 жен., 9 детей). На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 467 чел. 

Идосор, прав. пр. зал Ока. Назв. от монг. идээ – «еда, пища, кушанье», бур. (бытовавшее 
у тункинских бурят в середине XIX в.) идээ – «еда» и тюрк. сор – см. выше. 

Илдык, прав. пр. р. Кирей. Назв. от эвенк. илды – «громкий, звучный», -к – суффикс. 
Или, лев. пр. р. Кимильтей. Назв. от эвенк. илии – «скала, утёс». Род. назв. Илийский. В 

1735 г. Г.Ф. Миллер реку называет – Илия. В 1736 г. река под назв. Или указана в «Ведомо-
сти», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 89, 93/. 

Или, с., р. Или. В 1911 г. с. Илийское входило в Кимильтейскую волость (в Илийское 
переселенческое общество), имело 64 двора, жило 414 чел. (146 муж., 113 жен., 155 детей). 
На 01.01.2015 г. в селе жило 134 чел. 

Илийский, высел., р. Или. В 1911 г. выселок входил в Кимильтейскую волость, имел 44 
двора, жило 348 чел. (172 муж., 143 жен., 33 ребёнка). 

Када, прав. пр. р. Ока. Назв. от эвенк. када – «надводная скала», отмеченном в словаре 
Э.М. Мурзаева /137, I, с. 246/. Род. назв. Каданское, Кадуй, Кадуйчик. 

Када, пр. зал. Када Братского вдхр. 
Каданское, оз., верховья р. Када (пр. зал. Када). 
Калелик, прав. пр. р. Ельник. Судя по суффиксу -лик, назв. оформлено в тюрк. языках, 

но его основа может происходить от перс. кале – «крепость», «укреплённое поселение на 
холме», «деревня на горе», «хутор», «ферма», «засеянное поле», «деревня с базаром» или 
турецкого кале – «крепость», «укрепление», указанных у Э.М. Мурзаева /137, I, с. 249/. 

Каменная, лев. пр. зал. Ока. Назв. от рус. камень. 
Каменная, падь, верховья р. Каменная. 
Каразей*, лев. пр. р. Азей. 
Каразей*, с., верховья р. Каразей. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 137 чел. 
Каранцай, лев. пр. р. Кимильтей. В назв. можно видеть бур. хара(н) – «зрение, глазо-

мер, поле зрения, видимое пространство», -цай – суффикс. 
Каранцай, с., при слиянии Большого Каранцая и Малого Каранцая. В 1911 г. уч. Ка-

ранцайский входил в Куйтунскую волость, имел 63 двора, жило 544 чел. (257 муж., 240 жен., 
47 детей). На 01.01.2015 г. в селе жил 251 чел. 

Карасёво, оз., пойма лев. берега р. Ока. Назв. от рус. карась. 
Карма, прав. пр. зал. Ока. Назв. от эвенк. кар – «прут (тонкий), лоза», «корень (черёму-

хи)», «лучевая кость», -ма – суффикс. 
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Карымск, с., р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена 
дер. Карымская, входившая в Ашехабатское инородческое ведомство, населённая бурятами 
ашехабатского рода (201 муж., 198 жен.), русскими (100 муж., 53 жен.), татарами (5 муж.), 
поляками (3 муж.), прочими (7 муж.), имевшая 94 хозяйства. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 
635 чел. 

Карымский, высел., без привязки. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 
Ашехабатское инородческое ведомство, был населён бурятами ашехабатского рода (10 муж., 
7 жен.), русскими (7 муж., 4 жен.), имел 3 хозяйства. 

Катыгирова, лев. пр. р. Ока. Назв. от фам. Катыгиров. 
Катырты, лев. пр. р. Зиминская Тагна. Назв. от эвенк. катыр – «шершавый», -ты – 

суффикс. 
Качегырское*, пересел. с., р. Ока. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 36 

дворов, в нём жило 200 чел. (94 муж., 81 жен., 25 детей). 
Качутай, лев. пр. р. Или. Назв. от эвенк. качутаа- – «протоптать (тропинку)». 
Каштак, о., р. Ока. 
Кельтегей, прав. пр. р. Када (пр. зал. Када). В назв. можно видеть бур. хэлтэгы – «на-

клонный, покатый, отлогий», «покосившийся», «кривой, косой». Оно сильно изменено в ка-
ком-то языке. Род. назв. Кельтегейская. 

Кельтегейская, гора, выс. 647 м, лев. берег р. Кельтегей. 
Кимильтей, лев. пр. р. Ока. 
Кимильтей, пос., ж.-д. ст., левобер. р. Кимильтей. Село Кимильтей отмечено в 1876 г. 

/142/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 160 чел. 
Киселёк, прав. пр. р. Ока. Так же реку называет в 1735 г. Г.Ф. Миллер /141, с. 89/. 
Киселёк, уроч., правобер. р. Киселёк. 
Киселёвское, пересел. с., р. Ока. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 40 

дворов, в нём жило 264 чел. (115 муж., 113 жен., 36 детей). 
Ключи, с., лев. берег р. Алка. Назв. от рус. ключ – «родник, источник». В 1911 г. уч. 

Ключинский входил в Куйтунскую волость, имел 38 дворов, жило 356 чел. (172 муж., 142 
жен., 42 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 162 чел. 

Колисай, прав. пр. зал. Ока. Судя по суффиксу -сай, назв. яляется тюркским с основой 
от эвенк. кали – «большой». Тюрк. сай применяется не только в качестве топоформанта, как 
в данном случае, но и в качестве основы в значениях «галька, галечные наносы, мель, сухое 
русло, ручей в овраге, река» и восходит к дртюрк. saj – «каменистое место вулканического 
происхождения», «пустынная равнина» /137, II, с. 182/.  

Красный Яр, гора, выс. 542 м, прав. берег р. Ока, ниже устья р. Киселёк. 
Красный Яр (Подъяр), дер., лев. берег р. Ока. В 1911 г. дер. Краснояр входила в Уян-

скую волость, имела 45 дворов, в ней жило 382 чел. (170 муж., 185 жен., 27 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жил 321 чел. 

Крестовоздвиженская, станица, р. Или. Назв. от рус. крест и воздвижение. Скорее 
всего, назв. поселению было дано по одноимённой церкви. В 1911 г. станица входила в Куй-
тунскую волость, имела 34 двора, жило 225 чел. (103 муж., 95 жен., 27 детей). 

Куйтун, пгт., административный центр района, верховья р. Харик. В основе этого типа 
названий, характеризующих оронимы и ойконимы, лежит бур. хүйтэ(н) – «холод, мороз, 
стужа», «холодный», «студёный, морозный». Русские в Сибири быстро переняли бурятское 
слово в форме куйтун – «сильный мороз», «холодное место», «место, где долго бывает хо-
лодно». Именно в русском языке словом куйтун стали называться местности, то есть орони-
мы. М.Н. Мельхеевв одной из своих работ признавал связь топонима Куйтун с бур. 
хүйтэ(н): «Куйтун, часто встречающиеся названия уроищ и н[аселённых] п[унктов] – по-
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бур. значит холодный» /122, с. 136/, в другой, изданной в том же году, отрицал: «Произво-
дить это название от бур. хыйтэн – «холод», «стужа» неверно» /123, с. 43/. М.Н. Мельхеев 
предложил, основываясь главным образом на физико-географическом описании Куйтунов, 
Верхнего и Нижнего, Баргузинской долины (Республика Бурятия), характеристику термина 
куйтун, придавая ему нарицательное значение: «Куйтун… – по-бур. хыйта, хыйтан (куй-
тун) означает обширные, плоские, приподнятые степные пространства вдали от леса, пред-
ставляющие собою хорошие просторные пастбища и пахотные земли с плодородными поч-
вами» /123, с. 42, 43; 122, с. 136/. Э.М. Мурзаев включил предложенный бурятским топони-
мистом термин в свой словарь народных географических терминов /137, I, с. 318/, чего де-
лать, конечно, было нельзя. Причины невключения две. Во-первых, слова хыйта и хыйтан в 
бурятском языке отсутствуют: их нет как в словаре бурятского языка К.М. Черемисова /27/, 
так и в работе В.И. Рассадина /168/. Выделенный термин куйтуны самим М.Н. Мельхеевым 
даже не включался в раздел «Географическая терминология» и подраздел «Общегеографи-
ческие термины, образующие топонимы» в его наиболее крупной работе «Топонимика Бу-
рятии» /122/. Во-вторых, текст предлагаемого термина по стилю никак не подходит под по-
нятие народного, он, скорее всего, принадлежит самому М.Н. Мельхееву. Вслед за Э.М. 
Мурзаевым, полагаясь на его авторитет, о термине куйтун (куйтуны) писали: А.Е. Аникин 
/3, с. 325/, Е.М. Поспелов /165, с. 260/, С.А. Гурулёв /62, с. 73; 64, с. 128/. Обратимся к исто-
рическим сведениям о пгт Куйтун. В 1735 г. о Куйтунской деревне сообщается в ведомости 
Сибирской губернии Иркутской провинции: «Удинского пригорода присуд деревень вверх 
по Уде реке по правую сторону и вверх по Куйтуну речке по правую сторону над речкой 
деревня Куйтунская. А в ней отставных служилых три двора, служилых три ж двора, казачь-
их детей два двора, ясачного один двор, посадских людей три двора, пашенного один двор, 
поповска один двор». Деревня образовалась на месте ясачного зимовья. В 1743 г. здесь был 
создан ямской стан Куйтун. В него были переселено в 1743 г. 4 семьи из Киренского остро-
га, Барлукской и Новоудинской слобод, в 1745 г. – 3 семьи из Иркутска и Барлукской слобо-
ды, в 1748 г. – 2 семьи из Иркутска и Новоудинской слободы, в 1749 г. – 7 семей из Яндин-
ского и Усть-Кутского острогов, Барлукской, Новоудинской и Нижнеилимской слобод, в 
1750 г. – 1 семья из Иркутска, в 1751 г. – 6 семей из Барлукской и Нижнеилимской слобод, 
Качергинской деревни Верхоленского острога и Карапчанского погоста, в 1754 г. – 3 семьи 
из Нижнеилимской слободы и Карапчанского погоста, в 1760 г. – 1 семья из Нижнеилим-
ской слободы. По переписи 1747 г. ямской стан насчитывал 7 дворов и здесь жило 172 чел., 
по переписи 1762 г. – 26 дворов и 373 чел. /141, с. 111-114, 120/. По материалам переписи 
1897 г., с. Куйтун, входившее в Куйтунскую волость Нижнеудинского округа, имело 461 
хозяйство, было населено русскими (1645 муж., 1073 жен.), киргизами (37 муж., 9 жен.), та-
тарами (69 муж., 34 жен.), бурятами (7 муж.), поляками (43 муж., 8 жен.), немцами (3 муж.), 
цыганами (9 муж., 9 жен.), евреями (34 муж., 33 жен.), прочими (34 муж., 5 жен.). В 1911 г. с. 
Куйтун входило в ту же волость, имело 282 двора, в нём жило 2418 чел. (1193 муж., 1090 
жен., 135 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 9 588 чел. 

Куйтун, пос., р. Харик. В 1911 г. посёлок входил в Куйтунскую волость, имел 25 дво-
ров, жило 58 чел. (28 муж., 22 жен., 8 детей). 

Кулгун, прав. пр. р. Или. Судя по топоформанту -гүн – «глубина, глубь», «глубокий», 
назв. оформлено в бурятском языке, но его основа восходит к кетоязычному (корчунскому) 
кул – «вода, река». 

Кулут, падь, вдр. Алки и Кимильтея. Назв. от якут. кулут – «раб», «рабский».  
Кундуй, с., р. Или. Назв. от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, любимый», 

«редкостный». В 1911 г. уч. Кундуйский входил в Куйтунскую волость, имел 109 дворов, 
жило 511 чел. (269 муж., 220 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 868 чел. 
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Кундулунское, пересел. с., р. Кундулун. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ское) от топонима Кундулун, на происхождение которого нами высказаны две версии: а) оно 
оформлено в эвенкийском языке (суффикс -лун) от якут. күндү (см. выше); б) оно образовано 
в бурятском языке, как и считал М.Н. Мельхеев: «… по-бурятски хундэлэн – поперёк, попе-
речный, – в смысле «поперечная долина» /121, с. 48/; эту версию принимают И.А. Дамбуев с 
соавторами /211/; версия подкрепляется бур. күндүлүн – «поперёк, поперечный» /25, с. 167/, 
отмеченном в середине XIXв. М.А. Кастреном. Возможно, первоначально существовало 
эвенкийское назв. с якут. основой, затем оно было заим. бурятским языком. На данных при-
мерах виден признак консервативности географических названий. В 1911 г. село входило в 
Уянскую волость, имело 76 дворов, в нём жило 396 чел. (177 муж., 165 жен., 54 ребёнка). 

Ледянка, лев. пр. р. Или. Назв. от рус. лёд. 
Ленинский, пос., вдр. рек Кимильтей и Харик. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от псевдонима Ленин, которым владел В.И. Ульянов. На 01.01.2015 г. в посёлке 
жило 277 чел. 

Лермонтовский, пос., левобер. р. Или. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        
-ский) от фам. Лермонтов, в честь русского поэта и писателя М.Ю. Лермонтова. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 539 чел. 

Лесовозный, прав. пр. р. Баробь. Назв. от рус. лес и воз. 
Лиственничные, о-ва (два), р. Ока. Назв. от рус. лиственница. Род. назв. Лиственнич-

ный, Листвянка. 
Лиственничный, о., р. Ока. 
Листвянка, дер., правобер. р. Алка. В 1911 г. с. Листвянское входило в Кимильтейскую 

волость, имело 130 дворов, в нём жило 935 чел. (448 муж., 398 жен., 89 детей). На 01.01.2015 
г. в деревне жило 135 чел. 

Майский, пос., вдр. рек Или и Алка. Назв. от рус. май. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 
210 чел. 

Малая Кочерма, с., прав. берег р. Алка. Назв. от рус. малый и эвенк. кочо – «излучина 
реки, извилистое русло», «мыс, речная губа», -р и –ма – суффиксы. Род. назв. Мало-
Кочерминский. На 01.01.2015 г. в селе жило 103 чел. 

Малой, уч., верховья р. Алка. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», мо-
олаа- – «заготовить дрова». В 1911 г. уч. Малойский входил в Куйтунскую волость, имел 23 
двора, жило 203 чел. (96 муж., 84 жен., 23 ребёнка). На 01.01.2015 г. здесь жило 12 чел. 

Мало-Кашелакский, улус (летний), р. Кимильтей. По матералам переписи 1897 г., улус 
входил в Ашехабатское инородческое ведомство, был населён бурятами ашехабатского рода 
(6 муж., 5 жен.), имел 2 хозяйства. 

Мало-Кашелакский, улус (зимний), р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ашехабатское инородческое ведомство, был населён бурятами ашехабатского 
рода (15 муж., 15 жен.), русскими (3 муж., 1 жен.), имел 7 хозяйств. 

Мало-Кочерминский, уч., р. Алка. В 1911 г. участок входил в Куйтунскую волость, 
имел 57 дворов, жило 367 чел. (179 муж., 167 жен., 21 ребёнок). 

Малый Каранцай, прав. сост. р. Каранцай. 
Малый Кашелак, дер., лев. берег р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., здесь 

была расположена дер. Кашелакская, входившая в Ашехабатское инородческое ведомство, 
населённая бурятами ашехабатского рода (63 муж., 73 жен.), русскими (23 муж., 13 жен.), 
татарами (2 муж.), имевшая 36 хозяйств. В 1911 г. дер. Малый Кашелак входила в Ашеха-
батскую волость Балаганского округа, имела 7 дворов, в ней жило 36 чел. (13 муж., 17 жен., 
6 детей). 

Малый Топорок, прав. пр. зал. Ока. 
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Манька, падь, левобер. зал. Када. Назв. от личного женского имени Манька, уменьши-
тельного от Мария. 

Материк, гора, выс. 507 м, лев. берег зал. Ока. Назв. от рус. материк. 
Меньчукова, пос., лев. берег р. Кимильтей. Назв. от фам. Меньчуков. 
Меньшиковский, пересел. уч., р. Кимильтей. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от фам. Меньшиков. В 1911 г. участок входил в Ашехабатскую волость, имел 30 
дворов, в нём жило 273 чел. (128 муж., 125 жен., 20 детей). 

Мингатуй, прав. пр. р. Катыгирова. О назв. писал М.Н. Мельхеев, связывая его с бурят-
ским языком: «Мингатуй, Куйт[унский] р-н, Ирк[утская] обл. – от бур. м ү н г э н – серебро, 
серебряный. Очевидно, буряты, жители этой местности, имели много серебряных украше-
ний, или же здесь жили «мүнгэшэ», «мунгэчины» – мастера-ювелиры, изготовляющие се-
ребряные изделия, которые буряты раньше употребляли для нарядов и украшений  различ-
ных предметов (сбруи, посуды и т. п.)» /122, с. 142/. Следует отметить заметные фонетиче-
ские расхождения между гидронимом и предлагаемой М.Н. Мельхеевым основой. Нами да-
ется иное объяснение: назв. происходит от монг., бур. мянга(н) – «тысяча», которые восхо-
дят к стписмонг. mingγan– «тысяча». На фонетическое оформление назв. могли влиять тун-
гусо-маньчжурские словоформы, например, эвенк. миңан, солон. миңа – «тысяча». 

Мингатуй, лев. пр. р. Кимильтей. 
Мингатуй, с., верховья р. Мингатуй (пр. Катыгировой). В 1911 г. уч. Мингитуйский 

(при р. Мингитуй) входил в Куйтунскую волость, имел 65 дворов, в нём жило 446 чел. (198 
муж., 196 жен., 52 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 166 чел. 

Мингатуй, пос., ж.-д. ст., левобер. р. Или. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 123 чел. 
Морга, лев. пр. р. Катыгирова. Возможно, назв. связано с бур. хоринским морго: 

hүүлтэ морго – «большой медведь-самец с хвостом». 
Морга, падь, верховья р. Морга. 
Морозкин Ключ, прав. пр. р. Балбачёк. Назв. от фам. Морозко и рус. ключ – «источник, 

родник». 
Мостовая, прав. пр. р. Катыгирова. Назв. от рус. мост. 
Мурашов, прав. пр. р. Хархантуй. Назв. от фам. Мурашов. Род. назв. Мурашовский. 
Мурашовский, хр., левобер. р. Мурашов. 
Наратай, пос., зал. Када и Ока. Назв. от бур. нара(н) – «солнце», «похожий на солнце», 

наратай – «солнечный, освещённый солнцем». На 01.01.2015 г. в пос. жило 224 чел. 
Нижний Шерагул, прав. пр. р. Кимильтей. Назв. от рус. низ и гидронима Шерагул. 
Нижний Умыкей, прав. пр. р. Ия. Назв. от рус. низ и эвенк. умукии, эвен. умэки – «бел-

ка-летяга». 
Новая Када, дер., прав. берег р. Ока, ниже устья р. Када. Назв. от рус. новый и гидро-

нима Када. На 01.01.2015 г. в деревне жило 200 чел. 
Новая Тельба, пос., р. Тельба. Нав. от рус. новый и гидронима Тельба. На 01.01.2015 г. 

в посёлке жило 147 чел. 
Новокадинский, пос., р. Када (пр. зал. Када). В 1911 г. уч. Ново-Кадинский входил в 

Куйтунскую волость, имел 32 двора, в нём жило 263 чел. (117 муж., 120 жен., 26 детей).  
Новые Броды, пос., верховья р. Мингатуй (пр. Катыгировой). Назв. от рус. новый и 

брод.  
Норушка, прав. пр. р. Буручок. Назв. изменено в русском языке (суффикс -ушка), в его 

основе лежит эвенк. нор – «озеро», которое заим. от бур., монг. нуур – «озеро». 
Ока, пр. зал. Ока Братского вдхр.  
Ока, зал. Братского вдхр. 
Океан, уроч., левобер. р. Или. Назв. от рус. океан. 
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Окинский, пос., лев. берег р. Ока, выше устья р. Яда. На 01.01.2015 г. в пос. жило 90 чел. 
Октябрьский, пос., лев. берег р. Кимильтей. Назв. от рус. октябрь. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 9 чел. 
Октябрьский 1-й, пос., прав. берег р. Ия. 
Октябрьский 2-й, пос., прав. берег р. Ия. 
Окумейка*, прав. пр. р. Эхтей. 
Онгоевская (Харикская), дер., р. Харик. Назв. Онгоевская оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от бур. онгойрхо- – «раскрываться», онгойхо- – «раскрываться, открываться, 
отворяться», «ротозейничать». По материалам переписи 1897 г., деревня входила в Ашеха-
батское инородческое ведомство, была населена бурятами ашехабатского рода (78 муж., 65 
жен.), русскими (19 муж., 19 жен.), татарами (1 муж.), прочими (1 муж.), имела 31 хозяйство. 

Опейская*, дер., р. Харик. В 1911 г. деревня входила в Ашехабатскую волость, имела 
42 двора, в ней жило 275 чел. (138 муж., 126 жен., 11 детей). 

Орьга, прав. пр. р. Када (пр. зал. Када). Назв., возможно, от тув. оргу – «ровный». 
Панагина, прав. пр. зал. Ока Братского вдхр. Назв. от фам. Панагин. Род. назв. Панагино. 
Панагино, пос., прав. берег зал. Ока, устье р. Панагина. На 01.01.2015 г. в пос. жило 262 

чел. 
Петропавловская, станица, р. Или. В 1911 г. станица входила в Куйтунскую волость, 

имела 19 дворов, жил 101 чел. (49 муж., 47 жен., 5 детей). 
Покровская, станица, р. Или. В 1911 г. станица входила в Куйтунскую волость, имела 7 

дворов, жило 82 чел. (36 муж., 37 жен., 9 детей). 
Полтава, дер., прав. берег р. Или. В 1911 г. пересел. уч. Полтавский входил в Ашеха-

батскую волость, имел 10 дворов, в нём жило 45 чел. (20 муж., 19 жен., 6 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 15 чел. 

Попово Горское, пересел. с., р. Кундулун. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ское) от рус. поп или фам. Попов и гора. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 
14 дворов, в нём жило 114 чел. (49 муж., 54 жен., 11 детей). 

Преображенская, станица, р. Или. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от церковного православного праздника Преображение (Христа). В 1911 г. станица входила 
в Куйтунскую волость, имела 6 дворов, жило 37 чел. (16 муж., 15 жен., 6 детей). 

Пучёвка, гора, выс. 768 м, правобер. р. Ока. Назв. от рус. пучить.  
Пушминова, гора, выс. 511 м, левобер. р. Ока. Назв. от фам. Пушминов. 
Романовский, пересел. уч., р. Кимильтей. В 1911 г. участок входил в Ашехабатскую во-

лость, имел 30 дворов, в нём жило 256 чел. (120 муж., 121 жен., 15 детей). 
Ромоданова, дер., устье р. Или. Назв. от фам. Ромоданов. 
Садовый, пос., левобер. р. Кимильтей. Назв. от рус. сад. На 01.01.2015 г. в пос. жило 

128 чел. 
Силоть, лев. пр. зал. Када. Назв. от эвнк. сила- – «обжарить на вертеле», «посадить (мя-

со) на вертел», «мясо (обжаренное на вертеле)», силат- – «жарить на вертеле», «поесть мяса 
(обжаренного на вертеле)». 

Солдатик, о., р. Ока. Назв. от рус. солдат. Род. назв. Солдатский. 
Солдатский, лог, правобер. р. Алка. 
Солнечная, лев. пр. р. Када. Назв. от рус. солнце. Род. назв. Солнечный. 
Солнечный, пос., развалины, верховья р. Каменная. 
Солонешная, падь, левобер. р. Када (пр. зал. Када). Назв. от рус. солонец. 
Сорная, падь, правобер. зал. Када. Назв. от рус. сор. 
Сосновский, пос., правобер. р. Алка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 152 чел. 
Средняя Сопка, гора, выс. 732 м, правобер. зал. Ока. Назв. от рус. средний и сопка. 
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Старый Харчевский, лог, левобер. р. Ока. Назв. от рус. старый и фам. Харчевский. 
Станица 3-я, дер., р. Или. Назв. от рус. станица и третий. На 01.01.2015 г. в дер. жил 

234 чел. 
Староперевязское, с., р. Ока. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от рус. 

старый и перевязь. В 1911 г. село входило в Кимильтейскую волость, имело 182 двора, жило 
1757 чел. (903 муж., 747 жен., 107 детей). 

Степной, пос., левобер. р. Кимильтей. Назв. от рус. степь. Род. назв. Степь. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 45 чел. 

Степь, уроч., правобер. р. Алка.  
Сулкет, с., прав. берег р. Алка. Назв. кетоязычное (топоформант -кет) с основой, пред-

положительно, от эвенк. сул- – «свежевать (тушу зверя)» или якут. сÿl-, сул- – «обдирать, 
снимать (кожу, шкуру)». На 01.01.2015 г. в селе жило 187 чел. Род. назв. Сулкетский. 

Сулкетский Ключ, прав. пр. р. Алка. 
Сумгетский, уч., р. Алка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от кетоя-

зычного топонима Сумгет с топоформантом -гет и с основой, предположительно, от эвенк. 
сум – «пядь, четверть (мера длины, равная расстоянию между большим и указательным 
пальцами)» или якут. сүѳм – «пядь (расстояние между концами растянутых большого и ука-
зательного пальцев)». В 1911 г. участок входил в Куйтунскую волость, имел 73 двора, жило 
533 чел. (248 муж., 246 жен., 39 детей). 

Сухая Речка, лев. пр. р. Ока. Назв. от рус. сухой и река. 
Сухие Болота, уроч., верховья р. Тыгней. Назв. от рус. сухой и болото. 
Табан, падь, прав. берег зал. Ока. Назв. от бур. таба(н) – «пять», «пятёрка». 
Таган, дер., правобер. р. Кулгун. Назв. связано с тюрк. таган – «гора, холм», как ука-

зывает Э.М. Мурзаев, или в Новосибирской обл. – «болото, топкое место, зыбун» /137, II, с. 
230/. Приводя значения слова для Западной Сибири, А.Е. Аникин высказывает предположе-
ние о его связи, уже в русском языке, со словом каган – «озеро», его вывод довольно неуте-
шителен: «Так или иначе, похоже на тюркизм» /3, с. 542/. В 1911 г. уч. Таганский входил в 
Куйтунскую волость, имел 47 дворов, жило 333 чел. (162 муж., 144 жен., 27 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 18 чел. 

Такарюнский, уч., без привязки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. тохорюу(н) – «журавль». В 1911 г. участок входил в Куйтунскую волость, имел 16 дво-
ров, жило 104 чел. (45 муж., 46 жен., 13 детей). 

Таловик, о., р. Ока. 
Тараканова Заимка, уроч., левобер. р. Ока. Назв. от фам. Тараканов и рус. заимка. 
Таряженский, улус (зимний), р. Харик. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ский) с основой от бур. таряа(н) – «хлеб, хлебá», «зерно», «хлебный». По материалам пере-
писи 1897 г., улус входил в Ашехабатскую инородческую волость, был населён бурятами 
ашехабатского рода (36 муж., 31 жен.), русскими (1 муж., 2 жен.), имел 12 хозяйств. В 1911 
г. дер. Таряжино относилась к Ашехабатской волости Балаганского уезда, имела 16 дворов, 
в ней жило 63 чел. (37 муж., 24 жен., 2 ребёнка). 

Тельба, лев. пр. зал. Ока. Основа назв. может быть связана с выделяемыми Э.М. Мур-
заевым народными географическими терминами, а именно: тад. таль, тел, тель – «холм, 
горка, бугор, возвышенность», восходящих к перс. телль, тель – в том же значении, которые 
заим. из араб. tell, tall – «холм» /137, II, с. 233/. Назв. оформлено самодийским топоформан-
том -ба –«река». Оно принадлежит самодийским народам, жившим в Приангарье вместе с 
согдийцами. Род. назв. Тельбинская, Тельбинский. 

Тельбинская Сопка, гора, выс. 671 м, верховья р. Тельба. 
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Тельбинский, уч., рр. Ока и Тельба. В 1911 г. участок входил в Куйтунскую волость, 
имел 18 дворов, жило 119 чел. (51 муж., 52 жен., 16 детей). 

Тимы, падь, левобер. р. Катыгирова. Назв. от бур. тиимэ – «такой, подобный». 
Тихорут, с., р. Харик. Назв., возможно, от эвенк. тыха – «берестяная покрышка на 

чум», -ру и -т – суффиксы. На 01.01.2015 г. в селе жило 127 чел. 
Тобино, дер., вдр. рек Алка и Или. Для объяснения назв. могут быть предожены 3 вари-

анта: а) от эвенк. тобо – «олень»; б) от якут. таба – «олень», «олений», в) от маньч. тобо – 
«шалаш, холщёвый шатёр, намёт, хижина». Во всех вариантах: -но – суффикс. В 1911 г. уч. 
Тобинский входил в Куйтунскую волость, имел 69 дворов, жило 394 чел. (188 муж., 174 
жен., 32 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 96 чел. 

Толстяк, о., р. Ока. Назв. от рус. толстяк. 
Топорок, прав. пр. зал. Ока. Назв. от эвенк. тапаа – «смешивать», «мешать», «пор-

тить», -рок – суффикс. В 1629 г. в челобитной стрелецкого сотника Петра Бекетова и атама-
на Максима Перфильева упоминаются тунгусы топорки: «… да вверх по Верхней же Тунгу-
ске реке привели под твою государеву высокую руку тунгуских людей топорков в Муре и в 
Чедобче реке князца Мамыгу и М…тя с товарыщи и ясак с них тебе великому государю взя-
ли» /184, с. 15/. Этноним топорки означает, на наш взгляд, «тунгусы с р. Топорок». 

Трифоновский, высел., р. Кимильтей. По материалам переписи 1897 г., выселок входил 
в Ашехабатское инородческое ведомство, был населён русскими (10 муж., 14 жен.), бурята-
ми ашехабатского рода (7 муж., 4 жен.), имел 8 хозяйств. В 1911 г. выселок относился к 
Ашехабатской волости Балаганского уезда, имел 4 двора, в нём жило 53 чел. (15 муж., 13 
жен., 25 детей). 

Троицкое, пересел. с., р. Ока. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 38 дво-
ров, в нём жил 221 чел. (103 муж., 94 жен., 24 ребёнка). 

Тулинское, с., р. Или. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от эвенк. тулин 
– «внешнее пространство, двор, улица». В 1911 г. село входило в Куйтунскую волость, име-
ло 127 дворов, жило 894 чел. (452 муж., 421 жен., 21 ребёнок). Род. назв. Тулюшка. 

Тулюшка, с., р. Или. На 01.01.2015 г. в селе жило 234 чел. 
Тулюшка, пос., ж.-д. ст., р. Или. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 243 чел. 
Тыгней, лев. пр. р. Кимильтей.  
Тыкейское*, оз., правобер. р. Ельник. 
Укугун, лев. пр. р. Зима. Судя по топоформанту -гүн – «глубина, глубь», «глубокий», 

название является бурятским, его основа могла быть взята от бур. ууха – «пить», «есть», 
питьевой». 

Усть-Када, с., прав. берег р. Ока, при устье р. Када. Назв. от рус. устье и гидронима 
Када. В 1911 г. в состав посёлка вошли принадлежавшие Уянской волости сёла с одинако-
вым назв. – Усть-Кадинское: старожильческое, имевшее 65 дворов, с населением 412 чел. 
(204 муж., 159 жен., 49 детей), и переселенческое, имевшее 112 дворов, с населением 594 
чел. (222 муж., 292 жен., 80 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 388 чел. 

Усть-Харик, дер., устье р. Харик. Назв. от рус. устье и гидронима. В 1911 г. деревня 
входила в Ашехабатскую волость, имела 24 двора, в ней жило 125 чел. (68 муж., 50 жен., 7 
детей). 

Усугун, хр., лев. берег зал. Ока. Назв. от бур. уhа(н) – «вода», «водная поверхность» и 
гүн – «глубина, глубь», «глубокий». 

Утугул, падь, правобер. р. Зама. Назв. от бур. ута – «длинный», «долгий, протяжный» и 
топоформанта -гул, изменённого в бурятском языке кетоязычного (корчунского) кул – «вода, 
река». 
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Утухтуй, лев. пр. р. Качутай. В основе этого бурятского назв. (суффикс -туй) лежит 
бур. үтэг – «утук», «усадьба (жилище с огороженным покосом при нём)». 

Утухтуй, высел., без привязки. В 1911 г. выселок входил в Кимильтейскую волость, 
имел 22 двора, жило 180 чел. (79 муж., 80 жен., 21 ребёнок). 

Ухобь, лев. пр. р. Ия. Назв. оформлено тад. -обь – «вода, река», его основа, возможно, 
происходит от бур. ухаа – «холм, возвышенность (на равнине)». Вполне возможен и иной 
вариант – от тад. уқоб – «орёл». Название принадлежит согдийцам, жившим в Приангарье в 
IX-X вв. 

Уховский, пос., верховья р. Азей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
фам. Ухов. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 105 чел. 

Уян, с., лев. берег р. Ока, при устье р. Алка. Назв. от эвенк. уян – «недостаточно зака-
лённый, мягкий (о металле)». В 1735 г. Г.Ф. Миллер отметил дер. Уяновскую /141, с. 89/. На 
01.01.2015 г. в селе жило 997 чел. 

Фадеева Заимка, уроч., левобер. р. Ока. Назв. от личного мужского имени Фадей или 
от фам. Фадеев и рус. заимка. 

Хаихта, с., левобер. р. Алка. Назв. от эвенк. хаикта, hаjиикта – «болотная трава, высо-
хшая на корню употребляемая для стелек)», «стелька», «жимолость (ягода)». На 01.01.2015 
г. в селе жило 182 чел. 

Хайрюзовка, пос., р. Када (пр. зал. Када). 
Хандинское, с., р. Алка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от эвенк. 

ханды- – «поспеть, дойти (о белке)». В 1911 г. село входило в Куйтунскую волость, имело 
192 двора, жил 1081 чел. (505 муж., 550 жен., 26 детей). 

Ханхатуй, лев. пр. р. Кимильтей. Назв. от бур. ханха – «прямо», -туй – суффикс. 
Ханхатуй, дер., р. Ханхатуй. По материалам переписи 1897 г., здесь располагался вы-

сел. Ханхатуйский, входивший в Ашехабатское инородческое ведомство, населённый буря-
тами ашехабатского рода (25 муж., 33 жен.), русскими (20 муж., 4 жен.), татарами (1 муж.), 
поляками (2 муж., 1 жен.), прочими (1 муж.), имевший 16 хозяйств. В 1911 г. дер. Ханхатуй 
входила в Ашехабатскую волость Балаганского уезда, имела 15 дворов, в ней жило 109 чел. 
(52 муж., 55 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 9 чел. 

Харбей, лев. пр. р. Када (пр. зал. Када). В назв. можно выделить суффикс -бей и рас-
сматривать его как изменение самодийского топоформанта -ба – «река», его основа может 
быть связана с монг. хар – «чёрный, тёмный», «простой, обычный, физический, грубый», 
«злой, коварный». 

Харик, лев. пр. р. Кимильтей. Назв. рассмотрел М.Н. Мельхеев: «Харик, Куйт[унский] 
р-н, Ирк[утская] обл. – от бур. х а й р – песчаная отмель, коса, х а й р и к – песчаник, песча-
ный брусок, точильный песчаный камень. В районе Харика действительно имеются обнаже-
ния песчаников, а речка Хайрик течёт по песчаному руслу» /122, с. 172/. Род. назв. Харик-
ская, Харикский. 

Харик, с., р. Харик. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Ха-
рикский (летний), входивший в Ашехабатское инородческое ведомство, населённый буря-
тами ашехабатского рода (11 муж., 13 жен.), имевший 6 хозяйств. На 01.01.2015 г. в селе 
жило 1 689 чел. 

Харик, с., левобер. р. Харик. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен 
улус Харикский (зимний), входивший в Ашехабатское инородческое ведомство, населённый 
бурятами ашехабатского рода (50 муж., 39 жен.), татарами (3 муж., 1 жен.), русскими           
(1 муж.), имевший 21 хозяйство. 

Харикский, высел., р. Харик. В 1911 г. выселок входил в Кимильтейскую волость, имел 
55 дворов, в нём жило 414 чел. (187 муж., 168 жен., 59 детей). 
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Харлат, лев. пр. р. Кимильтей. Топоформант -лат, хотя и предположительно, связыва-
ется с языками кетоязычных народов и первородно – с языками народов Передней Азии. Об 
этом пишет томский топонимист А.М. Малолетко: «Лат – у ряда народов Передней Азии 
является географическим термином со значением «вода» … Именно эта связь с языками 
Кавказа позволила нам считать создателей  гидронимов на -лат в Западной Сибири (Салат, 
Оглат и др. …) выходцами с Кавказа и включить их в число ранних енисейцев, предков ке-
тов» /116, с. 97/. Основа названия может быть связана с монг. хар – см. выше. 

Хархантуй, прав. пр. р. Тельба. Назв. от бур. харха – «крот», -нтуй – суффикс. 
Харчев, дер., левобер. р. Кимильтей. Назв. от эвенк. харчи – «деньги», -в – суффикс. В 

1911 г. с. Харчевское входило в Кимильтейскую волость, имело 70 дворов, жило 593 чел. 
(263 муж., 286 жен., 44 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 107 чел. 

Ходобок, лев. пр. р. Када. Назв. от эвенк. ходо- – «перейти, переехать, переплыть (через 
реку)», -бок – суффиксы -бо и -к. 

Хоргой, з., без привязки. Назв. от бур. хоргуу – «укрытый», «прячущийся», «плохо ви-
димый». По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Ашехабатское инородческое 
ведомство, была населена бурятами ашехабатского рода (5 муж., 1 жен.), русскими (6 муж.), 
прочими (2 муж.), имела 2 хозяйства. 

Чебатариха, с., р. Или. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -иха) от фам. Чеба-
тарёв. В 1911 г. уч. Чебатарихинский входил в Куйтунскую волость, имел 101 двор, в нём 
жило 556 чел. (262 муж., 267 жен., 27 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 773 чел. 

Шабартинские, болота, правобер. р. Мостовая. 
Шапка, гора, выс. 832 м, прав. берег р. Када (пр. зал. Када). Назв. от рус. шапка. 
Шапкина, лев. пр. р. Харбей. Назв. от фам. Шапкин. 
Шерагул, лев. пр. р. Кимильтей. 
Широкие Кочки, дер., верховья р. Или. Назв. от рус. широкий и кочки. На 01.01.2015 г. 

в деревне жило 55 чел. 
Щильбей*, лев. пр. р. Кимильтей. 
Эхтей, прав. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. ээха – «скала», -тей – суффикс. Род. назв. Эхтей-

ская, Эхтейский. 
Эхтейская, гора, выс. 521 м, прав. берег р. Эхтей. 
Юхново, уроч., правобер. зал. Ока.  Назв. от фам. Юхнов. Род. назв. Юхновское. 
Юхновское, пересел. с., р. Ока. В 1911 г. село входило в Уянскую волость, имело 40 

дворов, в нём жило 168 чел. (72 муж., 72 жен., 24 ребёнка). 
Яда, лев. пр. р. Ока. Назв. от бур. ядаа: ядаа гэжэ – «едва-едва, еле-еле», «кое-как», 

«через силу, с большим трудом». 
Яда, дер., р. Ока. В 1911 г. деревня входила в Куйтунскую волость, имела 18 дворов, 

жило 150 чел. (70 муж., 65 жен., 15 детей). 
 
 
 

 
  



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

293 

 
 
 
 

 
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 

 
Авдеиха, лев. пр. р. Витим. 
Акиткан, хр., протягивается в сев.-вост. направлении между долинами прав. пр. р. Ки-

ренга – Умбеллы и Чаи. 
Алекан, прав. пр. р. Большая Калайка. Назв. от эвенк. ааллэ – «нёбо», -кан – суффикс. 
Аркашкин, лев. пр. р. Мама. Назв. от личного мужского имени Аркашка, уменьши-

тельного от Аркадий. 
Аркашкин, о., р. Мама, выше устья руч. Аркашкин. 
Арылак, прав. пр. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. ари – «протока между озёрами», -лак 

– суффикс. Основа назв. заим. из якут. арыы – «остров», «лесной остров» /201, I, с. 50/. 
Асанкина, лев. пр. р. Мама. Назв. от фам. Асанкин. Род. назв. Асанкино, Осанкино. 
Асанкино (Осанкино), ф., левобер. р. Мама. 
Барщиха (Барчиха), прав. пр. р. Витим. В основе назв. лежит эвенк. барча – «вяленая 

рыба», «мука из сушёной рыбы», барча- – «вялить рыбу». Изменено в русском языке (суф-
фикс -иха). 

Берёзиха, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. берёза или от фам. Березин. 
Берёзовка, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. берёза. 
Бирюнга, лев. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. бира – «река», -нга – суффикс. 
Бобровка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. бобр. 
Большая Калайка, прав. пр. р. Малая Чуя. Назв. от рус. большой и эвенк.калии – «ка-

рась», -ка – суффикс. 
Большая Конкудера, лев. сост. р. Конкудера. 
Большая Северная (Большая Северка), прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. большой и 

север. Род. назв. Большой Северный. 
Большая Секта, лев. пр. р. Большая Чуя, вытекает из оз. Секта. 
Большая Слюдянка, лев. пр. р. Мама. 
Большая Слюдянка, пос., лев. берег р. Мама. 
Большая Чуя, прав. сост. р. Чуя. 
Большая Язовая (Верхняя Язовая), прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. большой и яз – 

«запруда, закол для ловли рыбы». 
Большеслюдянский, о., р. Мама, выше устья р. Большая Слюдянка. 
Большие Угли (Уголи), прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. большой и эвенк. уг – «аорта», 

«вена», «пуповина», -ли – суффикс. 
Большие Угли, зим., устье р. Большие Угли. 
Большой Довгакит, прав. пр. р. Большая Чуя. Назв. от рус. большой и эвенк. давга – 

«табак», -кит – суффикс. 
Большой Патом, прав. пр. р. Лена. 
Большой Северный, пос., прав. берег р. Витим, устье р. Большая Северная. Основан в 

1931 г. /160, с. 125/. 
Большой Северный, порт, прав. берег р. Витим, устье р. Большая Северная. 
Большой Туюкан, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. от рус. большой и эвенк. тую – 

«тесный, узкий», -кан – суффикс. 
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Большой Уголькан, прав. пр. р. Большая Чуя. Назв. от рус. большой и эвенк. уга – «по-
клажа (на спине, на плече), вьюк», -ль (изменённый -л) и -кан – суффиксы. 

Брамья, лев. пр. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. бира – «река», -мья – изменённый 
суффикс -ма. 

Брамья, лев. пр. р. Мама. 
Брамья, пос., лев. берег р. Мама. 
Венчальные, о-ва, р. Витим, ниже устья р. Большая Язовая. Назв. от рус. венчанье. Род. 

назв. Венчальный. 
Венчальный, пер., р. Витим, ниже устья р. Большая Язовая. 
Вилейка, лев. пр. р. Чайка. Назв. от рус. вилять. 
Витим*, прав. пр. р. Лена. Длина реки 1837 км. Пл. водосборного басс. 225 тыс. км2. Ре-

ка образуется слиянием Витимкана и Чины, протекает по Витимскому плоскогорью, Стано-
вому нагорью и окраине Патомского нагорья. При впадении в Лену образует дельту. Поро-
жиста. Средний расход воды 2200 м3/с. Половодье наблюдается с мая по октябрь. Ледостав с 
начала ноября до середины мая. Регулярное пароходство на реке развито на 300 км от устья 
/42, с. 93/. О назв. пишет, резюмируя, Е.М. Поспелов: «Гидроним изучен недостаточно. По 
Г.М. Василевич… окончание -м свидетельствует о дотунгусском происхождении названия. 
Ф.К. Комаров… считает его юкагир[ским], но этимологии не предлагает» /165, с. 140/. Ви-
тимская вершина отмечена в «Чертёжной росписи притоков р. Лены в верхнем течении…» 
(1640-1641 гг.): «Да к Селенге же де реке к устью прилегла вершина Витимская. А с Витим-
ской вершины на Шилку реку кочевьем переходят тунгусы дён в 5 и в 6 на оленях» /184, с. 
37/. О реке упоминал не ранее 1638 г. сотник Пётр Бекетов: «И ис того острошку я ходил 
для… ясачного збору по Витиму…». В 1639 г. атаман Максим Перфильев получил сведения 
о реке от аманата (заложника) эвенка: «… живёт де вверх по Витиму реке даурский князец 
именем Ботога с товарыщи… живут де они в юртах рубленых, скота де всякого и соболя 
много, и серебро де у него, Ботоги есть… от Ботоги де вверх по Витиму реке и до Яравни 
озера, по обе стороны Витима реки, даурские конные люди многие, а бой де у них луч-
ной…». Эти сведения были повторены в 1641 г. в отписке ленских воевод Петра Головина и 
Матвея Глебова в Москву /184, с. 38/. В 1704 г. река упомянута в книге, изданной в Герма-
нии, немецкого купца Е.Е. Идеса (Эберхарда Избранта Идеса), ездившего в 1692-1695 гг. по 
заданию Петра I с посольством в Китай: «Важнейшие реки, вливающиеся в эту реку (Лену. – 
С.Г.), суть: Витим (Witim), Олекма (Оlekina) и Майя (Maja), которые текут все три на юг. 
Берега их так богаты чёрным соболем и некоторыми другими сортами прекрасного меха, что 
зимой там можно купить множество (koopen) шкур за три-четыре рубля» /188, с. 529/. Род. 
назв. Витимский. 

Витимский*, пгт, прав. берег р. Витим, ниже устья р. Большая Северная. На 01.01.2015 
г. в посёлке жило 300 чел. 

Воинское, оз., правобер. р. Бобровка. Назв. от рус. воин. 
Воронцовка, гидрометеостанция, прав. берег р. Витим, выше устья р. Верхняя Язовая. 

Назв. от фам. Воронцов. В 1870-1880-х годах здесь размещались контора и затон «Лено-
Витимского пароходства М.А. Сибирякова, П.И. Базанова и Я.И. Немчинова»: «Контора па-
роходства была открыта в местности Воронцовка по р. Витим в 180 км от Бодайбинской ре-
зиденции, обустроен затон для отстоя пароходов и барж. <…> Главная судоремонтная база 
компании находилась в Воронцовке. Она располагала небольшой механической мастерской, 
лесопилкой и складом запасных частей. В Воронцовском затоне производили ремонт паро-
ходов и строительство новых барж. Там были выстроены баржи «Васильевская» (1878 г.), 
«Яковлевская» (1882 г.). Туда же отправляли пароходы и баржи на зимний отстой. Зжесь же 
находилась судовая пристань. <…> Социальный состав рабочих и служащих был неодно-
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родным. Например, из 587 человек, проживавших на Воронцовке в 1880 г., большая часть 
относилась к ссыльно-поселенцам, далее следовали крестьяне, мещане и цеховые. Доля 
женщин в пароходстве составляла 8% от общего количества проживавшего населения» /134, 
с. 53-55/. На карте 1938 г. – Воронцовский Затон /35/. 

Гилиндра, прав. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. гилли – «холодный (о воде)», «блестящий 
(о воде, льде)», «прозрачный (о воде)», -ндра – суффикс. 

Глубокий, прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. глубь. 
Голый, о., р. Мама, ниже устья р. Большие Угли. Назв. от рус. голый. 
Горбыляк, прав. пр. р. Правая Мама. Назв. от эвенк. горба – «мель», «мелкий», -ляк – 

изменённый суффикс -лак. 
Горно-Чуйский, пгт, прав. берег р. Большая Чуя, выше устья р. Большой Довгакит. Ос-

нован под назв. Горная Чуя в 1939 г. /160, с. 126/. Назв. от рус. горный и гидронима Чуя. В 
1911 г. в с. Чуйское было 38 дворов, жили 198 чел. (92 муж., 85 жен., 21 ребёнок). На 
01.01.2015 г. посёлок имел 197 жителей. 

Греков, лев. пр. р. Мама. Назв. от этнонима грек или от фам. Греков. Род. назв. Грекова. 
Грекова, о., р. Мама, выше устья руч. Греков. 
Дагалдын, прав. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. дагалдыын – «приток», «место слияния 

(двух небольших рек)». 
Джякса, лев. пр. р. Мама. Назв. от орок. дақса- – «прилипнуть, пристать», «прирасти», 

ульч., ороч., нан. дақса- – « «прилипнуть». 
Еленин, о., р. Мама, выше устья р. Чурга. Назв. от личного женского имени Елена. 
Еловые, о-ва, устье р. Мама. Назв. от рус. ель. 
Ерёмиха, лев. пр. р. Витим. Назв. от фам. Ерёмин. 
Жаровские, озёра, правобер. р. Нижняя Язовая. Назв. от фам. Жаров. 
Жернаковка (Жорновка), прав. пр. р. Мама. Назв. от фам. Жернаков (Жорнов). 
Жила 7-я, уч., правобер. р. Мама, ниже устья р. Красная. Назв. от рус. жила и семь. 
Жила 45-я, уч., левобер. р. Мама. Назв. от рус. жила и сорок пять. 
Жила 63-я, уч., левобер. р. Мама. Назв. от рус. жила и шестьдесят три. 
Заря, пос., без привязки. Назв. от рус. заря. 
Зелёный, уч., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от рус. зелёный. 
Иванова, зим., прав. берг р. Мама, ниже устья руч. Глубокий. 
Илян-Бира, лев. пр. р. Большая Конкудера. Назв. от эвенк. илан – «три» и бира – «река». 
Исаевское, зим., прав. берег р. Витим, устье р. Нижняя Язовая. Назв. от личного муж-

ского имени Исай или, что более вероятно, от фам. Исаев. 
Каверга, прав. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. кавва – «папоротник», -рга – суффикс. 
Калайка, зим., прав. берег р. Малая Чуя, ниже устья р. Малая Калайка. 
Каменный, прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. камень. 
Каменный, о., р. Витим, устье р. Чёрная. 
Камнига (Комниха), лев. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. камни – «узкая приречная полоса  

у подножия горы», «узкий проход между горами, ущелье», -га – суффикс. 
Камнига, пос., лев. берег р. Мама. Основан в 1928 г. /160, с. 125/. 
Канушка*, прав. пр. р. Малая Чуя. 
Карюдина, прав. пр. р. Витим. Назв. от фам. Карюдин. 
Кисловатый, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. кислый. 
Клыкова, о., р. Мама, выше устья р. Красная. Назв. от фам. Клыков. 
Колотовка, лев. пр. р. Витим. Назв. от рус. колот, колотить. Род. назв. Колотовский. 
Колотовка, пос., лев. берег р. Витим, выше устья р. Мама. Основан в 1928 г. /160, с. 

125/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 125 чел. 
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Колотовский, пер., р. Витим, ниже устья р. Большая Северная. 
Комсомольский, уч., правобер. р. Большой Довгакит. Назв. от рус. комсомол (комму-

нистический союз молодёжи). 
Комсомольско-Молодёжный, пос., лев. берег р. Мама. Назв. от рус. комсомол – см. 

выше и молодёжь. 
Конкудера (Кункудери, Кункудеры), прав. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. конгко – 

«лось», «соболь», кунгку – «медведь», «соболь», -дера, -дери – изменённый суффикс -дерии. 
Конкудера, гидрометеостанция, устье р. Конкудера. 
Кочнева, зим., прав. берег р. Мама, устье р. Кункудери. Назв. от фам. Кочнев. 
Кочокту, прав. пр. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. кочокту – «извилистый (о реке)». 
Красная, прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. красный. Род. назв. Красный. 
Красный, прав. пр. р. Мама. 
Красноярский, о., р. Мама, ниже мыса Красный Яр. Назв. от рус. красный и яр. Род. 

назв. Красный Яр. 
Красный Яр, мыс, лев. берег р. Мама, выше устья р. Большая Слюдянка. 
Кременецкого, о., р. Мама, выше устья р. Гилиндра. Назв. от фам. Кременецкий. 
Криволуцкий, о., р. Витим, ниже устья р. Большая Язовая. Назв. от рус. кривой и лука – 

«изгиб, погибь, кривизна, излучина», «заворот реки, дуга», «низменный и травный или леси-
стый мыс», «поёмный луг, огибаемый рекою» /66, II, с. 272/. 

Крутой, уч., вдр. Большой Чуи и Мамы. Назв. от рус. круто. 
Левая Брамья, лев. сост. р. Брамья. 
Левая Мама, лев. сост. р. Мама. 
Левый, уч., правобер. р. Большая Чуя. 
Лена, пр. Северного Ледовитого океана. 
Лопатинский, о., р. Витим, выше устья р. Авдеиха. Назв. от фам. Лопатин. 
Лопатинский, пер., р. Витим, выше устья р. Авдеиха. 
Луговка, прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. луг. Род. назв. Луговский. 
Луговский, пгт., прав. берег р. Мама, ниже устья р. Красная. Основан под назв. Луговка 

в 1929 г. /160, с. 125/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 429 чел. 
Лукоркин, о., р. Мама, выше устья р. Якса. Назв. от фам. Лукоркин. 
Максимиха, прав. пр. р. Витим. Назв. от личного мужского имени Максим или, что бо-

лее вероятно, от фам. Максимов. Род. назв. Максимихин. 
Максимиха, уч., верховья р. Максимиха. 
Максимихин, о., р. Витим, выше устья р. Максимиха. 
Максимихин, пер., р. Витим, выше устья р. Максимиха. 
Малая Калайка, прав. пр. р. Малая Чуя. 
Малая Конкудера, прав. сост. р. Конкудера. 
Малая Северная (Малая Северка), прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. малый и север. 
Малая Слюдянка, лев. пр. р. Мама. 
Малая Чуя, лев. сост. р. Чуя. 
Малая Язовая (Нижняя Язовая), прав. пр. р. Витим. 
Малослюдянский, о., р. Мама, выше устья р. Малая Слюдянка. 
Малые Угли (Уголи), прав. пр. р. Мама. 
Малый Северный, пос., устье р. Малая Северная. Основан в 1928 г. /160, с. 125/. 
Малый Туюкан, лев. пр. р. Большой Патом. 
Мама, лев. пр. р. Витим. Длина реки 406 км (от истока р. Левая Мама). Пл. басс. 18,9 

тыс. км2 /160, с. 12/. Назв. происходит от эвенк. мама – «сбор оленей» /236, с. 246/. Иное 
объяснение, явно ошибочное, давал М.Н. Мельхеев: «М а м а, р., приток Витима, пос., Бо-
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дайбинский р-н – от эвенк. слова мома: мо – «дерево», ма – суффикс, обозначающий мате-
риал и цвет, мома (видоизменённое Мама) значит «деревянный», «лесистый», т. е. лесистое 
место» /123, с. 47/. Род. назв. Мамакан, Мамский, Мамукан. 

Мама, пгт, административный центр района, лев. берег р. Витим, ниже устья р. Мама. 
Основан в 1926 г. /160, с. 8/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 3 127 чел. 

Мама, порт, лев. берег р. Витим, ниже устья р. Мама. 
Мамский, пер., р. Витим, устье р. Мама. 
Мамуровского, о., р. Мама, выше устья р. Луговка. Назв. от фам. Мамуровский. 
Мара, лев. пр. р. Большой Патом. 
Марковский, о., р. Мама, выше устья руч. Медвежий. Назв. от фам. Марков. 
Медвежевка, лев. пр. р. Большая Чуя. 
Медвежий, прав. пр. р. Мама. 
Монюкан, лев. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. манну- – «ехать верхом (на коне)», -кан – 

суффикс. 
Мочекит, уч., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. моочии – «подлесок», -кит – 

суффикс. 
Мусковит, пос., лев. берег р. Витим, выше устья р. Мама. Назв. от минерала мусковит, 

который был назван «от московское стекло (Muscovyglaas), названия, появившегося, когда 
минерал был впервые описан как минерал из Московии» /130, с. 167/. На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 115 чел. 

Нагикта, лев. пр. р. Малая Конкудера. Назв. от эвенк. нёёгу – «передовой, первый»,       
-кта – суффикс. 

Надёжный, уч., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от рус. надёжный. 
Нестерово, зим., прав. берег р. Мама, выше устья р. Каверга. Назв. от личного мужско-

го имени Нестер или, что более вероятно, от фам. Нестеров. 
Нижнеуглинский, о., р. Мама, ниже устья р. Малые Угли. 
Нижняя Луговка, пос., правобер. р. Мама, ниже устья р. Красная. 
Нирякан, база, правобер. р. Мама, выше устья р. Каверга. Назв. от эвенк. нирээ – «бо-

лотистая поляна в лесу», «прогалина в прибрежных зарослях», -кан – суффикс. 
Оборонный, уч., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от рус. оборона. 
Огнеля, прав. пр. р. Чайка. Назв. от эвенк. огнов- – «упасть вниз головою», -ля – изме-

нённый суффикс -ла. 
Осанкин (Асанкин), лев. пр. р. Мама. Назв. от фам. Осанкин (Асанкин). 
Осанкин (Асанкин), о., р. Мама, выше устья руч. Осанкин (Асанкин). 
Осенний, уч., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от рус. осень. 
Панушка*, прав. пр. р. Канушка. 
Паршинка, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Паршин. Род. назв. Паршино, Паршинский. 

В 1953 г. – р. Паршина. 
Паршино, пос., лев. берег р. Лена, напротив устья р. Паршинка. В 1911 г. в с. Паршин-

ское было27 дворов, жил 141 чел. (61 муж., 60 жен., 20 детей). На карте 1938 г. и в 1953 г. – 
дер. Паршинская /35/. 

Паршинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Паршинка. 
Песчаный, пер., р. Витим, ниже устья р. Малая Язовая. Назв. от рус. песок. 
Платонова, изба, прав. берег р. Мама, ниже устья р. Красная. Назв. от личного мужско-

го имени Платон или от фам. Платонов. 
Польяновка, пос., правобер. р. Большая Чуя. Назв. от фам. Польянов. 
Правая Брамья, прав. сост. р. Брамья. 
Правая Мама, прав. сост. р. Мама. 
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Разведочный, о., р. Мама, выше устья р. Брамья. Назв. от рус. разведка. 
Русская Речка, прав. пр. р. Конкудера. Назв. от этнонима русский и рус. река. 
Рыбкина, зим., прав. берег р. Мама, ниже устья р. Луговка. Назв. от фам. Рыбкин. 
Рысьинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Юхта. См. Рысья. 
Рысья, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Юхта. Назв. от фам. Рысьин. Род. назв. 

Рысьинский. В 1911 г. в с. Рысьинское было 17 дворов, в нём жили 83 чел. (36 муж., 29 жен., 
18 детей). На карте 1938 г. и в 1953 г. – с. Рысьино /35/. 

Садки, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Паршинка. Назв. от рус. садить. 
Садки, порт, прав. берег р. Лена, ниже устья р. Паршинка. 
Саталах, лев. пр. р. Большой Патом. Назв. от эвенк. сата- – «медлить», -лах – изменён-

ный суффикс -лак.Слово сата заим. из монгольских языков: стписмонг. saγata, монг. саата, 
бур. hатта – «задерживаться, мешкать» /201, II, с. 67/. 

Саталах, зим., лев. берег р. Большой Патом, устье р. Саталах. 
Секта, оз., левобер. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк., нег. секта – «ива, тальник», «иво-

вый прут». 
Слюдянка, пос., лев. берег р. Мама. Основан в 1931 г. /160, с. 125/. Назв. от рус. слюда. 

«Слюда (mica) – название группы минералов; в английском языке, очевидно, от лат. блеск, 
глянец (micare) или, возможно, также от лат. крошка или зерно (mica), если иметь в виду че-
шуйчатое строение минералов» /130, с. 198/. Появление слова слюда в русском языке рас-
сматривает П.Я. Черных: «Слюда с давнего времени в Московском государстве являлась 
предметом вывоза в другие страны. <…> В русском языке слово слюда известно с начала 
XVII в. <…> Этимология не вполне ясна. Связывают с рус. диал. слуд: слудь – «наледь», 
«тонкий слой льду» (сверх воды), «снег, обмерзший сверху»…, с др.-рус. слуда – «утёс», 
«скала» (также слудъва, слудьба), откуда слудяной – «скалистый»… Но эти слова в свою 
очередь требуют этимологического освещения». <…> Общеизвестно, что слюда у нас дол-
гое время заменяла стекло» /222, II, с. 178/.  

Снежный, уч., вдр. Мамы и Витима. Назв. от рус. снег. 
Соболевка, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. соболь. Род. назв. Соболиный. 
Соболиный, пер., р. Витим, устье р. Соболевка. 
Согдиондон*, прав. пр. р. Большая Чуя. 
Согдиондон*, пгт., правобер. р. Согдиондон. Основан в 1929 г. /160, с. 125/. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 202 чел. 
Соловьёвская, шивера, р. Мама, ниже устья р. Комниха. Нав. от фам. Соловьёв. 
Cолянка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. сибирского солянка – «солончак, солончаковое 

место, на которое ходят лакомиться сохатые, изюбры, козули, где их и подстерегают, готовя 
нередко искусственные солянки» /66, IV, с. 268/. Род. назв. Солянская. 

Солянская, дер., р. Лена, ниже устья р. Солянка. Показана на карте 1938 г. /35// 
Сорокина, о., р. Мама, ниже устья р. Комниха. Назв. от фам. Сорокин. 
Сосновый, прав. пр. р. Мама. Назв. от рус. сосна. 
Сосновый, прав. пр. р. Мама. 
Студёная, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. студёный. 
Сунурикан, база, левобер. р. Мама, ниже устья р. Монюкан. Назв. от эвенк. сунюрин – 

«свинья», -кан – суффикс. 
Тайменинка, лев. пр. р. Малая Чуя. Назв. от рус. таймень. 
Талая, лев. пр. р. Малая Чуя. Назв. от рус. талый. 
Тахтыга, прав. пр. р. Витим. Назв. от эвенк. тактика-, тактыка- – «токовать (о глуха-

ре)». Род. назв. Тахтыган. 
Тахтыган, прав. пр. р. Тахтыга. 
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Теса, база, прав. берег р. Мама, выше устья р. Каверга. Назв. от эвенк. тисэ, тысэ, нег. 
тисэ – «рыбья икра». 

Тетеринск, пос., прав. берег р. Витим, ниже устья р. Большая Северная. Нзв. от фам. 
Тетерин. 

Тополиха, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. тополь. Род. назв. Тополовый. 
Тополовый, о., р. Мама, выше устья руч. Сосновый. 
Треугольный, о., р. Мама, устье р. Бирюнга. Назв. от рус. три и угол. 
Тукулах, лев. пр. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. тука – «песок», тука- – «копать пе-

сок», тукала – «земля, почва, глина», «пыль, зола», «песок», -х – суффикс. Вместе с тем сле-
дует отметить эвенк. туку – «туша (лосиная)» и маньч. туку – «покрышка (на шубе)», «верх-
няя материя на платье с подкладкой», «обёртка (на пакете)», тукулэ- – «покрывать шубу». 

Усть-Талая, зим., устье р. Талая. 
Чайка, лев. пр. р. Лена. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -ка) от якут. 

чай – «галька», «галечный».  
Чайка, уч., лев. берег р. Лена, устье р. Чайка. 
Чарво, лев. пр. р. Большая Чуя. Назв. от эвенк. чар, чаар – «мель», -во – суффикс. Слово 

чаар заим. из якут. чаар – «мель» /201, II, с. 385/. 
Чёрная, прав. пр. р. Витим. Назв. от рус. чёрный. 
Чурга, лев. пр. р. Мама. Назв. реки может иметь 2 варианта объяснения из тунгусо-

маньчжурских языков: а) от эвенк. чургии – «гарь, горелый лес»; б) от эвенк. чургии – «кап-
ля», «течь, пробоина», «сосулька (ледяная)», чургии- – «капать», «протекать, просачиваться», 
эвен. чẏрга – «капать», «течь»; эти словоформы имеют соответствия в тюркских языках: 
дртюрк. čür: čür čür – звуки падающих на дно струй молока (при доении), якут. чыр (чiр, 
чырк) – короткий звук, получаемый от тонкой струи высокого давления /201, II, с. 416/. 

Чуя, прав. пр. р. Лена. Река показана на «Чертеже земли Якутского города» (1701 г.) 
С.У. Ремезова /225/. Назв. от эвенк. чуу – «страшный», -я – суффикс. Эвенк. чуу имеет соот-
ветствия в монгольских и тюркских языках: стписмонг. sürde-, монг. сүрдэ- – «бояться, пу-
гаться, трепетать, робеть», бур. hүрдэ-–«бояться, пугаться», якут. сÿр – «страх, ужас, пугало, 
страшилище, страшное выражение лица, страшный вид», «страшный, ужасный», «страшно, 
ужасно» /201, II, с. 410/. Род. назв. Чуйская. 

Чуя, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Чуя. На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – дер. 
Чуйская. На 01.01.2015 г. в селе жило 22 чел. 

Чукча, пос., лев. берег р. Мама, в 10-12 км от устья. Назв. от эвенк. чукча – «чум». 
Шляпин, о., р. Витим, ниже устья р. Авдеиха. Назв. от фам. Шляпин. Род. назв. Шля-

пинский. 
Шляпинский, пер., р. Витим, ниже устья р. Авдеиха. 
Юхта, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. ююктэ – «ключ, источник». 
Юхта, прав. пр. р. Лена. 
Якдакар, прав. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. якта – «ключ», «ручей с заболоченными 

берегами», -кар – изменённый суффикс -каар. 
Якса, лев. пр. р. Мама. Назв. от эвенк. якса – «ключ», «ручей». 
Яна, прав. пр. р. Правая Мама. Назв. от эвенк. ян(г) – «сопка, голец». 
Яшкин, прав. пр. р. Мама. Назв. от личного мужского имени Яшка, уменьшительного 

от Яков, или от фам. Яшкин. 
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Аникиева Острова, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1649 г. Основал её Фёдор Они-

кеев. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян. В 1920 г. – с. Аникин-
ское /230, с. 88/. 

Аталонова, прав. пр. р. Илим. Назв. образовано от эвенк. ати, аты – «вещь», «прода-
жа», -лан – изменённый суффикс -лаан, -ский – суффикс русского языка. Слово ати заим. из 
якут. атыы – «товар», «продажа», «цена» /201, I, с. 58/. Род. назв. Аталанка, Аталонская. 

Аталонская Межовка, прав. пр. р. Илим. 
Балагашек, пр. зал. Щербаковка. Назв. от рус. балаган. 
Банщикова, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1687 г. Основал её Трофим (Трошка) 

Елизарьев Банщиков. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, 
с. 88/. 

Басминская* Вилина*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Белобородовская, дер., р. Илим. Дер. Белобородова упомянута в 1699 г. Основателем её 

был Григорий (Гришка) Полуектов Белобород. В 1723 г. в деревне имелось 4 двора, из них 3 
двора пашенных крестьян /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. Белобородовская было 27 дворов, жи-
ли 178 чел. (78 муж., 82 жен., 18 детей). 

Березничек, пр. зал. Щербаковка. Назв. от рус. берёза. Род. назв. Березняки, Берёзовая, 
Берёзовка. 

Березняки, пос., Усть-Илимское вдхр. (Илимская ветвь), прав. берег р. Илим. В 1911 г. 
в дер. Березниковская было 17 дворов, жили 124 чел. (59 муж., 52 жен., 13 детей). На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 1058 чел. 

Березняки, порт, Усть-Илимское вдхр. (Илимская ветвь), прав. берег р. Илим. 
Берёзовая, прав. пр. р. Купа. 
Берёзовка, пр. зал. Игирма, сев. побер. 
Большемамырское, с., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

ойконима Большая Мамырь. В 1911 г. село являлось центром Большемамырской волости 
Нижнеудинского уезда, имело 84 двора, в нём жило 513 чел. (229 муж., 215 жен., 69 детей). 

Большой Мамырь, зал. Братского вдхр. Назв. от рус. большой и гидронима Мамырь. 
Большой Межевой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от 

рус. большой и межа. 
Большой Черёмухов, пр. зал. Туба, юго-вост. побер. Назв. от рус. большой и черёмуха. 
Борисов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от личного 

мужского имени Борис или от фам. Борисов. 
Брусничное, убежище (для водного транспорта), юж. берег зал. Мурашовка. Назв. от 

рус. брусника. Род. назв. Брусничный. 
Брусничный, пос., сев. берег зал. Мурашовка. На 01.01.2015 г. в пос. жило 388 чел. 
Брусничный, порт, сев. берег зал. Мурашовка. 
Брызгун, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. брызги. 
Бубновская, пр. зал. Бубновский. Назв. от фам. Бубнов. Род. назв. Бубновский. 
Бубновский, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Бубновский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

301 

Буканка*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Буторин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от фам. Буторин. 
Верхний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. верх. 
Взъёмный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. взъём. 
Взъёмный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Видим*, зал. Братского вдхр. В 1726 г. река Видим отмечена в путевом журнале С.Л. 

Владиславича-Рагузинского: «… от Мамырской деревни рекой Ангарой до устья речки Ви-
дим, которая впадает в Ангару от левой стороны, 12 вёрст» /178, с. 200/. 

Видим*, пгт., вдр. Братского вдхр. и Илима. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 116 чел. 
Винокур, пр. зал. Винокур. Назв. от рус. винокур – «мастер винокурного дела» /66, I, с. 

205/. Род. назв. Винокурный. 
Винокур, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер.  
Винокурный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Водяной, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. вода. 
Водяной, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Волкова Елань, пр. зал. Игирма, юж. побер. Назв. от рус. волк или от фам. Волков и 

елань. 
Воловой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. вол. 
Вологжина, дер., р. Илим. Дер. Вологженина упомянута в 1687 г. Имела в 1723 г. 3 

двора, в том числе 2 двора пашенных крестьян. Основателем её был Иван (Ивашко) Павлов 
Вологженин /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. Вологжинская было 6 дворов, жили 46 чел. (24 муж., 
16 жен., 6 детей). 

Гандюха*, пр. зал. Игирма, сев. побер. Эта река до 1960-х годов называлась иначе – 
Говнюха (от рус. говно). Вопрос о переименовании реки возник в связи со сдачей в эксплуа-
тацию Коршуновского месторождения железа. Он объяснялся якобы неэтичностью прежне-
го названия. Аналог прежнему названию реки находится на Урале; один из путей русских за 
Урал пролегал от Великого Устюга «вверх по рекам Вычегде, Выми, Тетере, Говнюхе, Иж-
ме, Печоре к верховьям Соби, впадающей в Обь» /215, с. 5/. 

Глубокий, пр. зал. Туба, юго-вост. побер. Назв. от рус. глубь. 
Говорин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от фам. Говорин. 
Голублевский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. оформле-

но в русском языке (суффикс -ский) от фам. Голубев (Голублев). 
Гордеевское, зим., верховья р. Турига. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        

-ское) от личного мужского имени Гордей или от фам. Гордеев. 
Горелая, прав. пр. р. Купа. Назв. от рус. гореть. Род. назв. Горелый. 
Горелый, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Горовитый, пр. зал. Талый, сев. побер. Назв. от рус. гора. 
Горска, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1699 г. Объяснялось название – «На горе». 

В 1723 г. в деревне имелся 1 двор пашенного крестьянина. В 1948 г. деревни уже не сущест-
вовало /230, с. 86/. 

Грекова (Мыс), дер., р. Илим. Назв. Грекова оформлено в русском языке (суффикс         
-ская) от фам. Греков, назв. Мыс – от рус. мыс. Деревня упомянута под назв. Мысова в 1723 
г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1911 г. в дер. Грековская было 8 
дворов, жили 60 чел. (24 муж., 28 жен., 8 детей). 

Гремячий, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. 
греметь. 

Гремячий, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Гуляев, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от фам. Гуляев. 
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Дальний, пос., юго-зап. берег Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). Назв. от рус. 
даль. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 491 чел. 

Дальний, порт, юго-зап. берег Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). 
Дарейка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. дарить. 
Дедушкин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. дед. 
Еланный, пр. зал. Щербаковка. Назв. от рус. елань. 
Еланный, пр. зал. Игирма. 
Еловый, зал., сев. побер. зал. Яра. Назв. от рус. ель. 
Жданиха, пр. Усть-Илимского вдхр. Назв. от фам. Жданов. 
Железногорск-Илимский, гор. (с 1965 г.), районный центр, правобер. р. Илим. Назв. от 

рус. железо, гора и гидронима Илим. На 01.01.2015 г. в городе жило 24 235 чел. 
Железный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. железо. 
Жирон*, пр. зал. Талый, сев. побер. 
Зайцев, пр. зал. Талый, юж. побер. Назв. от рус. заяц или от фам. Зайцев. 
Замаратская Рассоха, пр. зал. Талый, юж. побер. Назв. от фам. Замаратский и рус. 

рассоха. 
Заморский, пос., сев. побер. зал. Яра. Назв. оформлено в русском языке (суффикс          

-ский) от рус. за (предлог) и море. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 325 чл. 
Заречный, пр. зал. Заречный. Назв. от рус. за (предлог) и река. 
Заречный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Заусаевская, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1687 г. Основал её Иван (Ивашко) По-

луектов Заусай. В 1723 г. в деревне имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 87/. В 1901 
г. дер. Заусаева насчитывала 424 жителя /140, с. 54/. В 1911 г. в дер. Заусаевская было 10 
дворов, жили 111 чел. (51 муж., 46 жен., 14 детей). 

Заярск, пос., сев. берег Братского вдхр. Назв. от рус. за (предлог) и яр. Поселение осно-
вано в 1935 г. /160, с. 80/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 36 чел. 

Зимний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. зима. 
Зоринский, пр. зал. Тушама. Назв. от фам. Зорин. 
Зырянка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от фам. Зыря-

нов. Род. назв. Зыряновская. 
Зыряновская, дер., р. Илим. В 1911 г. в деревне было 24 двора, жили 200 чел. (93 муж., 

82 жен., 25 детей). 
Ивановский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от личного 

мужского имени Иван или от фам. Иванов. 
Игирма*, пр. зал. Игирма. Назв. реки Г.М. Василевич относит к группе топонимов, «кото-

рые не этимологизируются из тунгусских языков» и названия которых, возможно, «были даны 
дотунгусоязычным населением» /31, с. 168/. Род. назв. Игирминское. Река под назв. Идирма фи-
гурирует в самых ранних русских документах. В 1630 г. в челобитной о реке говорит атаман 
Иван Галкин: «В прошлом, государь, во 138 году по твоему государеву указу посылал нас, холо-
пей твоих, государев воевода князь Семён Иванович Шаховской на твою государеву службу 
вверх до устья Идирмы реки, а с усть Идирмы реки за волок на Лену реку для твоего, государе-
ва, ясачново збору и приводить под твою государевскую высокую руку немирные и непослуш-
ные земли, и велел нам, холопем твоим, по твоему государеву указу на Лене острог поставить, 
чтоб те немирные земли были тебе, государю, за тою крепостию прочны и постоятельны. И мы, 
холопи твои, пришет на усть Идирмы реки, по твоему государеву указу, поставя зимовьё, учали 
твой государев ясак збирать с Ылима реки да с Идирмы реки и с Куты реки, и по иным сторон-
ним рекам, которые впали в Лену реку» /96, с. 41, 42/. Река Идирма указана в 1641 г. в путевом 
журнале П.П. Головина: «А от Яра реки до Идирмы реки день ходу. Впала в Илим реку с левую 
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сторону» /102, с. 588/. И только в 1723 г. в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского 
река называется Игирмой:    «… речка Игирма впадает в-Ылим от левой стороны» /178, с. 200/. 

Игирма*, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Игирма*, пос., прав. берег р. Илим. Дер. Подволошная Игирминская упомянута в 1699 

г. Она имела в 1723 г. 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. Игермен-
ская было 15 дворов, жили 120 чел. (53 муж., 44 жен., 23 ребёнка). На 01.01.2015 г. в пос. 
жило 767 чел. 

Игирма*, порт, прав. берег р. Илим. 
Игнатьева (Черных), дер., р. Илим. Дер. Черных упомянута в 1687 г. Основал её Игна-

тий (Игнашка) Чёрной. В 1723 г. в деревне имелось 6 дворов пашенных крестьян /230, с. 87/. 
В 1911 г. в дер. Игнатьевская был 61 двор, жили 376 чел. (157 муж., 155 жен., 64 ребёнка).  

Илим*, пр. Усть-Илимского вдхр. Происхождение назв. Илим рассматривал М.Н. 
Мельхеев. Его объяснение сохраняет значение и ныне: «И л и м,  р., приток р. Ангары,   
И л и м с к,  Н и ж н е и л и м с к, У с т ь – И л и м с к, сс., Н и ж н е и л и м с к и й  р-н – в 
документах XVII в. назывался Ылимск (бур. произношение Ылым). Этимология неясна. Предпо-
лагают, что это наследие якутского языка: илим по-якут. означают «сеть» /123, с. 35, 36/. К этому 
типу топонимов с топоформантом -им/-ым относятся также топонимы Видим, Витим. И все они 
не находят удовлетворительного толкования. Подобные топонимы известны и в других регио-
нах России. Так, с Северного Приуралья и Поволжья полоса этих топонимов тянется до Верхне-
го Подонья на западе и от Уральских гор до Нижней Оби и Нижнего Иртыша на востоке. Топо-
нимы и здесь не находят объяснения. Между тем, слово илым – «невод, малый неводок, приво-
лочка» анализировал М. Фасмер и сделал вывод о его заим. из тюрк. языков /215/. Слово илым и 
в последующем привлекало внимание исследователей. И.Г. Добродомов обращает внимание на 
то, что «слово илым «невод» имеет очень ясную тюркскую этимологию: от глагола йыл «полз-
ти», ибо невод ползёт по дну реки, когда его тянут… ср[авни] русск. бредень от брести. Ото-
ждествление илым «невод» и илым «место рыбной ловли», «тоня» семантически не мотивирова-
но». Тем не менее исследователь включает рассматриваемое слово в числе булгаризмов, про-
никших в славянские языки через посредство тюркских языков, ибо «первые тюрские народы… 
говорили на языках булгарско-чувашского типа» /68, с. 26, 39, 40/. Н.К. Фролов, рассмотрев раз-
ные мнения исследователей, приходит к выводу о том, что часть топонимов может быть связана 
с мансийским языком, другая часть – с татарским. «Основную массу топонимов на -им/-ым, – 
заключает он, – составляют угорские образовния с аффиксами -ам, -ем, -им, -инг, -ынг (в рус-
ской огласовке  -им, -ым) от основ собственных и нарицательных имён… Таким образом, адап-
тивные названия на -им, -ым являются различными по языковому происхождению». Он же при-
водит гидроним Илым, связывая его с татарским словом со значением «ползти» /215, с. 62-64/. 
Следует отметить приводимые в словаре Л.Е. Элиасова рус. слова: илим – «берег, удобный для 
ловли рыбы закидным неводом», «рыбное место», илимистый – «обильный рыбой» /237, с. 141/. 
Однако А.Е. Аникин ставит их под сомнение: «По разным причинам вызывают сомнения пред-
полагаемые забайк[альские] якутизмы (приводимые ниже рус. и якут. слова см. в словарях 
Элиасова и Пекарского…): илим 'берег, удобный для ловли рыбы неводом' (якут. ilim'сеть')…» 
/3, с. 22/. Таким образом, назв. Илим либо привнесено русскими из Руси, где оно, заимствован-
ное из тюркских языков, употреблялось в значениях «место рыбной ловли», «тоня», либо за-
имствовано из якутского или татарского языков, где его можно рассматривать как наследие 
древних тюрков. Река Илим в русских документах упомянута в 1630 г. в «Росписи имянная 
рекам и новым землицам…» (1630 г.), составленной русскими землепроходцами: «А от Илима 
реки до усть Вихоревы реки 6 дней ходу…» /184, с. 22/. Она указана в 1641 г. в путевом жур-
нале П.П. Головина: «А от Богдармы реки до усть Илима реки день ходу» /102, с. 587/. В 1675 
г. о реке писал Н.Г. Спафарий: «На левой стороне реки Тунгуска – река Илим. А пала та река 
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Илим в Тунгуску пространным течением. … А вытекла река Илим издалека, из гор каменных» 
/196, с. 87/. В 1726 г. река отмечена в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «… 
от Карапчятки до усья реки Илима, которая по течению Тунгуски от правой стороны во оную 
впадает в реку, 36 вёрст. Помянутая река шириною сажен с 50, по которой от усья ехали 2 вер-
сты. Порог называетца Усть-Илимской» /178, с. 199/. Род. назв. Илимск, Илимский. 

Илимск*, пос., вост. побер. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). 
Илимский*, хр., правобер. р. Илим. 
Иреек, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от эвенк. ирээвэг, 

ирээг – «лиственный бор». В 1649 г. река упоминается в отписке илимского воеводы Т. Шу-
шерина о расселении людей в пашню: «Промышленного человека Микифорка Офонасьева 
вверх по Илиму реке противу речки Ирейка да и сверх нево и речки Ирейка до нижнего ру-
чья на лугу» /103, с. 31/. В 1726 г. река отмечена в путевом журнале С.Л. Владиславича-
Рагузинского: «… от города Илимска чрез волок лесом до Ангары до зимовья, в котором 
речку Ирейку переехали чрез, 40 вёрст» /178, с. 200/. 

Исаково, с., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Исаак (Исак) или от фам. 
Исаков. В 1911 г. село входило в Большемамырскую волость, имело 6 дворов, в нём жило 60 
чел. (26 муж., 29 жен., 5 детей). 

Казачья, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. казак. 
Каймониха, лев. пр. р. Илим. Назв. от ойконима Каймоново. 
Каймоновский, пос., вдр. Братского вдхр. и Илима. На 01.01.2015 г. в пос. жило 411 чел. 
Калининский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. оформлено 

в русском языке (суффикс -ский) от личного мужского имени Калина или от фам. Калинин. 
Каменный, лев. пр. р. Бубновская. Назв. от рус. камень. 
Камчатка, пр. зал. Камчатка. Назв. перенесено с топонима Камчатка, который объяс-

няется, по предложению С.П. Крашенинникова, поддержанного Г.Ф. Миллером, этнонимом 
кончало (хончало), так называли ительменов коряки-соседи /165, с. 214/. 

Камчатка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Кармакул, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. кетоязычное, 

с корчунским топоформантом -кул – «вода, река» и, возможно, с основой от эвенк. корме – 
«пола», «шов, рубец». 

Карстовая, дер., правобер. р. Берёзовая. Назв. от рус. карст. На 01.01.2015 г. в дер. жи-
ло 13 чел. 

Карстовая, ж.-д. разъезд, правобер. р. Берёзовая. 
Качина, убежище (для водного транспорта), вост. берег зал. Винокур. Назв. от ойкони-

ма Качина. 
Качино-Игирминское*, расширение, Усть-Илимское вдхр. (Илимская ветвь). Назв. от 

ойконима Качина и гидронима Игирма. 
Качинская Сопка, гора, выс. 327 м, вост. побер. Усть-Илимского вдхр. (Илимская 

ветвь). Назв. от ойконима Качина и рус. сопка. 
Кежма* Волоковая, зал. Братского вдхр. Волоковая – от рус. волок.  
Киштак*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Колошино, зим., р. Игирма. Назв. от фам. Колошин. 
Коноваловская, дер., р. Илим. Дер. Коновалова упомянута в 1677 г. Основателем её был 

Зинко Панкратьев Коноваловых. В описной книге 1700-1702 гг. названа как дер. Зинко Пан-
кратьева. В 1723 г. в дер. Коновалова имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 86/. В 
1911 г. в дер. Коноваловская было 8 дворов, жили 78 чел. (37 муж., 31 жен., 10 детей). 

Копечевский, пр. зал. Талый, юж. побер. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    
-ский) от фам. Копечев. 
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Коршуниха, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. оформле-
но в русском языке (суффикс -иха) от фам. Коршунов. Род. назв. Коршуновский. О назв. 
писал М.Н. Мельхеев: «К о р ш у н и х а, р., К о р ш у н о в с к о е  месторождение желез-
ной руды, Нижнеилимский р-н – по имени русского рудознатца Шесташко Коршунова, 
который ещё в 50-х гг. XVII в., поселившись на р. Илиме при впадении в него речки, полу-
чившей название Коршуниха, производил первую плавку железной руды Коршуновского 
месторождения. Здесь он поставил кузницу, вокруг которой образовалось поселение, впо-
следствие названное Шестаково» /123, с. 41/. 

Коршуниха-Ангарская, ж.-д. ст., правобер. р. Илим. 
Коршуновский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Коршуновский, пос., правобер. р. Илим. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 802 чел. 
Кремлёв, пр. зал. Игирма, юж. побер. Назв. от фам. Кремлёв. 
Крутоберегая, лев. пр. р. Илим. Назв. от рус. крутой и берег. 
Куренный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. курень. 
Литвинцова, дер., р. Илим. Назв. от фам. Литвинцов. В 1726 г. деревня отмечена в пу-

тевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Подволошной (деревни. – С.Г.) рекой 
Илимом, которую оставили в правой стороне, 20 вёрст. Река Илим не очень широка, одна-
кож местами зело глубока, и рыбы довольно, береги по обе стороны лесные и зело гористы, 
и для того, кроме реки, проезду нет. На реку не токмо весною, но и зимою з гор наливаетца 
вода, а особливо весною, и проезд по льду токмо серединою реки, и то местами дорога по-
крыта водою, а по сторонам от дороги всё вода и льду ничего нет, и многократно лошади и 
сани тонули, и с превеликою опасностию и трудностию тое реку проехали. Потом лесом 10 
вёрст до деревни Литвинцова, которая имеетца в левой стороне на горе, и по обе стороны на 
берегах горы великия и множество, лесу довольно» /178, с. 200/. 

Лучихинская, с., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Лучихин. В 1911 г. деревня входила в Большемамырскую волость, имела 17 дворов, в нём 
жило 154 чел. (63 муж., 76 жен., 15 детей). 

Лыткина, прав. пр. р. Илим. Назв. от фам. Лыткин. В 1726 г. речка отмечена в путевом 
журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского (см. ниже дер. Лыткина). 

Лыткина (Зятейская), дер., р. Илим. Назв. Зятейская от рус. зять. В 1726 г. деревню 
отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От порогу рекой Илимом до 
деревни Лыткина, Зятейская тож, 10 вёрст. По обе стороны на берегах горы каменныя и лес 
как Тунгуской, так и по Илиму. В деревне Зятейской маленькая речка Лыткина падает в 
Ылим от левой стороны. Тунгуска осталась в правой руке» /178, с. 199/. 

Макаров, пр. зал. Игирма, сев. побер. 
Макаровская, дер., р. Илим. Дер. Макарова упомянута 1649 г. Основателем её был Иван 

(Ивашко) Иванов Макаров. В 1723 г. в деревне имелось 5 дворов, из них 4 двора пашенных 
крестьян /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. Макаровская было 42 двора, жили 319 чел. (147 муж., 
121 жен., 51 ребёнок). 

Малиновый, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. ма-
лина (ягода). 

Малый Черёмухов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от 
рус. малый и черёмуха. 

Малый Черёмухов, пр. зал. Туба, юго-вост. побер. 
Мелентьевское, зим., р. Игирма. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 

личного мужского имени Мелентий или от фам. Мелентьев. 
Мельничный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. 

мельница. 
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Мельничный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Мерзлотная, пос., прав. берег р. Кута. Назв. от рус. мерзлота. На 01.01.2015 г. в посёл-

ке жило 27 чел. 
Мерзлотная, ж.-д. ст., прав. берег р. Кута. 
Миндей* 1, пос., юго-вост. берег зал. Видим. 
Миндей* 2, пос., юго-вост. берег зал Видим. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 6 чел. 
Митюшина Острова, дер., р. Илим. Назв. от личного мужского имени Митюша, 

уменьшительного от Дмитрий, и рус. остров. Деревня упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 
двор пашенного крестьянина. В 1948 г. деревни уже не было /230, с. 88/. 

Михайловское, зим., правобер. р. Турига. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ское) от личного мужского имени Михаил или от фам. Михайлов. 

Мостовой, пр. зал. Туба, юго-вост. побер. Назв. от рус. мост. 
Мостовой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Мука, пр. Усть-Илимского вдхр. Назв. от эвенк. муу – «вода», -ка – суффикс. При объ-

яснении назв. М.Н. Мельхеев полностью доверялся народным суждениям: «… от слова мýка 
– мучение, страдание» /121, с. 54/. 

Мурашовка, пр. зал. Мурашовка. Назв. от фам. Мурашов. 
Мурашовка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Надеин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от личного муж-

ского имени Надей или от фам. Надеин. 
Начальный, ж.-д. разъезд, левобер. р. Казачья. Назв. от рус. начало. 
Нижний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. низ. 
Нижний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Никитин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от личного 

мужского имени Никита или от фам. Никитин. 
Новая Игирма*, пгт., порт, побер. Усть-Илимского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 9 580 чел. 
Новоилимск, пос., правобер. р. Жданиха. На 01.01.2015 г. в пос. жило 749 чел. 
Оглоблинская, дер., р. Илим. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Оглоблин. В 1911 г. в дер. было 39 дворов, жили 233 чел. (110 муж., 100 жен., 23 ребёнка). 
Оськин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская вветвь), вост. побер. Назв. от личного 

мужского имени Оська, уменьшительного от Осип, или от фам. Оськин. 
Панова, дер., р. Илим. Дер. Пановская упомянута в 1687 г. Основателем её был Роман 

(Ромашка) Кондратьев Панов (Ивашка Пан, 1663). В 1723 г. в деревне имелся 1 двор пашен-
ного крестьянина /230, с. 86/. 

Пеженский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от фам. Пе-
женский (Пежемский). 

Перетолчинская, дер., р. Илим. Дер. Перетолчина отмечена в 1649 г. Основателем её 
был Трифон (Трифанка) Фёдоров Перетолчин. В 1723 г. деревня имела 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. Перетолчинская было 7 дворов, жили 67 чел. (23 
муж., 34 жен., 10 детей).  

Плёсовый, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. плёсо. 
Повозский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. повоз. 
Погрузочная, ж.-д. ст., правобер. р. Жданиха. Назв. от рус. по (предлог) и груз. 
Подволошная, дер., р. Игирма. Назв. от рус. под (предлог) и волок. В 1726 г. деревня 

отмечена в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «Потом спустились на реку 
Илим от правой стороны, по которой ехали 20 вёрст до Подволошной деревни. По обеим 
сторонам горы каменныя высокия и лес. А помянутая Подволошная деревня на левой сторо-
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не, где речка Игирма впадает в Ылим от левой стороны. От Подволошной рекой Илимом, 
которую оставили в правой стороне, 20 вёрст» /178, с. 200/. 

Полевой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. поле. 
Половинная, пр. зал. Половинный. Назв. от рус. половина. Род. назв. Половинный. 
Половинный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Попов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. поп или от 

фам. Попов. Род. назв. Поповская. 
Поповская, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1687 г. Основателем её был Савва (Сав-

ка) Андреев Попов /230, с. 87/. В 1911 г. в дер. Поповская было 30 дворов, жили 232 чел. 
(108 муж., 86 жен., 38 детей). В 1948 г. деревни уже не было. 

Порожняя, лев. пр. р. Илим. Назв. от рус. порожний. 
Прокопьева, дер., р. Илим. Дер. Прокопьевская упомянута в 1659 г. Имела в 1723 г. 3 

двора пашенных крестьян. Основателями её были Афанасий и Иван Прокопьевы /230, с. 86/. 
В 1911 г. в дер. Прокопьевская было 37 дворов, жили 273 чел. (125 муж., 118 жен., 30 детей). 
Род. назв. Прокопьевская. 

Прокопьевская, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Просвирин, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от фам. 

Просвирин. 
Пушминская, дер., р. Илим. Дер. Пушмина отмечена в 1670 г. Основателем её был Гри-

горий (Гришка) Семёнов сын Пушма. В 1723 г. в деревне имелось 3 двора пашенных кресть-
ян /230, с. 86/. В 1911 г. в дер. было 9 дворов, жили 64 чел. (20 муж., 34 жен., 10 детей).  

Радищев, пгт., берег Усть-Илимского вдхр. Назв. от фам. Радищев, в честь русского 
писателя А.Н. Радищева (1749-1802). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 004 чел. 

Рассоха, пр. зал. Чёрный. Назв. от рус. рассоха – «раздвоение», «развилок», «слияние 
рек», «устье». 

Рассоха, пр. зал. Рассоха. 
Рассоха, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Речушка, пос., левобер. р. Кежма Кежемская. Назв. от рус. река. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 1 122 чел. 
Романова, с., р. Илим. Дер. Романовская упомянута в 1699 г. Она имела в 1723 г. 4 дво-

ра пашенных крестьян. Основателями её были Емельян и Андрей Романовы /230, с. 86/. В 
1911 г. в с. Романовское было 59 дворов, жили 454 чел. (212 муж., 190 жен., 52 ребёнка). 

Рудногорск, пгт., правобер. р. Жданиха. Назв. от рус. руда и гора. На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жил 3 317 чел. 

Савельевский, пр. зал. Тушама. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
личного мужского имени Савелий или от фам. Савельев. 

Сахаровская, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1687 г. Основал её Пётр (Петрушка) 
Симонов Сахаровской. В 1723 г. в деревне имелось 2 двора пашенных крестьян. В 1948 г. 
деревни уже не было /230, с 87/. 

Селезнёво, пос. при ж.-д. ст., левобер. р. Чёрная (пр. Илима). Назв. от фам. Селезнёв. 
Род. назв. Селезнёвский. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 4 чел. 

Селезнёвский, пос., прав. берег р. Илима. Дер. Селезнова упомянута в 1704 г. Основал 
её Степан Селезнёв. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 
89/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 44 чел. 

Семигорск, пос., р. Купа. Назв. от рус. семь и гора. На 01.01.2015 г. в пос. жило 677 чел. 
Серебряный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. се-

ребро. 
Сибиришная, садоводческий уч., правобер. р. Илим. Назв. от топонима Сибирь. 
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Слободской, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. оформлено 
в русском языке (суффикс -ской) от рус. слобода. 

Солянка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. соль. 
Сосновый, пос., правобер. р. Жданиха. Назв. от рус. сосна. 
Сохатый, уч., верховья р. Чёрная (пр. Илима). Назв. от рус. сохатый (лось). На 

01.01.2015 г. в участке жил 1 чел. 
Сохатый, ж.-д. разъезд, верховья р. Чёрная (пр. Илима).  
Соцгородок, пос., верховья р. Чёрная (пр. Илима). Назв. от рус. социальный и город. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 530 чел. 
Среднеилимская, дер., прав. берег р. Илим. 
Старая Игирма*, пос., вост. побер. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). 
Старый, пр. зал. Талый, сев. побер. Назв. от рус. старый. 
Ступина, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от фам. Ступин. 
Суворовский, пос., прав. берег р. Илим. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      

-ский) от фам. Суворов. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 383 чел. 
Сухая Речка, пр. зал. Сухая Речка. 
Сухая Речка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Сухой Иреек, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. су-

хой и гидронима Иреек. 
Таборный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. табор. 
Талая, пр. зал. Талый, зап. побер. Назв. от рус. талый. Род. назв. Талый. 
Талый, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Туба*, зал. Усть-Илимского вдхр. 
Тунгуска, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от этнонима 

тунгус. 
Тура, лев. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. тур – «земля», -а – суффикс. Река указана в 1641 

г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от Игирмы реки до усть Туры реки день ходу. Впа-
ла в Илим реку с правую сторону» /102, с. 588/. 

Турига, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от эвенк. турии – 
«плевок», турии- – «харкать», -га – суффикс. Оно подчёркивает небольшие размеры реки. В 
1675 г. реку под назв. Турыга отметил Н.Г. Спафарий: «А в реку Илим впала речка Турыга с 
правой стороны. От Илимского острога до речки Турыги – 15 вёрст. А от устья той речки ездят 
сухим путём чрез камень на реку Ангару. И переезжают до Ангары в двое суток» /196, с. 87/. 

Турига, з., р. Турига. 
Тушама*, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Уфимцева, дер., р. Илим. Дер. Уфинцова упомянута в 1699 г. Имела в 1723 г. 2 двора 

пашенных крестьян. Основателем её был Григорий (Гришка) Иванов Уфинцов /230, с. 86/. В 
1911 г. в дер. Уфимцевская было 28 дворов, жил 221 чел. (100 муж., 92 жен., 29 детей). Род. 
назв. Уфимцево, Уфимцевская. 

Уфимцево, убежище (для водного транспорта), зап. побер. Усть-Илимского вдхр. 
(Илимская ветвь).  

Федотов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от личного 
мужского имени Федот или от фам. Федотов. 

Филипповский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. оформ-
лено в русском языке (суффикс -ский) от личного мужского имени Филипп или от фам. Фи-
липпов. Род. назв. Филипповское. 

Филипповское, с., р. Ангара. В 1911 г. село входило в Большемамырскую волость, име-
ло 49 дворов, в нём жило 444 чел. (202 муж., 207 жен., 35 детей). 
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Хребтовая, пгт, правобер. р. Илим. Назв. от рус. хребет. На 01.01.2015 г. в посёлке жи-
ло 1 377 чел. 

Хребтовая, ж.-д. ст., правобер. р. Илим.  
Черемнова, дер., р. Илим. Деревня упомянута в 1659 г. Основал её Андрей (Ондрюшка) 

Мокиев Чермной. В 1723 г. в деревне имелось 5 дворов, из них 4 двора пашенных крестьян 
/230, с. 87/. В 1911 г. в дер. было 49 дворов, жили 323 чел. (140 муж., 124 жен., 59 детей). 

Черёмухов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. черёмуха. 
Черёмухов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Чёрная, лев. пр. р. Мука. Назв. от рус. чёрный. Род. назв. Чёрный. 
Чёрная, лев. пр. р. Илим. 
Чёрная, пр. зал. Чёрный. 
Чёрная, пос. при ж.-д. ст., левобер. р. Чёрная (пр. Илима). На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 12 чел. 
Чернова, дер., р. Чёрная (пр. Илима). Дер. Черных (Чёрная) упомянута в 1687 г. Осно-

вал её Иван (Ивашко) Петров Черной. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных 
крестьян /230, с. 88/. 

Чёрный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Чистополянский, пос., вдр. Братского вдхр. и Илима. Назв. от рус. чистый и поляна. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 512 чел. 
Читорма, лев. пр. р. Игирма. Назв. от эвенк. чита – «берёста», -р и -ма – суффиксы. 
Чульношный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. 

челнок. 
Шангина, дер., без привязки. Деревня упомянута в 1699 г. Основал её илимский сын 

боярский Степан Шангин. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. 
В 1948 г. деревни уже не было /230, с. 89/. 

Шестаково, пгт., вост. берег Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). Дер. Шестакова 
упомянута в 1664 г. Основал её Прокопий (Прошка) Варфоломеев Шестаков. Окладная 
книга Илимского острога 1687 г. о деревне сообщает: «Деревня Шестачковская, а в ней па-
шенный крестьянин Прошка Варфоломиев сын Шестаков, по окладу пашни пашет десятину 
ржи, десятину ярового». По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина 
/230, с. 89, 168/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 673 чел. 

Широкий, пр. зал. Талый, юж. побер. 
Щербаковка, пр. зал. Щербаковка.  
Щербаковка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Янгель, пгт., побер. Усть-Илимского вдхр. Назв. от фам. Янгель, которая происходит от 

рус. диалектного янгель – «ангел» /229, с. 101/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 037 чел. 
Яра, пр. зал. Яра. Река указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от Ту-

шамы реки до Яра реки день ходу. Впала в Илим реку с правую сторону» /102, с. 588/. Река 
упомянута в окладной крестьянской книге Илимского уезда 1656 г. /103, с. 18/. 

Яра, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер. 
Яра, убежище (для водного транспрта), сев. берег зал. Яра. 
Ярская, дер., р. Илим. Дер. Ярска упомянута в 1699 г. Объяснялось происхождение на-

звания – «На усть-Яры речки». Имела в 1723 г. 2 двора пашенных крестьян /230, с. 86/. В 
1911 г. в дер. Ярская было 14 дворов, жили 128 чел. (50 муж., 64 жен., 14 детей). 

Ярской, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), зап. побер.  
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Абалаково, с., левобер. р. Уда, вдр. Камышетки и Челоты. Назв. от фам. Абалаков. В 

1911 г. дер. Аболаковская входила в Уковскую волость, имела 52 двора, в ней жило 316 чел. 
(126 муж., 130 жен., 60 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 99 чел. 

Агул, прав. пр. р. Кан. По структуре назв. можно рассматривать как кетоязычное с ас-
санским топоформантом -ул – «вода, река» и с неясной основой. Вместе с тем следует обра-
тить внимание на утраченные (ыделенные знаком *) формы бурятского языка, отображав-
шие в прошлом понятие «гора». Эти слова, приводимые В.И. Рассадиным, изменялись по 
схеме: «*agúla 'гора' → *aγūla→ *ahūla→ *a'ūla→o'ūla→u'ūla→ūla (ср. современное бурят-
ское уула 'гора')» /168, с. 162/. Назв. с горы могло передвинуться на реку, однако в нём на-
стораживает присутствие в основе конечного -а, которого в топониме нет. Поэтому наиболее 
вероятен кетоязычный вариант. Род. назв. Агульские, Агульский, Агульское.  

Агульские Белки (Белогорье Агульское), хр., вдр. Казыра, с юга, и Агула и Тагула, с 
севера. О Белках (Белогорье) писал М.Н. Мельхеев: «Белогорье … Так местные жители 
Присаянья называют горы, потому что их высокие гребни большей частью заснежены, а от-
дельные вершины круглый год покрыты снежником. У русских старожилов… Саянские го-
ры именовались «Белогорье», а отдельные части различали с помощью определений…» 
/121, с. 68/. В данном примере определение – Агульские (Агульское). 

Агульский, хр., вдр. Большого Агула и Малого Тагула. 
Агульское, оз., р. Большой Агул. 
Аин, лев. пр. р. Мут. Назв. от якут. айаан – «старое русло реки, старица». 
Айра, прав. пр. р. Айса. Назв. от эвенк. ай – «тундра, болото», -ра – суффикс. Вряд ли 

здесь допустимо хак. айра – «биток, главный астрагал (употребляется при игре в бабки)», 
«кобура для стрел у охотника». Род. назв. Айса. 

Айса, лев. пр. р. Уда. 
Аксот, лев. пр. р. Уда. Условно это назв. можно отнести к кетоязычным, оформленным 

топоформантом -сот – изменённым аринским -сат – «вода, река», с основой от тюрк. ак – 
«белый». Тюрк. ак, по М.Н. Мельхееву, «в топонимии имеет значение «красивый, добрый, 
чистый, прекрасный». Такой эпитет получают реки, богатые водой для орошения полей (бе-
рущие начало с белых и ледниковых гор), или имеющие на редкость живописные берега и 
долины…» /121, с. 61/. 

Алгаш, лев. пр. р. Топорок. Назв. от эвенк. алга – «солнцепёк», «скат, обращённый на 
юг», алга- – «выставлять на солнце», -ш – суффикс. 

Алгаш, дер., лев. берег р. Алгаш. По материалам переписи 1897 г., здесь была располо-
жена дер. Алгашед, входившая в Алзамайскую волость Нижнеудинского округа, имевшая 62 
хозяйства, населённая русскими (164 муж., 106 жен.), татарами (70 муж., 43 жен.), мордвой 
(1 муж.), бурятами (1 муж.), поляками (2 муж.), прочими (1 муж.). В 1901 г. деревня насчи-
тывала 203 жителя /140, с. 54/. 

Алгашет, пос., лев. берег р. Алгаш. Появление назв. Алгашед и Алгашет позволяет го-
ворить, что они являются кетоязычными, образованными с помощью коттского топофор-
манта -шет (-шед) – «река» от эвенкийского гидронима Алгаш. В 1911 г. дер. Алгашет (при 
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р. Алгашь) относилась к Уковской волости Нижнеудинского уезда, имела 140 дворов, в ней 
жило 356 чел. (171 муж., 150 жен., 35 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 28 чел. 

Алгашет, ж.-д. ст., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Косой Брод. 
Алёшинский (Моховой), лев. пр. р. Игнит. Назв. Алёшинский оформлено в русском 

языке (суффикс -ский) от личного мужского имени Алёша, уменшительного от Алексей, или, 
что более вероятно, от фам. Алёшин. Назв. Моховой от рус. мох. 

Алзамай, гор., лев. берег р. Топорок, выше устья кл. Алзамайский. Возможно, в основе 
назв. лежит бур. олзо – «прибыль, доход», «выгода», «добыча», -май – суффикс. Род. назв. 
Алзамайский, Алзамайчик. В 1911 г. здесь размещались: с. Алзамай, являвшееся центром 
Алзамайской волости, имевшее 98 дворов, с населением 719 чел. (321 муж., 315 жен., 83 ре-
бёнка); пос. Алзамай (при станции), входивший в ту же волость, имевший 28 дворов, с насе-
лением 281 чел. (123 муж., 118 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в городе жил 6 189 чел. 

Алзамайский, лев. пр. р. Топорок. 
Алзамайский Алон, прав. пр. р. Алон. 
Алзамайчик, лев. пр. р. Топорок. 
Алон, прав. пр. р. Топорок. Назв. от эвенк. алан – «горный перевал». 
Алхадыр*, гора, выс. 2313 м, вдр. Уды и Ии. 
Алыгджер, с., р. Уда, ниже устья р. Кара-Бурень. Назв. рассмотрено М.Н. Мельхеевым: 

«А л ы г д ж е р, с., в Тофаларии, Нижнеудинский р-н – по-тофаларски аллыг – «широкий», 
джер – «долина», т. е. «широкая долина». Действительно, селение расположено на безлес-
ной ровной широкой террасе р. Уды, где даже снежный покров зимой сдувается ветром и 
оголяется поверхность земли. В 1925 г. здесь на местах бывших Казачьих Казарм на р. Уде 
была основана культбаза под названием Алыгджер, ставшая позднее селом – центром Тофа-
ларского района, а ныне – Тофаларского сельского совета» /123, с. 19/. Исторические сведе-
ния о данной местности начинаются сразу после заключения в 1727 г. между Россией и Ки-
таем Буринского договора, когда здесь с русской стороны был поставлен маяк 19 Западной 
пограничной линии. Маяку предписано было стоять в хр. Торос-Дабага, в урочище. Трём 
шуленгам приказывалось поставить в урочище 10 юрт. Позднее здесь были построены, как 
сообщает Б. Чудинов, Казачьи Казармы, просуществовавшие около 100 лет, после чего по-
граничный караул был упразднён /227, с. 175/. Во второй половине XIX в. урочище занял 
заимкой русский Монастыршин, косивший и поставлявший сено на вновь возникшие золо-
тые прииски по Бирюсе. Тофалары даже в ХХ в. помнили о Казачьих Казармах и строящую-
ся культбазу называли – Казарма /120, с. 217, 218/. На 01.01.2015 г. в селе жило 535 чел. 

Ангилей, прав. пр. р. Мут. Назв., возможно, родственно бур. ангилха – «выделяться», 
«издавать запах, пахнуть». 

Антипка, прав. пр. р. Топорок. Назв. от личного мужского имени Антипка, уменьши-
тельного от Антип. 

Апашет*, лев. пр. р. Тлпорок. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом –шет – 
«вода, река» и с неясной основой. 

Арендай, прав. пр. р. Орик. Назв. от эвенк. ареенда – «аренда». 
Арендай, летник, лев. берег р. Орик, напротив устья р. Арендай. 
Арыскан, лев. пр. р. Уда. Назв. от тоф. арысқан – «лесная гарь». 
Атагай, пгт., правобер. пойма р. Уда, ниже устья р. Стуловский Ключ. Назв. полностью 

совпадает с бур. атагай – «не только…, но и…», «и…, и…», «ни…, ни…», однако его смы-
словая нагрузка остаётся неясной. Возможно, в основе назв. лежит бур. ботаническое атаа-
хай – «перекати-поле». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 625 чел. 

Атагай (Балакшин Бор), пос., левобер. пойма р. Уда, выше устья р. Игнит. Назв. Ба-
лакшин Бор от фам. Балакшин и рус. бор. 
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Атагай (Братский Бор), пос., правобер. пойма р. Уда, ниже устья р. Стуловский Ключ. 
Назв. Братский Бор от рус. брат – «бурят» и бор. 

Ачетеренюкова, уроч., правобер. р. Мара. Назв. от фам. Ачетеренюк или Ачетеренюков. 
Багай, лев. пр. р. Мурхой (Мархой). Назв. от бур. бага – «малый, небольшой». 
Баган, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от фам. Баган. Род. назв. Баганова. 
Баганова, пер., р. Бирюса. 
Бадарановка, дер., р. Уда. Назв., по М.Н. Мельхееву, от бур. бадаар – «моховой ельник, 

растущий густым сомкнутым покровом» /123, с. 21/. В 1911 г. деревня входила в Уковскую 
волость, имела 18 дворов, в ней жило 104 чел. (50 муж., 49 жен., 5 детей). 

Баёр, дер., р. Уда. Назв. от бур. баяр – «радость, веселье», «привет, приветствие», 
«праздник, торжество». Возможно, в назв. проявлено тув. байыр – «праздник, торжество», 
«праздничный, торжественный». Вместе с тем бур. баяр имеет ещё одно значение – «тём-
ный», «чёрный». Какое из этих значений здесь применимо, сказать трудно. Род. назв. Баё-
ровские. В 1911 г. деревня входила в Алзамайскую волость, имела 19 дворов, в ней жило 122 
чел. (57 муж., 54 жен., 11 детей). 

Баёр, дер., р. Уда. В 1911 г. деревня входила в Уковскую волость, имела 25 дворов, в 
ней жило 134 чел. (65 муж., 57 жен., 12 детей). 

Баёровские, о-ва, р. Уда, устье р. Катарма. 
Барбитай*, лев. пр. р. Ия. 
Баторша, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. ботоо-–«связать (узлом), ботор, ботоор – 

«узел», -ша – суффикс. 
Бахарева Гарь, уроч., вдр. Топорока и Катармы. Назв. от фам. Бахарев и рус. гарь. 
Бахаревка, прав. пр. р. Топорок. Назв. от фам. Бахарев. 
Башхе-хем, лев. пр. р. Кастарма. Тувинское назв. /126, с. 146/. В нём отражены тув. 

башкы – «передний (головной)», «начальный», «первичный» и хем – «река», «речной». Вме-
сте с тем нельзя исключать участия тоф. баъш – «исток, верховье (реки, ручья)». 

Баянда, дер., р Уда. Назв. рассмотрел М.Н. Мельхеев: «Б а я н д а … – от эвенк. баянды 
– «богатый». На эвенк. и бур. языках баян одинаково «богач», «богатство» /123, с. 24/. В 
1911 г. деревня входила в Алзамайскую волость, имела 11 дворов, в ней жило 64 чел. (28 
муж., 24 жен., 12 детей). 

Баянда, дер., р. Уда. В 1911 г. деревня входила в Уковскую волость, имела 10 дворов, в 
ней жил 71 чел. (33 муж., 30 жен., 8 детей). 

Безымянная, лев. пр. р. Катарма. Назв. от рус. без (предлог) и имя. 
Бекетка*, лев. пр. р. Топорок. В основе назв. лежит кетоязычный топоним Бекет, в ко-

тором выделяется топоформант -кет, но основа неясна, суффикс -ка из русского языка. 
Белая, лев. пр. р. Челоты. Назв. от рус. белый. 
Берёзовый, лев. пр. р. Катарма. Назв. от рус. берёза. 
Берёзовый, прав. пр. р. Малая Бирюса. 
Беренда, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. бэрэ – «смирный», бэрэ- – «успокоиться», -нда 

– изменённый суффикс -ндя. Род. назв. Берендинский. 
Берендинский, порог, р. Уда, выше устья р. Беренда. 
Билихтуйский, порог, р. Уда, ниже устья р. Баторша. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от бур. бэлэг – «подарок, гостинец», «дар», -туй – суффикс. Род. назв. Би-
ликтуй, Биликтуйка, Биликтуйская,  

Билют, база, вдр. Большого Билюта и Малого Билюта. Назв. от бур. бүлюу – «точило», 
точильный камень, брусок, оселок», -т – суффикс множественности. Род. назв. Билютский. 

Билютский, хр., вдр. рек Большая Айса, Малый Билют и Манзыгара. 
Бирюса, лев. сост. р. Тасеева. 
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Бирюсинский, хр., вдр. Большой Бирюсы и Малой Бирюсы. 
Богатырь, гора, выс. 965 м, лев. берег р. Уда, ниже устья р. Муксут. Назв. от рус. бога-

тырь. 
Большая, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. большой. Род. назв. Большие, Большое. 
Большая Айса, прав. пр. р. Уда. 
Большая Бирюса, лев. сост. р. Бирюса. 
Большая Ерма, прав. пр. р. Малая Бирюса. 
Большая Речка, лев. пр. р. Мурхой (Мархой). Назв. от рус. большой и река. 
Большая Речка, зим., левобер. р. Агул. 
Большая Сасарка, лев. пр. р. Икей. Назв. от рус. большой и бур. саhа(н) – «снег», 

саhархаг – «снежный», суффикс -ка придан русским языком. 
Большая Шита (Верхняя Шаманка), лев. пр. р. Уда. Назв. Большая Шита образовано 

от рус. большой и бур. шүдэ(н) – «зуб, зубец, зубцы». 
Большая Янгоза, прав. пр. р. Агул. Назв. от рус. большой и эвенк. янг – «сопка, голец 

(выше зоны тундр)» и бур. осо – «вода», которое развивается в некоторых бурятских говорах 
вместо общепринятого уhан – «вода» /168, с. 10/. 

Большеверстовск, дер., вдр. Кадуя и Инзея. Назв. от рус. большой и верста. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 117 чел. 

Большие Айсы, дер., устье р. Большая Айса. 
Большое, оз., лев. берег р. Мут. 
Большое Плёсо, оз., р. Кадуй. Назв. от рус. большой и плёсо. 
Большой Агул, прав. сост. р. Агул. 
Большой Билют, прав. пр. р. Еда. 
Большой Замзор, прав. сост. р. Замзор. 
Большой Ибар, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. большой и бур. ибар: ибар-ибаргэхэ – «се-

менить», ибаргаха – «семенить, идти мелкими и быстрыми шагами». 
Большой Ипсит*, прав. пр. р. Ипсит.  
Большой Кирей, прав. пр. р. Уда. 
Большой Курят, лев. пр. р. Куряты. 
Большой Мурхой (Большой Мархой), прав. пр. р. Мурхой (Мархой). 
Большой Одер, лев. пр. р. Икей. 
Большой Стан, полевой стан, правобер. р. Кадуй, выше устья р. Какарей. Назв. от рус. 

большой и стан. 
Большой Уйт, лев. пр. р. Уда. Для объяснения назв. Уйт могут быть выдвинуты вер-

сии: а) от бур. уй – «тоска, скорбь, печаль, грусть», -т – суффикс множественности; б) от 
тюрк. уй – «низина, долина, впадина, котловина», -т – русское добавление /121, с. 124/. Наи-
более вероятна вторая версия. Род. назв. Уит. 

Большой Ук, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. большой и ойконима Ук. 
Большой Ундук, прав. пр. р. Икей. Назв. от рус. большой и оронима Ундук. 
Большой Хангорок, прав. пр. р. Уда. Назв. от рус. большой и эвенк. хонгор – «мед-

ведь», -рок – суффикс. 
Большой Хорхой, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. большой и бур. хорхой – «червяк, червь, 

черви». 
Боровинок, с., левобер. р. Мумель. Назв. от рус. боровина – «боровая, хвойная, нехлеб-

ная почва» /66, I, с. 118/. На 01.01.2015 г. в селе жило 85 чел. 
Бородач, дер., прав. берег р. Уда, выше устья р. Мальтинка. Назв. от рус. бородач. 
Бородинск, дер., левобер. р. Ут, выше устья р Тармартуй. Назв. от фам. Бородин. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 78 чел. 
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Бувальчик*, пос. (при р. Которма). В 1911 г. посёлок входил в Тайшетскую волость, 
имел 16 дворов, в нём жило 113 чел. (55 муж., 45 жен., 13 детей). 

Булгутуй, лев. пр. р. Икей. Назв. от бур. булгуу – «своенравный», «увёртливый», алар-
ского – «скрытый», -туй – суффикс. Род. назв. Булгутуйский. 

Булгутуйский, хр., вдр. Булгутуя и Уды. 
Булгутуйский, хр., правобер. р. Уды, вдр. Хадамы и Хайламы, верховья Барбитуя. 
Буракова (Скала), пос., левобер. р. Топорок, ниже устья р. Большая. Назв. от фам. Бу-

раков (рус. скала). На 01.01.2015 г. в посёлке жил 51 чел. 
Бурган, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. бурган – «заливной берег, пойма», «остров меж-

ду протоками», «речная отмель, поросшая кустарником». 
Бургутуй, прав. пр. р. Джуглым. Назв. от бур. бургуй – «сверло, бурав», отмеченного в 

середине XVIII в. М.А. Кастреном у нижнеудинских, тункинских, хоринских и селенгинских 
бурят /25/, в то время как в современном бурятском языке выражено бургы – «сверло», -туй 
– суффикс. Здесь опять проявлен признак консервативности географического названия. 

Быстрая, прав. пр. р. Поперечный Замзор. Назв. от рус. быстрый. 
Варяг, уч., вдр. Кадуя и Курзанки. Назв. от рус. варяг – «скупщик всячины по дерев-

ням», «маяк, тархан, орёл», «кулак, маклак, прасол, перекупщик», «офеня, коробейник, ще-
петильник, меняющий мелочный товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь» /66, I, с. 
166/. На 01.01.2015 г. в участке жило 2 чел. 

Варяг, ж.-д. ст., вдр. Кадуя и Курзанки.  
Васенькин Мумель, лев. сост. р. Мумель. Назв. от личного мужского имени Васенька, 

уменшительного от Василий, или, что более вероятно, от фам. Васенькин и гидронима Мумель. 
Верхнее, оз., верховья р. Уда. 
Верхний Тангуй, пос., лев. берег р. Тангуй-Удинский, ниже устья р. Уит. 
Верхний Хингуй, дер., левобер. р. Хингуйка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 60 чел. 
Верхняя Башиха, прав. сост. р. Решет. Нпзв. от рус. верх и фам. Башин. 
Верхняя Гутара, с., р. Гутара. На 01.01.2015 г. в селе жило 417 чел. 
Верхняя Холба, лев. пр. р. Большой Хангорок. Назв. от рус. верх и бур. холбоо(н) – 

«связь», «союз». 
Верхняя Хонда, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. верх и эвенк. ханда- – «петь». 
Вершина, пос., вдр. Кадуя и Курзанки. Назв. от рус. вершина. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 520 чел. 
Вершина Катына, гора, выс. 1145 м, верховья р Катын. 
Вершина Тыгнея*, гора, выс. 1279 м, верховья р. Тыгней. 
Вершина Тымбыра, гора, выс. 727 м, вдр. рек Тымбы и Вятский. 
Весёлое, оз., левобер. р. Десятая. 
Виленск*, дер., левобер. р. Курзанка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 64 чел. 
Водопад, дом отдыха, прав. берег р. Уда. Назв. от рус. водопад. Род. назв. Водопадный. 
Водопадный, пос., левобер. р. Уда, ниже устья р. Большой Ук. На 01.01.2015 г. в посёл-

ке жило 218 чел. 
Вознесенский, пос., прав. берег р. Уда. Назв. от рус. вознесение. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 629 чел. 
Вологота, лев. пр. р. Катарма. Назв. от рус. волога – «влага, вода, жидкость» /66, I, с. 

234/, -та – суффикс. 
Волчий Брод, дер., правобер. р. Ут, ниже устья р Карантуйка. Назв. от рус. волк и брод. 

На 01.01.2015 г. в деревне жило 23 чел. 
Вятский, прав. пр. р. Поперечная. Назв. от ойконима Вятка, который сопоставим с уд-

муртскими этнонимами вотяк и ватка /165, с. 152/. 
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Габова, зим., р. Ия. Назв. от фам. Габов. 
Гаврилюковский, лев. пр. р. Катарма. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        

-ский) от фам. Гаврилюк. 
Гамарай, лев. пр. р. Куйт. Назв. от эвенк. гамар – «часто», «скорый». 
Гаревая, прав. пр. р. Мангараж. Назв. от рус. гарь. 
Гарет, лев. пр. р. Уват. Назв. от эвенк. гари – «березняк», -т – суффикс. 
Глубокий, лев. пр. р. Беренда. Назв. от рус. глубь. 
Голец, хр., вдр. Чёрной (пр. Огнита) и Чёрной (пр. Уды), с юго-запада, и Таловки и Бур-

гана, с северо-востока. Назв. от рус. голец (гора). 
Голумбей*, прав. пр. р. Тагул. 
Горо-Орокты-Ой, прав. пр. р. Бургутуй. Назв. от эвенк. горо – «даль», «далёко», «далё-

кий», «долгий», орокто – «трава», «сухая трава, сено», «сенокос» и тоф. ой – «ручей, ключ», 
тув. ой – «низина», «лощина». 

Грибанова (Грибановка), прав. пр. р. Топорок. Назв. от фам. Грибанов. 
Гродинск, дер., лев. берег р. Катама, устье р. Гродинский. Назв. от фам. Гродин. Род. 

назв. Гродинский. На 01.01.2015 г. в деревне жило 25 чел. 
Гродинский, лев. пр. р. Катарма. 
Грязный, лев. пр. р. Беренда. Назв. от рус. грязь. 
Гуна, лев. пр. р. Еда. Назв. от бур. гүн – «глубина, глубь», «глубокий», отмеченного в 

значении «глубокий» в середине XIX в. М.А. Кастреном у нижнеудинских бурят, в то время 
как в том же значении употреблялись у тункинских бурят гүнзэгэй, у хоринских – гүнзүгэй, у 
селенгинских – гүнсэгэ /25, с. 160/. Окончание -а в названии могло появиться из русского 
языка. 

Гутара, прав. сост. р. Тагул. Назв. от бур. гутаар – «гуран, самец косули (в период, ко-
гда у него отпадают рога)». В то же время слово гутаар имеет и другие значения, но они, на 
наш взгляд, вряд ли применимы для объяснения названия данной реки, но всё же отметим их 
– «налим», «праправнук», «молоко третьей или второй дойки». 

Дангыды*, лев. пр. р. Яга. 
Дангыды*, хр., правобер. р. Бирюса. 
Даур, с., правобер. р. Кадуй, выше устья р. Какарей. Назв. по структуре аналогично ке-

тоязычным названиям с ассанским топоформантом -ур – «вода, река». В то же время оно 
близко этнонимам даур, дауры (дагуры, дахуры), которыми обозначали монголоязычный 
народ, ныне живущий в Китае и живший до XVII в. на Среднем Амуре. В 1911 г. уч. Даур 
входил в Шебартинскую волость, имел 135 дворов, в нём жило 998 чел. (448 муж., 455 жен., 
95 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 322 чел. 

Дергушка, лев. пр. р. Казыр. Назв. от рус. дёргать. 
Десятая, прав. пр. р. Топорок. Назв. от рус. десять. 
Джуглым, лев. пр. р. Уда. Предположительно можно говорить об участии в формиро-

вании данного назв. тоф. дуг – «затычка, пробка», «плотина», дугла- – «закупоривать, заты-
кать», «преграждать». Род. назв. Джуглымский, Джуголка, Джуктыр, Джуктырский. 

Джуглымский, хр., вдр. между верховьями р. Уда, с юго-запада, и р. Джуглым и вер-
ховьями р. Большая Бирюса, с северо-востока. 

Джуголка, прав. пр. р. Малая Бирюса. 
Джуктыр, прав. пр. р. Уда. 
Джуктырский, хр., правобер. р. Уда. 
Додинский Голец, гора, выс. 2121 м, вдр. Большой Янгозы и Малой Янгозы. Назв. от 

фам. Додин и рус. голец (гора). 
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Долгай, лев. пр. р. Уда. Назв. от бур. устаревшего далга – «жертвенная снедь». И.А. 
Манжигеев характеризует шаманистический термин далга следующим образом: «… мелкие 
кусочки мяса из разных частей забитой жертвенной лошади или барана, приносимые на ал-
тарь… жертвоприношения духам в финале обряда моления». Кроме того, слово далга вхо-
дит и в другой шаманистический термин: «Далга бариха – подношение жертвенного мяса 
духам. В общественных обрядах жертвоприношения у бурят далга «преподносилась» непо-
средственно самими участниками обряда, в индивидуальных или семейных – шаманами как 
посредниками между духами и богомольцами» /117, с. 42, 43/.  

Долгая Речка, лев. пр. р. Большая Речка. Назв. от рус. долгий и река. 
Долгий, перевал, верховья р. Казыр. Назв. от рус. долгий. 
Доргозацкая*, гора, выс. 1148 м, вдр. Булгутуя и Икея. 
Дубинск, дер., правобер. р. Ут. Назв. от фам. Дубин. 
Дульма, лев. пр. р. Топорок. Назв. от эвенк. дулми – «средний палец». 
Думовский, хр., вдр. Думовского Мумеля и Беренды. Назв. от фам. Думов. 
Думовский Мумель, прав. сост. р. Мумель. 
Дургомжа, прав. пр. р. Кара-Бурень. Назв. от бур. дүргэмэ – «палящий», суффикс -жа 

мог придти из монгольского языка. Род. назв. Дургомжинская. 
Дургомжинская, база, правобер. р. Дургомжа. 
Еда, лев. пр. р. Икей. Назв. от бур. боханского ёдоо – «пихта». 
Желгай, лев. пр. р. Ут. Назв. от бур. жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, 

падь, ров». 
Загорье, уч., лев. берег р. Топорок. Назв. от рус. за (предлог) и гора. На 01.01.2015 г. в 

участке жило 68 чел. 
Замзор, лев. пр. р. Топорок. Назв. от бур. зам – «путь, дорога, трасса» и якут. диалект-

ного сор – «исключительно, превосходно, очень».   
Замзор, пос., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Замзор. По материалам переписи 1897 

г., здесь была расположена дер. Замзор, входившая в Алзамайскую волость Нижнеудинского 
округа, имевшая 53 хозяйства, населённая русскими (260 муж., 136 жен.), татарами (23 муж., 
1 жен.), мордвой (13 муж.), поляками (1 муж.), прочими (1 муж.). В 1911 г. дер. Замзор отно-
силась к Уковской волости Нижнеудинского уезда, имела 16 дворов, в ней жило 110 чел. (60 
муж., 30 жен., 20 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 038 чел. 

Заоблачный, пик, гора, выс. 2735 м, вдр. Левого Казыра и Кижи-Хема (басс. Енисея). 
Назв. от рус. за (предлог) и облако. 

Заречье, пос., пригород Нижнеудинска, прав. берег р. Уда. 
Заречье, дер., прав. берег р. Уда, ниже устья р. Кипучий. На 01.01.2015 г. в дер. жило 

330 чел. 
Зауаха*, лев. пр. р. Кадуй. В назв. мог быть проявлен южно-самодийский компонент     

-яха – «река», возможность которого отмечена В.И. Рассадиным /169, с. 92, 93/. Основа на-
звания неясна. 

Захаров, о., р. Уда. Назв. от личного мужского имени Захар или от фам. Захаров. 
Звонковский Ключ, лев. пр. р. Камышетский Алон. Назв. от фам. Звонков и рус. ключ – 

«источник, родник». 
Зелёная Тайга, уроч., правобер. р. Каменка. Назв. от рус. зелёный и тайга. 
Зенцова, дер., междуречье Уды и Баторши. Назв. от фам. Зенцов. В 1911 г. дер. Зенцова 

(при р. Батовшина) входила в Уковскую волость, имела 12 дворов, в ней жило 87 чел. (40 
муж., 35 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 159 чел. 

Зуев, о., р. Уда. 
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Игинтей, прав. пр. р. Тангуй-Удинский. Назв. от нег. иγэн – «протока», -тей – изменён-
ный суффикс -тэй. 

Игнит*, лев. пр. р. Уда. 
Игнит*, уч., р. Игнит.  
Изан*, прав. пр. р. Бирюса. 
Икей, лев. пр. р. Ия. 
Инзей*, лев. пр. р. Шебертушка. 
Инзиган, лев. пр. р. Метка. Назв. от бур. инзаган – «козлёнок (детёныш дикой козы)». 
Иннокентиевская (Евдокимовская), дер., р. Уя. Назв. от личного мужского имени Ин-

нокентий (Евдоким) или от фам. Иннокентиев (Евдокимов). По материалам переписи 1897 
г., деревня входила в Нижнеудинскую землицу, имела 27 хозяйств, в ней жили буряты (59 
муж., 57 жен.), русские (22 муж., 18 жен.), прочие (1 муж.). 

Ипсит*, лев. пр. р. Уда. 
Ипсит*, зим., устье р. Ипсит. 
Иргей, лев. пр. р. Курзанка. Назв. от бур. иргай, яргай – «кизил», «кизильник», монг. 

яргай – «кизильник», восходящих к стписмонг. irɤai – «кизильник» /168, с. 24, 126; 3, с. 232/. 
А.Е. Аникин замечает, что ранее у нижнеудинских бурят существовало слово йаргаэ – 
«шомпол», объясняемое тем, что из кизильника изготовляли шомпола для дробовых ружей 
/3, с. 232/. 

Иргей, с., левобер. р. Иргей. В 1901 г. с. Иргей насчитывало 220 жителей /140, с. 54/. В 
1911 г. уч. Иргейский входил в Шебартинскую волость Нижнеудинского уезда, имел 90 дво-
ров, в нём жил 821 чел. (384 муж., 362 жен., 75 детей). На 01.01.2015 г. в селе проживало 279 
чел. 

Ишидей, лев. пр. р. Икей. Назв. от эвенк. ишэ – «камень», -дей – суффикс -дэ. 
Ия, пр. зал. Ия Братского вдхр. 
Кагат*, прав. пр. р. Уда. 
Кагатский*, улус, р. Бирюса. По материалам переписи 1897 г., улус имел 16 хозяйств, в 

нём жили тофалары (30 муж., 24 жен.). 
Кагатский* Белок, гора, выс. 1331 м, верховья р Чёрный Кагат. 
Кадаек, лев. пр. р. Уда. 
Кадуй, прав. пр. р. Уда. В 1735 г. Г.Ф. Миллер реку называет Када /141, с. 89/. 
Кадуй, пос. при ж.-д. ст., вдр. Мута и Хингуйки. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 33 чел. 
Кадуй, дер., вдр. Мута и Хингуйки. В 1911 г. уч. Кадуйский входил в Шебартинскую 

волость, имел 46 дворов, в нём жил 191 чел. (89 муж., 72 жен., 30 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 102 чел. 

Кадуйчик, лев. пр. р. Кадуй. 
Кадыр-Орук, перевал, вдр. р. Кастарма и р. Бедий (басс. Енисея). В переводе с тувин-

ского языка – Каменистая тропа /120, с. 146/. Более точно, от тув. кадыр – «крутой, отвес-
ный», «круча, крутизна» и орук – «дорога», «путь». 

Кадыр-Ос, лев. пр. р. Кара-Бурень. М.Н. Мельхеев анализировал назв. Кадыр в вер-
ховьях Енисея: «Кадыр… Ср[авни] тув. кадыр – «крутой», «отвесный», «крутизна», которы-
ми характеризуются склоны долины и русло этой реки». Что касается -Ос, то М.Н. Мельхеев 
считает его производным от финно-угорского ос – «ручей» /126, с. 84/. Вместе с тем есть 
тув. ос – «бурелом», «затор (на реке)». Л.В. Мельникова сообщает, ссылаясь на С.И. Вайн-
штейна, народное тофаларское название реки – Хадерус /120, с. 39/, которое представляет 
собою, конечно, видоизменение назв. Кадыр-Ос. 
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Казармы, з., р. Уда. Назв. от рус. казарма. По материалам переписи 1897 г., заимка вхо-
дила в Нижнеудинскую землицу, имела 5 хозяйств, в ней жили буряты (7 муж., 6 жен.), рус-
ские (4 муж., 5 жен.). 

Казачья Бадарановка, дер., прав. берег р. Уда, выше устья р. Кадуй. На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 32 чел. 

Казыр, прав. сост. р. Туба (басс. Енисея). Длина 388 км, пл. басс. 20,9 тыс. км2. Средний 
расход воды 570 м/с. Порожистая. Судоходная в половодье до 97 км от устья /42/. Назв. ра-
нее рассмотрел М.Н. Мельхеев: «Казыр или Боло, р., приток, составляющий р. Туба. Пред-
полагают, что Казыр так же, как Кизир, слагается из элементов ка + изыр, где ка, га – са-
мод[ийский] термин – «река», изыр, ызыр, ызир, изер – этноним одного из древнетюркских 
племён, входивших в состав енисейских киргизов. Следовательно, Казыр, Кизир могли оз-
начать «река изеров»… Из сказанного можно предположить: «Туба» является здесь наибо-
лее древним названием от имени племён тубу, туба, дубо… Затем появились изеры (ызыры) 
и по их имени стала называться река. У хакасов Хазыр-Суг значит «бурная река», что следу-
ет учитывать при поисках истинной этимологии» /126, с. 84, 85/. Действительно, назв. реки 
легко осуществляется из хак. хазыр – «деспот, тиран», «гневный, грозный», «жестокий, лю-
тый, суровый», «злой, свирепый», «яростный», «быстрый, бурный», суг – «вода», «река», 
«водяной, водный», хазыр суг – «быстрая река». Подобная этимология вполне объяснима 
весьма высокой порожистостьью реки, которая отображена в тофаларской легенде «Почему 
тофалары живут в Саянах» /120, с. 41/. Фонетическое склонение к современной форме Казыр 
происходило под влиянием тув. казыргы – «вихрь», казырык – «чешуя», казырыктыг – 
«чешуйчатый» и др., то есть название реки использовали оба народа – хакасы и тувинцы, но 
каждый в своём фонетическом исполнении. Однако только тувинская форма вошла в офи-
циальную географию. Таким образом, мнение о связи назв. Казыр с этнонимами, изложен-
ное М.Н. Мельхеевым, хотя и с сомнениями, и с надеждой «поисков истинной этимологии» 
в будущем, оказывается просто несостоятельным. 

Какарей, прав. пр. р. Кадуй. Назв. от эвенк. каки – «сердитый, лютый», -рей – изменён-
ный суффикс -рэ. Однако есть и эвенк. каки – «ловушка», но оно вряд ли здесь применимо. 

Каксат, дер., правобер. р. Коксат. В 1911 г. дер. Каксат (при р. Каксат) входила в Уков-
скую волость, имела 18 дворов, в ней жило 160 чел. (65 муж., 70 жен., 25 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 78 чел. 

Каменка, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменная, Каменный. 
Каменка, лев. пр. р. Гутара. 
Каменная, лев. пр. р. Кадуй. 
Каменная, прав. пр. р. Косой Брод. 
Каменная, гора, выс. 781 м, вдр. Кадуя и Уды. 
Каменная Шаманка, скала, р. Няндорма. Назв. от рус. камень и шаман. 
Каменный, лев. пр. р. Кадуй. 
Каменный, прав. пр. р. Большой Ипсит. 
Каменный, прав. пр. р. Кадуй. 
Каменный Ключ, прав. пр. р. Большая Айса. Назв. от рус. камень и ключ – «источник, 

родник». 
Камышет, лев. пр. р. Топорок. Назв. является кетоязычным, оно оформлено коттским 

топоформантом -шет – «вода, река». Языковед Г.К. Вернер давал предположительную рас-
шифровку основы – Камышет это «гусиная речка», основываясь на том, что у пумпокольцев, 
одного из кетоязычных народов, существовало слово xaм – «гусь» /116, с. 165/. Род. назв. 
Камышетка, Камышетский. 
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Камышет, пос., лев. берег р. Топорок, устье р. Камышет. В 1911 г. дер. Камышет вхо-
дила в Уковскую волость, имела 40 дворов, в ней жило 145 чел. (62 муж., 38 жен., 45 детей). 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 549 чел. 

Камышетка, лев. пр. р. Уда. 
Камышетский Алон, лев. пр. р. Алон. 
Кара-Бурень, прав. пр. р. Уда. Назв. от тюрк. кара – «чёрный» и тат. бурян – «неболь-

шое озеро, старица, рукав реки» /137, I, с. 110/. Л.В. Мельникова, ссылаясь на С.И. Вайн-
штейна, приводит тофаларскую форму назв. – Харабруен /120, с. 39/.  

Карагасский, улус, р. Бирюса. Назв. оформлено в русском язык (суффикс -ский) от эт-
нонима карагас – старого названия тофаларов. О смене этнонимов в годы советской власти 
повествует Л.В. Мельникова: «На территории Иркутской области, в центральной части Вос-
точного Саяна…, проживает одна из самых малочисленных этнических групп, в прошлом 
носившая название карагасы (чёрные гуси). В связи с началом «новой жизни», отмеченным 
административно-хозяйственными изменениями (созданием Восточно-Сибирского края, 
введением коллективной формы хозяйства) происходит переименование этнической группы. 
Со старым названием тесно был связан термин «карагасники» (люди, живущие за счёт ка-
бальной торговли с карагасами), который теперь должен был исчезнуть. С 1930 г. этниче-
ская группа стала называться тофаларами, а территория их проживания соответственно То-
фаларией. Исходным корнем явилось слово тофа – «человек». Новое название этнической 
группы – тофа, тофы, тофалары прочно вошло в обиход и научную литературу. По пере-
писи 1989 г. их насчитывается 630 человек» /120, с. 21, 22/. По материалам переписи 1897 г., 
улус Карагасский имел 11 хозяйств, в нём жили тофалары (16 муж., 20 жен.). 

Каранкуйка*, прав. пр. р. Ут. 
Карапчетуй, прав. пр. р. Уда. В основе назв. лежит, на наш взгляд, кетоязычный (котт-

ский) топоним Карапчет, к которому причленён суффикс -туй бурятского языка. 
Кара-холь, оз., из него вытекает р. Кастарма. В переводе с тувинского языка – Чёрное 

озеро /120, с. 146/. Действительно, тув. кара – «чёрный», «тёмный», хөл – «озеро». 
Карзаковский, база, правобер. р. Большая Бирюса. Назв. от фам. Карзаков. 
Кармыштейская*, гора, выс. 866 м, левобер. р. Большая Сасарка. 
Кастарма, лев. пр. р. Хан. Назв. объяснимо из двух языков: а) от тоф. қас – «гусь», 

қаста – «охотиться на гусей»; б) от тув. кас – «гусь», кастаар – «охотиться на диких гусей», 
-ма – суффикс. В 1931 г. Б. Чудинов реку называет – Костырма. Он же отметил естествен-
ные каменные фигурки, собираемые по реке тофами и называемые ими костырма /227, с. 
116-129/. Позднее Л.В. Мельникова, изучая быт тофов, установила, что тофы с названием 
этих фигурок связывают название реки. Она об этом пишет: «По сообщению жителей пос. 
Алыгджер, слово кастарма с тофаларского переводится как «ужимки», «выжимки»… или 
как «узорочье»… У тофов есть красивая легенда, которая называется «Косторма». «В вер-
ховьях реки Костырма, притоке Хана, есть маленькое озерко. В нём живёт великий мастер 
Костырма. Он днём делает разные каменные фигурки, а ночью бросает их на дно реки Кос-
тырмы, протекающей рядом с озерком. Когда тофы кочуют мимо того места, то набирают 
фигурок и украшают ими свою одежду. Каждый такой камешек предохраняет человека от 
змеиного укуса. На место каждой взятой фигурки Костырма кладёт новую. Если кто пойдёт 
около озера, Костырма сделает его фигурку, и её можно найти на следующий день. Тофы, 
сойоты и буряты очень любят такие камешки. Они называются костырмой по имени масте-
ра, который их делает». … Легенда родилась из конкретных природных условий расположе-
ния месторождения кастарминских камней. Найти их можно в весенне-осенний период по-
сле больших дождей, половодья, схода снега и льда, т. е. тогда, когда обнажаются выходы 
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ленточных глин и из их толщи под действием воды вымываются мергелистые конкреции» 
/120, с. 144-145/.  

Кастарма, оз., басс. р. Кастарма. 
Катарбей, прав. пр. р. Ут. Назв. от эвенк. каатэр – «передовой олень (в упряжке)», -бей 

– изменённый суффикс -бэ. Род. назв. Катарма. 
Катарбей, с., р. Катарбей. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена з. 

Катарбей, входившая в Нижнеудинскую землицу, имевшая 3 хозяйства, населённая бурята-
ми (4 муж., 3 жен.), русскими (3 муж., 1 жен.). На 01.01.2015 г. в селе жило 426 чел. 

Катарма, лев. пр. р. Уда.  
Катарма, с., прав. берег р. Катарма, выше устья р. Крестовка. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 32 чел. 
Каткадуй, прав. пр. р. Кадуй. Назв. от тоф. қаът – «уступ, терраса на склоне горы», -ка 

и -дуй – суффиксы. Род. назв. Катын. 
Катын, лев. пр. р. Ут. 
Катын, дер., прав. берег р. Катын, ниже устья р. Чёрный Ключ. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жил 41 чел. 
Кедровая, падь, верховье р. Ипсит. Назв. от рус. кедр. Род. назв. Кедровый. 
Кедровый, лев. пр. р. Курзанка. 
Кедровый, лев. пр. р. Гаревая. 
Кербит, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. кэрбэй – «стриж», -т – суффикс. 
Керты, лев. пр. р. Рубахина. Назв. от эвенк. кээр – «луг», -ты – суффикс. 
Килимский*, уч., без привязки. В 1911 г. участок входил в Шебартинскую волость, 

имел 50 дворов, в нём жило 346 чел. (168 муж., 143 жен., 35 детей). 
Кипучий, прав. пр. р. Уда. Назв. от рус. кипеть. 
Киргитуйка*, прав. пр. р. Мут. 
Кирей, прав. пр. р. Уда. 
Кирей, лев. пр. р. Еда. 
Кирей-Муксут*, пос., прав. берег р. Уда, в устье р. Кирей. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 23 чел. 
Кирилловка, летник, правобер. р. Апошет. Назв. от личного мужского имени Кирилл 

или от фам. Кириллов. 
Клухтуй*, лев. пр. р. Шебертуй. 
Коблук, гора, прав. берег р. Уда. Назв. оформлено в тюркских языках (суффикс -лук) от 

согдийского топонима Кобь, в котором выделяется топоформант -обь – «вода, река». 
Коблук, пос., прав. берег р. Уда. 
Коврова, охотничья изба, верховья р. Большай Айса. Назв. от фам. Ковров. 
Коксат, прав. пр. р. Уда. Назв. является кетоязычным, оно оформлено аринским топо-

формантом -сат – «вода, река», основа же его, скорее всего, происходит из тюркских язы-
ков, например, хак. кок – «голубой». 

Колокольня, уроч., прав. берег р. Уда, выше устья р. Уныл. Назв. от рус. колокольня. 
Комор, лев. пр. р. Коксат. Назв. от якут. көмөр – «почерневшие, остывшие угольки», 

көмөрдөө – «доставать, запасать древесный уголь», көмөрдьүт – устаревшее «ýгольщик (за-
готовляющий уголь)», хак. көмiр – «древесный уголь», восходящих к дртюрк. кöмür – 
«уголь», кöмürlüg – «тот, кто имеет уголь», кöмürlüк – «дерево, предназначенное для выжи-
гания угля», «место, где кладут уголь». 

Контоша, прав. пр. р. Большой Замзор. Назв. от эвенк. канта – «ширина», «широкий»,   
-ша – суффикс. 

Коня, лев. пр. р. Катын. Назв. от хак. кöне – «омут». 
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Корма*, база, левобер. р. Булгутуй. 
Косой Брод, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. косой и брод. 
Косой Брод, уч., прав. берег р. Косой Брод. На 01.01.2015 г. в участке жило 11 чел. 
Косой Ключ, лев. пр. р. Курзанка. Назв. от рус. косой и ключ – «источник, родник». 
Костина, дер., р. Уда. Назв. от личного мужского имени Костя, уменьшительного от 

Константин, или, что скорее всего, от фам. Костин. В 1911 г. деревня входила в Уковскую 
волость, имела 35 дворов, в ней жило 165 чел. (75 муж., 70 жен., 20 детей). Род. назв. Костино. 

Костино, пос., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Мумель. В 1911 г. дер. Костина входила 
в Алзамайскую волость, имела 23 двора, в ней жило 125 чел. (59 муж., 59 жен., 7 детей). На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 1 005 чел. 

Кохторма*, лев. пр. р. Большая Янгоза. 
Кохторма*, зим., правобер. р. Кохторма.. В 1911 г. з. Которма (при р. Которма) входила 

в Тайшетскую волость, имела 6 дворов, в ней жило 34 чел. (16 муж., 14 жен., 4 ребёнка). 
Красивая Елань, уроч., левобер. р. Игнит. Назв. от рус. красивый и елань. 
Красная Кавалерия, дер., правобер. р. Большая. Назв. от рус. красный и кавалерия. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 23 чел. 
Красный Ключ, лев. пр. р. Рубахина. Назв. от рус. красный и ключ – «источник, родник». 
Красный Огнит, прав. сост. р. Огнит. 
Крестовка, прав. пр. р. Катарма. 
Кривая Марня, лев. пр. р. Марня. 
Кривая Мурка, прав. сост. р. Мурка. 
Крутой Голумбей*, лев. пр. р. Голумбей. 
Крутянский, порог, р. Уда, ниже устья р. Кипучий. Назв. от рус. крутить. 
Кузьмина, летник, лев. берег р. Мара. Назв. от личного мужского имени Кузьма или, 

что более вероятно, от фам. Кузьмин. 
Куйт, лев. пр. р. Уда. В основе назв. могут лежать: а) хак. куй – «пещера, грот, большая 

яма, русло реки, берег, край», тув. куй – «пещера, горная расщелина», кирг. куй – «глубокий 
овраг, расщелина с крутыми высокими берегами в предгорьях, у подножия гор», «трещина, 
образовавшаяся в результате землетрясения», восходящих к дртюрк. qoj, quj – «дно доли-
ны»; б) тад., перс. куй – «деревня, город, улица, квартал, дом, жилище», «большой широкий 
проход» /137, I, с. 316, 318/, кȳй – «квартал (часть города)», «улица», «дом» /207, с. 198/. 
Суффикс -т мог придти из бурятского или эвенкийского языков. Род. назв. Куйтулунка. 

Куйтулунка, прав. пр. р. Катарма. 
Кукшунский*, улус, р. Уя. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижнеудин-

скую землицу, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты (37 муж., 31 жен.), русские (5 муж.). 
Кундуй, прав. пр. р. Куйт. 
Купадор, лев. пр. р. Челоты. Назв. от осетинского купп – «холм, горка, горб, выпук-

лость», перс. диалектного kup – «гора, холм» и тад. дор – «дом, жилище, местообитание», 
перс. дар – «дом, жилище, местообитание», «страна», «земля», «селение». Слова дор и дар 
заим. из арабского языка и не употребляются самостоятельно, а только в сложных заимство-
ванных словах /137, I, с. 194, 324/. Назв. принадлежит, несомненно, согдийцам, жившим в 
Приангарье в IX-X вв. 

Куралай, лев. пр. р. Аин. Назв. от эвенк. куре – «забор, изгородь, ограда», «отгорожен-
ное место, загон для оленей», «двор (для скота)», -лай – изменённый суффикс -ла. Род. назв. 
Куряты. 

Кургатей, дер., р. Кургатейка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 105 чел. 
Кургатейка, лев. пр. р. Ут. 
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Кургут, з., без привязки. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Нижне-
удинскую землицу, имела 2 хозяйства, в ней жили буряты (4 муж., 1 жен.), русские (1 жен.). 

Курмантуй*, лев. пр. р. Клухтуй. 
Курья, лев. пр. р. Игнит. 
Курят, ж.-д. ст., прав. берег р. Мара. 
Куряты, лев. пр. р. Уда. 
Куряты, уч., лев. берег р. Куряты. На 01.01.2015 г. в участке жило 529 чел. 
Куряты, пос., правобер. р. Мара. 
Кушун, дер., р. Кундуй. Назв. от бур. хушуун – «административная единица, соотвтст-

вующая примерно району». Материалы переписи 1897 г. показывают здесь улус Кушунский, 
входивший в Нижнеудинскую землицу, имевший 37 хозяйств, населённый бурятами (90 
муж., 82 жен.), русскими (11 муж., 27 жен.), прочими (3 муж.). В 1911 г. улус Кушунский 
относился к Солонецкому инородческому ведомству, имел 32 двора, в нём жило 219 чел. 
(105 муж., 99 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 107 чел. 

Лебедева, охотничья изба, левобер. р. Булгутуй. Назв. от фам. Лебедев. 
Левая Бологота, прав. пр. р. Такта-Туй. Назв. от рус. левый и эвенк., солон., нег., орок., 

ороч., уд., ульч., нан. боло – «осень», -гота – изменённый суффикс -гоот. 
Левая Хонда, лев. пр. р. Уда. 
Левый Казыр, лев. пр. р. Казыр. 
Лежачий, база, левобер. р. Нижняя Ёрма. Назв. от рус. лежать. 
Лесной, пос., лев. берег р. Кадуй, ниже устья р. Каменная. Назв. от рус. лес. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 111 чел. 
Лесоучасток, уроч., вдр. Увата и Гарета. Назв. от рус. лес и участок. 
Логовское, общество (при р. Которма). Назв. от рус. лог. В 1911 г. общество входило в 

Тайшетскую волость, имело 24 двора, в нём жило 142 чел. (52 муж., 54 жен., 36 детей). 
Луг, уроч., левобер. р. Марга. Назв. от рус. луг. 
Лысая, гора, выс. 943 м, лев. берег р. Айра. Назв. от рус. лысый. 
Лысая, гора, выс. 1154 м, вдр. Орика и Еды. 
Магдас, лев. пр. р. Большой Хангорок. Назв. от ульч. магда(н) – «сеть (для мелкой ры-

бы)», нан. магда – «центральная чсть рыболовной сети», -с – суффикс. 
Майский, пос., левобер. р. Рубахина. Назв. от рус. май. На 01.01.2015 г. в пос. жило 155 

чел. 
Майта, лев. пр. р. Кадуй. Назв. от тюрк. май – «масло», «жир», -та – суффикс. Об этом 

термине Э.М. Мурзаев пишет: «В топонимии термин употребляется для обозначения мест, 
где наблюдаются выходы нефти на дневную поверхность или где как-то проявляются при-
знаки нефтеносности. У древних тюрков май – «святой», «покровитель», в частности имя 
богини – покровительницы детей. … Май – «высеченный камень или изображение с различ-
ными символами». «По всей вероятности, не случайно такие камни, булыжники, как правило, 
обнаруживаются в местности, в состав названия которой входит слово май» /137, II, с. 33/. 

Малая Айса, прав. пр. р. Уда. 
Малая Бирюса, прав. сост. р. Бирюса. 
Малая Шита (Нижняя Шаманка), лев. пр. р. Уда. 
Малая Янгоза, прав. пр. р. Агул. 
Малиновая, гора, выс. 951 м, вдр. рек Тымбыр и Изан. Назв. от рус. малина (ягода). 

Род. назв. Малиновый. 
Малиновый, о., р. Уда, ниже устья р. Мумель. 
Малобирюсинское, зим., прав. берег р. Малая Бирюса, выше устья р. Большая Ёрма. 
Малый Агул, лев. сост. р. Агул. 
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Малый Билют, прав. пр. р. Большой Билют. 
Малый Замзор, лев. сост. р. Замзор. 
Малый Ибар (Красная), лев. пр. р. Игнит. 
Малый Ипсит*, прав. пр. р. Ипсит. 
Малый Мурхой (Малый Мархой), лев. пр. р. Мурхой (Мархой). 
Малый Сигач, пр. оз. Агульское. Назв. от рус. малый и эвенк. либо сигии – «лесная 

чаща», либо сигэ – «тальник», -ч – суффикс. 
Малый Тагул, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. малый и гидронима Тагул. 
Малый Ук, прав. пр. р. Большой Ук. 
Малый Ундук, прав. пр. р. Икей. 
Малый Хангорок, лев. сост. р. Хангорок. 
Малый Хорхой, лев. пр. р. Уда. 
Мальтинка, прав. пр. р. Уда. В основе назв. лежит бур. мал – «скот», хак. мал – «скот», 

«скотный», «животноводческий», суффикс -тинка из русского языка. 
Мана, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. мана – «израсходование, издержка», «изнашива-

ние», «конец», солон. мана- – «кончаться, приходить к концу», нег., ороч., ульч., орок., нан. 
мана- – «израсходовать, издержать (продукты)», «износить (обувь, одежду)», «истребить 
(зверя, птицу, рыбу)», «уничтожить, истощить», маньч. мана- – «ветшать, изнашиваться (об 
одежде)», «кончаться, приходить к концу», «быть на ущербе (о луне)» /201, I, с. 526-529/. 

Мангараж*, прав. пр. р. Бирюса. 
Мангубутулугский*, улус, р. Уня. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ниж-

неудинскую землицу, имел 23 хозяйства, в нём жили буряты (46 муж., 45 жен.), русские      
(9 муж.), прочие (1 муж.). 

Манджурский, улус, р. Бирюса. Назв. от этнонима маньчжур – название одного из на-
родов тунгусо-маньчжурского языкового семейства. По материалам переписи 1897 г., улус 
имел 11 хозяйств, в нём жили тофалары (24 муж., 32 жен.). 

Манзыгар, прав. пр. р. Еда. Назв. от тув. манза – «доска», «тёс», «плаха», манзы – ус-
таревшее – «манзы (орудие пытки)», -гар – суффикс.  

Мара, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. мар – «марник (поросль низкорослой берёзы на 
торфянике)», «луг», «ель», «болото (торфяноеሻ», -а – суффикс. Род. назв. Марга, Марня, 
Мархой. Вместе с тем следует отметить, что топоним Мара Г.М. Василевич считает непере-
водимым из эвенкийского языка /31, с. 165/. 

Мара, дер., лев. берег р. Мара. В 1911 г. дер. Мара входила в Уковскую волость, имела 
75 дворов, в ней жило 627 чел. (299 муж., 203 жен., 125 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 
182 чел. 

Мара, ж.-д. ст., лев. берег р. Мара. 
Марга, лев. пр. р. Курзанка. 
Марга, дер., вдр. Марги и Иргея. В 1911 г. уч. Марганский входил в Шебартинскую во-

лость, имел 60 дворов, в нём жило 385 чел. (187 муж., 160 жен., 38 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 92 чел. 

Марня, лев. пр. р. Уда. 
Марня, зим., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Марня. 
Мартыновка, лев. пр. р. Топорок. Назв. от личного мужского имени Мартын или, что 

более вероятно, от фам. Мартынов. 
Мартышкин, прав. пр. р. Тагул. Назв. от рус. мартышка – «обезьяна». 
Марьина, прав. пр. р. Топорок. Назв. либо от личного женского имени Марья, произ-

водного от Мария, либо от фам. Марьин. 
Масляный, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. масло. 
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Маха, прот. лев. берега р. Мара. Назв. от монг. мах, махан – «мясо», «мясной», «кров-
ный». 

Медведка 1-я, лев. пр. р. Катарма. 
Медведка 2-я, лев. пр. р. Катарма. 
Медвежий, прав. пр. р. Уда.  
Междуозёрный, хр., вдр. Малого Агула и Большого Агула. Назв. от рус. между (меж-

дометие) и озеро. 
Мельница, с., р. Рубахина. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 527 чел. 
Меркулиха 1-я, прав. пр. р. Большой Замзор. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -иха) от фам. Меркулов и рус. первый. Род. назв. Меркулиха 2-я. 
Меркулиха 2-я, прав. пр. р. Большой Замзор. 
Метка, лев. пр. прот. Маха. Назв. от эвенк., нег., орок. меета – «шкура (с головы оленя, 

лося)», -ка – суффикс. 
Мигальма*, пр. р. Уда. Назв. содержит, возможно, южно-самодийский компонент -ма, 

проявление которого в гидронимах района допускает В.И. Рассадин /168, с. 92-93/. Основа 
названия неясна. 

Миллерова, дер., верховья р. Милырь. Назв. от фам. Миллер. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 33 чел. 

Миллионный, порог, р. Уда, в 20 км ниже пос. Нерха. Назв. от рус. миллион. По леген-
де, порог был так назван после того, как в 1920-х годах по Уде конным обозом перевозилось 
шлиховое золото с приисков, и один из груженых обозов, двигаясь по береговому припаю, 
провалился и утонул /120, с. 154/. 

Милырь*, лев. пр. р. Катарбей. 
Миричун, база, левобер. р. Большая Бирюса. Назв. от эвенк. мээрии – «свет», «свет-

лый», мээрии- – «светить», -чун – изменённый суффикс -чон. 
Миронов, лев. пр. р. Косой Брод. Назв. от личного мужского имени Мирон или от фам. 

Миронов. Род. назв. Миронова, Мироново, Мироновское. 
Мироново, уроч., левобер. р. Косой Брод. 
Миронова, дер., р. Уда. В 1911 г. деревня входила в Уковскую волость, имела 31 двор, в 

ней жило 148 чел. (70 муж., 62 жен., 16 детей). 
Мироновское, с., р. Уда. В 1911 г. село входило в Алзамайскую волость, имело 19 дво-

ров, в нём жило 128 чел. (62 муж., 58 жен., 8 детей). 
Михеенкова, охотничья изба, р. Большая Айса. Назв. от фам. Михеенко. 
Мокрая Галярма*, лев. пр. р. Катарма. Назв. Галярма содержит, возможно, южно-

самодийский компонент -ма, проявление которого в гидронимах района допускает В.И. Рас-
садин /168, с. 92, 93/; его основа неясна. 

Мокрая Керка*, лев. пр. р. Изан. 
Мокрый Алгаш, прав. сост. р. Алгаш. 
Морская Щека, скала, лев. берег р. Мара. Назв. от рус. море и щека – «крутой берег 

реки, особенно каменистый», «крутизна береговая» /66, IV, с. 652/. 
Моховая, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. мох. Род. назв. Моховой. 
Моховая, з., р. Моховая. В 1911 г. заимка входила в Алзамайскую волость, имела 4 дво-

ра, в ней жило 24 чел. (10 муж., 12 жен., 2 ребёнка). 
Моховой, ж.-д. разъезд, прав. берег р. Моховая. 
Музер*, лев. пр. р. Метка. Возможно, в основе назв. лежит каз. мұз – «лёд», неясно -ер. 
Муксут*, лев. пр. р. Уда. 
Муксут*, лев. пр. р. Мут. 
Муксут*, дер., лев. берег р. Муксут (пр. Уды). На 01.01.2015 г. в деревне жило 80 чел. 
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Муктей, лев. пр. р. Еда. Назв. от эвенк. мууктэ – «сырое гнильё, сырая гнилушка (о 
дровах, о валёжнике)». Следует отметить уд. муктэ – «шишка (кедровая)». 

Мулай, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. муул – «начать протекать». 
Мумель, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. муумэ – «водный (образуемый водой)», -ль – 

изменённый суффикс -л. 
Мунгузук*, прав. пр. р. Уда. Основа назв. от эвенк. мунгу – «гнить», но неясен суффикс 

-зук. 
Мунгутубулук, улус, р. Ут. Назв. от эвенк. мунгу- – «гнить», -ту – суффикс, и булук – 

«лесной островок на безлесной площади». В 1911 г. улус входил в Солонецкое инородческое 
ведомство, имел 17 дворов, в нём жило 125 чел. (61 муж., 59 жен., 5 детей). 

Мунтубулук, дер., правобер. р. Ут, выше устья р Карантуйка. Назв. от эвенк. мун-, му-
ну- – «гнить, разлагаться», -ту – суффикс, и булук – см. выше. М.Н. Мельхеев имел иное су-
ждение: «… русское искажение бур[ятского] Мунгуту-Булаг – «серебряный источник» /123, 
с. 50/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 40 чел. 

Мурай, полевой стан, правобер. р. Кадуй. Назв. от эвенк. мур – «кобель»¸ «песец». Род. 
назв. Мургей, Мурка, Мурхой. 

Мургей, лев. пр. р. Ипсит. 
Мургей, гора, выс. 1382 м, верховья р. Мургей.  
Мурда, прав. пр. р. Какарей. Назв. от эвенк.мурда – «деревянное изображение коня 

(прежде возлагалось на могилы)», мурдаа- – «ехать на коне». 
Мурда, полевой стан, правобер. р. Мурда. 
Мурка, лев. пр. р. Большая Бирюса. 
Мурхой (Мархой), прав. пр. р. Гутара. 
Мус-Даг-Дабан, перевал, хр. Удинский. Назв. образовано от якут. муус – «лёд», «ледя-

ной», тюрк. даг – «гора» и бур. дабаа(н) – «горный перевал». 
Мут, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. мут, мутэ – «мы», «наш». Род. назв. Мутуйские. 
Мутуйские, болота, левобер. р. Уда и правобер. р. Шипицынская Баторша. 
Мэдэкэ, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. мэдэгээ – «чувство», «ощущение», «чуткость», 

«совесть», нан. мэдээку – «имеющий известие», «известный, прославленный». Слово мэдэ-
гээ имеет соответствия в монгольских языках: стписмонг. mede- – «знать», «чувствовать», 
монг. мэдүүлэ- – «сообщать, извещать», мэдэ- – «знать, узнавать», «чувствовать», бур. 
мэдүүл- – «сообщать, извещать», мэдэ- – «знать, узнавать, чувствовать» /201, I, с. 563-564/. 

Мэдэкэ, прав. пр. р. Малая Бирюса. 
Мягла*, лев. пр. р. Катын.  
Мякотиха, прав. пр. р. Катарма. Назв. оформлено в русском языке (суффикс –иха) от 

фам. Мякотин. 
Нахой, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур. нохой – «собака, пёс». 
Нерой, гидрометеостанция, левобер. р. Большая Бирюса. Назв. от эвенк. нёр – «родо-

дендрон (горное растение)». 
Нерха, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. неркэ – «похожий».  
Нерха, дер., р. Нерха. На 01.01.2015 г. в деревне жило 232 чел. 
Нижнеудинск, гор., административный центр района, лев. берег р. Уда, между устьями 

Муксута и Увата. Назв. от рус. низ и гидронима Уда. Основан как острог в 1648 г. Статус 
города получен в 1783 г. Материалы переписи 1897 г. сообщают о городе: имеет 990 хо-
зяйств, живут русские (3161 муж., 2282 жен.), карагасы (тофалары. – С.Г.) (1 муж.), киргизы 
(14 муж., 11 жен.), татары (39 муж., 23 жен.), мордва (2 муж., 2 жен.), буряты (20 муж., 16 
жен.), поляки (79 муж., 32 жен.), немцы (5 муж., 5 жен.), цыгане (3 муж., 3 жен.), евреи (58 
муж., 60 жен.), прочие (26 муж., 9 жен.). В 1911 г. в городе отмечено Нижнеудинское казачье 
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общество, имевшее на р. Уда 38 дворов, здесь жило 238 чел. (103 муж., 100 жен., 35 детей). 
На 01.01.2015 г. в городе жило 34 235 чел. 

Нижне-Хингуйский, уч., без привязки. В 1911 г. участок входил в Шебартинскую во-
лость, имел 85 дворов, в нём жило 730 чел. (342 муж., 318 жен., 70 детей). 

Нижняя Башиха, лев. сост. р. Решет. Назв. от рус. низ и фам. Башин. 
Нижняя Гутара, база, р. Гутара. 
Нижняя Ёрма, прав. пр. р. Малый Тагул. 
Нижняя Ёрминская, база, верховья р. Нижняя Ёрма. 
Никитина, охотничья изба, прав. берег р. Малая Бирюса, устье р. Мэдэкэ (пр. Малой 

Бирюсы). 
Никольская, дер., р. Никольская. В 1911 г. деревня относилась к Тайшетской волости 

Нижнеудинского уезда, имела 25 дворов, в ней жило 140 чел. (61 муж., 63 жен., 16 детей). 
Никольская (Адонская), дер., р. Уя. Назв. Адонская оформлено в русском языке (суф-

фикс –ская) от бур. одо(н) – «звезда». По материалам переписи 1897 г., деревня входила в 
Нижнеудинскую землицу, имела 35 хозяйств, в ней жили буряты (74 муж., 81 жен.), русские 
(25 муж., 17 жен.), прочие (3 муж.). В 1901 г. она насчитывала 239 жителей /140, с. 54/. В 
1911 г. дер. Никольская относилась к Алзамайской волости Нижнеудинского уезда, имела 32 
двора, в ней жило 283 чел. (121 муж., 120 жен., 42 ребёнка). 

Нила, лев. пр. прот. Маха. Назв. от эвенк. нилаа- – «обрубать сучья». 
Новогродинск, уч., левобер. р. Катарма, ниже устья р. Гродинский. Назв. от рус. новый 

и фам. Гродин. На 01.01.2015 г. в участке жил 31 чел. 
Новое Село (Большой Курят), дер., р. Большой Курят. Назв. от рус. новый и село. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 164 чел. 
Новокиевск, пос., левобер. пойма р. Топорок, ниже устья р. Моховая. Назв. от рус. но-

вый и ойконима Киев (суффикс -ск из русского языка), что позволяет говорить об основании 
поселения выходцами из Украины. Город Киев, по легенде, был основан мифическим геро-
ем по имени Кий. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 104 чел. 

Новосёловская, дер., р. Каменная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
рус. новосёл. В 1911 г. деревня входила в Уковскую волость, имела 42 двора, в ней жило 195 
чел. (91 муж., 74 жен., 30 детей). 

Новые Плиты, пос., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Долгай. Назв. от рус. новый и плита. 
Няндорма, лев. пр. р. Уда Назв. от эвенк., солон. нанда – «шкура», «кожа», -р и -ма – 

суффиксы. 
Обвалыг*-Арт, перевал, вдр. р. Хан и р. Бедий (басс. Енисея). Тув. арт – «перевал». 
Огнит, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. огнов- – «упасть вниз головой». 
Озерки, уроч., левобер. пойма р. Уда, ниже устья р. Огнит. 
Октябрьский, уч., лев. берег р. Тангуй-Удинский, ниже устья р. Уит. На 01.01.2015 г. в 

участке жил 201 чел. 
Оленёва, изба, лев. берег р. Уда, ниже устья р Огнит. Назв. от фам. Оленёв. 
Орзагай, лев. пр. р. Малый Агул. Назв. от бур. орзо – «поступление», «доход, при-

быль», -гай – суффикс. 
Орик, лев. пр. р. Ут. Назв. от эвенк. ори – «масло», -к – суффикс. 
Орик, дер., лев. берег р. Орик. На 01.01.2015 г. в деревне жил 191 чел. 
Осиновый Увал, уроч., левобер. р. Топорок. Назв. от рус. осина и увал. 
Острая Сопка, гора, выс. 888 м, верховья р. Малый Ундук. Назв. от рус. острый и сопка. 
Отрадное, пос., прав. берег р. Уда, выше устья р. Кирей. Назв. от рус. отрада. 
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Отрезной Хутор-Луна, пос. (при р. Которма). Назв. от рус. от (предлог), резать, ху-
тор и Луна. В 1911 г. посёлок входил в Тайшетскую волость, имел 8 дворов, в нём жило 53 
чел. (32 муж., 21 жен.). 

Паклин, лев. пр. р. Катарма. Назв. от фам. Паклин. 
Первомайский (Алгашет), пос., лев. берег р. Топорок, устье р. Косой Брод. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 293 чел. 
Перевальная, гора, выс. 2547 м, вдр. Большой Бирюсы и Уды. Назв. от рус. перевал. 
Песчаный Карьер, пос., левобер. пойма р. Топорок, ниже устья р. Алзамайский. Назв. 

от рус. песок и карьер. 
Петровский, лев. пр. р. Игнит. Назв. от личного мужского имени Пётр или от фам. 

Петров. 
Пигаева, дер., р. Уда. Назв. от фам. Пигаев. В 1911 г. деревня входила в Алзамайскую 

волость, имела 13 дворов, в ней жило 75 чел. (42 муж., 29 жен., 4 ребёнка). 
Пичугина, прав. пр. р. Уда. Назв. от фам. Пичугин. Род. назв. Пичугинские. 
Пичугинские, болота, правобер. р. Уда. 
Плеши, гора, выс. 701 м, прав. берег р. Уда, выше устья р. Уйтина. Назв. от рус. плешь. 
Плохая, гора, выс. 2382 м, верховья р. Правый Казыр. Назв. от рус. плохой. 
Подгорный, пос., лев. берег р. Муксут. Назв. от рус. под (предлог) и гора. На 01.01.2015 

г. в посёлке жило 422 чел. 
Поднебесный, гора, выс. 2924 м, верховья р. Чело-Монго. Назв. от рус. под (предлог) и 

небо. 
Покосный, порог, р. Уда, ниже устья р. Кипучий. Назв. от рус. покос. 
Поперечная, лев. пр. р. Большой Замзор. Назв. от рус. поперёк. Род. назв. Поперечный. 
Поперечный, хр., вдр. Булгутуя, с юга, и Манзыгара и Большой Сасарки, с севера.  
Поперечный 2-й, база, левобер. р. Булгутуй. Назв. от рус. поперёк и второй. 
Поперечный Замзор, лев. пр. р. Большой Замзор. 
Порог, с., лев. берег р. Уда, устье р. Айса. Назв. от рус. порог. Материалы переписи 

1897 г. показывают здесь улус Порогский, входивший в Нижнеудинскую землицу, имевший 
31 хозяйство, населённый бурятами (70 муж., 61 жен.), русскими (17 муж., 4 жен.), прочими 
(2 муж.). В 1911 г. улус Порогский входил в Солонецкое инородческое ведомство, имел 28 
дворов, в нём жило 150 чел. (71 муж., 73 жен., 6 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 481 чел. 

Потапов Ключ, прав. пр. р. Ангилей. Назв. от личного мужского имени Потап или, что 
более вероятно, от фам. Потапов и рус. ключ – «источник, родник». 

Правый Казыр, прав. пр. р. Казыр. 
Привольное, дер., прав. берег р. Уда, ниже устья р Ялга. Назв. от рус. приволье. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 138 чел. 
Прямая Марня, прав. пр. р. Марня. 
Прямая Мурка, лев. сост. р. Мурка. 
Пушкинский, уч., прав. берег р. Уда, ниже устья р. Ялга. Назв. присвоено поселению в 

честь русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837). На 01.01.2015 г. в участке жило 38 чел. 
Пшеней*, прав. пр. р. Уда. 
Пыхти-Гора, гора, выс. 1071 м, лев. берег р. Рубахина. Назв. от рус. пыхтеть и гора. 
Пятаева, дер., р. Уда. Назв. от фам. Пятаев. В 1911 г. деревня входила в Уковскую во-

лость, имела 19 дворов, в ней жило 99 чел. (50 муж., 42 жен., 7 детей). 
Пятая, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. пять. 
Разгон, пос. (при станции). Назв. от рус. разгон. В 1911 г. посёлок входил в Алзамай-

скую волость, имел 8 дворов, в нём жило 47 чел. (24 муж., 20 жен., 3 ребёнка). 
Раскан*, прав. пр. р. Еда. 
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Решет, прав. пр. р. Тагул. Кетоязычное назв. с коттским топоформантом -шет – «вода, 
река» и с неясной основой. 

Рубахина, лев. пр. р. Уда. Назв. от фам. Рубахин. Б.О. Долгих, восстанавливая названия 
корчунских улусов, упомянутых в XVIII в. П.С. Палласом, указывает эту реку, исправляя 
приводимое П.С. Палласом назв. Румакин /70/. Род. назв. Рубахино. 

Рубахина, дер., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Рубахина. В 1911 г. дер. Усть-Рубахина 
входила в Уковскую волость, имела 107 дворов, в ней жило 637 чел. (312 муж., 290 жен., 35 
детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 438 чел. 

Рубахино, ж.-д. ст., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Рубахина. 
Рудный, пос. геологов, прав. берег р. Рубахина. Назв. от рус. руда. 
Садым*, прав. пр. р. Еда. 
Сан-Гас, прав. пр. р. Кара-Бурень. Назв. от тоф. сан – «число», «счёт», «цифра» и қас – 

«гусь». 
Санныг, прав. пр. р. Кара-Бурень. Назв. от тоф. санныг – «подсчитанный», «имеющий 

число, численность», тув. санныг – «считанный, малочисленный». 
Саргасан, прав. пр. р. Уда. Назв. от тув. саргы – «клещ», -сан – суффикс. 
Сарыг-ой, лев. пр. р. Уда. Назв. от тоф., тув. сарыг – «жёлтый», тоф. ой – «ручей, 

ключ», тув. ой – «низина, лощина». 
Сельдогурский*, улус, р. Бирюса. По материалам переписи 1897 г., улус имел 34 хозяй-

ства, был населён тофаларами (69 муж., 66 жен.). 
Сидориха, о., р. Уда. Назв. от личного мужского имени Сидор или, что скорее всего, от 

фам. Сидоров. 
Синяя, гора, выс. 712 м, прав. берег р. Кадуй, ниже устья р. Какарей. Назв. от рус. синий. 
Скрипчинкина, охотничья изба, левобер. р. Булгутуй. Назв. от фам. Скрипчинко. 
Слюдянка, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. слюда. 
Солонцы, с., приустьевая часть р. Куйта. Материалы переписи 1897 г. показывают 

здесь с. Солонцы, входившее в Нижнеудинскую землицу, имевшее 76 хозяйств, населённое 
бурятами (165 муж., 163 жен.), русскими (31 муж., 17 жен.), цыганами (13 муж., 11 жен.), 
прочими (1 муж., 2 жен.). В 1911 г. с. Солонецкое явилось центром Солонецкого инородче-
ского ведомства, имело 79 дворов, в нём жило 493 чел. (288 муж., 267 жен., 38 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жило 305 чел. 

Сосновый, хр., правобер. Манзыгара и Еды. 
Сохатиная, гора, выс. 716 м, правобер. р. Уит. 
Средний Приёмный, база, левобер. р. Булгутуй. Назв. от рус. средний и приём. 
Средняя Ёрма, прав. пр. р. Большая Ёрма. 
Старый Алзамай, с., р. Алзамайский. В 1911 г. с. Алзамайское входило в Тайшетскую 

волость, имело 85 дворов, в нём жило 617 чел. (261 муж., 267 жен., 89 детей). На 01.01.2015 
г. в селе жило 259 чел. 

Старый Замзор, дер., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Замзор. 
Стрелка, зим., прав. берег р. Малая Бирюса. Назв. от рус. стрела. Род. назв. Стрелочный. 
Стрелочный, лев. пр. р. Малая Бирюса. 
Стуловский Ключ, прав. пр. р. Уда. Назв. от фам. Стулов или Стуловский и рус. ключ 

– «источник, родник». 
Сухатиха, о., р. Уда. Назв. от фам. Сухатин. 
Сухая Галярма*, лев. пр. р. Мокрая Галярма. 
Сухая Ёрма, прав. пр. р. Большая Ёрма. 
Сухая Речка, прав. пр. р. Уда. 
Сухая Ярма, лев. пр. р. Ярма. 
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Сухой, прав. пр. р. Бирюса. 
Сухой Алгаш, лев. сост. р. Алгаш. 
Сухой Ужур, прав. пр. р. Гутара. Назв. от рус. сухой и тув. үжүүр – «высший», «образ-

цовый». 
Сытляр*-Атар*, лев. пр. р. Хатага. 
Табарсановский, улус, р. Уя. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от фам. 

Табарсанов. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижнеудинскую землицу, имел 
5 хозяйств, в нём жили буряты (10 муж., 11 жен.), русские (1 муж.). 

Тагул, лев. пр. р. Бирюса. На земли района входят верховья реки. Назв. кетоязычное с 
ассанским топоформантом -ул – «вола, река» и с основой от тюрк. таг – «гора». Род. назв. 
Тагульская, Тагульский. 

Тагульский, лев. пр. р. Тагул. 
Тагульский, хр., вдр. Малого Тагула и Гутары. 
Таёжный, лев. пр. р. Беренда. Назв. от рус. тайга. 
Таёжный, пос., лев. берег р. Мякотиха. 
Такта-Туй, лев. пр. р. Катарма. Назв. от тоф. тақ – «лабаз на ветвях дерева», тақта- – 

«класть на лабаз», -туй – суффикс. 
Талатей, с., р. Уда. В отношении этого назв. можно высказать 2 версии: а) от эвенк. 

тала – «солонец-лизень (узкая долинка с солёными источниками)», -тей – изменённый 
суффикс -тэй; б) от бур. тала – «поле, степь, равнина, открытое пространство», -тей – суф-
фикс. Село отмечено в 1911 г. в Икейской волости. 

Таловка, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. талый. 
Таловка, бараки, прав. берег р. Уда, ниже устья р. Малая Айса. 
Талый Ключ, дер., левобер. р. Ангилей. Назв. от рус. талый и ключ – «источник, род-

ник». В 1911 г. уч. Тало-Ключинский входил в Шебартинскую волость, имел 115 дворов, в 
нём жило 1007 чел. (447 муж., 445 жен., 115 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 94 чел. 

Тангуй-Удинский, прав. пр. р. Уда. 
Тарма, прав. пр. р. Тангуй-Удинский. Назв. от тоф. тар – «узкий, тесный», -ма – суф-

фикс. Род. назв. Тармартуй. 
Тармартуй, лев. пр. р. Ут. 
Ташинда, база, р. Малый Тагул. Назв. от эвенк. таш- – «охотиться», -нда – суффикс. 
Тепса*, пос., правобер. р. Большая Бирюса. 
Тихонов Ключ, прав. пр. р. Топорок. Назв. от личного мужского имени Тихон или от 

фам. Тихонов и рус. ключ – «источник, родник». 
Тони, дер., левобер. р. Уда, выше устья р. Мумель. Назв. от рус. тоня – «рыболовня, 

рыбачий стан, притон, становище, промысел», «рыбная ловля, неводное рыболовное заведе-
ние, и самое место это» /66, IV, с. 415/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 73 чел. Род. назв. То-
нинский. 

Тонинский, о., р. Уда, выше устья р. Мумель. 
Топорок, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от эвенк. тапаа – «смешивать», «мешать», «пор-

тить», -рок – суффикс. В 1629 г. в челобитной стрелецкого сотника Петра Бекетова и атама-
на Максима Перфильева упоминаются тунгусы топорки: «… да вверх по Верхней же Тунгу-
ске реке привели под твою государеву высокую руку тунгуских людей топорков в Муре и в 
Чедобче реке князца Мамыгу и М…тя с товарыщи и ясак с них тебе великому государю взя-
ли» /184, с. 15/. Этноним топорки означает, на наш взгляд, «тунгусы с р. Топорок». 

Топорок, дер., р. Топорок. В 1911 г. деревня входила в Уковскую волость, имела 10 
дворов, в ней жило 20 чел. (6 муж., 8 жен., 6 детей). 
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Триангуляторов, гора, выс. 2875 м, вдр. Уды и Левого Казыра. Назв. от рус. триангу-
ляция. Слово означает в географии – «вычисление длины дуги меридиана путём вычисления 
длины сторон последовательного ряда треугольников». Оно восходит к лат. triangulum – 
«треугольник». 

Туманшет, лев. пр. р. Бирюса. На землях района расположены верховья реки. Назв. ке-
тоязычное, с коттским топоформантом -шет – «вода, река» и с основой от бур. түмэ(н) – 
«десять тысяч», «тьма», «бесчисленное множество». 

Тунгуска, прав. пр. р. Бирюса. Назв.от этнонима тунгус. 
Тыгней*, прав. пр. р. Уда. 
Тымбыр, прав. пр. р. Бирюса. На земли района река заходит верховьем. Назв. от якут. 

тыымпы – «озеро в лесу (без береговой полосы)», -р – суффикс. 
Тюльма*, прав. пр. р. Хингуйка. Назв. содержит, возможно, южно-самодийский ком-

понент -ма, проявление которого в гидронимах района допускает В.И. Рассадин /168, с. 92, 
93/, его основа неясна. 

Уват, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. ува – «заспинный груз, поклажа», ува- – «тащить 
на себе», -т – суффикс . 

Уват, гора, выс. 1152 м, левобер. р. Уват. 
Уват, дер., лев. берег р. Уват. На 01.01.2015 г. в деревне жило 118 чел. 
Угнай*, лев. пр. р. Уда. 
Угнайка*, лев. пр. р. Ишидей. 
Уда, верхнее течение р. Чуна. Пл. водосбора, в створе с. Шипицыно, составляет 4 010 

км2, средний расход воды – 9,6 м3/с /44, с. 52/. На юге Восточной Сибири выделяются под 
этим названием три реки, а именно: 1) данная река; 2) Уда, пр. зал. Уда Братского вдхр.;      
3) Уда, прав. пр. р. Селенга. Данная река стала известной русским землепроходцам в XVII в., 
когда на ней был поставлен Братский острог. В середине того же века русские вышли на ре-
ку Уду, пр. Селенги. Для различения данную реку стали называть Нижней Удой и, соответ-
ственно, острог Нижнеудинским (Братским), а селенгинскую Уду – Верхней Удой. Со вре-
менем в названиях выпало слово нижняя, как и на Селенге – слово верхняя. Назв. Уда анали-
зировалось многими исследователями, как правило, только применительно к реке, прав. пр. 
р. Селенга. Нами высказано мнение, что название реки происходит от эвенк. уда – «медли-
тельный», «длинный», а также были изложены версии других исследователей /64, с. 161/. В 
данном примере мы встречаемся с исключительным случаем, когда верхнее и среднее тече-
ние реки, населённое преимущественно бурятами, носит назв. Уда, а нижнее течение реки, 
населённое преимущественно эвенками, называется иначе – Чуна. Судя по этим историко-
географическим условиям, естественно сделать вывод о принадлежности названий реки со-
ответственно каждому народу: эвенкам – назв. Чуна, воспроизводимого от эвенк. чуу – 
«страшный», -на – суффикс, и бурятам – назв. Уда, воспроизводимого от бур. ута – «длин-
ный», «долгий, протяжный». В прошлом значение «длинный» у бурят передавалось не-
сколько иначе – в середине XIX в. М.А. Кастрен отметил у нижнеудинских бурят уту, ута-
кан, у тункинских и хоринских ута, уртахан /5, с. 174/. Однако никто из исследователей не 
привлекал бур. ута к объяснению назв. Уда. Как в бурятской литературе, так и в русской 
всегда фигурировало назв. Уда с твёрдым звуком -д-. Бурятский хронист В. Юмсунов даёт 
бурятскую форму назв. реки Удэ гол и стписмонг. форму Udejoul /9, 59/. Данная река Уда 
впервые в русских документах отмечена в 1629 г. в челобитной атамана Ермака Остафьева: 
«… а от Бирь реки до речки до Уды ходу тоже конём полтора ж дни; а по реке де по Уде жи-
вут брацкие первые кыштымы…» /184, с. 17/. В латинизированном алфавите бурятского 
языка для реки предложена форма написания названия в виде Yde /78/. Род. назв. Удинский. 

Уда, ж.-д. ст., прав. берег р. Уда. 
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Удинский, хр., вдр. между верховьями р. Уда, с севера, и верховьями притоков р. Ени-
сей, с юга. 

Удинский, улус, р. Бирюса. По материалам переписи 1897 г., улус имел 23 хозяйства, в 
нём жили тофалары (48 муж., 51 жен.). 

Ужур, прав. пр. р. Гутара. Название ранее рассматривал М.Н. Мельхеев при характери-
стике географических названий Приенисейской Сибири: «Ужур, р. пр. оз. Белое, город, 
Ужурский р-н. Считают, что ужур искажённый киргизский этноним удыр. Но это не доказа-
но. Ср[авни]: Ужур, р., пр. Гутары (бас. Бирюсы), Ужур, ур[очище] на о-ве Ольхон (Байкал). 
Ужур бесчисленное количество названий приустьевых местностей. Такой гидронимический 
ряд позволяет думать, что он построен на основе монг.-бур. термина узур, ужур в значении 
«устье реки». Ср[авни] монг. и бур. узур – «остриё», «шпиль», «верхушка», «игла», «конец». 
Ведь устье реки – её конец» /126, с. 124/. Следует лишь уточнить форму бур. и монг. терми-
нов – правильно үзүүр. Вместе с тем название раскрывается из тувинского языка (см. выше). 

Уит, лев. пр. р. Тангуй-Удинский. Назв. от ульч. уи(н) – «протока», -т – суффикс. Род. 
назв. Уйт, Уйтина. 

Уйт, уроч., прав. берег р. Уда, выше устья р. Большой Уйт. 
Уйтина, прав. пр. р. Уда. 
Ук, пгт, лев. берег р. Большой Ук. Назв. от бур. уг – «корень, начало, основа», «основ-

ной, коренной». Род. назв. Уковский. В 1911 г. дер. Ук входила в Уковскую волость, имела 
164 двора, в ней жило 786 чел. (347 муж., 339 жен., 100 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке 
жило 1 667 чел. 

Ук (Вторая ферма), пос., лев. берег р. Большой Ук. 
Ук (Третья ферма), пос., лев. берег р. Большой Ук. 
Ук-Бадарановка, дер., левобер. пойма р. Уда, ниже устья р. Аксот. В 1911 г. дер. Бада-

рановка входила в Уковскую волость, имела 21 двор, в ней жило 185 чел. (90 муж., 83 жен., 
12 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 71 чел. 

Укар, дер., пойма прав. берега р. Уда, устье р. Мулай. Назв. от эвенк. укар – «журавль». 
Вместе с тем нельзя исключать эвенк. укурии – «холм», «возвышенность». В 1911 г. дер. 
Укар входила в Уковскую волость, имела 42 двора, в ней жило 248 чел. (117 муж., 110 жен., 
21 ребёнок). На 01.01.2015 г. в деревне жило 170 чел. 

Уковский, водопад, устье р. Большой Ук. 
Улуг-Тайга, гора, выс. 2162 м, правобер. р. Малая Бирюса. Назв. от тоф. улуг – «боль-

шой, крупный», «главный» и тайга – «тайга, горный лес», «гора, покрытая лесом». 
Улька*, прав. пр. р. Туманшет. 
Уляха, прав. пр. р. Уда. Название содержит, возможно, южно-самодийский компонент -

яха – «река», проявление которого в гидронимах района допускает В.И. Рассадин /168, с. 92, 
93/. В основе названия может быть бур. уляа(н) – «вой, завывание (бури, ветра)». Близкое 
назв. Ульяха (Уляха) встречается по правобер. Ангары на территории Усть-Ордынского бу-
рятского округа /62, с. 121, 122/. 

Уляха, гора, выс. 1345 м, верховья р. Уляха. 
Унгудул, дер., правобер. р. Ут, выше устья р. Катарбей. На 01.01.2015 г. в дер. жило 59 

чел. 
Ундук, гора, выс. 886 м, верховья р. Большой Ундук. Назв. от эвенк. унду – «вдоль, в 

длину, отвесно, стоймя», «продольный, отвесный, перпендикулярный», -к – суффикс. Род. 
назв. Ундулей (-лей – изменённый суффикс -лэ). 

Ундулей, лев. пр. р. Куйт.  
Ундулей, гора, выс. 1031 м, вдр. Ундулея и Гамарая. 
Уныгин, п-ов, лев. берег р. Уда, выше устья р. Куйта. 
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Уныл, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк., эвен. унии- – «купить», «продать», солон. унии- 
– «торговать», -л – суффикс. 

Уныл, гора, выс. 1329 м, левобер. р. Уныл. 
Урал, уроч., левобер. р. Уда, ниже устья р. Марня. Назв. от эвен. ẏра – «покрыть (летний 

чум, шалаш, навес корой ветлы)», -л – суффикс. Вряд ли следует рассматривать возможность 
перенесения назв. с горного хр. Урал, которое не имеет ясного объяснения /165, с. 458-459/. 

Ургудей, лев. пр. р. Кадуй. Назв. от бур. ургы – «подснежник, прострел», восходящего к 
старописьменномонголскому iraɤui – «подснежник», -дей – суффикс; В.И. Рассадин намеча-
ет праформу *irɤui – «подснежник» /168, с. 124/. 

Урма, прав. пр. р. Кадуй. Назв. от бур. урма(н) – «подъём (духа), хорошее настроение», 
«охота к чему-либо», «жизнерадостность», «присутствие духа, самообладание», фольклор-
ное – «благодать, слава, сила (по суеверным представлениям – свойство высших существ 
шаманского пантеона, а также чистых душою людей)». 

Уря 1-й, лев. пр. р. Тымбыр. Назв. от бур. уряа – «прежний», «впереди, вперёд кого-
либо, перед кем-либо» и рус. первый. Род. назв. Уря 2-й, Уря 3-й. 

Уря 2-й, лев. пр. р. Тымбыр. 
Уря 3-й, прав. пр. р. Уря 2-й. 
Усть-Еда, пос., развалины, устье р. Еда. 
Усть-Кадуй, пос., правобер. пойма р. Уда, близ устья р. Кадуй. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 90 чел. 
Ут, прав. пр. р. Уда. Назв. от якут. үүт – «дыра, отверстие, скважина», тув. үт – «дыра, 

отверстие», хак. ӱт – «дыра», «узкое отверстие», тоф. үт – «дыра, отверстие», «нора, нор-
ка», восходящих к дртюрк. üt – «отверстие, углубление». 

Ут, дер., верховья р. Ут. На 01.01.2015 г. в деревне жило 4 чел. 
Утхум, лев. пр. р. Ия. Назв. от гидронима Ут и тоф. hум – «песок», «песчаный». Род. 

назв. Утхумская. 
Утхумская, база, р. Утхум. 
Утюг-Даг, плато, вдр. Уды и Кара-Бурени. Назв. от тоф. үттүг – «дырявый» (приспо-

соблено к рус. утюг)  и тюрк. даг – «гора». 
Феоктистов, о., р. Уда. Назв. от личного мужского имени Феоктист или от фам. Фе-

октистов. 
Фомина, лев. пр. р. Косой Брод. Назв. от личного мужского имени Фома или от фам. 

Фомин. 
Хадама, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур., монг. хада – «гора», -ма – суффикс эвенкийско-

го языка. 
Хадама, гидрометеостанция, р. Уда, ниже устья р. Хадама. 
Хайлама, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. хай – «маленький перекат (мелководный уча-

сток русла реки между двумя плёсами)», -ла и -ма – суффиксы. 
Халдерма, лев. пр. р. Огнит. Назв. от бур. халтирма – «скользящий, скользкий». 
Хамжур-Тайга, гора, выс. 2656 м, верховья р. Кадыр-Ос. Назв. от тоф. hам – «шаман» и 

рус. тайга. 
Хан, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур. хаан – «хан, царь, монарх», «ханский, царский». 
Хангорок, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур. хонгорог – «сугроб». 
Ханнык-Кадыр-Ос, лев. сост. р. Кадыр-Ос. Назв. от тоф. hаныг – «глубокий», ханныг – 

«кровный» и гидронима Кадыр-Ос. 
Харлашкин, прав. пр. р. Средняя Ерма. Назв. от фам. Харлашкин. 
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Хатага, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. хата – «тощий», -га – суффикс. Вместе с тем 
следует отметить эвен. hата – «слюда», которое заим. из якут. сата – «безоаровый камень» 
/201, II, с. 318/. 

Хингуй, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Мут. В основе назв. лежит эвенк. хиин – «вихрь 
с дождём», -гуй – изменённый суффикс -гу. Род. назв. Хингуйка. В 1911 г. с. Хингуйское 
входило в Шебартинскую волость, имело 75 дворов, в нём жило 505 чел. (296 муж., 254 
жен., 55 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 214 чел. 

Хингуйка, прав. пр. р. Уда. 
Хмурая, гора, выс. 2512 м, вдр. рек Казыр и Левый Казыр.. Назв. от рус. хмурый. 
Холбо-Кадыр-Ос, прав. сост. р. Кадыр-Ос. Назв. от тув. холбаа – «связь» и гидронима 

Кадыр-Ос. 
Холема, лев. пр. р. Ужур. В основе назв. лежат тоф. hөл – «озеро», тув. хөл – «озеро», 

«озёрный», -ма – суффикс. Род. назв. Холеминские. 
Холеминские, озёра, басс. р. Гутара. 
Хоропка, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур. хоороб – «короб», оно заим. из русского языка. 
Хохлуша, ж.-д. ст., левобер. р. Топорок. Назв. от рус. хохол. 
Худенькая, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. худой. 
Худоеланская, ж.-д. ст., верховья р. Кадуйчик. Назв. от рус. худой и елань. Род. назв. 

Худоеланское. 
Худоеланское, с., верховья р. Кадуйчик. В 1911 г. с. Худоеланское входило в Шебар-

тинскую волость, имело 110 дворов, в нём жило 603 чел. (290 муж., 260 жен., 53 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в селе жило 1 748 чел. 

Хукэ, гора, выс. 735 м, правобер. р. Ут, выше устья р. Карантуйка. Назв. от эвен. hуук – 
«гнилушка, гнилое дерево». 

Хунга, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. хунгэ, hунңгээ – «вьюга, метель», «снежный за-
нос», «морозная пыль в воздуже», хунгэ- – «завывать (о вьюге)». 

Чело*-Монго*, прав. пр. р. Уда. 
Челоты*, лев. пр. р. Уда.  
Челоты*, дер., левобер. р. Ундулей. На 01.01.2015 г. в деревне жило 98 чел. 
Черемшанка, пос., левобер. р. Баторша. Назв. от рус. черемша – «дикий чеснок, Allium 

ursinum, колба» /66, IV, с. 592/. Род. назв. Черемшаный. На 01.01.2015 г. в пос. жило 59 чел. 
Черемшаный, лев. пр. р. Беренда. 
Чёрная, лев. пр. р. Уда. Назв. от рус. чёрный. Род. назв. Чёрный. 
Чёрная, прав. пр. р. Огнит. 
Чёрная, прав. пр. р. Большая Бирюса. 
Чёрная Бирюса, база, левобер., в верховьях, р. Малая Бирюса. 
Чёрная Речка, прав. пр. р. Большая Бирюса. Назв. от рус. чёрный и река. 
Чёрный, о., р. Большая Бирюса. 
Чёрный Булгутуй, гора, выс. 1403 м, левобер. р. Булгутуй. 
Чёрный Кагат*, лев. пр. р. Кагат. 
Чёрный Ключ, прав. пр. р. Огнит. Назв. от рус. чёрный и ключ – «источник, родник». 
Чёрный Ключ, , прав. пр. р. Катын. 
Чёрный Муксут*, лев. пр. р. Муксут. 
Чёрный Огнит, лев. сост. р. Огнит. 
Чёртова Гора, перевал, верховья р. Уда. Назв. от рус. чёрт и гора. 
Чехово, с., прав. берег р. Ут, ниже устья р. Шемелёв. Назв. от фам. Чехов. Возможно, да-

но в честь русского писателя А.П. Чехова (1860-1904). На 01.01.2015 г. в селе жило 172 чел. 
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Чуглым, прав. пр. р. Кара-Бурень. В основе назв. лежат тоф. чуқ – «смола», тув. чук – 
«смола», «смоляной», -лым – суффикс. 

Шалыг*-олым*, лев. пр. р. Кастарма. 
Шанайский, улус, р. Уя. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. ша-

наа – «скула». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижнеудинскую землицу, 
имел 16 хозяйств, в нём жили буряты (28 муж., 32 жен.), русские (7 муж., 4 жен.). Улус Ша-
най упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что он населён бурятами рода харанут /12, с. 73/. 

Шангулей*, прав. пр. р. Бирюса. 
Шарагульский, улус, р. Уня. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Нижне-

удинскую землицу, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты (12 муж., 13 жен.), русские (9 муж., 
3 жен.), прочие (1 муж.). 

Швайкина, дер., правобер. р. Рубахина. Назв. от фам. Швайкин. На 01.01.2015 г. в де-
ревне жил 151 чел. 

Шеберта, с., вдр. рек Кадуй и Курзанка. Назв. от бур. шэбэр – «чаща, густой лес (с пре-
обладанием ельника игрязь, слякоть», «глина», -туй – суффикс. Род. назв. Шебертинский, 
Шебертуй, Шебертушка. В 1911 г. с. Шебартинское являлось центром Шебартинской волос-
ти, имело 150 дворов, в нём жило 954 чел. (460 муж., 405 жен., 89 детей). На 01.01.2015 г. в 
селе жило 536 чел. 

Шеберта, пос. при ж.-д. ст., р. Шебертушка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 335 чел. 
Шебертинский, полевой стан, р. Шебертуй. 
Шебертуй, прав. пр. р. Катарбей. 
Шебертушка, прав. пр. р. Зауаха. В 1735 г. Г.Ф. Миллер реку называет – Шаборта и 

отмечает, что она «в реку Каду впала, а та в Уду» /141, с. 89/. 
Шелеровское, общество (при р. Которма). Назв. оформлено в русском языке (суффикс   

-ское) от фам. Шелеров. В 1911 г. общество входило в Тайшетскую волость, имело 53 двора, 
в нём жило 295 чел. (133 муж., 130 жен., 32 ребёнка). 

Шерагульский, улус, р. Ут. В 1911 г. улус входил в Солонецкое инородческое ведомст-
во, имел 5 дворов, в нём жило 53 чел. (23 муж., 27 жен., 3 ребёнка). 

Шемелёв, прав. пр. р. Ут. Назв. от фам. Шемелёв. 
Шибит, лев. пр. р. Утхум. Назв. от тоф. шибит – «охра, земляная краска». 
Шипицина, дер., левобер. пойма р. Уда, выше устья р. Мана. Назв. от фам. Шипицин. 

Род. назв. Шипицынская. В 1911 г. дер. Шипицына входила в Уковскую волость, имела 33 
двора, в ней жило 208 чел. (95 муж., 94 жен., 19 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 127 чел. 

Шипицынская Баторша, прав. пр. р. Баторша. 
Широкова, с., лев. берег р. Уда, выше устья р. Беренда. Назв. от фам. Широков. На 

01.01.2015 г. в селе жило 255 чел. 
Шойтнаг*, перевал, вдр. Кастармы и Большого Хангорока. Возможно, в основе назв. 

лежит тоф. шойттыла – «пыхтеть». 
Шум, прот. прав. берега р. Уда. Назв. от бур. шуумай – «быстрый, проворный, расто-

ропный». Оно сокращено под влиянием рус. шум. Род. назв. Шумский. 
Шум, пос., прав. берег прот. Шум. 
Шумский, пгт., прав. берег прот. Шум. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 624 чел. 
Яга, уч., прав. берег р. Бирюса. Как указывает М.Н. Мельхеев, слово яха (яга) на языке 

ненцев и энцев означает «река» /126, с. 20/. Род. назв. Яги. На 01.01.2015 г. здесь жило 4 чел. 
Ялга, прав. пр. р. Уда. Назв. от бур. ялга – «лощина, ложбина», овраг, балка, лог, падь, 

ров». 
Ярма*, лев. пр. р. Уда. 
Ярма*, зим., устье р. Ярма.  
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Ада, лев. пр. р. Унгура. Назв. происходит от бур. ада – «домовой», «бес, злой дух, не-

чистая сила» (по суеверным представлениям). Река стекает с сев.-зап. отрогов Приморского 
хр., покрытых густой труднопроходимой тайгой. И, конечно, в этой таёжной глухомани мо-
гут обитать разве что только злые духи. И.А. Манжигеев рассматривает и характеризует бу-
рятский шаманистический термин ада: «Ада – дух, оборотень, насылающий детские болезни 
и детскую смертность. По поверьям бурят-шаманистов, А., невидимый и неслышимый для 
большинства людей, иногда становиться видимым, особенно шаманам и детям до трёхлет-
него возраста, которых он якобы умерщвляет, душит своими когтистыми лапами. А. появля-
ется то в образе маленького зверька, имеющего один глаз на лбу и один зуб во рту, то в об-
разе косой женщины, прикрывающей рукой окровавленный рот и единственный зуб. А. оби-
тает и даже размножается в тёмных местах в доме своей хозяйки, которую повсюду сопро-
вождает, редко оставаясь один в доме. А. боится сердитых или расторопных людей, которые 
резкими движениями могут прищемить его между дверью и косяком и т. д. Нечаянно уби-
тый, он превращается в лоскутки старой кошмы или обрубок старой кости. А. может не 
только умерщвлять младенцев, но и вредить взрослым – плевать на продукты прежде, чем 
их отведают люди, и тем самым заражать их чахоткой или другими болезнями» /117, с. 13, 
14/. Не исключено, что бур. ада может восходить к дртюрк. ada – «бедствие», «опасность», 
«несчастье» /72, с. 7/. 

Алагуй (Турунга), дер., р. Бугульдейка, устье р. Байса. Для объяснения назв. Алагуй 
могут быть предложены 2 варианта: а) от эвенк. ала – «вкус, вкусный», -гуй – суффикс отри-
цания из бур. языка, со значением – «безвкусный»; б) от бур. алаг – «полосатый, белобокий, 
пегий (о масти)», эвенк. алаг – «пёстрый, пегий», дртюрк. ala – «пегий, в яблоках» /72, с. 32/. 
Назв. Турунга явно эвенкийское, от эвенк. туру – «столб», «мачта», «шаманское дерево, 
вершиной доходящее до неба», «жердь, выходящая верхним концом через дымовое отвер-
стие чума для камланья», -нга – суффикс. Род. назв. Турунгинский. В 1911 г. улус Турунгин-
ский был населён бурятами алагуевского рода, имел 48 дворов, в нём жило 306 чел. (132 
муж., 144 жен., 30 детей). На 01.01.2015 г. в дер. Алагуй жило 206 чел. 

Албетуй, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв., скорее всего, от 
бур. альбата – «волшебный, чудодейственный», которое входит также в шаманистическую 
терминологию в значении – «владеющий волшебством» /117, с. 16/. Оно зафиксировано на 
карте Байкала 1806 г. и позднее, как и ныне, не отмечается. 

Амур, прав. пр. р. Анга. Назв. от кетоязычного ам – «мать», топоформант -ур – «вода, 
река» из языка ассанов. 

Анга, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Длина реки 93 км. Пл. водосбор-
ного басс. – 0,727 тыс. км2. По реке ежегодно стекает 0,052 км3 воды. Как уже говорилось, 
слово анга – «пасть животного, рот», в переносном значении – «ущелье, расселина, промои-
на», принадлежит одновременно эвенкийскому и бурятскому языкам. Однако языковед Ц.Б. 
Цыдендамбаев/217, с. 250/, приводя слово анга – «щель» из диалекта северобайкальских 
эвенков, считает его в монгольских языках заим. из маньчжурского. С этим мнением нельзя 
не считаться. Оно предполагает первичность эвенкийской основы. В этом случае гидроним 
может пониматься как «Ущелистая (река)». Но и эти суждения оказываются проблематич-
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ными, так как есть селькупское анггы – «большой», образующее самостоятельные топонимы 
(Анга) и входящее в качестве составной части в сложные топонимы, часто тавтологичные, 
на кетских языках (например, Бачагнга; у ассанов и коттов бач – «большой»), возникшие 
при взаимодействии кетских языков с самодийскими /76, с. 81/. Таким образом, однозначно-
го вывода о происхождении гидронима Анга сделать невозможно. Гидроним употреблялся, 
видимо, многими народами – самодийскими, кетоязычными, тунгусо-маньчжурскими, мон-
гольскими. Он, на наш взгляд, является, как и гидроним Ангара, общеалтайским и восходит, 
возможно, к субстратным индоевропейским названиям. Оригинальное суждение о происхо-
ждении гидронима Анга высказал в последнее время А.И. Шинковой: «… к эвенкийскому 
языку отнесено слово «Анга», тогда как словообразующее «Анг» встречаем в родственном 
русскому санскритском языке в слове «Angiras» – «вестник». Древние персы применяли 
слово «Ангары» в значении «извещать», и относилось оно к конным гонцам со времени Да-
рия. «Анг» содержится в фамилии «Ангархаев» /231, с. 95/. Эта точка зрения, несмотря на 
то, что уводит слово к истокам индоевропейских языков и может доказывать его индоевро-
пейскую субстратность, остаётся, на наш взгляд, малодоказательной в этимологическом от-
ношении. Род. назв. Ангадай, Ангинский. В 1895 г. И.Д. Черский сообщает другое назв. реки 
– Ахта, считая его бурятским. На самом деле, назв. Ахта происходит от якут. ахта – «про-
межность». На карте Байкала М. Ушакова (1740 г.) река названа неправильно – Амка, в устье 
реки показано Амкинско зимовьё. В 1772 г. И.Г. Георги пишет о реке, в изложении П.П. Се-
мёнова: «На востоке от Верхней Бугульдеихи берёт начало речка Анга в высоких неприступ-
ных береговых горах, отличающихся крутым скалистым гребнем и хвойным лесом, по мест-
ности лежащей к западу, и недалеко от Ольхонского пролива близ Ланинского железного 
завода. – Речка впадает в озеро восточнее Бугульдеихи, на в[осток] от 20-го Толстого мыса. 
– Ланинский завод был построен ещё в 1730 г., в 2-х геогр[афических] милях (15-ти верстах) 
выше устья Анги, Иркутским купцом Ланиным, у подошвы крутой, каменной горы, на кото-
рой водится множество змей из рода Vipera. Кругом распространена роскошная альпийская 
флора.<…> От Бугульдеихи до устья Анги почти 6 географ[ических] миль (40 вёрст).<…> 
При устье реки Анги и упомянутой выше бухты того же имени есть только одна слобода и 
немного русских жилищь, но за то много бурятских, рассеянных здесь повсюду, на берегу 
озера, около обнажённых гор и тех горько-солёных озёр, где они собирают свой кушир»/81, 
с. 26, 29, 30/. На карте Байкала 1806 г. по реке показаны: дер. Куретская (ныне пос. Куреть), 
«бывшей Ланинской железо-дельный завод» и «золото-желез. рудник». В 1866 г. Сибиряк 
(псевдоним. – С.Г.) нашёл остатки Ланинского железоделательного завода и в низовьях Ан-
ги посетил гору Ангинскую, где купец Ланин добывал железные руды.  

Ангадай, лев. пр. р. Хидуса. 
Ангинский, мыс, к сев.-вост. от зал. Усть-Анга. Мыс впервые был отмечен в 1772 г. 

И.Г. Георги.  
Ангинский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское 

инородческое ведомство, имел 40 хозяйств, в нём жили буряты 5-го чернорудского рода (100 
муж., 112 жен.). В 1911 г. улус Ангинский относился к тому же ведомству, в нём было 29 
дворов, жили буряты того же рода (73 муж., 70 жен., 12 детей). В улусе Анга жили буряты 
рода хайтал /12, с. 138/. 

Ангусо-Ялга, ф., левобер. р. Анга. В назв. проявлены гидроним Анга, оформленный 
эвенк. суффиксом собирательности -со, обычно ставящимся после именной основы, и тюрк., 
монг. елга – «река», изменённое в Ялга. 

Ангусо-Ялга, летник, Тажеранская степь.  
Анютка, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала.Назв., возможно, от личного 

женского имени Анюта, Анютка, уменьшительного от Анна. Вместе с тем нельзя исключить 
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возможность его эвенкийского происхождения, например, от ануут – «толкать, выталки-
вать», «отталкиваться, отбиваться». В 1895 г. И.Д. Черский реку называетАнютха. 

Анютха, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, устье р. Анютка. Мыс выделил в 1908 
г. Ф.К. Дриженко. 

Арал, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от бур. арал – «остров». Не ис-
ключено, что мыс мог быть некогда и островом. Он является границей, где заканчивается 
пролив Малое Море.  

Арка, летник, Тажеранская степь. Назв. от тюрк. арка – «спина, спинной хребет», в гео-
графии – «возвышенность, водораздел, горный хребет, холм, задняя сторона горы, теневой 
склон, запад», восходящих к дртюрк. arqa – «спина».  

Арка, ф., Тажеранская степь. 
Арсыниха, прав. пр. р. Шаманка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-

лежности -иха) от фам. Арсынов. 
Архиерейская, гора, выс. 1203 м, вдр. рек Бугульдейка и Таловка.  
Ая (Аяя, Гужирная), зал. (на некоторых картах – бухта), к сев.-вост. от зал. Усть-Анга, 

глубоко вдаётся в материк. Назв. Ая (Аяя) образовано от эвенк. ая – «хороший, милый, кра-
сивый, приятный, добрый», -я – суффикс. В 1881 г. И.Д. Черский бухту называл заливом Аяя 
и связывал назв. с рус. восклицанием «Ай-ай-айаа!»: «Так было и с моими гребцами, уви-
девшими эту часть залива. Действие произведённого ею эффекта еще не миновало, как 
вдруг, из-за ближайшего затем мыска, открылся вид на главную, точно также не подозре-
ваемую, а ещё более красивую часть залива, – последовало новое ай-ай-айаа!, а затем смех, 
когда им сообщили, что этот именно залив и называется Аяя» /224/. Назв. Гужирная привёл 
в 1908 г. Ф.К. Дриженко /73/, оно образовано от бур. хужар – «гуджир (сода натуральная)», 
«солончак, солонцы». В бухте скалы сложены белыми мраморами и нередко покрыты древ-
ними рисунками, обнаруженными в 1895 г. Н.Н. Агапитовым. Буряты-шаманисты почитают 
писаницы священными и ранее совершали жертвоприношения духу-хозяину этой местности 
Эргэл саган ноёну и его жене Бурал саган хатан. В молитвенных призываниях шаманистов 
звучит назв. Ая: «Соог! // Стерегущий золотую землю! // Владеющий местностью Ая, // 
Имеющее изображение божества, // Эргэл белый господин, // Счастливое белое божество! // 
Седовласая белая госпожа! // Стережете эту местность, // Охраняйте наши веси! // При нали-
чии золотых небес // Вы поселились в местности Ая, // При наличии ханского неба // Вы из-
брали гористую местность! // Эргэл белый господин, отец! // Седовласая белая госпожа, 
мать! // Расплодите наш скот и табуны, // Сделайте нас богатыми и счастливыми, // Раз-
множьте наших внуков и правнуков, // Сделайте нас многочисленными и здоровыми! // До-
ходы наши умножьте во множество раз, // Заработки увеличьте в сто раз! // Вы имеете бело-
каменный дворец, // Владеете бело-серебряным зеркалом, // Эргэл белый господин, // Седо-
власая белая госпожа! // Соог!». 

Ая, мыс, к сев.-вост. от зал. Усть-Анга. 
Ая, летник, побер. зал. Ая. 
Аянкан, лев. пр. р. Куртун. Назв. от эвенк. аян – «старица, протока», «залив», «заводь», 

-кан – суффикс.  
Бага Ёрд, холм выс. 12 м над поймой р. Анга. См. Ехэ-Ёрд.   
Баганта, прав. пр. р. Ада. Назв. образовано в эвенкийском языке (суффикс -нта) от бур. 

бага – «малый, небольшой». 
Баганта, дер., р. Баганта. На 01.01.2015 г. в деревне жило 8 чел. 
Базарная (Базарская), губа, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв. от рус. ба-

зар. Именно здесь некогда проходила Ольхонская ярмарка. 
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Байкал, оз. Протяжённость береговой (материковой) линии озера в районе достигает 
почти 120 км. 

Байса, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. байса – «скала, гора, утёс». 
Байса, прав. пр. р. Анга.  
Бакланьи, о-ва пролива Малое Море. Эти острова выделял и писал о их названии в 1772 

г. И.Г. Георги: «…названных так от необычайного множества водящихся на них бакланов. 
Скалы этих островов до того сплошь покрыты едким помётом бакланов и чаек, что с первого 
взгляда кажутся оштукатуренными и выбеленными». Позднее острова получили исконные 
бурятские названия, и данное название ушло в забвение. 

Барой-Илгинский, улус, р. Илга. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. бар – «барс», «тигр», зап.-бур. «лев», переносно «девственный, дремучий» и гидронима 
Илга. Улус отмечен в 1911 г. в Еланцинском инородческом ведомстве. 

Баруй, прав. пр. р. Большой Синатуй. Назв. от бур. бар – см. выше. 
Барун-Дархантуй, прав. пр. р. Хидуса. Назв. от бур. баруун – «правый», «западный» и 

дархан – «кузнец», «мастер, умелец, искусный мастер», -туй – суффикс. 
Барун-Синатуй, прав. пр. р. Синатуй. Назв. от бур. баруун – см. выше и гидронима Си-

натуй. 
Барун-Таршактуй, лев. пр. р. Онгой-Хурэ. Назв. от бур. баруун – см. выше и либо 

таршаа – «кузнечик, кобылка, саранча», либо таршагар – «тощий и малорослый», «некази-
стый, -туй – суффикс. 

Барун-Хужиртуй, падь, к сев.-вост. от устья р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от 
бур. баруун – см. выше и хужар – «гуджир (сода натуральная)», «солончак, солонцы», ху-
жартай – «солончаковый». 

Барун-Шимшарашин*, лев. пр. р. Хидуса. 
Баян-Шунген, зал., сев.-зап. побер. о. Оьхон. Назв. от бур. баян – «богач, богатство, бо-

гатый» и шγнг – «мельничный ковш».  
Бегул, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Назв. является кетоязычным с 

ассанским топоформантом -ул – «река, вода» /49, с. 111/, его корневая основа неясна.  
Бегул, зал., сев.-зап. берег Среднего Байкала, устье р. Бегул. 
Безымянная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Река показана и на-

звана – Безымянна – на карте Байкала 1806 г. и позднее не отмечается. 
Белёта, прав. пр. р. Бугульдейка.  
Белый Ключ, прав. пр. р. Яксал. Назв. от рус. белый и ключ – «источник, родник». 
Бирхин, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Длина реки 8 км. Назв. проис-

ходит, по нашему мнению, от маньч. бирха – «речка, ручеек» /47, с. 27/. Иное объяснение 
даёт М.Н. Мельхеев: «К северу… находится невысокая, но труднодоступная скалистая кру-
тая гора Бэрхэ, которая и определила появление бурятского названия бэрхэ – «трудный», 
«тяжёлый» /125/. В 1895 г. И.Д. Черский приводит назв. Берхин только не для реки, а для 
долины и бухты, и отмечает, что оно используется бурятами.  

Бирхин, зал., сев.-зап. берег Среднего Байкала, устье р. Бирхин. 
Бирхи-Шибирь (Быркы-Шыбыр), прав. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от 

маньч. бирха – «речка, ручеёк» и бур. шэбэр – «чаща, густой лес, болото».   
Большая Анга, верхнее течение р. Анга. Назв. от рус. большой и гидронима Анга. 
Большая Бугарикта, падь, правобер. р. Шаманка. Назв. от рус. большой и эвенк. бугар 

– «новая гарь, выгоревшее место в лесу без поросли», «старая гарь», -кта – суффикс. 
Большая Утолока, лев. пр. р. Куртун. Назв. от рус. большой и эвенк. утаа – «спешить, 

торопиться», «действовать спокойно», -лока – изменённый суффикс -лок. 
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Больше-Онгурёнский, улус, р. Онгурёны, оз. Онгурёны, у Байкала. О назв. см. ниже 
Онгурён. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомст-
во, имел 73 хозяйства, в нём жили буряты хонходорского рода (161 муж., 165 жен.), русские 
(10 муж.), тунгусы (1 муж.), прочие (6 муж.). В 1911 г. улус Больше-Онгурён относился к 
тому же ведомству, в нём было 65 дворов, жили буряты хонходорского рода (158 муж., 167 
жен., 29 детей). 

Большой Синатуй, верхнее течение р. Синатуй. Назв. от рус. большой и гидронима 
Синатуй. 

Большой Солонцовый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. 
Солнцепадь. Назв. от рус. большой и солонец. В 1977 г. М.Н. Мельхеев привёл бурятское 
название мыса Барун-Хужир – «западный солонец» /125/. 

Большой Тойник (Большой Тойнак), о., зал. Хужир-Нугайский, пл. 0,09 км2. Назв. от 
рус. большой и бур. тойн – «коленная чашечка». 

Боргадогон, о., расположен вблизи сев.-зап. берега пролива Малое Море. Назв. от бур. 
боргожохо – «подрастать (о человеке и о животном), становиться на ноги, крепнуть» и даа-
га(н) – «двухлетний жеребёнок, лончак».  

Борлог, лев. пр. р. Бугульдейка. Назв. образовано, возможно, от монг. борлох-, бур. бор-
лохо- – «становиться, делаться серым, сереть», «загорать», «слегка обвариваться (о мясе)», 
переносно – «мужать, набираться жизненного опыта». 

Боро-Елга, мыс, к сев.-вост. от устья р. Широкая. Назв. от бур. боро – «глина» и тюрк., 
монг. елга – «река, речка, овраг, ложбина, балка».  

Борокчин, о., расположен в 1,2 км от сев.-зап. берега пролива Малое Море, пл. 0,11 км2. 
Назв. образовано, на наш взгляд, от рус. борокчан, борохчан – «жеребёнок, телёнок не стар-
ше двух лет», употребляемых русскими Приангарья, Забайкалья и Приамурья. Оно изменено 
(мена -чан на -чин) под влиянием бурятского языка. На некоторых современных географиче-
ских картах остров имеет назв. Ольтрек (Борокчин) – от бур. ольтирог, ольторог – «остров, 
островок», «архипелаг». Появление назв. Ольтрек позволяет утвердительно говорить о рус-
ском происхождении назв. Борокчин. Правда, не исключено также, что бурятское назв. 
Ольтрек относилось, возможно, к группе островов, в которую могли входить недалеко рас-
положенные друг от друга о-ва Шаргодагон, Борокчин и Боргадогон. Характерно и то, что 
все три о-ва в своих назв. сравниваются с молодыми животными – жеребятами, телятами.  

Борсой, з., прав. берег р. Горхон (Тонта), на вдр. с Ангой. Назв. от бур. бүрhыхэ – «быть 
неясным, плохо видимым». По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус 
Борсойский, входивший в Еланцинское инородческое ведомство, имевший 24 хозяйства и 
населённый бурятами 2-го чёрнорудского рода (45 муж., 64 жен.). В 1911 г. улус Борсойский 
входил в то же ведомство, в нём был 21 двор, жили буряты того же рода (72 муж., 55 жен., 6 
детей). На 01.01.2015 г. в заимке жил 1 чел. 

Бубейский, высел., падь Бубейская, о. Ольхон. Назв., возможно, от фам. Бубеев. По ма-
териалам переписи 1897 г., выселок входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 5 
хозяйств, в нём жили буряты 2-го абызаевского рода (6 муж., 10 жен.). В 1911 г. улус Бубей 
относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, жили буряты того же рода (7 муж., 8 
жен., 1 ребёнок). 

Бугры, лев. пр. р. Янготы. Назв. от рус. бугор. 
Бугуй-Бурта, лев. пр. р. Куртун. Назв. от бур. буга – «изюбр, марал», бохонского 

«олень» и бур – «ил», «глина (горшечная)», «глиняный», «сыпучий», -та – суффикс. 
Бугульдейка, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Длина реки 80 км. Об-

щая минерализация воды в реке (мг/л) – 338, в том числе гидрокарбонаты – 234,5, сульфаты 
– 24, хлориды – 1,2, нитраты – 0,7, фосфаты – 0,01, Са – 50, Мg – 22, Nа и К – 3, ОВ – 20, 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

340 

SiO2 – 13. Назв. реке, на наш взгляд, было дано русскими землепроходцами по личному 
имени захваченного в качестве ясыря (заложника) сына бурятского князца Кодогуня – Бу-
гульдайко /152, с. 57; 218, с. 14/. Антропоним Бугульдайко – от бур. бугуули – «аркан», -дай – 
суффикс бур. языка, -ко (-ка) – суффикс русского языка. На этимологию гидронима не имел 
определённого мнения М.Н. Мельхеев. Сначала он, ссылаясь на мнение бугульдейских бу-
рят, утверждал, что Бугульдейка – небурятское слово, а занесённое русскими, означающее – 
«мороженая рыба», и что его этимология неясна /123, с. 27/, а позднее производил название 
от эвенк. бугуди – «олень, оленье мясо» /125, с. 49/. Писатель В. Чивилихин о назв. говорит: 
«Смешное название, словно для детской игрушки…». Русские землепроходцы различали две 
Бугульдейки – Большую и Малую. Это нашло отражение в описании Н.Г. Спафария (1975 
г.): «От реки Котугиной (Тыи. – С.Г.) до Большой реки Бугулдейхи ходу 15 днищ, и тут – 
пристанище. А от реки Большой Бугулдейхи до губы песчаной ходу днище, пристанище от 
погодья; а от той губы до другой Бугулдейхи ходу днище, и тут – пристанище» /196, с. 104/. 
В отписке, отправленной в Енисейский острог после 25 мая 1684 г., иркутский письменный 
голова Л.К. Кислянский сообщал, что, по словам иркутского казака Михаила (Мишки) Епи-
фанова, «есть де подле Байкала озеро, по сю сторону, между реками Большою и Малою Бу-
гылдейками, слюда, а неподалеку от того места кочюют Верхоленского острогу братцкие 
люди, и те де ясачные Верхоленского острогу братцкие люди ту слюду видают беспрестан-
но…». Обе реки показаны на «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) /225/. Под Малой понима-
лась, конечно, нынешняя Бугульдейка, под Большой, видимо, Анга (Большая Бугульдейка на 
«Чертеже» расположена ближе к о. Ольхон). В русских документах XVII в. и на «Чертеже» 
река называется по-разному – Бугилдеиха, Бугилдейха, Бугилдеика, Багилдеика, Бугулдейха, 
Бугылдейка. На карте Байкала М. Ушакова (1740 г.) река названа – Богулдеика. На карте 
Байкала 1806 г. река названа – Большая Бугулдеиха. В 1888 г. П.П. Семёнов, ссылаясь на 
Гмелина, выделяет две Бугулдеихи – Верхнюю и Нижнюю /81, с. 13/. В 1895 г. И.Д. Черский 
сообщил второе назв. реки – Тыя, которое он считал бурятским (что вкорне неверно) и кото-
рое является дорусским (о назв. Тыя – см. ниже). Назв. Тыя для реки позднее, ссылаясь на 
местных бурят, указывал М.Н. Мельхеев /123, с. 27/. Следует отметить перемещение назва-
ний. Назв. Большая Бугульдейка с Анги было перенесено на нынешнюю Бугульдейку, со 
временем в нём исчезло слово Большая. По Бугульдейке есть месторождение мрамора, кото-
рый разрабатывается карьером.  

Бугульдейка, пос., устье р. Бугульдейка. По материалам переписи 1897 г., улус и тамо-
женный пост Бугульдейский входили в Алагуевское отдельное родовое управление, были 
населёны бурятами алагуевскогот рода (89 муж., 95 жен.), русскими (12 муж., 4 жен.), имели 
25 хозяйств. В 1911 г. улус был населён бурятами алагуевского рода, имел 31 двор, в нём 
жил 201 чел. (90 муж., 99 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 912 чел. 

Бугульдейский, мыс, вблизи устья р. Бугульдейка. Мыс отмечен в 1772 г. И.Г. Георги 
под тем же назв., на карте Байкала 1806 г. – под назв. Бугулдейской.  

Будун, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. бүдүү(н) – «толщина, толстый». 
Род. назв. Будунское, Будэхей. 

Будыская* Губа, зал., вост. побережье пролива Ольхонские Ворота. 
Будэхей, падь, левобер. р. Ангадай. 
Булык, летник, побер. оз. Байкал. Назв. можно объяснить тремя способами: а) от бур. 

булаг – «ключ, источник, родник»; б) от эвенк. булак – «ручей»; в) от эвенк. булук – «лесной 
островок среди безлесной площади». Наиболее вероятен третий способ 

Буртукшинский, улус, о. Ольхон. Назв. происходит, по нашему мнению, от бур. диа-
лектного бүртэг – «мусор, сор», «сорный, пыльный, в пыли». Оно претерпевало изменения в 
эвенкийском (суффикс -шин) и русском (суффикс -ский) языках. По материалам переписи 
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1897 г., улус Буртукшинский в пади Буртукшин входил в Кутульское инородческое ведом-
ство, имел 10 хозяйств, в нём жили буряты 1-го абызаевского рода (15 муж., 17 жен.). В 
1911 г. улус Буртукшин относился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты 
того же рода (7 муж., 9 жен., 3 ребёнка).  

Бурун, падь, верховья р. Аянкан. Назв. от тюрк. бурун – «нос, клюв», восходящего к 
дртюрк. burun – «нос», «мыс, выступ». 

Бурхан (Скала Шаманка), мыс., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Следует задержать внима-
ние на этом культовом топониме. Впервые о слове бурхан писал Э.Р. Рыгдылон:«Вряд ли 
можно согласиться с мнением о том, что слово  б у р х а н  происходит от индийского слова  
б р а х м а н. Слово  б у р х а н  бытовало в Бурятии задолго до того, как с распространением 
буддийской религии здесь стало известно слово  б р а х м а н. Слово  б у р х а н  приобрело 
значение «бог, будда» только с проникновением ламаизма в Забайкалье, а в той части Буря-
тии, где ламаизм не имел распространения, данное слово оставалось в первоначальном зна-
чении «дух, божество». Судя по тексту «Сокровенного сказания» (С.А. Козин, § 9), слово     
б у р х а н  бытовало в XIII в. и в Монголии в качестве названия мифической горы. Этимоло-
гия слова б у р х а н связывается с понятием б р а х м а н, вероятно потому, что с распро-
странением ламаизма монгольские и бурятские летописи, генеалогические таблицы под-
верглись обработке и по ламаистской традиции ранние периоды истории связывались с ми-
фической генеалогией индийских и тибетских царей. В связи с этим подверглись переос-
мыслению и отдельные термины, названия, понятия и т. д.» /182, с. 95/. Мнение Э.Р. Рыгды-
лона о древнем и монгольском происхождении слова бурхан игнорировал по каким-то при-
чинам и связывал его исключительно с буддизмом М.Н. Мельхеев: «Бурхан (или Шаманка, 
Шаманская скала), м[ыс] на берегу о[строва] Ольхон, вблизи пос. Хужир – резко выделяю-
щийся, красивый белый скалистый мыс, вдающийся в озеро. Имеется небольшая пещерка, в 
которой, по преданию бурят, жили духи – хозяин Ольхона и его сын Орёл. Поэтому скала у 
бурят считалась священной, совершались здесь жертвоприношения духам – хозяину Ольхо-
на. Когда к бурятам проник буддизм, скала стала называться Бурхан – бог, будда. На стенах 
скалы сохранились буддийские надписи. В настоящее время этот мыс является достоприме-
чательным местом, которое посещают школьники, туристы, любители природы» /121, с. 30; 
122, с. 119; 123 , с. 27-28/. Буддийское происхождение слова бурхан намечает также исследо-
ватель религиозной терминологии И.А. Манжигеев: «Бурхан – бог. Термин, обозначающий 
единого всемогущего бога монотеистической религии, вошёл сначала в лексику ламаистов 
Восточной Бурятии, а затем, после крещения, утвердился в языке православных бурят За-
падной Бурятии. Для шаманистов, не принявших ни буддизма, ни христианства, понятие 
«бурхан» оставалось чуждым» /117, с. 30/. Мыс отнесён к геологическим памятникам при-
роды.  

Буту-Орса, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. бүтүү – «закрытый, глухой» и 
өөрсэ – «отдельный, особенный». 

Бутухей, дер., без привязки. Назв. от бур. бүтүү – «закрытый», «глухой», -хей – суффикс. 
Бухта-Анга, порт, устье р. Анга. Назв. от рус. бухта – «небольшой глубокий залив, за-

щищённый от ветров и часто используемый для стоянки морских судов», заим. в начале 
ХVIII в. из западноевропейских языков, и топонима Анга. 

Бухта-Анга, ост. пункт, устье р. Анга. 
Бухта-Ая, бухта Ая. Назв. от рус. бухта – см. выше и гидронима Ая. 
Бухта-Ая, ост. пункт, бухта Ая. 
Быркинский, улус, кл. Тахилта. Судя по профилирующему населению улуса (буряты), 

назв. происходит от бур. бэрхэ, имеющего 2 комплекса значений: а) «опытный, умелый, ис-
кусный, способный, ловкий», «отличный, очень хороший», «лучший», б) «трудный, тяжё-
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лый, тяжкий», «обремительный», «сложный», «серьёзный». Оно оформлено в русском языке 
(суффикс -ский). Вместе с тем необходимо отметить эвенк. бэркэ – «расторопный, провор-
ный, ловкий, бойкий», «энергичный, напористый», «смелый, храбрый». По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 13 хозяйств, в нём 
жили буряты 2-го чернорудского рода (32 муж., 39 жен.), русские (17 муж.), прочие (1 муж.). 
В 1911 г. улус Быркинский относился к тому же ведомству, в нём было 12 дворов, жили бу-
ряты того же рода (38 муж., 28 жен., 6 детей). 

Верхняя Молька, прав. сост. р. Молька. 
Вторая Вершина, падь, верховья р. Шаманка. Назв. от рус. второй и вершина.  
Ганалдаджак, прав. пр. р. Куртун. Назв. от эвенк. гана – «стрела», -лда и -джак (изме-

нённый -дяяк) – суффиксы. 
Глубокая, прав. пр. р. Сарма. 
Глубокая Падь, прав. пр. р. Унгурёнская. Назв. от рус. глубокий и падь. 
Голая, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Река и мыс показаны и назва-

ны на карте Байкала 1806 г. Позднее мыс получил назв. Южный Кедровый.  
Голый, мыс, сев.-зап. берег Среднего Байкала, в 3 км к сев.-зап. от устья р. Бугульдейка. 
Голый (Малая Голь), мыс, в 5 км к сев.-вост. от устья р. Таловка (Малая Бугульдейка). 

М.Н. Мельхеев указал бурятское назв. мыса – Хярса со значением – «ссохшийся» /125/. 
Гора-Жаргадай, уроч., правобер. р. Бугуй-Бурта. Назв. от рус. гора и бур. жаргаха- – 

«наслаждаться, блаженствовать», -дай – суффикс. 
Гурба, летник, Тажеранская степь. Назв. от бур. гурба(н) – «три, трое, тройка».  
Гурба, ф., Тажеранская степь. 
Горхон (Тонта), лев. пр. р. Анга. Назв. Горхон – от бур. горхо(н) – «речка, ручеёк, паво-

док», являющегося общегеографическим термином, образующим топонимы. Назв. Тонта, в 
верховьях, – от бур. тоонто – «послед, плацента». Прежнеее назв. реки – Улан-Бургаса – от 
бур. улаа(н) – «красный, алый, румяный» и бургааhа(н) – «прут, хворостина, лоза», «ива, 
кустарник», «ивовый».  

Грязная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Река показана и названа – 
Грясна – на карте Байкала 1806 г. 

Грязнуха, прав. пр. р. Анга.  
Гызги-Нур, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. от бур. гэзэгэ – «коса, затылок» и бур., 

монг. нуур – «озеро».  
Дабахтай-Нур, оз., сол., Тажеранская степь.М.Н. Мельхеев подчёркивал крупность 

озера и писал о нём: «Дабахтай-Нур – «солёное озеро», в котором добывали сульфат и выво-
зили его для стекольного завода в Улан-Удэ. Озеро округлое, в поперечнике около 0,5 км, 
глубиной до 3 м. Вокруг озера по берегу солёная грязь с заметным сероводородным запахом, 
здесь местные жители принимают грязевые ванны от ревматизма и радикулита. Уровень во-
ды в озере более или менее устойчивый» /125/. Следует заметить, что у М.Н. Мельхеева ме-
нялось название озера: Дабахатай-Нур в /121/, Дабастай-Нур в /122/, в последней работе он 
указал бурятское название – Дабhатай нуур. С учётом бурятского названия правильнее в 
русской передаче озеро называть Дабсатай-Нур – от бур. дабha(н) – «соль» и бур., монг. нуур 
– «озеро».  

Дарлатинский*, зал., сев.-вост. побережье о. Ольхон. 
Дмитриева, падь, правобер. р. Торос. Назв. от личного мужского имени Дмитрий или 

от фам. Дмитриев.  
Долон-Богот, прав. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. происходит, на наш 

взгляд, от бур. долоон – «семь» и бөө– «шаман», -гот – суффикс. Оно отмечает место жи-
тельство шаманов. Бурятское долоон часто встречается в топонимике. О его значении в ре-
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лигиозных представлениях пишет И.А. Манжигеев: «Долоон – число семь, почитаемое в до-
шаманистической и шаманистической мифологии, очевидно, по аналогии с количеством 
звёзд Большой Медведицы (Долоон үбгэд), служивших ориентиром для определения сторон 
горизонта ночью. Число долоон (семь), так же как гурбан (три), юhэн (девять) и ерэн юhэн 
(девяносто девять), было мистифицированным числом. Поэтому в бурятской мифологии 
количество почитаемых духов обычно соответствовало одному из этих чисел» /117, с. 43/. 

Долонмоготуйский 1, улус, по р. Бирхи-Шибирь (Быркы-Шыбыр). Назв. от бур. долоон 
– «семь», могой – «змея», «змеиный»,-туй – суффикс бурятского языка, -ский – суффикс 
русского языка, и от рус. первый. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцин-
ское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства и был населён бурятами 2-го чёрнорудского 
рода (5 муж., 11 жен.). 

Долонмоготуйский 2, улус, по р. Бирхи-Шибирь (Быркы-Шыбыр). По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства и был 
населён бурятами 2-го чёрнорудского рода (14 муж., 10 жен.).  

Долон-Мухтуйский, улус. Назв. от бур. долоон – см. выше и муухай – «грязный, запач-
канный», «поганый», «некрасивый, безобразный», «скверный, гадкий, противный, отврати-
тельный», переносно «злой», -туй – суффикс бурятского языка, -ский – суффикс русского 
языка. В 1911 г. улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, в нём было 12 дворов, 
жили буряты 2-го чернорудского рода (33 муж., 27 жен., 6 детей). 

Долоноргун, ключ, сев.-зап. побережье о. Ольхон, впадал в зал. Семь Сосен (Семисо-
сенский). Назв. от эвенк. доло – «ясный (о небе)», «явный», нор – «озеро», -гун – изменённый 
суффикс -гон. Ключ указан в материалах переписи 1897 г. В 1908 г. Ф.К. Дриженко также 
отметил здесь текущий в Малое Море ключ под назв. Семь Сосен, он же сообщил бурятское 
название ключа – Доло-Наргун /73/. 

Долон-тургень, пос., о. Ольхон. Назв. от бур. долоон – «семь» и түргэ(н) – «быстрый, 
скорый», «спешный». В посёлке располагалось улусное управление. Отмечен в 1889 г. В.А. 
Обручевым /147/. Ныне не существует.   

Ёдор (Беленький), о., расположен в проливе Малое Море вблизи о. Ольхон, на удале-
нии 0,8-1 км от него, он возвышается над урезом воды на 40-50 м, представляя собой факти-
чески большую скалу. Назв. острова происходит от бур. ёдор: ёдор-ёдоргэхэ – «высовывать-
ся (то показываться, то скрываться)», Беленький – от рус. белый. 

Еланцы, с., районный центр, по р. Анга, при устье р. Амур. Для назв. Еланцы М.Н. 
Мельхеев намечал следующую этимологию: «Село расположено в обширной межгорной 
котловине. Это его положение отразилось в названии: Еланцы – от бурятского елга-ганса, 
елганса означает «в ложбине», «одни ложбины» /125/. Однако более проще назв. произво-
дить от рус. елань, ялань – «поляна в лесу», заим. из тюрк. языков /214/. По материалам пе-
реписи 1897 г., здесь был расположен улус Еланцинский, входивший в Еланцинское ино-
родческое ведомство, имевший 13 хозяйств и населённый бурятами 5-го чёрнорудского рода 
(23 муж., 32 жен.), русскими (4 муж., 7 жен.). В 1911 г. улус Еланцинский входил в то же 
ведомство, в нём было 13 дворов, жили буряты того же рода (28 муж., 25 жен., 5 детей). 
Улус Еланца упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что в нём живут буряты хайталова (кайтало-
ва) рода /12, с. 74, 138/. На 01.01.2015 г. в селе жило 3 966 чел. 

Елгай, бухта, сев.-зап. побережье о. Ольхон. Назв. от бур. елга – «лощина, ложбина», 
«овраг, балка, лог, падь, ров». Род. назв. Ялга, Ялгинский.   

Елгай, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Ехэ-Нур оз., сев.-зап. побережье Северного Байкала, из оз. вытекает р. Илга. Назв. от 

бур. ехэ – «большой, крупный» и бур., монг. нуур – «озеро». 
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Ехэ Ёрд, холм выс. 40-42 м над поймой р. Анга. Холм, как и Бага-Ёрд, издавна служил 
местом культовых отправлений бурят. По мнению Д.С. Дугарова, оба холма входили со-
ставной частью в единый курыканский культовый комплекс, в который, возможно, включа-
лись также скала Аяя с её писаницами, Улаан Хада («Красная гора»), местность Сахуюрта 
(«Кремнёвая»), священное озеро Хуурхай («Сухое»), священное море Байкал («Далай»). Во-
круг холмов совершались празднества с танцами (ёхором) и песнопениями. Слова бага – 
«малый» и ехэ – «большой» из бурятского языка. А вот слово Ёрд (современные буряты го-
ворят Ёрдо) не принадлежит ни бурятскому, ни монгольскому языкам. Оно, по мнению Д.С. 
Дугарова, является заимствованным: сходно с назв. богини Земли в скандинавской мифоло-
гии (древнеисландское iord – «земля») /74/. На наш взгляд, оно пришло к бурятам из христи-
анской религии и родственно названию реки Иордан, в водах которой Иоанн Креститель 
крестил Иисуса Христа /55, с. 73-76/. 

Заворотная, бухта, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост от устья р. Солнце-
падь. Назв. от рус. заворот – «место поворота», «дуга, означенная поворотом чего» /66, I, с. 
563/. Род. назв. Заворотный. 

Заворотная, пос., сев.-зап. берег Северного Байкала. 
Заворотный, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Солнце-

падь. 
Загадай*, прав. пр. р. Куртун.  
Загалмайский, улус, кл. Орготой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский). В 

его основе лежат 2 слова – загал и май, о которых следует говорить отдельно. Бур. загал оз-
начает – «с пятнами на шее и лопатках, с гривой, хвостом и хребтом более тёмного цвета (о 
масти)». Оно употребляется в сочетаниях с другими словами: загал хонин (хоринское) – «ов-
ца с чёрными пятнами на голове», загал эреэн хадаран – «пёстрый с тёмными на хребте по-
лосами хариус», загал ехэ буга – «большой с тёмным хребтом изюбр», загал улаан гуранай 
ингазан байхада (обычный запев улигеров) – «когда был маралёнком», переносно – «дела 
давно минувших дней». При объяснении происхождения слова следует также иметь в виду 
монг. зааг – «рубеж, стык, граница, межа, пределы». Нельзя не обратить внимания на то, что 
слово загал входит составной частью в другие слова: бур. загалмай – «лебеда», загалтаймо-
рин (тункинское) – «конь с тёмными полосами на лопатках», монг. загалмай – «крест», 
«клёст», загалмайлах – «креститься». Интересное исследование происхождения бур. загал 
провёл историк и этнограф Д.С. Дугаров. Он пишет: «… слово загал бытует во всех основ-
ных алтайских языках. В монгольском и бурятском языках этим словом обозначается… 
сложный мифологический образ богатырского крылатого небесного коня. У хори-бурят до 
сих пор бытует старинная протяжная песня о двух скакунах Чингисхана. Она начинается 
словами: Зээргэнтэ гэгшын шэлдэ // Ээрлиг Буга дуудана, // Зэргэнтуя зэргэшхэжэ хархадам 
// Абын хоер загал лэ. Перевод: На хребте // Дикий изюбрь кричит, // Когда же я приблизил-
ся, то увидел, // Что это два скакуна-загала батюшки. <…> В то же время слово загал в бу-
рятском и монгольском языках обозначает и дикого оленя-марала. <…>… слово загал в раз-
личных фонетических вариантах устойчиво бытует во всех трёх основных языках алтайской 
семьи: в тюркских, монгольских и маньчжурском. Напрашивается ряд взаимосвязанных во-
просов. Кто у кого заимствовал слово загал или оно является общеалтайским словом? А мо-
жет быть, это слово не имеет ничего общего с алтайскими языками, а было заимствованием 
из другой языковой семьи? Какова этимология этого слова? <…> О происхождении слова 
загал уже высказали свои точки зрения некоторые советские языковеды, филологи и этно-
графы. По мнению Т.А. Бертагаева, слово загал имеет монгольское происхождение, так как 
его «первичная семантика чагал обнаруживается в монгольском языке». Ц.Б. Цыдендамбаев 
считал, что слово jaγal, обозначающее масть лошади с красноватыми (или черноватыми) по-
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лосами шерсти на шее и лопатках, является маньчжурским заимствованием, попавшим в 
язык монголов ещё в древности устным путём. <…> По мнению Г.И. Михайлова, загал – 
тюркское слово. Его монгольским эквивалентом является слово хүлэг – «богатырский конь». 
Автор склонен думать, что это слово в монгольские языки попало в XIII-XIV вв., «когда 
тюркские слова употреблялись монголами гораздо чаще, чем в последующие столетия». 
<…> А что же было первичным: загал-олень или загал-конь? Очевидно, загал-олень, потому 
что, по археологическим данным, крылатые олени появляются в Передней Азии уже в эпоху 
неолита. Об этом же свидетельствуют и данные языка. Так, академик Н.Я. Марр указывал, 
что слова, первоначально обозначавшие оленя, затем стали обозначать коня. Об этом же 
пишут и некоторые современные исследователи. Так, А.И. Мартынов и В.В. Бобров, говоря 
об эволюции образа космического оленя в искусстве «скифо-сибирского звериного стиля» и 
связанных с ним представлений, пишут: «в более позднее время господства кочевников в 
Южной Сибири теми же чертами, что и олень-солнце, обычно наделяли коня». <…> Таким 
образом, в… загал… мы видим крылатого небесного оленя или коня – образ, пришедший в 
мифологию, религиозный культ и искусство предков современных тюрко-монгольских на-
родов с запада ещё в древности с продвинувшимися в Центральную Азию и Южную Сибирь 
индоиранскими и индоевропейскими племенами» /37, с. 66-75/. Слово май принадлежит 
тюркским языкам. О нём пишет Э.М. Мурзаев: «Май – дословно «масло», «жир» (тюрк.). В 
топонимии термин употребляется для обозначения мест, где наблюдаются выходы нефти на 
дневную поверхность или где как-то проявляются признаки нефтеносности. У древних тюр-
ков май «святой», «покровитель», в частности имя богини – покровительницы детей» /137, 
II, с. 33/. Несмотря на экскурс в историю слов, несмотря на наличие бур., монг. загалмай с 
разными значениями, этимология назв. остаётся не совсем понятной. И всё зависит от пони-
мания одного: либо рассмотренные слова входят в назв.самостоятельно, каждое со своим 
значением, либо первое слово является основой, а второе слово – обслуживающим эту осно-
ву суффиксом. Наиболее вероятно второе, и назв. улуса надо связывать с бур. загалмай – 
«лебеда». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведом-
ство, имел 20 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского рода (36 муж., 39 жен.). В 
1911 г. улус Загалмайский относился к тому же ведомству, в нём было 16 дворов, жили бу-
ряты того же рода (45 муж., 30 жен., 9 детей). 

Заглейский, улус, берег зал. Загли (Заглей, Ташкайский), о. Ольхон. О назв. см. ниже 
Загли. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, 
имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 1-го абызаевского рода (10 муж., 16 жен.). В 1911 г. 
улус Заглей (Загли) относился к тому же ведомству, в нём было 4 двора, жили буряты того 
же рода (8 муж., 7 жен.). 

Загли (Заглей, Ташкайский), зал. (на некоторых картах – бухта), длина его до 4 км и 
ширина до 2,5 км, вост. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв. Загли и Заглей происходят, 
на наш взгляд, от бур. заглагар – «косматый, густой, ветвистый» (с усечением). О назв. Таш-
кайский см. ниже Ташкай.  

Загли-Нур, оз., вост. побер. пролива Ольхонские Ворота, в головной части зал. Загли 
(Заглей, Ташкайский), длина его береговой линии 3 км, площадь 60 га, глубина до 5 м, объём 
воды 1245 тыс. м3.  

Загота, прав. пр. р. Куртун.  
Загота, уроч., вдр. рек Куртун и Аянкан. 
Закуй*, з., лев. берег р. Анга. По материалам переписи 1897 г. здесь размещалась з. Зы-

куйская*, входившая в Еланцинское инородческое ведомство, имевшая 3 хозяйства и насе-
лённая бурятами 4-го чёрнорудского рода (5 муж., 6 жен.). В 1911 г. з. Зыкуйская* входила в 
то же ведомство, в ней было 2 двора, жили буряты того же рода (5 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 
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Закултуй*, летник, по р. Бугульдейка.   
Зама, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. На современных картах река 

показана только в предгорьях Приморского хр., в прибрежье Байкала реки нет. Назв. реки, 
существующих посёлков Зама (жилого) и Малая Зама (нежилого) и оз. Зама происходят от 
бур. зам – «путь, дорога, трасса», которое считается заим. из монгольского языка. Род. назв. 
Замогой, Зумугой. Некогда здесь были пути перекочёвок бурят из басс. Лены на Байкал и 
обратно. Река показана и названа – Зама – на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.), а южнее её 
устья указано зимовьё промышленных [людей]. На карте Байкала 1806 г. река названа – 
Дзама (по-монгольски). 

Зама, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. 
Зама, дер., сев.-зап. побер. пролива Малое Море. По материалам переписи 1897 г., здесь 

был расположен улус Заминский I при р. Зама, в одной версте от Байкала, входивший в Ку-
тульское инородческое ведомство, имевший 25 хозяйств, населённый бурятами 1-го черно-
рудского рода (55 муж., 55 жен.), русскими (1 муж.), татарами (1 муж.). В 1911 г. улус За-
минский I входил в то же ведомство, в нём было 25 дворов, жили буряты 1-го чернорудского 
рода (70 муж., 63 жен., 24 ребёнка). С.П. Балдаев отметил, что в улусе Зама живут буряты 
рода хайтал /12, с. 138/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 38 чел. 

Замин, улус, без привязки. В улусе жили буряты рода сэгэн /12, с. 138/. 
Замогой (Зумугой), о., находится в 3 км от о. Ольхон и в 7 км от сев.-зап. берега проли-

ва Малое Море, длина 1 км, ширина 0,5 км.  
Зантык, мыс, сев.-зап. побережье о. Ольхон. Назв. от эвенк. саан – «сигнал, знак», -тык 

– изменённый суффикс -ты. 
Зарбит-Нур, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. образовано, на наш взгляд, от тад. зарб 

– «удар», «биение» /207, с. 150/ и бур., монг. нуур – «озеро». 
Засечная, губа, сев.зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Солнцепадь. 

Назв. от рус. засека. 
Заслонка, гора, выс.853,0 м, прав. берег р. Хогот, вбизи её устья. Назв. от рус. заслон. 
Затхун*, прав. пр. р. Унгура. 
Зубкогон, прав. пр. р. Загота. В основе назв. лежит бур. зүб – «правильный, верный, спра-

ведливый», оно оформлено суффиксами эвенкийского языка: -ко и  -гон. Род. назв. Зубкосун. 
Зубкогон, лев. пр. р. Хогот. 
Зундук, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от бур. зун – «лето, 

летний» и дуугуй – «молчаливый, безмолвный», что свидетельствует, скорее всего, о пере-
сыхающей летом речке. На карте Байкала 1806 г. река названа – Узунгур – либо от эвенк. 
усуна – «стая (птиц)», -гур – суффиксы -гуу и -р, либо это кетоязычное назв. с ассанским -ур 
– «вода, река». В 1895 г. И.Д. Черский речку называет – Зогдук. На одной из карт 1953 г. 
расположенный в устье реки посёлок именуется – Зугдук. Назв. Зугдук М.Н. Мельхеев счи-
тал бурятским: «… от бур.  з о г д о р,  з о г д о к  – грива. Здесь красивый вид на горы со 
стороны Малого моря, горы – выпуклые, щетинистые, как подстриженная грива лоша-
ди»/122, с. 129/. Род. назв. Зундукский. 

Зундук, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море, устье р. Зундук. В 1908 г. Ф.К. Дри-
женко этот мыс называет – Зогдук/73/. 

Зундукский, зал., сев.-зап. берег пролива Малое Море, устье р. Зундук. 
Зундукский, улус, р. Зундук. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское 

инородческое ведомство, имел 11 хозяйств и был населён бурятами 1-го чёрнорудского рода 
(22 муж., 18 жен.). В 1911 г. улус Зугдук относился к тому же ведомству, в нём было 7 дво-
ров, жили буряты того же рода (18 муж., 16 жен., 3 ребёнка). Существование улуса М.Н. 
Мельхеев отметил в 1977 г. /125/. 
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Зун-Кужирту (Зюн-Хожертуй), пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Назв. 
от бур. зүү(н) – «восточный», «левый» и хужар – «солончак, солонцы», хужартай – «солон-
чаковый». При объяснении этого типа назв., довольно распространённых на территориях 
компактного проживания бурят, следует иметь в виду, что бур. хужар является литератур-
ным словом, и в разговорной речи бурят обычно бытует слово хужир, проявляющееся в гео-
графических названиях и полностью совпадающее с монг. хужир – «солончак, сода». Появ-
ление названий с заглавным К следует объяснять, на наш взгляд, влиянием тюркских язы-
ков, в которых при заимствованиях из монгольских языков буква х обычно меняется на к 
(напр., алт. кудьур – «солонец, солончак» заим. из монгольских языков). Этим же, возможно, 
объясняется изменчивость суффиксов. 

Зуркузук*, прав. пр. р. Бугульдейка. 
Идиба*, падь, юго-вост. побер. о. Ольхон. В отношении этого назв. можно высказать 

некоторые предположения. М.Н. Мельхеев назв., оканчивающиеся на -ба, считал самодий-
скими, полагая, что самодийские би, бу – «вода» в русском языке переходят в -ба /122, с. 35/. 
В этом случае основу названия можно связать с монг. идээ – «еда, пища, кушанье» или с бур. 
эдеэ(н) – в том же значении. Род. назв. Идибинский, Ядиба.  

Идибинский*, пр. оз. Байкал, юго-вост. побережье о. Ольхон. Река была отмечена в ма-
териалах переписи 1897 г. В 1908 г. Ф.К. Дриженко также отметил здесь текущий в Байкал 
ключ /73/. Ныне водотока нет.  

Идибинский*, улус, падь Идиба, юго-вост. побер. о. Ольхон. По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 13 хозяйств, в нём жили 
буряты 1-го абызаевского рода (18 муж., 20 жен.). В 1911 г. улус Идиба относился к тому же 
ведомству, в нём было 11 дворов, жили буряты того же рода (16 муж., 20 жен., 5 детей). 

Ижилхей (Изогой*), о., расположен вблизи сев.-зап. берега пролива Малое Море. Назв. 
Ижилхей происходит от бур. эжэл – «животное, которое дружит с другим животным», «со-
стадник», «принадлежащий к одному стаду или косяку (о животных)».  

Ижимей, мыс, юго-вост. побер. о. Ольхон. Назв. происходит от бур. эжэн, эзэ(н) – «хо-
зяин, владелец, обладатель», «хозяин Ольхона (по суеверным представлениям), оберегаю-
щий свои владения». М.Н. Мельхеев приводит такое же объяснение /122, с. 129/. И.А. Ман-
жигеев подробно характеризует бурятский шаманистический термин эжэн: «Эжэн – дух, 
хозяин; один из непременных эпитетов почти ко всем категориям почитаемых бурятскими 
шаманистами духов: хатов, онгонов, заянов, нойонов, заринов… <…> Понятие Э. как рели-
гиозное отражение действительности в шаманистической мифологии бурят появилось, надо 
полагать, со времени возникновения элементов частной собственности внутри родовых об-
щин, когда отдельные привилегированные лица (шаманы, военачальники, мастера) стали 
присваивать себе часть общинной собственности или долю общественного продукта. По по-
верью шаманистов, низший дух может стать духом – хозяином какого-либо предмета, чаще 
всего ножа, лука и стрелы, кремнёвых орудий, если эти предметы сохранялись в доме доль-
ше, чем три поколения его хозяев. Такой Э., по представлению шаманиста, обитал внутри 
предмета, поэтому нельзя было им замахиваться на кого-либо в шутку, ибо нож мог сам вон-
зиться, ружьё само выстрелить и т. д. Признаком появления Э. внутри предмета служило 
будто бы беспрерывное бренчание, свист или иной звук, им издаваемые. Шаманисты пред-
полагали, что духи давно умерших владельцев предметов также являлись Э. Поверье о появ-
лении Э. в предметах представляло собой пережиток, сохранившийся в шаманизме от пер-
вобытного анимизма» /117, с. 102, 103/. В 1908 г. Ф.К. Дриженко писал о мысе: «Считается 
самым священным местом Байкала. У Черского записано предание: среди монголов, засе-
лявших Ольхон и побережье Байкала, жил шаман с женою. Он пользовался уважением бо-
жества Угутэ-нойона, настолько был могуч. Угутэ-нойон задумал переселить всех монголов 
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за Байкал, этими планами он поделился с шаманом. Шаману не хотелось расставаться с ро-
диной, он попросил Угутэ-нойона оставить его на Ольхоне. Угутэ-нойон согласился с 
просьбой шамана и выделил ему вместо дворца гору Ижимей, а в дети, которых не было у 
шамана, выделил орла. Сам же бог поселился в пещере, у Малого моря, на мысе Бурхан. 
Монголы же на следующий день проснулись уже за Байкалом» /73/. 

Ижимей (Жима), гора, выс. 1274 м, расположена в 3 км к сев.-зап. от мыса Ижимей. 
Назв. Жима – видимо, сокращённый вариант от назв. Ижимей. М.Н. Мельхеев подчёркивает, 
что в прошлом гора у бурят считалась священной /122, с. 129/.  

Илга, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Назв. от эвенк. илга – «гибкий, 
ловкий, бойкий, проворный, живой». В 1772 г. реку и Илгинский мыс (ныне не выделяется) 
отметил И.Г. Георги. Река показана и названа на карте Байкала 1806 г.  

Иликсин(Иликшин), лев. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от эвенк. иликса – 
«сопля», «сопли». Род. назв. Иликшинский. 

Иликшинский, улус, по р. Иликсин (Иликшин). По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств и был населён бурятами  
2-го чёрнорудского рода (21 муж., 26 жен.). В 1911 г. улус Иликсинский относился к тому 
же ведомству, в нём было 15 дворов, жили буряты того же рода (42 муж., 32 жен., 8 детей). 

Имыксыбусинский* (Улан-Бургасский I), улус, по р. Горхон (Тонта). По материалам 
переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств и 
был населён бурятами 4-го чёрнорудского рода (14 муж., 17 жен.). В 1911 г. улус Имыкей-
Бусинский относился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода 
(17 муж., 16 жен., 2 ребёнка).  

Иркутская Губа, зал., сев.-зап. побережье о. Ольхон. Назв. от ойконима Иркутск и рус. 
губа (залив).  

Иря, лев. пр. р. Куртун. Для объснения этого простого названия могут быть предложе-
ны 5 вариантов: а) от дртюрк. ir – «камень», «солнечная сторона горы»; б) от якут. iärä – 
«маленький ручеёк, временами пересыхающий» /158/, иэрэ – «мелкий (о ручейке, зарастю-
щим травой)»; в) от бур. юрөөл – «благопожелание»; г) от бур. өөрэ – «своеобразный», «ори-
гинальный», «особенный», «земечательный», «исключительный», «бойкий», «задорный»; д) 
от эвенк. ирээ – «олень (дикий)», «лось-самец (осеннее название)», «дымлёный (о шкуре)». 
Наиболее вероятны тюркские варианты. 

Калтыгей, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. происходит от бур. хэлтэгы 
– «наклонный, покатый, отлогий, покосившийся, кривой, косой», монг. хэлтгий – «наклон-
ный, покатый», «набекрень, набок». Начальное К пришло из какого-то другого языка. На 
карте Байкала 1899-1900 гг. мыс назван Халтыгей.  

Карганте, зал., сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. происходит, скорее всего, от 
бур. харгана – «карагана», «кусты, кустарник». Начальнок К пришло из какого-то другого 
языка. 

Кедровка, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Назв. от рус. кедр. Оно пе-
ренесено с назв. Кедрового мыса. Род. назв. Кедровая, Кедровый. В 1772 г. И.Г. Георги от-
метил здесь и мыс, и реку, в изложении П.П. Семёнова: «… мыс Кедровый, близ которого 
течёт быстрый снежный поток Кедровка, через кедровый лес (Pinuscembra) и мимо Кедрово-
го озера и впадает в Байкал. Восточная сторона мыса несколько отложе…» /81, с. 37/. Река и 
мыс показаны и названы на карте Байкала 1806 г. Ныне мыс Кедровый называется Средним 
Кедровым. 

Кирасаки, лев. пр. р. Загота. Назв. от эвенк. кира – «маленький», «мелкий», -саки – из-
менённый суффикс -саг. Слово кира заим. из якут. кыра – «маленький, мелкий». 
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Киса, ключ. Упомянут только в материалах переписи 1897 г., ныне неизвестен. Назв. от 
якут. киhи – «человек, персона», «человеческий, людской». Род. назв. Кисинский.   

Кисинский, улус, кл. Киса. Назв. образовано от назв. ключа, ныне не выделяемого. По 
материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 20 
хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского рода (29 муж., 39 жен.). В 1911 г. улус Ки-
синский относился к тому же ведомству, в нём было 17 дворов, жили буряты того же рода 
(38 муж., 32 жен., 7 детей). 

Кобылья Голова, п-ов, узкой полосой вдаётся в воды, разграничивая проливы Ольхон-
ские Ворота и Малое Море. Назв. его от рус. кобыла и голова (по признаку похожести очер-
таний мыса с кобыльей головой, наклонившейся к воде). Полуостров объявлен памятником 
природы.  

Кодовый, зал., сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от рус. код.  
Кожертуй, высел., р. Бульчик. В 1911 г. выселок входил в Кутульское инородческое 

ведомство, в нём было 12 дворов, жили буряты 1-го чернорудского рода (36 муж., 40 жен., 4 
ребёнка). 

Кормилица, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от рус. корм. Его 
дали реке, скорее всего, охотники, которым сопутствовала здесь охотничья удача. 

Косая Степь, с., р. Бугульдейка, устье р. Харик. Назв. от рус. косой и степь. На карте 
Байкала 1806 г. показана слобода Косостепская. В 1911 г. с. Косостепское явилось центром 
Косостепской волости Верхоленского уезда, имело 84 двора, в нём жило 610 чел. (248 муж., 
299 жен., 63 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 90 чел. 

Кот, лев. пр. р. Бугульдейка. Река показана и названа – Хот – на карте Байкала 1806 г. 
Назв. Хот привёл в 1895 г. также И.Д. Черский. 

Кочерикова, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Река, выходя из гор на 
холмистые предгорья, разветвляется на рукава, некоторые из них уходят в подземный сток, 
другие сливаются в единое русло, которым река и впадает в Байкал. Ранее мы связывали 
назв. реки с рус. качерик, кочерик – «телёнок от одного до двух лет», заим. от бур. хашараг – 
«двухгодовалый телёнок, двухлетний бычок» /47, с. 31/. Однако эту этимологию ставит под 
сомнение сообщение в 1772 г. И.Г. Георги о том, что горную речку называют Кочерига или 
Горхон. И.Г. Георги писал также о том, что река является крайним пределом бурятских жи-
лищ к востоку по зап. берегу Байкала. Назв. Кочерига, скорее всего, эвенкийское, от кочо – 
«излучина реки, извилистое русло», «речной мыс», «речная губа», а Горхон – бурятское, от 
горхо(н) – «речка, ручеёк, паводок». Род. назв. Кочериковский. Река на карте Байкала 1806 г. 
названа иначе – Шаманская. Это свидетельствует, во-первых, о смене назв. реки (Кочерига, 
Горхон, Шаманская, Кочерикова) и, во-вторых, о более позднем переходе современного 
назв. реки с назв. мыса. Род. назв. Кочериковский. 

Кочерикова, дер., сев.-зап. берег Северного Байкала. На 01.01.2015 г. в дер. жило 40 чел. 
Кочериковский, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, вблизи устья р. Хейрем. На 

карте Байкала 1806 г. мыс назван – Качериков. В 1895 г. И.Д. Черский отметил, что мыс и 
бухту, куда впадает река, буряты называют – Убугун. М.Н. Мельхеев указал в 1977 г. «селе-
ние Кочерикова, по-бурятски Убухун-Хушун – «сенной мыс» /125/. 

Красный, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Крест, мыс, вблизи входа с Байкала в пролив Ольхонские Ворота. В 1772 г. И.Г. Георги 

этот мыс называл Утёсовым. 
Крестовая, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Длина реки 6 км. Назв. пе-

решло на реку с губы Крестовой. 
Крестовая, губа, сев.-зап. берег Среднего Байкала, вблизи устья р. Крестовая. Губу от-

метил в 1772 г. студент Лебедев, совершивший плавание по Байкалу по заданию И.Г. Георги.  
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Крестовский, мыс, сев.-зап. берег Среднего Байкала, к вост. от устья р. Крестовая. Бу-
рятское назв. мыса Дайн-Хушун наметил и пояснил М.Н. Мельхеев: «… мыс обороны (вой-
ны)» – наиболее примечательное место в этом районе. С него открывается хорошая види-
мость на большое расстояние в обе стороны по берегу – до района Голоустного на юг и до 
острова Ольхон на север. И не случайно здесь, на горе Дайн-Хушун, сохранились следы 
древней крепости, обнесённой каменной стеной эпохи курыканов (VI-XI вв. н. э.), и сущест-
вовал сторожевой пост, с которого подавались огненные дымовые сигналы о приближении 
неприятеля» /125/.  

Крестовский, летник, зап. побер. оз. Байкал. В 1911 г. отмечен улус Крестовский в 
Еланцинском инородческом ведомстве. 

Крестовый, лев. пр. р. Хогот. 
Крестовый, пос., сев.-зап. побер. Северного Байкала, долина р. Илга.  
Кужуртуйский, улус, кл. Утух. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Елан-

цинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского 
рода (20 муж., 27 жен.). В 1911 г. улус Кужертуйский относился к тому же ведомству, в нём 
было 6 дворов, жили буряты того же рода (18 муж., 9 жен.). 

Кужуртуйский, улус, р. Бугульдейка, рядом с предыдущим улусом. По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 10 хозяйств, в нём 
жили буряты 1-го чернорудского рода (27 муж., 29 жен.). 

Кужуртуйский, высел., р. Бугульдейка. По материалам переписи 1897 г., выселок вхо-
дил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили буряты (6 муж., 7 
жен.). В 1911 г. выселок Кужертуйский относился к Косостепской волости, имел 2 двора, в 
нём жило 28 чел. (15 муж., 7 жен., 6 детей). 

Кулгана, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Эвенкийское назв. с основой от ке-
тоязычного (корчунского) кул – «вода, река». 

Кулгана, з., сев.-зап. побер. пролива Малое Море. 
Кулура, летник, сев.-зап. берег зал. Мухур, вблизи устья р. Кучулга. Назв. кетоязычное 

с основой от корчунского кул – «вода, река» и с ассанским топоформантом -ур – «вода, ре-
ка». По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Кулуринский при р. Кучум 
у Байкала, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 10 хозяйств, насе-
лённый бурятами 6-го чернорудского рода (20 муж., 24 жен.). В 1911 г. улус Кулура отно-
сился к тому же ведомству, в нём было 10 дворов, жили буряты того же рода (21 муж., 23 
жен., 3 ребёнка). 

Кундуй, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. күндө- – «тяжёлый, трудный», отмечен-
ного в середине XIX в. М.А. Кастреном у нижнеудинских и тункинских бурят /25, с. 167/. 

Курбан-Ялга, летник, Тажеранская степь. Первая часть назв. происходит из тюркских 
языков: каз. кұрбан – «жертва», «жертвоприношение», кұрбандык – «жертвенное прино-
шение», вторая – из бур., по М.Н. Мельхееву, ялга – «ложбина, овраг, балка, лог, падь (уз-
кая), ров». 

Курга, прав. пр. р. Бугульдейка. 
Куреган, лев. пр. р. Куртун. 
Куретка, прав. пр. р. Анга. В 1895 г. И.Д. Черский реку называет – Малая Куретка.  
Куреть, дер., прав. берег р. Анга, устье р. Куретка. В 1911 г. дер. Куреть входила в Ко-

состепскую волость, имела 80 дворов, в ней жило 530 чел. (251 муж., 233 жен., 46 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 516 чел. 

Куркут (Куркуты), с., зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Для объяснения назв. 
могут быть предложены 2 варианта : а) от этнонима хурхуд – назв. бур. рода, близкого, по 
М.Н. Мельхееву, к сойотам Восточного Саяна /122, с. 138/; б) тюркское назв. (суффикс -кут) 
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с кетоязычной основой Кур. По переписи 1897 г., здесь размещались входившие в Кутуль-
ское инородческое ведомство улусы: Больше-Куркутский, имевший 11 хозяйств и населён-
ный бурятами 6-го чёрнорудского рода (23 муж., 26 жен.); Мало-Куркутский, имевший 4 
хозяйства и населённый бурятами 6-го чёрнорудского рода (5 муж., 12 жен.). Род. назв. Кур-
кутская. 

Куркутская, губа, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. 
Курма, пр. оз. Байкал, впадает в пролив Малое Море. 
Курма, дер., берег пролива Малое Море, устье р. Курма. По материалам переписи 1897 

г., здесь был расположен улус Курминский, входивший в Кутульское инородческое ведом-
ство, имевший 11 хозяйств, населённый бурятами 1-го чернорудского рода (14 муж., 22 
жен.). В 1911 г. улус Курма входил в то же ведомство, в нём было 8 дворов, жили буряты 
того же рода (13 муж., 13 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 49 чел. 

Курминский, мыс, близ устья р. Курма. 
Куртун, прав. пр. р. Бугульдейка. Если рассматривать основу этого названия, то для её 

объяснения можно предложить 2 варианта: а) от дртюрк. kürt – «берёза»; б) от каз. күрт – 
«червь», тоф. куърт – «червь», тув. курт – «червь», тюрк. куртыы – «червивая». Однако ре-
шающее значение приобретает сууфикс -уун, который присущ только эвенкийскому языку. 
Можно предполагать, что название оформлено в эвенкийском языке от тюркских корневых 
основ. Род. назв. Куртунская. Река показана и названа – Куртун – на карте Байкала 1806 г. 

Куртун, о., р. Куртун, выше дер. Куртун. 
Куртун, дер., лев. берег р. Куртун, ниже устья р. Куреган. На 01.01.2015 г. в деревне 

жило 66 чел. 
Куртунская Вершина, верховья р. Куртун. 
Куртунская Вершина, падь, верховья р. Куртунская Вершина. 
Кутул, летник, Тажеранская степь. Кетоязычное назв. с ассанским топоформантом -ул – 

«вода, река». М.Н. Мельхеев даёт иное объяснение: «по-бур.  х ү т э л – невысокий перевал, 
косогор, через который имеется легкопроходимая дорога» /122, с. 138/. По материалам пере-
писи 1897 г., здесь располагался улус Кутульский, имевший 16 хозяйств и населённый буря-
тами 6-го чёрнорудского рода (34 муж., 42 жен.). В улусе размещалась администрация Ку-
тульского инородческого ведомства, в которое входил улус. В 1911 г. улус Кутульский от-
носился к тому же ведомству, в нём было 16 дворов, жили буряты того же рода (41 муж., 44 
жен., 8 детей). В 1,5 верстах от улуса, по материалам переписи 1897 г., был расположен вы-
сел. Кутульский, входивший в то же ведомство, имевший 11 хозяйств и населённый бурята-
ми 6-го чёрнорудского рода (26 муж., 12 жен.), русскими (8 муж., 11 жен.). В 1911 г. высел. 
Кутульский относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, жили буряты того же рода 
(10 муж., 11 жен., 2 ребёнка).  

Кучулга (Кучелга), пр. оз. Байкал, впадает в зал. Мухур. В устье Кучулги заканчивает-
ся зал. Мухур и берег, закругляясь, поворачивает к сев.-вост. Назв. от бур. хушелгэ – «запор, 
затвор, застёжка». Здесь подразумевается «узкая долина, проход, в котором когда-то нахо-
дилась застава, охраняющая, преграждающая, «замыкающая» подход к побережью Малого 
Моря. Название возникло во времена междоусобных столкновений среди населения побе-
режья Байкала» /122, с. 138, 139/. Вместе с тем не исключено его эвенкийское происхожде-
ние, судя по его общей структуре, например, от эвенк. куча – «баран», -лга – суффикс. Река 
показана и названа – Кучулга – на карте Байкала 1806 г. 

Кучулга, дер., р. Кучулга. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус 
Кучулгинский при реках Кучулга и Даньша, входивший в Кутульское инородческое ведом-
ство, имевший 52 хозяйства, населённый бурятами 6-го чернорудского рода (101 муж., 133 
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жен.). В 1911 г. улус Кучулга относился к тому же ведомству, в нём было 50 дворов, жили 
буряты того же рода (110 муж., 122 жен., 35 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 6 чел. 

Куяда, дер., р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. происходит от эвенк. куе – «дикий 
олень», -да – суффикс. Материалы переписи 1897 г. показывают, что здесь располагался 
улус Куядский, входивший в Алагуевское отдельное родовое управление, имевший 17 хо-
зяйств, населённый бурятами алагуевского рода (75 муж., 66 жен.). В 1911 г. в улусе жили 
буряты того же рода (81 муж., 84 жен., 8 детей), он имел 20 дворов. На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 26 чел. 

Левая Сарма, лев. пр. р. Сарма. 
Левая Хурга, лев. сост. р. Хурга. 
Ледяная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Длина 5 км. Назв. от рус. 

лёд. На реке образуются крупные наледи и лёд сохраняется даже летом /40, с. 29/. На карте 
Байкала М. Ушакова (1740 г.) река названа Ледяная /239/. В 1772 г. И.Г. Георги писал, в из-
ложении П.П. Семёнова: «… здесь три быстрые снежные потока текут в Байкал ещё до реч-
ки Ледяной (называемой Тунгусами Шукокит). Извилистое течение реки, простирающееся 
на четыре часа хорошей езды, состоит из непрерывных водопадов, ниспадающих множест-
вом ступеней. Две высокие скалы, между которыми она прорывается, как в ворота, образуют 
устье её в озеро. Как эти, так и другие скалы по течению речки были ещё покрыты толстым 
слоем льда (4 Июля) не тающего, по свидетельству Тунгусов, в продолжение целого лета. В 
ущельи, недоступном солнечному лучу, господствовал пронзительный, особенный холод, от 
близлежащих снеговых гор и холодный воздух постоянно веял из него. Самоё ущелье очень 
узко и непроходимо… Непосредственно за Ледяною речкою находился Ледяной мыс, за ко-
торым дно озера становится скалистым. <…> Ледяной, крутой и со всех сторон окружённый 
скалами; с него в ноябре месяце видны горы Соку (? – С.Г.), покрытые ледяными пирамида-
ми» /81, с. 13, 38/. Река показана и названа – Ледена – на карте Байкала 1806 г., рядом с ней 
показан мыс – Леденой (ныне не выделяется). В 1908 г. Ф.К. Дриженко летом отметил на 
реке наледи. Дорусское назв. реки Шукокит происходит, вероятно, от эвенк. чуука – «трава 
(зелень)», «сено», «стебель», «цветок», «ботва», -кит – суффикс.  

Мадотэ (Модото), о., расположен в проливе Малое Море, в удалении 150-200 м от о. 
Ольхон, размеры его небольшие – в поперечнике 100-150 м и высотой над урезом воды в 3-5 
м. Назв. его происходит от бур. модо(н) – «дерево, лес», модото(й) – «покрытый лесом, лес-
ной» (по устному сообщению жителя с. Харанцы В.И. Прокопьева, на острове можно видеть 
пни некогда росших деревьев). 

Малаханский (Улан-Бургасский II), улус, по р. Горхон (Тонта). Назв. от бур. мал – 
«скот», малай – «скотский, скотный», «животноводческий», «скотоводческий», -хан – суф-
фикс бурятского языка, -ский – суффикс русского языка. Улус, по материалам переписи 1897 
г., входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 3 хозяйства и был населён бурятами 
4-го чёрнорудского рода (6 муж., 7 жен.). В 1911 г. улус Малоханский относился к тому же 
ведомству, в нём было 3 двора, жили буряты того же рода (4 муж., 4 жен.). 

Малая Анга, лев. пр. р. Анга. 
Малая Белёта, прав. пр. р. Сарма. 
Малая Бугарикта, прав. пр. Шаманка. Назв. от рус. малый и эвенк. бугар – «новая гарь, 

выгоревшее место в лесу без поросли», «старая гарь», -кта – суффикс. 
Малая Зама, пос., сев.-зап. побер. пролива Малое Море. По материалам переписи 1897 

г., здесь был расположен улус Заминский-2, входивший в Кутульское инородческое ведом-
ство, имевший 18 хозяйств и населённый бурятами 1-го чёрнорудского рода (39 муж., 37 
жен.). В 1911 г. улус Заминский-II относился к тому же ведомству, в нём было 19 дворов, 
жили буряты того же рода (40 муж., 39 жен., 10 детей). 
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Малое Море, пролив, разделяющий о. Ольхон и материковую часть сев.-зап. Байкала. 
Длина его 60-65 км. Наибольшая ширина 18 км. Общая пл. 800 км2. Назв. пролива – от рус. 
малый и море. На «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) он обозначен как Губа Охонная (то есть 
губа Ольхонская) /225/. В 1772 г. И.Г. Георги пролив называет Тонким и считает его глубо-
кой долиной, наполненной водой, а иногда – Тонким Морем. У бурят для пролива сущест-
вуют два назв.: Нарин далай – «узкое море» и Бага далай – «Малое Море», в отличие от Ехэ 
далай – «Большого моря», то есть самого Байкала. Следовательно, рус. назв. Малое Море 
является смысловой калькой одного из бурятских названий.  

Мало-Онгурёнский, улус, р. Илга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ку-
тульское инородческое ведомство, имел 52 хозяйства, в нём жили буряты хонходорского 
рода (129 муж., 133 жен.). В 1911 г. улус Мало-Онгурён относился к тому же ведомству, в 
нём было 44 двора, жили буряты того же рода (109 муж., 104 жен., 30 детей). 

Малый Солонцовый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. 
Солнцепадь. Бурятское назв. мыса, по М.Н. Мельхееву, Зун-Хужир – «восточный солонец» 
/125/. 

Малый Тойник (Малый Тойнак), о., зал. Мухур, между устьями рек Кучулга и Хорга. 
Назв. от рус. малый и бур. тойн – «коленная чашечка». 

Малый Хужир (Маломорец), дер., сев.-зап. побер. о. Ольхон. На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 59 чел. 

Мангату-Утуг, зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. мангад – «русский» и үтэг 
– «утук», «усадьба (жилище с огороженным покосом при нём)».  

Мардай (Мордайская Куретка), прав. пр. р. Анга. Назв. от бур. мардаха – «быть пря-
мым и сухощавым». 

Марта, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Назв. от эвенк. мар – «марник 
(поросль низкорослой берёзы на торфянике), луг, ель», -та – суффикс. Род. назв. Марякча, 
Маряхта. 

Марта, летник, р. Марта. В 1911 г. улус Мартинский входил в Еланцинское инородче-
ское ведомство. 

Марянский (Улан-Бургасский I), улус, по р. Горхон (Тонта). По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств и был населён 
бурятами 4-го чёрнорудского рода (16 муж., 18 жен.). В 1911 г. улус Марянский относился к 
тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода (21 муж., 16 жен., 4 ре-
бёнка). 

Марякча, лев. пр. р. Хогот.  
Маряхта, падь, правобер. р. Синта. 
Модото, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Мойген, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от эвенк. мойгу – «ленок (рыба)». 
Молька, прав. пр. р. Хогот. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -ка – 

суффикс.  
Молька, летник, р. Куртун. 
Моряны, гора (голец), выс. 1336 м, вдр. Тонты и Анги. Назв. её образовано от рус. ма-

ряны – «южные склоны гор, покрытые степной растительностью», о котором А.Е. Аникин 
пишет: «Объяснялось из бур. маряан: эреэ маряан «пёстрый, разноцветный» /3/. Кроме того, 
есть и бур. термин марян – «южные, на солнцепёке, склоны гор, занятые своеобразной раз-
нотравной растительностью, без леса», впервые введённый в практику топонимики М.Н. 
Мельхеевым /122, с. 94/ и поддержанный Э.М. Мурзаевым /137, II, с. 38/. Род. назв. Марьяная. 

Му-Турунга, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от эвенк. муу – «вода» и туру – «столб», 
«мачта», «шаманское дерево, вершиной доходящее до неба», -нга – суффикс. 
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Мухор-Булык, дер., прав. берег р. Горхон (Тонта). Назв. объяснял М.Н. Мельхеев: «В 
долине разместились бурятские улусы: Мухар-Булак – «тупик-родник», т. е. селение располо-
жено у родника, вытекающего из тупика распадка» /125/. По переписи 1897 г. здесь был рас-
положен улус Мухур-Булукский (Улан-Бургасский-II), входивший в Еланцинское инородче-
ское ведомство, имевший 15 хозяйств и населённый бурятами 4-го чёрнорудского рода (38 
муж., 23 жен.). В 1911 г. улус Мухур-Булукский входил в то же ведомство, в нём было 14 дво-
ров, жили буряты того же рода (41 муж., 23 жен., 7 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 7 чел. 

Мухур, мелководный (глубины до 6-8 м) зал., зап. часть акватории пролива Малое Мо-
ре. Назв.обычно производят от бур. мухар – «тупик» /122, с. 143/. В 1908 г. Ф.К. Дриженко 
залив называет бухтой Мухор и приводит его второе назв. Хушилху /73/ – от бур. хүшэлхэ, 
хүрхирхэ – «рычать, реветь, рыкать, фыркать». Это сообщение ставит под сомнение бурят-
скую этимологию назв. Мухур. Возможно, мы имеем здесь дело с кетоязычным назв., в ко-
тором проявлен ассанский топоформант -ур – «вода, река». Будь назв. Мухур бурятским, 
вряд ли появилось бы второе бурятское название. К тому же бур. мухар не согласуется с то-
понимом по фонетическим признакам: невозможен переход а в у во втором слоге. Всё это 
позволяет рассматривать топоним как кетоязычный с основой предположительно либо от 
бур. муу – «плохой, дурной, скверный», муухай – «грязный, запачканный», «поганый», «не-
красивый, безобразный», «скверный, гадкий, противный, отвратительный», муухан – «пло-
хонький, довольно скверный, неважный», либо от эвенк. муу – «вода, водный», что менее 
вероятно, к тому же в этом случае непонятно появление буквы х. Возможное проявление в 
основе названия бур. муу, муухай, мухан могло быть обусловлено тем, что залив интенсивно 
зарастает водной растительностью, препятствующей рыбной ловле. В этом смысле он и ны-
не довольно «грязный» и «поганый». 

Мухур-Хала, бухта, сев.-зап. берег пролива Малое Море, вблизи устья р. Курма. Назв. 
от гидронима Мухур (см. выше) и бур. халааха- – «греть, нагревать», «накаливать», «прока-
ливать», халаха- – «обжигаться, опаливаться», монг. хала- – «греться, нагреваться, обжи-
гаться», стписмонг. хала- – в том же значении. 

Налбан-Утхур, зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от эвенк. налба – «морда-ловушка 
(сплетённая из тонких очищенных прутьев)», «плетёнка для речного запора (из тальника)», 
«удочка (для зимнего лова через лунку)», «опустить плетёнку для речного запора в воду», -н 
– суффикс, и от бур. удхуур – «черпак, сачок (рыболовный), лейка», «место на речке, где бе-
рут воду». Вместе с тем первая часть назв. может объясняться иначе: от якут. налба – «гото-
вый плетень из молодых лиственниц, берёзок или ерника с отверстием, в которое вкладыва-
ется верша для ловли рыбы», заим. из тунгусских языков. 

Намиш-Нур, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. от бур. нам – «спокойный, тихий, мед-
ленный» и бур., монг. нуур – «озеро».   

Нарин-Кунта, дер., по р. Харасун. Назв. образовано от бур. нарин – «тонкий», «узкий», 
монг. нарийн – «тонкий, узкий» и дртюрк. kün – «солнце», якут. күн – «солнце, солнечный»,  
-та – суффикс бурятского языка. По материалам переписи 1897 г., здесь была расположена 
з. Нарын-Курта. Она входила в Еланцинское инородческое ведомство, имела 5 хозяйств и 
была населёна бурятами 2-го чёрнорудского рода (9 муж., 10 жен.). На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 88 чел. 

Нарин-Кунта, дер., правобер. р. Амур. 
Нарин-Курей, с., лев. берег р. Горхон (Тонта). По переписи 1897 г. здесь был располо-

жен улус Нарын-Курейский, входивший в Еланцинское инородческое ведомство, имевший 7 
хозяйств и населённый бурятами 4-го чёрнорудского рода (15 муж., 14 жен.).   

Нарин-Ялга, летник, по р. Анга. Назв. от бур. нарин – «тонкий», «узкий» и ялга – см. 
выше. 
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Нарын-Курейский (Улан-Бургасский II), улус, р. Улан-Бургас. По материалам перепи-
си 1897 г., улус входил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили 
буряты 4-го чернорудского рода (15 муж., 14 жен.). В 1911 г. улус Нарын-Курейский входил 
в то же ведомство, в нём было 6 дворов, жили буряты того же рода (12 муж., 11 жен., 2 ре-
бёнка). 

Нарын-Курта, улус, кл. Харасун. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Елан-
цинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского 
рода (9 муж., 10 жен.). В 1911 г. отмечен улус Нарин-Кунтинский. 

Нахойтук, летник, лев. берег р. Бугульдейка. Назв. оформлено в эвенкийском языке 
(суффикс -тук) от бур. нохой – «собака, пёс», «собачий», «похожий на собаку, как у собаки». 

Наяман, падь, левобер. р. Барун-Синатуй. Назв. от эвенк. наjмаан – «торговля», заим. 
из монгольских и китайского языков: стписмонг. maimaa (заим. из кит.), монг. маймаа – 
«торговля», кит. мăймай – «торговля» /201, I, с. 579/. 

Нижний Аянкан, уроч., прав. берег р. Аянкан, вблизи её устья. 
Нижняя Молька, лев. сост. р. Молька. 
Нуган, лев. пр. р. Сарма. Назв. от бур. нуга – «луг (в излучине реки)», «займище, залив-

ной луг, луговая низина».  
Нуку-Нур, оз., расположено по юж. побер. п-ва Кобылья Голова, о. Ольхон. Назв. обра-

зовано от бур. нүхэ(н) – «отверстие, дыра, щель, скважина, брешь, пробоина, пролом, яма» и 
бур., монг. нуур – «озеро».  

Нурский, улус, оз. Нуку-Нур, о. Ольхон. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ский) от бур., монг. нуур – «озеро». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутуль-
ское инородческое ведомство, имел 16 хозяйств, в нём жили буряты 1-го абызаевского рода 
(43 муж., 35 жен.), русские (3 муж.). В 1911 г. улус Нуры относился к тому же ведомству, в 
нём было 17 дворов, жили буряты 1-го абызаевского рода (38 муж., 35 жен., 7 детей). 

Нутгей*, летник, Тажеранская степь.  
Нчирей*, лев. пр. р. Бугульдейка.  
Ныгден-Горхон, лев. пр. р. Сарма. Назв. приводит в 1895 г. И.Д. Черский, оно проис-

ходит от бур. нэг(э) – «один» и горхо(н) – «ручей, ручеёк, паводок».  
Нюрганская, губа, сев.-зап. побер. о. Ольхон. В основе назв., оформленного в рус. язы-

ке (суффикс -ский), лежит бур. нюрга(н) – «спина, позвоночник, хребет, верхняя часть чего-
либо, поверхность, возвышение (выступающее на ровной поверхности), спинной». Род. назв. 
Нюрганский, Нюргун, Нюргунская, Нюргунский. Губа упоминается в материалах переписи 
1897 г.  

Нюрганский, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Нюргунская, падь, сев.-зап. побер. о. Ольхон. В материалах переписи 1897 г. указывает-

ся, что падь открывается в губу Нюрганскую.  
Нюргунский, улус, падь Нюргунская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам пере-

писи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жи-
ли буряты 2-го абызаевского рода (13 муж., 12 жен.). В 1911 г. улус Нюргун относился к то-
му же ведомству, в нём было 6 дворов, жили буряты того же рода (5 муж., 6 жен.).  

Огой (Угунгой*), о., расположен в проливе Малое Море ближе к о. Ольхон, вытянут 
узкой полосой с зап. на вост., длина 3 км. Назв. Огой происходит от эвенк. ого – «ляжка», 
«круп (оленя)», «окорок (олений)». 

Огул, летник, по р. Бугульдейка. Назв. кетоязычное, с ассанским топоформантом -ул – 
«вода, река». По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Огульский, вхо-
дивший в Еланцинское инородческое ведомство, имевший 21 хозяйство, населённый буря-
тами 5-го чернорудского рода (37 муж., 41 жен.). В 1911 г. улус Огульский входил в то же 
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ведомство, в нём был 21 двор, жили буряты того же рода (46 муж., 35 жен., 10 детей). Улус 
был расформирован в 1950-х годах в связи с укрупнением колхозов, жители были переселе-
ны в с. Чёрноруд. 

Одены, падь, вост. побер. пролива Оьхонские Ворота. Назв. от эвенк. одё – «наклон-
ный», -ны – изменённый суффикс -ни. 

Озёра, пос., побер. оз. Байкал. 
Озёрский, улус, оз. Хойте. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское 

инородческое ведомство, имел 25 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского рода (49 
муж., 53 жен.). В 1911 г. улус Озёрский входил в то же ведомство, в нём было 27 дворов, 
жили буряты того же рода (72 муж., 70 жен., 7 детей). 

Ольхон, о., отделяет пролив Малое Море от Байкала. Длина его 71 км, наибольшая ши-
рина 15 км, пл. около 730 км2. Выс. до 1278 м. Он на сев. покрыт лиственничными и сосно-
выми лесами, на юге – степями. Назв. о. Ольхон рассмотрел впервые Э.Р. Рыгдылон: «Ойхон 
~ Ольхон – название известного острова, расположенного у северо-западного берега Байка-
ла. Слово  О й х о н  не имеет в современном бурятском языке своей параллели, тем не менее 
думается, что следует попытаться восстановить значение данного слова, разложив его на две 
составные части, а именно:  О й + х а н. Слово  о й  в современном бурятском языке означает 
«лес», а в древности оно звучало как  h о й  в том же значении. В настоящее время не прихо-
дится, видимо, сомневаться в выпадении в начале некоторых слов звука h (hарбанаан «де-
сять») или в чередовании h со звуком х (hарбаха – харбаха «стрелять из лука», Хамар(hан?) – 
hамар «кедровые орехи», хохор(е) – название местности и hохор «слепой», хогот – название 
улуса и hогоото – место, где водятся маралы). В этой связи нельзя не согласиться с высказы-
ваемым мнением, что китайская транскрипция хой-хуй в этнониме хой-хо(э) представляет 
собой транскрибирование «древнего монгольского слова hой, которое в современных языках 
звучит, как ой «лес». Таким образом, мы склонны видеть в топониме  О й х о н  слово ой 
«лес» и суффикс -хан. В монголистике принято считать, что имена с суффиксом -хан (-хэн,   
-хон), с соответствующим -ган (-гэн, -гон), употреблялись для обозначения женского рода. 
«Далее можно наблюдать в монгольском языке, – писал академик Б.Я. Владимирцов, – 
употребление суффикса -кан, – кэн, служащего обычно для обозначения уменьшительных 
прилагательных, в качестве суффикса для образования женского рода». <…> Если это так, 
то  О й х о н  означает «лесная», неизвестно, имелась ли в виду лесная местность, что не 
противоречит действительности, или «лесной дух», «хозяин леса» – о й н, э ж и н, широко 
представленное у шаманистов поверие. Правда, П.Е. Кулаков, сославшись на Щукина, ут-
верждал, что Ольхон по-бурятски означает «сухой», что, думается, неверно» /182, с. 89, 90/. 
Воззрения Э.Р. Рыгдылона воспринял позднее М.Н. Мельхеев: «Ольхон, о. на Байкале – от 
бурятского слова ой – лес, хан, хон, хэн – суффикс уменьшительно-ласкательной формы; ой-
хон – лесочек или «немного лесистый». Действительно, остров залесён, но незначительно; 
бóльшая часть острова занята степями. Объяснение некоторых авторов, что Ольхон означает 
«сухой» или «лесной дух», или «хозяин леса», – неверно» /121, с. 59/. И позднее М.Н. Мель-
хеев дополняет: «Русские первооткрыватели Байкала и Ольхона совершенно правильно за-
фиксировали первоначальную форму топонима: «А на Ламе остров именем Ойхон…», ис-
кажённый позже в Ольхон» /122, с. 147/. Трансформации названия топонима происходили, 
конечно, в русском языке, о чём свидетельствуют формы назв., встречающиеся в русских 
документах XVII в., – Оихон, Онхон, Олхон, Ольхон, Олгон. В чертёжной росписи р. Лены 
(1640-1641 гг.) говорится: «… а на Ламе (Байкале. – С.Г.) остров именем Ольхон. А ходу 
через Ламу до острова Оихона судового день. А люди на том острову живут братцкие мно-
гие; лошадей и всяково скота много, а хлеб у них родитца просо. А с Оихона острова на дру-
гую сторону Ламы день же судового ходу» /184, с. 36/. В 1642 г. казачий пятидесятник Вер-
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холенского острога Курбат Иванов силой оружия покорил ольхонских бурят: «… поделав 
суды переехали на Ольхон остров. И братцкие люди государю стали непокорны и поставили 
с нами бой, учали драться, сели в осаде в каменю. И божею милостию и государя нашего… 
счастьем тех братцких людей на драке многих побили, а иных взяли живьём и ясырь (плен-
ники. – С.Г.) и скота коней и коров взяли. И после боя братцкие люди почали миритца, по-
чали государю ясак сулить» /184, с. 48/. Остров показан и назван – Олхон – на «Чертеже» 
С.У. Ремезова (1701 г.) /225/. В 1726 г. С.Л. Владиславич-Рагузинский писал об острове: 
«Посреди сего озера к норду, немного ближе к западному берегу, есть превеликой остров, 
называетца Ольхон, предовольной лесом и пажитными местами, на котором  кочуют многие 
брацкие народы иркуцкого ведомства…» /178/. В 1772 г. И.Г. Георги сообщил о том, что 
буряты остров называют Ольхон-Ольтрук /81/, но в этом объяснении скрыта какая-то пута-
ница, потому что бур. олтирог, ольторог – «остров, островок, архипелаг» (откуда и Ольт-
рук) обычно относят к группе островов Малого Моря, но отнюдь не к Ольхону. На карте 
Байкала 1806 г. остров назван – Ольхон. В 1817 г. о происхождении назв. острова высказался 
Н.В. Семивский: «Ольхóн, а правильнее Олхон, слово монгольское, и Олхонь, слово ман-
чжурское, значит сухой, неплодный». Спустя почти век, в 1908 г., Ф.К. Дриженко по сути 
поддержал подобные объяснения: «Самое название Ольхон происходит от бурятского слова 
«Олханъ», что значит «сухой» (слабое орошение реками)» /73/. Против подобных объясне-
ний назв. справедливо возражал М.Н. Мельхеев: «Объяснение некоторых авторов, что слово 
О л ь х о н  означает «сухой» или «лесной дух», или «хозяин леса», неверно» /122, с. 147/. По 
представлениям ольхонских бурят-шаманистов, согласно одному из мифов, существуют хо-
зяин Ольхона (Ойхони эжен) – Хан-Хото баабай, сын Гужир-тэнгэри – небожителя, покро-
вительствующего клеветникам, сплетникам, и брат и заместитель Эрлэн-хана – владыки за-
гробного мира. В распоряжении Хан-Хото баабая находятся 3 призрачных дворца и 33 при-
сутственных места, где он разбирает дела человеческих душ и решает их судьбу: вернуться 
ли им к больному телу и бренному житью или попасть в загробный мир Эрлэн-хана. По дру-
гому мифу, Хан-Хото баабай женат на Сарма-Саган-тэнгэри, дочери Саг-Саган-тэнгэри; от 
неё он имеет сына Бургыт. По третьему мифу, Хан-Хото баабай не имеет от жены сыновей, 
поэтому он усыновил трёх беркутов и отдал их на воспитание. От сожительства трёх орлов с 
местными бурятскими женщинами появились ольхонские шаманы птичьего происхождения 
(исходя из этого мифа, ольхонские шаманы при камланиях использовали три чучела орлов 
из берёзовой коры с жестяными ногами и клювами и приклеенными орлиными перьями). 
Остров упоминается в призываниях своих предков у бурят племени булагатов, и тех, кото-
рые оставались в Приольхонье, и тех, которые перекочевали за Байкал, на Баргузин и Селен-
гу. Приготовив архи и барана, булагаты по льду переезжают на остров и устраивают тайл-
ган, на котором совершают жертвоприношения и провозглашают призывания, приводимые 
здесь на бурятском и русском языках /12, с. 133/: Удхалами удхамнай, // Унгилама 
түүхэмнай – // Ойхони эжэн, //Бүдэн нэрэтнай // Хан Хута баабай, // Yhэтэ хатан иибии; // 
Ара нэрэтнай // Шубуун ехэ ноён, // Шомшор хатан… Перевод: Происхождение наше, // Ро-
димая наша история – // Хозяин Ольхона, // Собственное имя ваше // Хан Хута отец, // Yhэтэ 
хатан матушка; // Прозвище ваше // Птица – большой ноён, // Шомшор хатан…В 1895 г. И.Д. 
Черский насчитал на Ольхоне 8 рек. По материалам переписи 1897 г. устанавливается 5 ре-
чек, а именно: Худунтуй, Долоноргун, Идибинский, Ялга, Харца. В 1908 г. Ф.К. Дриженко 
указал 7 речек. А ныне, спустя 100 лет, здесь отмечено всего 2 водотока. В 1961 г. С.П. Бал-
даев сообщил о гибели на Ольхоне возле «священной» пещеры от стрел лам-буддистов 
большого шамана и вождя эхиритского племени Ута саган ноёна, выходца из хэнгэлдэрова 
рода, отнесённого после сметри к сонму племенных божеств и почитаемого в качестве эжэна 
под именем Ойхони эжэн /12, с. 82/. Род. назв. Ольхонские, Ольхонский. 
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Ольхонские Ворота, пролив, отделяет о. Ольхон от материка. Длина пролива 7 км, ши-
рина до 2 км. Он соединяет открытый Байкал с проливом Малое Море. Назв. пролива обра-
зовано от топонима Ольхон и рус. ворота. Впервые название отмечено в 1772 г. И.Г. Георги, 
в изложении П.П. Семёнова: «Пройдя мимо Ангинского залива и 22-го мыса Утёсоваго, пу-
тешественник (И.Г. Георги. – С.Г.) вступил в Ольхонские ворота, т. е. Ольхонский пролив. 
Это узкое место в озере, между мысом и противулежащим ему островом Ольхоном правиль-
но называется воротами; потому что оно представляет в ширину не более трёх вёрст» /81, с. 
30/. В 1908 г. Ф.К. Дриженко для пролива отметил также бурятское назв. Амын /73/, которое 
происходит от бур. ама(н) – «рот, уста, губы, пасть». 

Онгой-Хурэ, прав. пр. р. Хидуса. Назв. образовано от эвенк., нег., ороч. оңко – «корм», 
«кормовое место, пастбище (оленье)», «ягельник», «ягель», «ягода», изменённое, скорее все-
го, в бурятском языке, и хурэ – «лес, горная тайга». Род. назв. Онгурён (-рен – изменённый 
суффикс -рээн). 

Онгурён, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, вблизи устья р. Унгурёнская. М.Н. 
Мельхеев топоним Онгурён производил от бур. унгэрээ – «кончилось, иссяклось» и считал, 
что «происхождение названия связано с историческим эпизодом расселения бурят по берегу 
Байкала». Вместе с тем он замечал, что «некоторые считают, что название это эвенкийского 
происхождения: унгэрэ – середина, центр»/121, с. 59/. 

Онгурён, с., сев.-зап. побер. Северного Байкала. С.П. Балдаев упоминает улус Унгэрэн, в 
котором жили буряты родов сэгэн и хайтал /12, с. 138/. На 01.01.2015 г. в селе жило 434 чел. 

Онтхой (Мандерха), мыс., юж. берег зал. Мухур. Назв. Онтхой происходит, возможно, 
от якут. онтой – «иметь тупой нос с высокой переносицей». Назв. Мандерха связано с бур. 
мундарга – «голец, голая скалистая вершина»; действительно, мыс выдаётся в зал. Мухур в 
виде голой (безлесной) вершины, покрытой каменными осыпями; оно изменено, скорее все-
го, в русском языке. 

Ордо-Куркут, улус, зап. берег пролива Ольхонские Ворота, существовал до 1930 г. На 
его базе была создана механизированная рыболовецкая станция (МРС). Назв. Ордо-Куркут 
образовано от тюрк. орда – «стан, кочевье» (дртюрк. ordu – «ставка, резиденция хана, дво-
рец»), монг. орда, орду – «стоянка, лагерь», бур. ордо(н) – «дворец, ставка»; труднее объяс-
нить Куркут: а) от этнонима хурхуд – название бурятского рода, близкого, по М.Н. Мельхее-
ву, к сойотам Восточного Саяна /122, с. 138/; б) тюркское название (суффикс -кут) с кетоя-
зычной основой Кур. 

Орефьева, лев. пр. р. Бугульдейка. Назв. от фам. Орефьев.  
Орсо, мыс, сев.-вост. бухты Ая. Назв. от бур. өөрсэ – «отдельный, особенный».  
Оса Закуйская*, лев. пр. р. Анга. Назв. Оса М.Н. Мельхеев производит от бур. уhан, 

уhа – «река, вода» /122, с. 148/, но, скорее всего, гидроним Оса надо связывать с бур. аса – 
«развилина». 

Оса Умбуринская, лев. пр. р. Анга. Назв. Умбуринская возникло как отличительное и 
связано с тем, что в устье реки был расположен улус Умбура – кетоязычное название с ас-
санским топоформантом -ур /49, с. 113/. На карте Байкала 1806 г. река названа Осой.  

Осогор*-Шулон*, летник, Тажеранская степь. Возможно, в этом назв. сочетаются 
эвенкийская и бурятская основы. Назв. Осогор происходит, вероятно, от эвенк. осонңоор – 
«дерево, растущее наклонно», «группа деревьев, наклонившихся к воде (на берегу реки, ру-
чья)». Назв. Шулон связано, скорее всего, с бур. шулуу(н) – «камень». 

Ото-Хушун, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море, вблизи устья р. Отты. Назв. от 
эвенк. отта – «ноготь, коготь зверя» и бур. хушуун– «выступ». Очертания мыса имеют 
сходство с ногтем, когтем зверя. 
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Отты, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от эвенк. отта – «но-
готь, коготь зверя». Оно на реку перенесено, несомненно, с назв. соседнего мыса Ото-
Хушун. Ошибочно его связывать с бур. ута – «длинный» /122, с. 149/. На карте Байкала 
1806 г. река названа иначе – Аралантуй (от бур. арал – «остров»). 

Падь Хишинхат, прав. пр. Бугульдейка. Назв. от рус. падь и эвенк. хишэ – «камень»,     
-хат – изменённый суффикс -гаат. На реку назв. перешло с назв. пади. 

Пачан, лев. пр. р. Аянкан. В основе назв. лежит кет. (ассанское) пача – «большой», 
суффикс -н мог придти из эвенкийского языка. 

Первая Вершина, падь, верховья р. Шаманка. Назв. от рус. первый и вершина. 
Песчаная, дер., сев.-зап. побер. о. Ольхон. На 01.01.2015 г. в деревне жило 10 чел. 
Петрова, с., по р. Таловка (Малая Бугульдейка). 
Петрова, дер., левобер. р. Амур. В 1911 г. дер. Петрова входила в Косостепскую во-

лость, имела 20 дворов, в ней жило 153 чел. (61 муж., 77 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 37 чел. 

Плоский, перевал, верховья р. Кочерикова. Назв. от рус. плоский. 
Покойники, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Шартлан 

(Шартла, Шартлай). Назв. от рус. покойник. В 1977 г. М.Н. Мельхеев, соглашаясь с данным 
объяснением, подчеркнул, что относительно происхождения названия различные мнения 
высказывались в XVIII в.: И.Г. Георги – «назван мыс так по некоторым могилам, над кото-
рыми поставлены кресты», штурман А. Пушкарёв – «мыс назван Покойным, т. е. спокой-
ным» /125/.  

Покойники, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Шартлан 
(Шартла, Шартлай). 

Покойники, улус, уроч. Покойницкое, у Байкала. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 1-го 
чернорудского рода (14 муж., 13 жен.). В 1911 г. улус Покойники относился к тому же ве-
домству, в нём было 5 дворов, жили буряты того же рода (12 муж., 9 жен.). 

Попова, с., по р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от рус. поп или от фам. Попов. 
Попова, дер., верховья р. Амур. В 1911 г. дер. Попова входила в Косостепскую волость, 

имела 20 дворов, в ней жил 131 чел. (56 муж., 64 жен., 11 детей). Как сообщает С.П. Балдаев, 
местность, на которой образовалась деревня, буряты называли Баруун Хүнтэй, которое они 
распространили и на деревню /12, с. 113/. Назв. Баруун Хүнтэй происходит от бур. баруун – 
«правый», «западный» и хүндэ – «тяжёлый», «тяжесть». На 01.01.2015 г. в дер. жило 4 чел. 

Правая Хурга, прав. сост. р. Хурга. 
Правый Харабалой, лев. пр. р. Яксал. Назв. от рус. правый и якут. харабыл – «караул, 

охрана, стража», «сторож», «караульный», «сторожевой». 
Проякта*-Ялга, падь, левобер. р. Ангадай. 
Прямая, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала.Назв. от рус. прямой. Река 

показана и названа – Пряма – на карте Байкала 1806 г. и позднее не встречается. 
Рассыпная, пр. оз. Байкал, впадает в зал. Мухур. Назв. от рус. россыпь. Действительно, 

в долине реки есть каменистая россыпь /40, с. 29/. Отсюда же Рассыпной. 
Рытая (Рита, Риты), пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Назв. от рус. 

рыть. Река в устье размывает и перемывает дельтовые отложения, образуя многочисленные 
рытвины. В новейшее время от назв. Рытая отпочковались по созвучию Рита, Риты. Такого 
же мнения придерживается В.И. Галкина, подчеркнувшая то обстоятельство, что долина ре-
ки, согласно бурятским преданиям, является страшным и священным местом, где живут 
сердитые боги, сыновья божества Yхыр, посылающие сильные ветры /40, с. 29/. Род. назв. 
Рытый. На карте Байкала 1806 г. показана река с иным назв. – Куникалова – возможно, от 
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фам. Куникалов. Это название было заменено назв. Рытая, которое передвинулось на реку с 
названия мыса. Смена названий произошла не ранее начала ХIX в. В 1977 г. М.Н. Мельхеев 
отметил, что падь, где течёт река, названа «по-бурятски Убген-Жалга – «падь-Старец» /125/. 

Рытый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, устье р. Рытая (Рита, Риты). В 1772 г. 
И.Г. Георги здесь отметил низменный мыс «Рытой Степи близ Рытой пади, прямо к северу 
от Святого Носа, где пучина слывёт бездонною» /81, с. 37/. В 1977 г. М.Н. Мельхеев указал, 
что у мыса есть бурятское назв. Хээрэ-Хушун, которое означает «степной мыс» /125/. 

Рытый, пос., р. Рытая. 
Саган-Заба, скалы, сев.-зап. берег Среднего Байкала, к сев.-вост. от устья р. Бирхин. 

Назв. от бур. сагаа(н) – «белый» и hаба – «жбан, посуда, вместилище, хранилище». Род. 
назв. Саган-Забинское. В связи с данным назв. следует сказать о бур. сагаа(н) и его синони-
ме – монг. цагаа(н) – в том же значении. По представлениям монголоязычных народов, бе-
лый цвет – цвет святости, благополучия. В топонимике Бурятии и Монголии есть много 
назв. с этими определениями /7, с. 86/. В то же время этого типа названия, как, например, 
Саган-Заба, отражают натуру – белый цвет объекта. Скалы местами покрыты древними пи-
саницами, которые были объектом изучения многих археологов – Н.Н. Агапитова, Т.И. Са-
венкова, П.П. Хороших, А.П. Окладникова /153, с. 5-31/. Скалы с писаницами ранее почита-
лись бурятами-шаманистами, проводившими здесь жервоприношения духам.  

Саган-Морян, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Солнце-
падь. Назв. от бур. сагаа(н) – «белый» и марян, маряан – «южные, на солнцепёке, склоны 
гор в Прибайкалье и Забайкалье, занятые своеобразной разнотравной растительностью, без 
леса».  

Саган-Хушун, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. сагаа(н) – «белый» и ху-
шуу(н) – «выступ, выдающаяся (или выступающая) вперёд часть чего-либо, передняя (или 
острая) часть чего-либо». Род. назв. Саган-Хушунская, Сашан-Хушунский. Мыс объявлен 
ландшафтным памятником.  

Саган-Хушунская, бухта, сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Саган-Хушунский, высел., сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам переписи 1897 г., 

выселок входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 14 хозяйств, в нём жили буря-
ты 1-го чернорудского рода (21 муж., 27 жен.). В 1911 г. выселок Саган-Хашун входил в то 
же ведомство, в нём было 13 дворов, жили буряты того же рода (21 муж., 26 жен., 6 детей). 

Саган-Шулун, прав. пр. р. Горхон (Тонта). Назв. от бур. сагаа(н) – «белый» и шулуу(н) 
– «камень».   

Сарайский, зал., сев.-зап. побережье о. Ольхон. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от рус. сарай. Слово сарай – «крытое, обычно неотапливаемое строение для 
хранения хозяйственных инструментов, различного имущества, а также помещение для ско-
та» в русском языке известно с начала XVII в. Слово персидское, в русский язык попало, по-
видимому, при тюркском посредстве /222, 2, с. 139, 140/. Об условиях вхождения слова в 
русский язык и приобретении им нового значения пишет М.Т. Тагиев: «В русских письмен-
ных источниках XVI-XVII вв. слово сарай (в языках-источниках сарай 'дворец') употребля-
ется в двух значениях: 1) 'дворец', 2) 'нежилое складское помещение'. … Уже во второй по-
ловине XVII в. слово сарай отмечается в том значении, в котором оно употребляется в со-
временном русском языке. Оно встречается в «Росписи новых построек на шведском гости-
ном дворе во Пскове» от 11 марта 1663 г.: «На том же дворе сарай, где соль кладут, мерою в 
длину 7 сажен 2 аршина, поперег 4 сажен без аршина, в вышину 16 рядов, стены составные в 
столбах; а с того сарая 2 стены забраны, а 2 просты, под связи подставлены столбы». … В 
течение XVII в. слово закрепляется только во втором значении, которое не свойственно 
тюркским языкам» /206, с. 159/. 
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Сарма, пр. оз. Байкал, впадает в зал. Мухур. В верховьях и среднем течении это типич-
ная горная река, текущая в узкой ущелистой долине, в нижнем течении, выходя из гор, она 
разбивается на протоки и образует небольшую дельту. По траверсу устье Сармы – мыс Улан 
проходит вост. граница зал. Мухур. Название реки вызывает различные суждения. М.Н. 
Мельхеев считал его бурятским, от бур. сар – «вол, бык», сармар – «на волах, на быках», 
объясняя его, основываясь на преданиях ольхонских бурят, переправой при перекочёвках 
через быструю горную реку на волах (быках), он в то же время предполагал возможность 
воспроизведения назв. от эвенк. сароми – «журчать» /122, с. 150, 151/. Мы полагаем, что 
назв. образовано от рус. сарма – «перекат, речной порог» (восточно-русское), сорма – «мел-
кое место в реке с твёрдым дном» (донское, восточно-русское), происхождение которых ос-
таётся неясным /214/. Следует иметь в виду также близкое по фонетике перс. сэрма – «хо-
лод». В 1895 г. И.Д. Черский реку называет то Сарма, то Сорма и отмечает, что в верховьях 
река называется иначе – Могойта. Это, видимо, дорусское бурятское (от бур. могой – 
«змея») название, что делает русский вариант более вероятным. Род. назв. Сарминский. 

Сарма, дер., сев. берег зал. Мухур, устье р. Сарма. По материалам переписи 1897 г., 
здесь был расположен улус Сарминский, входивший в Кутульское инородческое ведомство, 
имевший 28 хозяйств, населённый бурятами 1-го чернорудского рода (50 муж., 58 жен.), 
русскими (2 муж.), прочими (1 муж.). В 1911 г. улус Сормо (при р. Сорма) входил в то же 
ведомство, в нём было 25 дворов, жили буряты 1-го чернорудского рода (46 муж., 52 жен., 5 
детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 85 чел. 

Сарминский Голец, гора выс. 1651 м, расположена по правобер. р. Сарма, ближе к её 
устью, на вдр. зал. Мухур и р. Успан.   

Саса, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. кетоязычное, образованное от сас – «река, 
вода». У М.Н. Мельхеева другое мнение – по-бурятски «снежный» /122, с. 151/. Род. назв. 
Саша, Сосинская, Сосинский. В 1772 г. И.Г. Георги выделял здесь мыс Саша.  

Сахюрта (МРС), с., зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв. Сахюрта образовано 
от бур. сахюур – «кремень (для высекания огня), кремневый, белесый», сахюурта – «крем-
нёвка». Назв. МРС раскрывается как «машино-ремонтная станция». На 01.01.2015 г. в с. Са-
хюрта жило 258 чел. 

Светлый, лев. пр. р. Бугульдейка. Назв. от рус. свет. 
Северный Кедровый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, вблизи устья р. Кедров-

ка. Как сообщает в 1908 г. Ф.К. Дриженко, мысы Северный, Средний и Южный Кедровые 
буряты называли одним именем – Хаштэ, «что значит кедровый» /73/. Следовательно, рус-
ские названия мысов являются смысловыми кальками с бурятских названий. 

Семисосенский, улус, кл. Долоноргун, о. Ольхон. Назв. от рус. семь и сосна. Русское 
название яляется смысловой калькой с бурятского названия. Род. назв. Семисосны, Семь 
Сосен. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, 
имел 18 хозяйств, в нём жили буряты 1-го абызаевского рода (27 муж., 32 жен.). В 1911 г. 
улус Семисосны (Долон-Нургун) относился к тому же ведомству, в нём было 20 дворов, жи-
ли буряты того же рода (28 муж., 34 жен., 5 детей). Улус под назв. Семь Сосен существовал 
ещё в 30-40-е годы ХХ в.  

Семь Сосен (Семисосенский), зал. (иногда – бухта), сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Сергит, бухта, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. либо от эвенк. сэрги – «копчик», «по-

звонок хвостовой», либо от бур. сэргэ – «коновязь».  
Сивер, уроч., правобер. р. Куртун. Назв. от рус. север. 
Синатуй, лев. пр. р. Куртун. Назв. от бур. сэн(г) – «снег», -туй – суффикс. Род. назв. 

Синта.  
Синта, лев. пр. р. Куртун.  
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Смулёвка, падь, левобер. р. Хидуса. Назв. от фам. Смулёв. 
Солдатская, падь, левобер. р. Янготы. Назв. от рус. солдат. 
Солёные, озёра, Тажеранская степь. Назв. от рус. соль. 
Солнце-Падь, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Длина реки 9 км. Назв. 

от рус. солнце и падь. На реку оно перенесено с назв. пади. О реке и её названии пишет О.К. 
Гусев: «Река Солнце-Падь течёт в глубоком каньоне, со всех сторон обрамлённом высокими 
скалами с зазубренными вершинами. Из-под них сползают, растекаются вниз огромные язы-
ки каменных осыпей. По этим осыпям часто проходит тропа… Говорят, что первоначальное 
название пади – Солонцовая, но нам больше нравится её настоящее название Солнце-Падь, 
хотя, как уверяют знатоки, это название не имеет смысла». 

Солонцовая, бухта, сев.-зап. берег Северного Байкала, близ устья р. Солнце-Падь. 
Назв. от рус. солонец. Род. назв. Солонцовый. 

Солонцовый, прав. пр. р. Сарма.  
Сосинская, падь, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Упомянута в материалах переписи 1897 г.  
Сосинский, улус, падь Сосинская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам переписи 

1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили бу-
ряты 2-го абызаевского рода (6 муж., 18 жен.). В 1911 г. улус Соса относился к тому же ве-
домству, в нём было 4 двора, жили буряты того же рода (6 муж., 8 жен.). 

Средне-Кедровомысское, оз., сев.-зап. берег Северного Байкала. Длина его береговой 
линии 1,3 км, пл. 7 га, глубина до 2,5 м, объём водной массы 105 тыс. м3. Назв. от рус. сред-
ний и топонима Кедровый Мыс. 

Средний Кедровый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала. Назв. от рус. средний и 
кедр.  

Средний Тойник (Средний Тойнак), о., зал. Хужир-Нугайский. Пл. 0,01 км2.   
Средняя Анга, лев. пр. р. Анга. 
Средняя Молька, лев. пр. р. Молька. 
Сухая, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Река показана и названа на 

карте Байкала 1806 г., позднее не встречается. 
Сухая Синта, лев. сост. р. Синта. 
Сухая Топила, лев. пр. р. Сырая Топила. Назв. от рус. сухой и топить – «заливать во-

дой». 
Сырая Синта, прав. сост. р. Синта. 
Сырая Топила, лев. пр. р. Куртун. Назв. от рус. сырой и топить – «заливать водой». 
Сыргытинский, улус, падь Сыргытинская, о. Ольхон. Назв. происходит, по нашему 

мнению, от якут. сыыр – «горка, возвышенность», «горный, возвышенный», к которому был 
присоединён суффикс -гит из эвенкийского языка. Изменения названия совершались в бу-
рятском (окончание -и в назв. Сыргити) и русском (суффикс -ский) языках. По материалам 
переписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 16 хозяйств, в 
нём жили буряты 2-го абызаевского рода (29 муж., 42 жен.). В 1911 г. улус Сыргити отно-
сился к тому же ведомству, в нём было 18 дворов, жили буряты того же рода (34 муж., 28 
жен., 10 детей). 

Тажеранская, степь, протянувшаяся от долины Анги по предгорьям Приморского хр. 
до пролива Ольхонские Ворота, возвышающаяся над уровнем Байкала на 100-300 м. Назв. от 
бур. тажаа – «вздувшийся, вспученный (о животе)», тажаарха – «вздуваться вспучиваться 
(о животе)». Род. назв. Тажеранский. Иное объяснение, на наш взгляд ошибочное, давал 
М.Н. Мельхеев: «… слово  т а ж е р а н  осмысливается как место летней перекочёвки – лет-
ник» /122, с. 156/. В степи расположены озёра, наиболее раннее описание которых принад-
лежит И.Г. Георги (в изложении П.П. Семёнова): «К северо-востоку от железнаго завода, 
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между смежными горами и Байкалом, в глубине долины, находится множество небольших 
солёных (4 из них побольше, остальныя очень малы) озёр, называемых Таргиранскими, или 
Тагирскими горными озёрами; озёра эти известны по добываемой из них сибирской слаби-
тельной соли, содержание которой простирается до полулота в фунте воды. Около берегов 
этих озёр постоянно образуется соляная кора и осадок глинистаго ила; средина же их всегда 
чиста; над ними вьются стаи водяных птиц, особенно Anasrutile, которой любимую пищу 
составляет соляной рак (Cancersalinus Linn.). Соседния горы возвышаются только до посред-
ственной высоты. Буряты употребляют здесь кушир или горькую соль для придания чаю, в 
который они её кладут, более остраго вкуса; они называют её также табугар и снабжают 
своих соплеменников, живущих вдали от озера, этою приправою, собранною в виде чистей-
ших кристаллов, высушенных на солнце» /81, с. 27/. Назв. озёр, приведённые И.Г. Георги, 
остаются неясными, равно как и название соли – табугар. 

Тало, прав. пр. р. Сарма. Назв. происходит либо от бур. тала – «поле, степь, равнина, 
открытое пространство, сторона, место», либо, что более предпочтительно, от эвенк. тала – 
«солонец-лизень», «узкая долина с солёными, соленосными источниками», «место охоты из 
засады на диких оленей», менее вероятно от якут. тала – «яр, обрыв», «возвышенность, гор-
ка на берегу озера». 

Таловка (Малая Бугульдейка), пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. По-
жалуй, это единственная река на Байкале, имеющая два различных по этимологии назв., 
употребляющиеся на современных картах. На карте Байкала 1806 г. река названа – Малая 
Бугулдеиха. В 1895 г. И.Д. Черский указал ещё одно назв. – Хоя, которое является, конечно, 
дорусским и происходит от эвенк. хоо – «сила, сильный», -я – суффикс. 

Таловка, дер., р. Таловка (Малая Бугульдейка). По материалам переписи 1897 г., здесь 
были расположены два входившие в Еланцинское инородческое ведомство и населённые 
бурятами 2-го чернорудского рода улуса: Таловский-I, имел 44 хозяйства, с населением из 
бурят (86 муж., 106 жен.) и русских (1 муж.), Таловский-II, имел 23 хозяйства, с населением 
из бурят (42 муж., 49 жен.) и русских (2 муж.). В 1911 г. отмечен только один улус Талов-
ский, входивший в то же ведомство, имевший 65 дворов, с населением из бурят того же рода 
(148 муж., 117 жен., 20 детей). Улус Таловский упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что был 
населён бурятами 2-го шоноева рода /12, с. 78/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 104 чел. 

Тандыр, гора, к сев.-вост. от зал. Усть-Анга. Назв. от эвенк. таандерии – «тянущий, ку-
рящий».  

Танхинский, улус, падь Танха, в 2½ версты от Байкала. Назв. происходит от бур. танха 
– «чугунный кувшин (употребляющийся при выгонке молочной водки)», заим. из монголь-
ского языка, в который слово пришло из китайского языка /25, с. 96/. Оно изменено в рус-
ском языке (суффикс -ский). По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское 
инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили буряты 6-го чернорудского рода (7 
муж., 3 жен.). В 1911 г. улус Тонха относился к тому же ведомству, в нём было 2 двора, жи-
ли буряты того же рода (4 муж., 3 жен.). Род. назв. Тань. 

Ташкай, пос., побер. зал. Загли (Заглей, Ташкайский), о. Ольхон. О назв. посёлка писал 
М.Н. Мельхеев: «… местное население считает, что название селения возникло от русского 
глагола таскать, потому что к этому месту буряты о. Ольхон приносили и отсюда через 
пролив перетаскивали свои продукты и другие товары на Ольхонскую ярмарку, которая 
проходила в Базарной бухте – на противоположном берегу пролива Ольхонские Ворота. Нам 
кажется, это тюрк. название: таш – камень, кай – утёс, скала. Действительно, в этом месте 
имеются высокие утёсы, скалистые берега, окаймляющие пролив Ольхонские Ворота» /122, 
с. 157/. Тюркское происхождение ойконима подтвердила также Л.В. Шулунова /234, с. 154/. 
Род. назв. Ташкайский. 
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Ташкай, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Ташкиней, падь, вост. побер. пролива Ольхонские Ворота. Это, несомненно, тюркское 

название с основой от тюрк. таш – «камень, скала», «гора, возвышенность» (дртюрк. taš – 
«камень», keŋ, kiŋ – «широкий, обширный», «обильный»). 

Тёмная, падь, правобер. р. Шаманка. Назв. от рус. тёмный.  
Тобходайская, бухта, юго-вост. побер. пролива Малое Море. Назв. русское (суффикс    

-ская) с основой от бур. тобхо – «выпуклость, неровность, шишка», суффикс -дай из бурят-
ского языка.  

Тог, летник, Тажеранская степь. Назв. может происходить либо из тюркских языков 
(дртюрк. taɤ – «гора», toɤ – «преграда, завал, запруда», узбекское тог – «гора»), либо из мон-
гольских языков (халха-монгольское таг – «терраса на крутом горном склоне», «горный ус-
туп»). Род. назв. Тогай. 

Тогай, зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Тоготский, улус, оз. Тогот. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское 

инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 6-го чернорудского рода      
(6 муж., 4 жен.). В 1911 г. улус Тогот относился к тому же ведомству, в нём было 3 двора, 
жили буряты того же рода (4 муж., 3 жен.). 

Тодак, уроч., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от эвенк. тодок – «степная курица», что 
говорит об обитания здесь в прошлом дроф (степных куриц). Род. назв. Тодакский.  

Тодакский, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Толбай, прав. пр. р. Анга. Назв. от бур. тольбо – «чистый, пустой, нетронутый». 
Тологой, лев. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от бур. толгой – «голова». 
Тонта, лев. пр. р. Анга. Назв. от бур. тоонто – «послед, плацента».  
Тонта, дер., верховья р. Тонта. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен 

улус Улан-Нурский (Тонта) при кл. Саган-Шулун, входивший в Еланцинское инородчсеское 
ведомство, имевший 32 хозяйства, населённый бурятами 2-го чернорудского рода (61 муж., 
84 жен.). В 1911 г. отмечен улус Тонтойский, входивший в то же ведомство, имевший 29 
дворов, населённый бурятами того же рода (72 муж., 67 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 179 чел. 

Торос, прав. пр. р. Куртун. Назв. от эвенк. тоора – «в стороне», «поперёк», -с – суф-
фикс. Слово тоора заим. из якут. туора – «поперечный, противоположный», «чужой» /201, 
II с. 199/. 

Третья Вершина, падь, верховья р. Шаманка. Назв. от рус. третий и вершина. 
Трёхголовый Голец, гора, выс. 1746 м, расположена в центрально-осевой части При-

морского хр., в верховьях р. Сарма. Назв. образовано от рус. три, голова и голец (гора).  
Тудыга, пос., зап. побер. оз. Байкал. Назв. от солон. туду – «картофель», -га – суффикс. 
Тумэрбаш, гора, по р. Анга, выше пос. Еланцы. О горе писал М.Н. Мельхеев: «От 

Еланцов можно совершить увлекательную экскурсию вверх по Анге до горы Тумэрбаш, где 
имеется месторождение железной руды и где ещё в XVIII в. в глухой тайге на местном сы-
рье возник Ангинский чугуноплавильный завод, принадлежавший иркутскому купцу Лани-
ну, поэтому называвшийся ещё Ланинским заводом. Следы завода сохранились до настоя-
щего времени. Название горы Тумэрбаш можно было бы объяснить от тюркского тумэр, 
темер – «железо», баш – «голова, горная вершина», т. е. «железная вершина» или «гора». 
Местные буряты, руководствуясь своими традиционными преданиями, объясняют название 
по-своему: тумэр-абаша, искажённое русскими Тумэрбаш, означает место, где «берут желе-
зо», или «добывают железо» /125/. Ранее о заводе сообщал в 1772 г. посетивший его И.Г. 
Георги, в изложении П.П. Семёнова: «Ланинский завод был построен ещё в 1730 г., в 2-х 
геогр. милях (15-ти верстах) выше устья Анги, Иркутским купцом Ланиным, у подошвы кру-
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той, каменной горы, на которой водится множество змей из рода Vipera. Кругом распростра-
нена роскошная альпийская флора» /81, с. 26/.  

Тункуринский*, улус, падь Тункурин, в 2 верстах от Байкала. По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили бу-
ряты 6-го чернорудского рода (18 муж., 19 жен.). В 1911 г. улус Тункурик относился к тому 
же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода (13 муж., 18 жен., 1 ребенок). 

Турунда, пр. р. Бугульдейка. Назв. от эвенк. туру – «столб», «мачта», «шаманское де-
рево, вершиной доходящее до неба», «подпорка», туру- – «подпирать что-либо», «поддер-
живать (о подпорке)», -нда – изменённый суффикс -ндя. Род. назв. Турундинский. Слово 
туру имеет соответствия в монгольских и тюркских языках: стписмонг. tura – «крепость, 
город», монг. тур – «цитадель», «городок», бур. тура – «изба, дом, здание», «город», 
дртюрк. tur-–«стоять», якут. тур- – «стоять», туру – «дерево шаманское (вырастающее при 
призвании к шаманству и падающее со смертью шамана)» /201, II, с. 221/. 

Турундинский, улус, р. Турунда. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Алагу-
евское отдельное родовое управление, был населён бурятами алагуевского рода (94 муж., 
113 жен.), имел 42 хозяйства. 

Тусулук, прав. пр. р. Куртунская Вершина. Судя по суффиксу -лук, характерному для 
тюркских языков, назв. является тюркским, образованным от якут. түhүү – «спуск». 

Тутай, ф., зал. Тутайский. Назв. от бур. тγγтэй: тγγтэй шубуун – «горлица, дикий го-
лубь». Вместе с тем нельзя не отметить близкое якут. туотаайы – «серощекая поганка (пти-
ца)», а также тунгусо-маньчжурские слова (см. ниже). Род. назв. Тутаевский, Тутайский, Ту-
той. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Тутаевский в пади Тутай у 
Байкала, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 6 хозяйств, населён-
ный бурятами 6-го чернорудского рода (15 муж., 19 жен.), русскими (4 муж.). В 1911 г. улус 
Тутай относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, жили буряты того же рода (10 
муж., 10 жен., 1 ребёнок). 

Тутай (Тутой), летник, зал. Тутайский.  
Тутайский, зал., зап. берег пролива Ольхонские Ворота.  
Тутырхей, мыс, расположен по сев. берегу п-ва Кобылья Голова, о. Ольхон. Назв. про-

исходит, возможно, от эвенк. туту – «дикий голубь», «сорока», ороч. туту – «удод», ульч. 
туту – «голубь», -хей– изменённый суффикс -хэ. 

Тыгильца, прав. пр. р. Ада.  Назв. образовано от эвенк. тиγил-, тыгил- – «ждать (в ус-
ловленном месте)», суффикс -ца пришёл, вероятно, из монгольского языка. 

Тырган, дер., правобер. р. Амур, прав. пр. р. Анга. В основе назв. лежат эвенк. тирга, 
тырга – «днём», «сегодня», тырган дулин (баргузинское) – «юг», тыргании – «день», «вре-
мя», «погода», тыргии – «громыхать, шуметь». Род. назв. Тырганская, Тырганский. По ма-
териалам переписи 1897 г., здесь размещалась дер. Тырганская, она входила в Еланцинское 
инородческое ведомство, имела 16 дворов, в ней жили буряты (24 муж., 41 жен.), русские (2 
муж., 5 жен.). В 1911 г. дер. Тырган входила в Косостепскую волость, имела 19 дворов, жило 
125 чел. (57 муж., 59 жен., 9 детей). На 01.01.2015 г. в дер. был 41 чел. 

Тырган, с., по пр. р. Тологой, прав. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). По материалам 
переписи 1897 г., здесь был расположен улус Тырганский, он входил в Еланцинское инород-
ческое ведомство, имел 9 хозяйств и был населён бурятами 5-го чёрнорудского рода (25 
муж., 22 жен.), русскими (1 муж.). В 1911 г. улус Тырганский относился к тому же ведомст-
ву, в нём было 7 дворов, жили буряты 5-го чернорудского рода (23 муж., 10 жен., 4 ребёнка). 
Улус Тиргэн упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что в нём живут буряты хайталова (кайтало-
ва) рода /12, с. 74, 138/. 
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Тытери, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, к сев.-вост. от устья р. Шартлан 
(Шартла, Шартлай). Назв. от эвенк. тита, тыта – «берёста», -ри – суффикс. 

Тыхтэ, мыс, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв. происходит, возможно, от 
эвенк. тэктээ – «собрать, убрать». Оно может быть объяснено тем, что ранее эвенки здесь 
собирали яйца гнездящихся бакланов. Вместе с тем нельзя не учитывать ороч. тэктэ – 
«склон (крутой)», «обрыв», «долина», тэктэдэтчи- – «идти по склону». 

Углотовский*, улус, р. Анга. В 1911 г. улус входил в Еланцинское инородческое ве-
домство, в нём 8 дворов занимали буряты 3-го чернорудского рода (9 муж., 18 жен., 1 ребё-
нок) и 5 дворов – буряты 5-го чернорудского рода (14 муж., 9 жен.). 

Угурхан, лев. пр. р. Унгура. Судя по суффиксу -хан, назв. является бурятским и образо-
вано от бур. үгөөр – «послушный, сговорчивый, покладистый». 

Удон-Хада, п-ов, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв. образовано от бур. 
үдэ(н) – «перо (птицы), перья, оперение, перьевой» и хада – «гора». Оно объясняется тем, 
что ранее здесь гнездились бакланы, и буряты, видимо, собирали не только яйца бакланов, 
но и перо птицы. На некоторых современных географических картах полуостров назван 
ошибочно – Улан-Хада. 

Узур (Хага-Аман), падь, юго-вост. побер. о. Ольхон. Назв. Узур от бур. үзүүр – «ост-
риё, шпиль», «верхушка», «кончик, конец», переносно – «лучший, самый хороший». Оши-
бочно толкование М.Н. Мельхеева, что Узур – «устье» /122, с. 167/. Род. назв. Узурская, 
Узуры. Назв. Хага-Аман, на наш взгляд, сложно-составное: Хага – от эвенк. хага – «чуман 
(берестяной)», «торсучок (из бересты)» и бур. ама(н) – «рот, уста, губы, пасть, зёв (у живот-
ных), клюв (у птиц)», переносно – «слово, язык, речь», «едок, иждивенец». Это назв. М.Н. 
Мельхеев считал названием полностью бурятским: «Хага-Аман, широко открытая падь на 
сев.-вост. конце о. Ольхон – от бур. х а г а, или  х а х а – рассечённый, расколотый,  раскры-
тый; а м а н – рот, пасть; переносно – устье. Действительно пояс гор на восточном побере-
жье Ольхона в этом месте рассечён, расколот, и образовалась долина (летом сухая) в виде 
раскрытой пасти (рта)» /122, с. 167/. Ни үзүүр, ни ама(н) в бурятском языке не имеют толко-
вания – «устье».  

Узурская, пещера, юго-вост. побер. о. Ольхон. В пещере археологи обнаружили место-
нахождение ископаемой фауны конца плейстоцена – начала голоцена (шерстистый носорог, 
бык, суслики). падь объявлена геологическим природным памятником. 

Узуры (Узур), пос. и научно-исследовательская ст., юго-вост. побер. о. Ольхон. На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 8 чел. 

Улан, мыс, расположен на вост. окончании п-ова Удон-Хада. На карте Байкала 1899-
1900 гг. мыс называется Ула, что позволяет наметить не ложную (от бур. улаан – «красный, 
алый, румяный»), а его истинную этимологию. Мы полагаем, что название мыса правильнее 
производить от бур. уляа(н) – «вой, завывание (бури, ветра)». Оно объяснимо тем, что мыс, 
располагаясь на границе пролива Ольхонские Ворота с зал. Мухур, открыт полностью гос-
подствующим сев.-зап. ветрам. Правильно писать и произносить назв. Уляан. В течение 
зимнего периода возле мыса всегда наблюдаются пропарины, представляющие большую 
опасность для транспорта и рыбаков. Род. назв. Уляхта, Уляхтинский. 

Улан-Ганта, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. Назв. от бур. улаан – 
«красный, алый, румяный» и ган – «засуха, бездождье», «бескормица от засухи», «трещина», 
«засушливый, знойный». У М.Н. Мельхеева неправильно – Улан-Ганга. Здесь следует ска-
зать о бур. улаан. Оно у монгольских народов с древнейших времён олицетворяет Солнце, а 
также огонь, свет и тепло, приносит радость и семейное счастье, мир и благополучие, и мо-
жет быть связано с каким-либо культом /6, с. 88, 89/. Оно у монголов и бурят широко упот-
ребляется в топонимике. Однако здесь возникают трудности при различении в топониме 
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этого слова с эвенк. улаан – «наледь». При анализе топонимики Западной Бурятии, напри-
мер, только в одном случае удалось доказать применимость не бур. улаан, а эвенк. улаан /62, 
с. 230/. Род. назв. Улан-Гантинский. 

Улан-Гантинский, улус, по р. Улан-Ганта. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 11 хозяйств и был населён бурятами 2-го 
чёрнорудского рода (15 муж., 23 жен.). В 1911 г. улус Улан-Гантинский входил в то же ве-
домство, в нём было 9 дворов, жили буряты того же рода (17 муж., 20 жен., 4 ребёнка). 

Улан-Ирги, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Улан-Нур, мыс, сев.-вост. бухты Ая. Назв. от бур. улаан – «красный, алый, румяный» и 

бур., монг. нуур – «озеро». Оно перенесено, видимо, с мелких одноимённых озёр в Тажеран-
ской степи. Род. назв. Уланур. 

Улан-Нур, з., Тажеранская степь. На 01.01.2015 г. в заимке жило 8 чел. 
Уланур, мыс, юго-вост. берег о. Ольхон. 
Улан-Хан, гора, выс. 1531 м, расположена в Приморском хр. 
Улан-Хан (Улан-Хын), пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от 

бур. улаан – «красный, алый, румяный», улаахан – «красненький, румяненький». Воспроиз-
ведение второй части – Хан, Хын – из эвенк. языка, как мы делали ранее, является ошибоч-
ным. М.Н. Мельхеев полагает, что назв. на реку и мыс перешло с назв. горы. На карте Бай-
кала 1806 г. река названа – Уланхай.  

Улан-Хан, ф., сев.-зап. берег пролива Малое Море, устье р. Улан-Хан (Улан-Хын). По 
материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Уланханский при урочище Улахан 
у Байкала, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 8 хозяйств, населён-
ный бурятами 1-го чернорудского рода (20 муж., 15 жен.). В 1911 г. улус Уланхан входил в то 
же ведомство, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода (16 муж., 18 жен., 2 ребёнка). 

Улан-Ханский, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. 
Улан-Харгана, ф., Тажеранская степь. По материалам переписи 1897 г., здесь был рас-

положен улус Улан-Харганинский при кл. Баргай, входивший в Еланцинское инородческое 
ведомство, имевший 21 хозяйство, населённый бурятами 1-го абызаевского (10 муж., 4 жен.) 
и 3-го чернорудского (41 муж., 28 жен.) родов. В 1911 г. улус Улан-Харганинский (Улан-
Харгана) входил в то же ведомство, в нём 19 дворов занимали буряты 3-го чернорудского 
рода (48 муж., 33 жен., 5 детей) и 3 двора – буряты 1-го абазаевского рода (7 муж., 6 жен.). 

Улан-Хушин, пос., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Поселок возник в годы строительства 
колхозов на месте улуса Холгойский (Халгай). Назв. его образовано в духе периода коллек-
тивизации от бур. улаан – «красный, алый, румяный» и хγшэ(н), хγсэ(н) – «сила, мощь». Род. 
назв. Улан-Хушинский. В статистических сведениях данные указаны по дер. Халгай, хотя на 
самом деле учёт идёт по пос. Улан-Хушин. На 01.01.2015 г. здесь жило 42 чел. 

Улан-Хушинский, зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Уларья-Губа, зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от рус. улар – «птица из семейства 

фазановых» и губа – «залив». Оно указывает на то, что когда-то здесь водились алтайские 
улары, редкие птицы, ныне обитающие в высокогорьях Восточного Саяна.  

Улирба (Антухай), мыс, сев.-зап. берег зал. Мухур. Назв. Улирба образовано от бур. 
үлирбэ – «клещи, щипцы, кусачки». Назв. Антухай, возможно, от эвенк. антага – «северный 
скат», «солнцепёк, скат, обращённый на юг», «север». 

Улэн-Зун-Аса, падь, левобер. р. Хидуса. Назв. от бур. үлэн – «голодный», зүү(н) – «вос-
точный», «левый» и аса – «развилина». 

Уляхта, мыс, расположен на юго-зап. окончании п-ва Уляхтинский. Назв. оформлено в 
эвенкийском языке (суффикс -хта – изменённый -кта) от бур. уляа(н) – см. выше. Мыс до-
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вольно глубоко, почти до 1 км, вдаётся в пролив Ольхонские Ворота, в силу чего на нём по-
стоянно дуют ветры. 

Уляхтинский, п-ов, вост. берег пролива Ольхонские Ворота. 
Умбуринский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцин-

ское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили буряты 5-го чернорудского рода 
(13 муж., 24 жен.). В 1911 г. улус Умбуринский входил в то же ведомство, в нём было 2 дво-
ра, жили буряты того же рода (7 муж., 5 жен.). Улус Умбурин указывает С.П. Балдаев, отме-
чая, что живут буряты хайталова (кайталова) рода /12, с. 74/. 

Умбуринский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутуль-
ское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 1-го абызаевского рода (8 
муж., 25 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус Умбура относился к тому же ведомству, в 
нём было 10 дворов, жили буряты 1-го абызаевского рода (21 муж., 28 жен., 14 детей).  

Умбуринский, улус, по р. Анга. По переписи 1897 г. улус входил в Еланцинское ино-
родческое ведомство, имел 7 хозяйств и был населён бурятами 5-го чёрнорудского рода (13 
муж., 24 жен.).  

Умбуринский, высел., при р. Анга. В 1911 г. выселок  входил в Косостепскую волость, 
имел 5 дворов, в нём жило 49 чел. (18 муж., 24 жен., 7 детей). 

Умбуринское, зим., на землях Кутульского и Еланцинского инородческих ведомств. По 
материалам переписи 1897 г., зим. имело 4 хозяйства, в нём жили русские (6 муж., 7 жен.), 
буряты (6 муж., 1 жен.).  

Унгура, прав. пр. р. Ходонца. Назв. происходит от эвенк. уңурээ, унгурээ – «пуп, сере-
дина, центр, средний, центральный». Вместе с тем, судя по структуре, оно может быть и ке-
тоязычным. И.А. Дамбуев и его соавторы /211, с. 154/ для топонима Унгура допускают и 
возможность воспроизведения из бурятского языка: «Бур. үнгэрхэ 'проходить (мимо), 
миновать', либо эвенк. уηурээ 'середина, центр; средний'». Род. назв. Унгурёнская. 

Унгурёнская, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. На происхождение 
назв. реки можно высказать четыре версии: а) в его основе лежит кетоязычный топоним Ун-
гура, повторяющийся в верховьях Лены /62, с. 113/ и изменённый в русском языке; б) от 
тюрк. унгур, ункур – «пещера, щель в скалах, яма, провал, теснина, каньон» /136, с. 575; 137, 
с. 115/; в) от эвенк. оңко – «кормовое место, пастбище оленье, ягельник, ягель, ягода», -рен – 
изменённый суффикс -рэн; г) гидроним Ойнгурэн можно воспроизвести от бур. ойн – «лес-
ной» и гγрэ(н) – «государство» со значением – «лесное государство», однако это по смыслу 
плохо увязывается с рекой. В родословном предании бурят басаева рода из племени эхири-
тов река упоминается под назв. Ойнгурэн /13, с. 238/. В 1772 г. И.Г. Георги писал (в изложе-
нии П.П. Семёнова): «Недалеко и к в[остоку]от залива Саша находится залив Онгурский с 
рекою того же имени, параллельно которой течёт река Широкая. Долины обеих рек усеяны 
жильями Бурят, отчего в этом месте берег озера, покрытый валунами и поросший тростни-
ком, кажется очень оживлённым. Здесь находятся богатейшие рыбные ловли окуней, щук, 
карасей и проч.; близлежащее болото редко освобождается от льда, долго сохраняющегося 
под гутым мохом» /81, с. 38/. На карте Байкала 1806 г. река назвается – Унгурёнская.  

Унгурёнская, губа, сев.-зап. берег Северного Байкала. 
Унхурский (Улан-Бургасский I), улус, р. Улан-Бургас. Назв. кетоязычное с ассанским 

топоформантом -ур – «вода, река». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцин-
ское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили буряты 4-го чернорудского рода 
(22 муж., 13 жен.). В 1911 г. улус Ункурский входил в то же ведомство, в нём было 6 дворов, 
жили буряты того же рода (18 муж., 15 жен., 2 ребёнка). 

Уншуй, мыс, выделяется на стыке Байкала и пролива Ольхонские Ворота. Назв. его 
происходит от бур. үншэн – «сирота, одинокий», «самое нижнее, последнее ребро». 
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Урал, лев. пр. р. Анга. Назв. от эвен. ẏра – «покрыть (летний чум, шалаш, навес корой 
ветлы)», -л – суффикс. Вряд ли следует рассматривать возможность перенесения назв. с гор-
ного хребта Урал, которое не имеет ясного объяснения /165, с. 458, 459/. 

Успан*, прав. пр. р. Сарма. В 1895 г. И.Д. Черский реку называет – Оспонь. 
Усть-Анга, зал., сев.-зап. берег Среднего Байкала, устье р. Анга. 
Усть-Анга, з., прав. берег р. Анга, вблизи устья реки. 
Усукский, высел., о. Ольхон. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от якут. 

уhук – «остриё», «край, окраина», «крайний, последний». Род. назв. Усык. По материалам 
переписи 1897 г., выселок был расположен в пади Хобой-Узурская, входил в Кутульское 
инородческое ведомство, имел 3 хозяйства и был населён бурятами 2-го абызаевского рода 
(6 муж., 6 жен.). В 1911 г. выселок входил в то же ведомство, в нём было 3 двора, жили бу-
ряты того же рода (4 муж., 5 жен.). 

Усык, з., о. Ольхон. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен улус Усук-
ский при пади Усукская, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 18 хо-
зяйств, населённый бурятами 2-го абызаевского рода (23 муж., 38 жен.). В 1911 г. улус Усук 
относился к тому же ведомству, в нём было 16 дворов, жили буряты того же рода (26 муж., 
40 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в заимке жило 2 чел. 

Ухан, мыс, вост. побер. пролива Ольхонские Ворота. Назв. от эвенк. уха – «горе», «зло», 
«плохой», «злой, сердитый», -н – суффикс. Иначе объясняет назв. М.Н. Мельхеев: «… от 
бур.  у х а а  – светло-каштановый, рыжеватый» /122, с. 166, 167/. Род. назв. Уханское. 

Уханское, зим., о. Ольхон, мыс Ухан. По материалам переписи 1897 г., оно входило в 
Кутульское инородческое ведомство, имело 1 хозяйство и было населено бурятами 2-го абы-
заевского рода (3 муж.), русскими (4 муж.).  

Уштой, з., по р. Саган-Шулун. По материалам переписи 1897 г., здесь был расположен 
улус Ушотоевский (Хурзай) при кл. Саган-Шулун, входивший в Еланцинское инородческое 
ведомство, имевший 7 хозяйств, населённый бурятами 3-го (3 муж., 5 жен.) и 5-го (14 муж., 
14 жен.) чернорудских родов. Назв. Ушотоевский – от бур. ушатай – «страдающий глиста-
ми», отсюда и Уштой, назв. Хурзай – от бур. хүрзэ – «лопата, заступ», «лопатка», «похожий 
на лопату».  

Уюга, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от бур. үюуг, үег – «питатель-
ный, сытный, сытый». 

Федотова, гора, выс. 1051 м, вдр. Угурхана и Анги. Назв. от личного мужского имени 
Федот или, что более вероятно, от фам. Федотов.  

Хабсагай (Харсагай), мыс, сев.-зап. берег Среднего Байкала, к сев.-вост. от устья р. Бе-
гул. Назв. Хабсагай происходит от бур. хабсагай – «скала, утёс, каменистые гольцы», Харса-
гай – от бур. харсага – «ястреб, ястребинный». 

Хага-Аман (Хага-Яман), зал., юго-вост. берег о. Ольхон. Назв. образовано от эвенк. 
хага – «чуман (берестяной)», «торсучок (из бересты)» и бур. ама(н) – «рот, уста, губы, пасть, 
зёв (у животных), клюв (у птиц)», переносно «слово, язык, речь», «едок, иждивенец». В назв. 
Яман – ошибочно. 

Хагунский, улус, Хагунская губа Байкала. Назв. оформлено в русском языке (суффикс   
-ский) от эвенк. хага – см. выше. Вместе с тем необходимо учитывать эвенк. hаγа – «снег», 
заим. из монгольских языков. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Кутульское 
инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 6-го чернорудского рода (10 
муж., 12 жен.). В 1911 г. улус Хагун относился к тому же ведомству, в нём было 6 дворов, 
жили буряты того же рода (8 муж., 14 жен., 5 детей). 

Хадай, дер., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. хада – «гора». Род. назв. Хадай-
ская, Хадарта. По материалам переписи 1897 г., улус Хадайский был расположен по ключу 
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Худунтуй в пади Хадайской, входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, 
в нём жили буряты 1-го абызаевского рода (22 муж., 28 жен.). В 1911 г. улус Хада относился 
к тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты того же рода (19 муж., 15 жен., 6 
детей).  

Хадайская, падь, открывается в зал. Семь Сосен (Семисосенский), сев.-зап. побер. о. 
Ольхон. 

Хадарта, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море, вблизи устья р. Курма. 
Хайл, улус, без привязки. Назв. от эвенк. hаj, хай – «перекат», «маленький перекат 

(мелководный участок русла реки между двумя плёсами)», «тундра», -л – суффикс. С.П. 
Балдаев сообщает, что в улусе жили буряты рода сэгэн /12, с. 138/. 

Хайриктинская, падь, сев.-зап. побер. оз. Байкал. В основе назв., оформленного в рус-
ском языке (суффикс -ский), лежит бур. хайр – «галька, щебень», «отмель, песчаная коса». 
Род. назв. Хайрик, Хайриктинский. 

Хайриктинский, улус, падь Хайриктинская, в 4 верстах от Байкала. По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём 
жили буряты 6-го чернорудского рода (7 муж., 7 жен.). В 1911 г. улус Хайрик относился к 
тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты того же рода (18 муж., 10 жен., 4 ре-
бёнка). 

Халгай, дер., нежилая, сев.-зап. побер. о. Ольхон, расположена в 1,5 км к сев.-вост. от 
пос. Улан-Хушин. Назв. происходит от бур. хаалгаатай – «закрытый, затворённый, запёр-
тый, засыпанный».  

Хален, мыс, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. Назв от эвенк. hаал, хаал- – «исчез-
нуть (из вида)», «пропасть (из вида)», «скрыться (исчезнуть из поля зрения)», «исчезнуть, 
скрыться с глаз». Род. назв. Хальский. 

Халзанский, улус, падь Халза, о. Ольхон. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    
-ский) от бур. халзан – «лысый, плешивый (о человеке)». По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 1-
го абызаевского рода (6 муж., 14 жен.). В 1911 г. улус Хальзан относился к тому же ведомст-
ву, в нём было 4 двора, жили буряты того же рода (7 муж., 12 жен., 1 ребёнок). 

Халл*, летник, побер. оз. Байкал. 
Халтыгей, з., зап. берег оз. Байкал. 
Халури, пр. оз. Байкал, впадает в пролив Ольхонские Ворота.Это даже не река, а вре-

менный водоток, пересыхающий летом. Назв. кетоязычное с ассанским топоформантом -ур – 
«вода, река» /49, с. 113/. Ошибочно производить его от бур. халуурал – «жар, температура», 
как это мы делали ранее /47, с. 29/.  

Халха-Узур, дер., лев. берег р. Горхон (Тонта). Назв. от бур. халха – «прикрытие, щит, 
заслон», переносно – «защита, покровительство» и үзүүр – «остриё, шпиль», «верхушка», 
«кончик, конец», переносно – «лучший, самый хороший». По переписи 1897 г., здесь был 
расположен улус Халхазурский (Улан-Бургасский-II), входивший в Еланцинское инородче-
ское ведомство, имевший 24 хозяйства и населённый бурятами 4-го чёрнорудского рода (42 
муж., 38 жен.). В 1911 г. улус Халхазурский входил в то же ведомство, в нём было 16 дво-
ров, жили буряты того же рода (29 муж., 32 жен., 7 детей). 

Хальский, улус, оз. Зун. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцинское 
инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского рода (9 
муж., 17 жен.). В 1911 г. улус Хальский входил в то же ведомство, в нём было 8 дворов, жи-
ли буряты того же рода (15 муж., 15 жен., 1 ребёнок). 

Хальтэ, мыс, расположен по сев.-зап. берегу п-ва Кобылья Голова, о. Ольхон. Назв. об-
разовано от бур. хаалта – «препятствие, преграда, плотина». 
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Халэ, лев. пр. р. Сарма. Назв.от бур. хэлэ(н) – «язык». Его приводит в 1895 г. И.Д. Чер-
ский. 

Ханкой, лев. пр. р. Куртун. Назв. образовано от бур. хаанхай – «закрытый». Род. назв. 
Ханхой, Хонхоевская, Хонхоевский, Хонхойский. 

Ханкой, уроч., лев. берег р. Куртун, ниже устья р. Синта. 
Ханхой, оз., сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Харагуджирский, улус, кл. Харагуджир. По материалам переписи 1897 г., улус входил 

в Еланцинское инородческое ведомство, имел 19 хозяйств, в нём жили буряты 2-го черно-
рудского рода (43 муж., 41 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус Харагужирский входил в 
то же ведомство, в нём было 20 дворов, жили буряты того же рода (49 муж., 34 жен., 2 ре-
бёнка). 

Харагунский, улус, р. Анга, оз Харагунское. По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Еланцинское инородческое ведомство, имел 17 хозяйств, в нём жили буряты 3-го (9 
муж., 17 жен.) и 5-го (17 муж., 21 жен.) чернорудских родов. В 1911 г. улус Харагунский 
входил в то же ведомство, в нём 8 дворов занимали буряты 3-го чернорудского рода (15 
муж., 9 жен., 2 ребёнка) и 5 дворов – буряты 5-го чернорудского рода (10 муж., 7 жен., 1 ре-
бёнок). 

Хара-Жалга, лев. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. хара – «чёрный, тёмный» и жалга – 
«лощина, ложбина, овраг, балка, лог, падь, ров». Следует заметить, что бур. хара, как и 
тюрк. кара – в том же значении, рассматривается в качестве местного субстратного геогра-
фического термина индоевропейского происхождения и употребляется для обозначения ка-
чества прозрачной, чистой воды /135, с. 110, 124], в бурятских традициях чёрный цвет сим-
волизирует несчастье, горе, гибель всего, что движется и дышит, но может иметь и вполне 
благоприятный  смысл – олицетворять тёмное небо, обозначать север, главное и большое /7, 
с. 88/. В 1895 г. И.Д. Черский реку называет Хар-жерга, в котором можно видеть монг. хар – 
«чёрный, тёмный», «простой, обычный, физический, грубый», «злой, коварный», а жерга – 
явное искажение бур. жалга.  

Харанса (Харанца, Харанцинский, Харца), пр. оз. Байкал, река впадает в Малое Мо-
ре. Назв. происходит от бур. хара(н) – «зрение, глазомер, поле зрения, видимое пространст-
во». Действительно, с непокрытого лесом и возвышающегося над водой на 80-100 м острова 
хорошо просматриваются ближайшие окрестности и горы сев.-зап. побер. Малого Моря. 
Назв. на реку перешло с рядом расположенного мыса и острова. В 1908 г. реку отметил Ф.К. 
Дриженко под назв. Харанса. 

Хара-Нур, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. от бур. хара – «чёрный, тёмный» и бур., 
монг. нуур – «озеро». Род. назв. Харанурский. 

Хара-Нур, летник, Тажеранская степь.  
Хара-Нур, летник, лев. берег р. Анга. 
Харанурский, улус, р. Анга. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Еланцин-

ское инородческое ведомство, имел 10 хозяйств, в нём жили буряты 2-го (10 муж., 17 жен.) и 
4-го (8 муж., 8 жен.) чернорудских родов. В 1911 г. улус Харанурский входил в то же ведом-
ство, в нём 6 дворов занимали буряты 2-го чернорудского рода (11 муж., 8 жен.) и 7 дворов – 
буряты 4-го чернорудского рода (8 муж., 8 жен., 1 ребёнок). 

Харанцы, о., расположен вблизи юго-вост. берега пролива Малое Море, в удалении     
1-1,5 км от о. Ольхон.  

Харанцы, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. С мыса хорошо обозревается пролив Малое 
Море и его сев.-зап. берег, удалённый на 15-20 км. 

Харанцы, дер., сев.-зап. побер. о. Ольхон. Материалы переписи 1897 г. показывают 
здесь улус Хоронцынский при реке Харца, входивший в Кутульское инородческое ведомст-
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во, имевший 8 хозяйств, населённый бурятами 2-го абызаевского рода (13 муж., 15 жен.).     
В 1911 г. улус Хоронца относился к тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты 
того же рода (10 муж., 15 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 104 чел. 

Харасаевский, улус, р. Малая Бугульдейка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-ский) от бур. хараса – «взгляд». Род. назв. Харасатый. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Алагуевское отдельное родовое управление, был населён бурятами алагуев-
ского рода (30 муж., 21 жен.), имел 7 хозяйств. В 1911 г. улус был населён бурятами того же 
рода, имел 13 дворов, в нём жил 61 чел. (31 муж., 26 жен., 4 ребёнка). 

Харасатый, летник, по прав. берегу р. Таловка (Малая Бугульдейка).  
Харасун, лев. пр. р. Таловка (Малая Бугульдейка). Назв. от бур. хара – «тёмный, чёр-

ный» и hү(н) – «молоко», «молочный».  
Хара-Тырген, летник, по р. Бугульдейка. Назв. от бур. хара – «тёмный, чёрный» и тэр-

гэ – «повозка, телега», «воз».  
Хара-Хабсагай, мыс, расположен по юж. берегу п-ва Кобылья Голова, о. Ольхон. Назв. 

образовано от бур. хара – «тёмный, чёрный» и хабсагай – «скала, утёс, каменистые гольцы, 
предгорье, ущелье, скалистый». Род. назв. Хара-Хабсагайский. 

Хара-Хабсагайский, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Хара-Хушун, мыс, юго-вост. берег о. Ольхон, к вост. от мыса, в 30-40 км, расположены 

самые максимальные (до 1642 м) глубины Байкала. 
Харгитуй, гора выс. 1657 м, с неё стекает р. Большая Анга. Назв. происходит от бур. 

харгы – «дорога», -туй – суффикс. 
Хардо, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, устье р. Элигей. Назв. от бур. хард – 

подражание резкому звуку. 
Харды-Аман, зал., вост. побер. пролива Ольхонские Ворота. Назв. от бур. хард – под-

ражание резкому звуку и ама(н) – «рот, уста, губы». 
Харик (Харек), прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. хайр – «песчаная отмель, коса», 

хайрик – «песчаник, песчаный брусок, точильный песчаный камень» /122, с. 172/. 
Харикта, летник, Тажеранская степь. По структуре это эвенкийское назв. (суффикс -

кта) с основой, скорее всего, от бур. хайр – «галька, щебень», «отмель, песчаная коса». По 
переписи 1897 г., здесь был расположен улус Хайриктинский, входивший в Кутульское ино-
родческое ведомство, имевший 7 хозяйств и населённый бурятами 6-го чёрнорудского рода 
(7 муж., 7 жен.).  

Харикта, ф., Тажеранская степь. 
Харин-Хара, дер., по р. Крестовая. О ней сообщает М.Н. Мельхеев и даёт объяснение 

назв. – «чуждые-чёрные», «от бурятского харим – «отчуждённые», «чуждые», т. е. потомки 
от смешанного русско-бурятского брака» /125/. 

Хейрем, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. В предгорьях река разветв-
ляется на две протоки, которые через 4 км сливаются. Назв. реки происходит от эвенк. хэрэ – 
«подошва горы» с этимологией – «река, текущая по подошве горы». Действительно, река на 
бóльшем протяжении течёт почти параллельно берегу Байкала.  

Хибин (Хубын), о., расположен в проливе Малое Море в 0,4 км от о. Ольхон. Назв. бу-
рятское, либо от хибэ(н) – «моль», либо от хубиин – «частный, личный», либо от хүбөө – 
«край, кромка, берег», либо от хүбүү(н) – «сын».  

Хидуса, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. хюдаса, hюдаса – «сражение (военное)», 
по преданиям бурят, в верховьях реки, на перевале, называемом Хюдасын дабаан – «перевал 
сражения», в бассейне Лены «происходили военные столкновения между бурятами и их 
противниками, стремящимися перейти через перевал» /122, с. 172-173/. На карте Байкала 
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1806 г. река показана и названа – Кюдуса. В 1895 г. И.Д. Черский реку называл – Кедусá. 
Род. назв. Хидусинский. 

Хидусинский, улус, р. Хидуса. По материалам переписи 1897 г., улус Кидусинский вхо-
дил в Алагуевское отдельное родовое управление, имел 20 хозяйств и был населён бурятами 
алагуевского рода (38 муж., 44 жен.). В 1911 г. улус Хадусинский был населён бурятами то-
го же рода, имел 23 двора, в нём жило 114 чел. (54 муж., 52 жен., 8 детей). 

Хисин, улус, без привязки. Улус упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что в нём живут бу-
ряты хайталова (кайталова) рода /12, с. 74/. Назв. образовано от якут. киhи – «человек, пер-
сона», «человеческий, людской». 

Хобой, мыс, расположен на самом крайнем сев.-вост. замыкании о. Ольхон. Назв. от 
бур. hобой – «клык, коренной зуб». Мыс объявлен геологическим природным памятником. 

Хобой-Хушун, мыс, сев.-зап. берег Среднего Байкала, к сев.-вост. от устья р. Крестовая. 
Назв. от бур. hобой – см. выше и хушуу(н) – «выступ». 

Хогот, прав. пр. р. Куртун. Назв. от бур. hогоо(н) – «самка изюбря, маралуха», -т – 
суффикс множественности.  

Холбо-Нур, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. от бур. холбоо(н) – «связь» и бур., монг. 
нуур – «озеро».   

Холгойский, высел., падь Холгойская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам пере-
писи 1897 г., выселок входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём 
жили буряты 2-го абызаевского рода (11 муж., 23 эжен.). В 1911 г. улус Халгай относился к 
тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты того же рода (19 муж., 25 жен., 7 де-
тей). 

Хонхоевская, падь, сев.-зап. побер. о. Ольхон, падь открывается к оз. Ханхой.  
Хонхоевский, улус, падь Хонхоевская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам пере-

писи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жи-
ли буряты 2-го абызаевского рода (18 муж., 14 жен.). В 1911 г. улус Хонхой относился к то-
му же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты того же рода (13 муж., 14 жен.). 

Хонхойский, улус, р. Куртун. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Алагуев-
ское отдельное родовое управление, был населён бурятами алагуевского рода (13 муж., 14 
жен.), имел 7 хозяйств. 

Хопхоевский, высел., р. Куртун. Назв. от фам. Хопхоев. В 1911 г. выселок был населён 
бурятами алогуевского рода, имел 4 двора, в нём жило 48 чел. (21 муж., 23 жен., 4 ребёнка). 

Хора-Ундур (Хора-Ундэр), мыс, сев.-зап. берег о. Ольхон. Назв. от бур. хоро(н) – «яд, 
отрава, ядовитый, язвительный, колкий, острый, сильный» и үндэр – «высокий, возвышен-
ный, высота, возвышенность, высь». Род. назв. Хора-Ундурский. 

Хора-Ундурский, зал., сев.-зап. берег о. Ольхон. Назв. на залив перешло с назв. мыса.  
Хорга, пр. оз. Байкал, впадает в зал. Мухур. Назв. от бур. хоргуу – «укрытый, прячу-

щийся, плохо видимый». Оно обусловлено тем, что во время набегов и грабежей долина ре-
ки служила укрытием для скота и людей. На одном из холмов по правом берегу реки суще-
ствовало для обороны каменное городище, сохранившееся до наших дней. Ошибочно связы-
вать название с географическим термином карга (корга, харга, хорга) – «скалистый остро-
вок, риф, мель, коса» /122, с. 133/. В 1895 г. И.Д. Черский реку называет – Харгой. Род. назв. 
Хоргой, Хоргойская, Хоргойский. 

Хоргой, п-ов, сев.-зап. побер. о. Ольхон.   
Хоргой, мыс, расположен на зап. окончании п-ва Хоргой.  
Хоргойская Губа, зал. сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Хоргойский, улус, р. Хоргой, у Байкала. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 

Кутульское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили буряты 1-го черноруд-
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ского рода (8 муж., 2 жен.). В 1911 г. улус Хоргой входил в то же ведомство, в нём было 2 
двора, жили буряты того же рода (5 муж., 3 жен.). 

Хорин-Ирги, мыс, расположен на юго-зап. окончании п-ва Кобылья Голова, о. Ольхон. 
Назв. от бур. хариин – «чужой, чуждый, иноземный» и эвенк. ирги – «хвост (животного)». 

Хоролдойский, высел., падь Хоролдойская, о. Ольхон. Назв. оформлено в русском язы-
ке (суффикс -ский) от бур. хоролто – «убыль, ущерб, потеря», -дой – суффикс. По материа-
лам переписи 1897 г., выселок входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 5 хо-
зяйств, в нём жили буряты 2-го абызаевского рода (4 муж., 16 жен.). В 1911 г. улус Харалдай 
относился к тому же ведомству, в нём было 3 двора, жили буряты того же рода (3 муж., 8 
жен., 2 ребёнка). 

Хоторук, з., прав. берег р. Анга. Судя по суффиксу -рук, назв. является эвенкийским, 
однако его основа взята от бур. хото(н) – «загон, стайка, хлев», «стойбище, становище». 

Хохе-Нахотуй, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от бур. хохи – «утрата, 
неудача», «тяжкий, тяжёлый» и нахюу – «согнутый, вогнутый», «наклонный», -туй – суф-
фикс. 

Хубын, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. 
Худунтуй, ключ, падь Хадайская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Ключ указан в материалах 

переписи 1897 г. Ныне его нет. Назв., судя по суффиксу -туй, образовано в бурятском языке, 
от основы хүдөө – «худон, сельская местность», «провинция», «полевой, степной». 

Хужартай, прав. пр. р. Бугульдейка. Назв. от бур. хужар – «гуджир (сода натураль-
ная)», «солончак, солонцы», хужартай – «солончаковый», гуджир, гужир – «натуральная 
сода», монг. хужир – «сода». При объяснении этого типа назв., довольно распространённых 
в местах компактного проживания бурят, следут иметь в виду, что бур. хужар является ли-
тературным словом, и в разговорной речи бурят обычно бытует слово хужир, проявляющее-
ся в географических названиях и полностю совпадающее с монг. хужир. Род. назв. Хужир, 
Хужирский, Хужиртуй. 

Хужир, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море.  
Хужир, пгт, порт, сев.-зап. побережье о. Ольхон. Материалы переписи 1897 г. показы-

вают здесь улус Хужирский, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 20 
хозяйств, населённый бурятами 2-го абызаевского рода (32 муж., 28 жен.). В 1911 г. улус 
Хужир относился к тому же ведомству, в нём было 15 дворов, жили буряты того же рода (31 
муж., 18 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 338 чел. 

Хужир-Нугайский, зал., сев. берег зал. Мухур. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ский) от бур. хужар – «гуджир (сода натуральная)», «солончак, солонцы»,  и нуга – 
«луг (в излучине реки)», «займище, заливной луг, луговая низина» 

Хужир-Нугайский (Хужир-Нугуйский), улус, по р. Шида (Шеда). По материалам пере-
писи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств и был на-
селён бурятами 1-го чёрнорудского рода (17 муж., 17 жен.). В 1911 г. улус Хужир-Ногуй от-
носился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода (12 муж., 7 
жен., 2 ребёнка).  

Хужиртуй (Хужирский), мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Хулугунэй (Кулгана), мыс, зап. берег оз. Байкал. Назв. от бур. хулгуна – «мышь», 

«мышиный».  
Хулуртуй, пос., сев.-зап. побер. Северного Байкала, долина р. Илга. Назв. бурятское 

(суффикс -туй) с кетоязычной основой Хулур. 
Хулы (Хул), эал., вост. берег пролива Ольхонские Ворота, длина до 5 км и ширина до 4 

км. Назв. кетоязычное, от корчунского кул – «вода, река». Изменено в бурятском языке. На 
карте Байкала 1899-1900 гг. залив называется Харин Ирги (Хойтэ-Хуль). Назв. Харин-Ирги (а 
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также Хорин-Ирги) – от бур. хариин – «чужой, чуждый, иноземный» и эвенк. ирги – «хвост». 
Назв. Хойтэ-Хуль – от бур. хойто – «северный, последующий, следующий» и корчунского 
кул. В 1908 г. Ф.К. Дриженко залив называет бухтой Харин-Ирги (Хойте-Хунь) /73/. Хунь, 
скорее всего, ошибочно. 

Хунгай, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. либо от эвенк. хуңээ – «вьюга, метель», 
«занос (снежный)», «пыль (морозная в воздухе)», «подняться вьюге, метели», «бушевать 
вьюге, метели», «завывать (о вьюге)», «намести, замести дорогу (снегом)», либо от бур. 
хун(г) – «лебедь».  

Хундылын-Горхон, прав. пр. р. Сарма. Назв. от бур. хундэлэн – «поперечный» и гор-
хо(н) – «ручей, ручеёк, паводок». 

Хунук, о., Малое Море, устье р. Сарма. Назв. от бур. хүнэг – «деревянная бадья, ведро».  
Хурай-Нур, дер., р. Анга, устье р. Тонта. Назв. от бур. хуурай – «сухой», переносно – 

«пустой», и бур., монг. нуур – «озеро». По материалам переписи 1897 г., здесь был располо-
жен улус Хурайнурский, входивший в Еланцинское инородческое ведомство, имевший 27 
хозяйств, населённый бурятами 3-го (33 муж., 30 жен.) и 5-го (27 муж., 28 жен.) черноруд-
ских родов. В 1911 г. улус Хурай-Нурский входил в то же ведомство, в нём 13 дворов зани-
мали буряты 3-го чернорудского рода (42 муж., 25 жен., 4 ребёнка) и 12 дворов – буряты 5-
го чернорудского рода (34 муж., 25 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в дер. жило 180 чел. 

Хурга, лев. пр. р. Хидуса. Назв. от бур. хурга(н) – «пальцы, палец». 
Хылтыгейский, улус, сев.-зап. побер. пролива Малое Море. По переписи 1897 г., улус 

был расположен по пади Хылтыгейской, входил в Кутульское инородческое ведомство, 
имел 8 хозяйств и был населён бурятами 1-го чёрнорудского рода (18 муж., 16 жен.). В 1911 
г. улус Хылтыгей относился к тому же ведомству, в нём было 8 дворов, жили буряты того 
же рода (18 муж., 18 жен., 5 детей). 

Хытгени*, летник, Тажеранская степь. 
Цаган-Тырм, оз., сол., Тажеранская степь. Назв. от бур., монг. цагаан – «белый» и бур. 

хоринского тоором – «озерко».  
Чёрноруд, с., р. Кучулга. О назв. М.Н. Мельхеев пишет следующее: «… это, казалось 

бы, чисто русское название («чёрная руда») по происхождению совсем не русское. В этой 
местности жили буряты «шестого шоно рода», т. е. буряты рода  ш о н о  – волк; в русских 
письменных документах – шонородские. Наименование  Ш о н о р о д (с к и е) исказили в 
Шернород (Чернород), а затем в Чёрноруд(ское)» /122, с. 177/.  

Чёрный Камень, прав. пр. р. Загадай. Назв. от рус. чёрный и камень. 
Чинкира*, летник, р. Бугульдейка.    
Чирухай, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от эвенк. чирукай, 

черукай – «щука», которые, как считает А.Е. Аникин, заим. из монг. цурхай – «щука» /3, с. 
685/. Менее вероятен вариант – от якут. чорохай – «щука», которое, как и другие формы сло-
ва в тюркских языках, по мнению К.А. Новиковой, восходит к монгольским формам /146/. К 
тому же в якутском языке щука большей частью именуется исконным сордонг. Заметим, что 
не подходит для объяснения назв. бур. сурхай – «щука». Мало вероятно, что назв. происхо-
дит от рус. чуругай, чуругайка – «мелкая щука» /50, с. 109/, заим. из тюркских и монгольских 
языков, более присущих для русских говоров Западной Сибири и не отмеченных на Байкале. 
Назв. зафиксировано на карте Байкала 1806 г. и позднее не отмечается. 

Шалба-Даин-Ятор, зал., сев.-зап. берег пролива Малое Море. Назв. от бур. шалбагар – 
«выпяченный, вывороченный (о губах)», дай(н) – «враг, неприятель» и ядуур – «скудный, 
тощий».  
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Шальнугай, мыс, расположен на сев.-зап. окончании п-ва Уляхтинский. Назв. его обра-
зовано от бур. шал – «совершенно, совсем» и нуга – «луг (в излучине реки)», «займище, за-
ливной луг, луговая низина».  

Шаманка, лев. пр. р. Куртун. 
Шаманка, хр., вдр. рек Хидуса и Сухая Сокурка. 
Шапшалан (Шал-Шалан), мыс, к сев.-вост. от устья р. Широкая. Назв. от бур. шаб – 

«шлёп, бац, щёлк» и шал – «буль-буль». М.Н. Мельхеев назв. Шабшалан объяснял, не пояс-
няя, как «сенокос».  

Шара-Тогот (Чёрноруд), с., р. Кучулга. На 01.01.2015 г. в селе жило 380 чел.  
Шара-Шулун, мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. образовано от бур. шара- «жёл-

тый» и шулуу(н) – «камень, каменный, каменистый».  
Шаргодагон (Шаргодаган, Шарга-Даган), о., расположен вблизи сев.-зап. берега 

пролива Малое Море. Назв. от бур. шарга – «палёвый (о цвете), соловый (о масти)» и даа-
га(н) – «двухлетний жеребёнок, лончак».  

Шартлай, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, вблизи устья р. Шартлан (Шартла, 
Шартлай). На происхождение назв. можно высказать 3 версии: а) от маньч. шартань – «су-
хое, высохшее на корне, без ветвей дерево (например, ель)», «жердь, шест», «флаговая мач-
та, флагшток, стандарт»; б) от кирг. шортан – «прыг-прыг»; в) от монг. шартай – «горя-
чий». В 1908 г. Ф.К. Дриженко мыс называет Шартла и приводит его второе название – Го-
лый /73/.  

Шартлан (Шартла, Шартлай), пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. В 
1977 г. М.Н. Мельхеев реку называет Шара-Тала – «жёлтая степь» /125/, но это суждение 
явно ошибочно. Название на реку перенесено с названия мыса. 

Шедлокта*, прав. пр. р. Хогот.  
Шемшераша*, прав. пр. р. Бугульдейка. Река показана и названа – Мутукун– на карте 

Байкала 1806 г. Назв. Мутукун от эвенк. муу – «вода», -тук и -ун – суффиксы. 
Шибартинский, улус, кл. Арай. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Елан-

цинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 2-го чернорудского 
рода (6 муж., 19 жен.). В 1911 г. улус Шабартинский относился к тому же ведомству, в нём 
было 5 дворов, жили буряты того же рода (11 муж., 11 жен., 1 ребёнок). 

Шибетовская, падь, сев.-зап. побер. о. Ольхон. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ская) от бур. шэбээ – «изгородь, частокол», «палисадник», «укрытие», западного 
– «загон для овец, овечий загон». Род. назв. Шебетский, Шибетовский, Шибетой, Шибет-
ский, Шибэта, Шэбэта, Шэбэтуй. Упомянута в материалах переписи 1897 г. Ныне не выде-
лятся. 

Шибетовский, улус, падь Шибетовская, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам пе-
реписи 1897 г., улус входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём 
жили буряты 1-го абызаевского рода (9 муж., 11 жен.). В 1911 г. улус Шибетой относился к 
тому же ведомству, в нём было 5 дворов, жили буряты того же рода (6 муж., 8 жен.). 

Шибетовский, улус, сев.-зап. побер. о. Ольхон. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Кутульское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств и был населён бурятами 1-го 
абызаевского рода (9 муж., 11 жен.).  

Шибетский (Шебетский, Шэбэтуй), зал., сев.-зап. побер. о. Ольхон.  
Шибетский (Шебетский), мыс, сев.-зап. побер. о. Ольхон. На мысе известны каменные 

стены, о которых писал М.Н. Мельхеев: «… каменные оборонительные стены… сооружа-
лись на высоком, скалистом неприступном (с трёх сторон вода) мысу, имеющем узкое со-
единение с сушей. Стены, отгораживающие мыс от материка, сложены из плиточного камня 
(без цементирующей связки), высотою до трёх, длиною в несколько сотен метров. Полага-
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ют, что эти сооружения были созданы древними племенами – тюрко-курыканами, обитав-
шими в Прибайкалье ещё до формирования бурятского народа. В настоящее время от этих 
стен остались лишь руины» /122, с. 179/. С каменными стенами на Ольхоне сталкивался ещё 
отряд казачьего пятидесятника Курбата Иванова в 1643 г. Непосредственно на этом мысе 
древние каменные стены обнаружил в 1895 г. Н.Н. Агапитов.  

Шибэта, гора, прав. берег приустьевой части р. Анга. На вершине горы сохранились 
остатки древней крепостной стены эпохи курыканов.  

Шида (Шеда), пр. оз. Байкал, впадает в зал. Мухур. Назв. от бур. шүдэ(н) – «зуб, зубец, 
зубцы». 

Шида, губа, зал. Мухур. 
Шида, пос., сев. берег зал. Мухур. По материалам переписи 1897 г., здесь был располо-

жен улус Шединский при р. Шеда у Байкала (у М.Н. Мельхеева – Сединский), входивший в 
Кутульское инородческое ведомство, имевший 9 хозяйств, населённый бурятами 1-го чер-
норудского рода (15 муж., 16 жен.). В 1911 г. улус Шедо входил в то же ведомство, в нём 
было 7 дворов, жили буряты того же рода (11 муж., 14 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 28 чел. 

Ширета 2-я, летник, Тажеранская степь. 
Ширетуйский, улус, оз. Ширетуй. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 

Еланцинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 4-го черноруд-
ского рода (4 муж., 9 жен.). В 1911 г. улус Шеретовский входил в то же ведомство, в нём 
было 4 двора, жили буряты того же рода (5 муж., 10 жен., 1 ребёнок). 

Широкая, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Среднего Байкала. 
Широкий, летник, побер. оз. Байкал. 
Шолотовский, улус, кл. Хультон. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 

Еланцинское инородческое ведомство, имел 19 хозяйств, в нём жили буряты 3-го черноруд-
ского рода (40 муж., 40 жен.). В 1911 г. улус Шелутовский входил в то же ведомство, в нём 
было 20 дворов, жили буряты того же рода (50 муж., 46 жен., 11 детей). 

Шоройтэ-Хушун, мыс, юго-вост. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. шорой – «пыль, мусор, 
почва, грунт» и хушуу(н) – «выступ». По М.Н. Мельхееву – «землистый мыс».  

Шракшура*, мыс, зал. Мухур, сев.-вост. устья р. Хорга.  
Шунтэ, зал., юго-вост. побер. о. Ольхон. Назв. от бур. шүнтэгэр – «вытянутый, остро-

конечный, заострённый». Род. назв. Шунтэ-Левый, Шунтэ-Правый. 
Шунтэ-Левый, мыс, юго-вост. побер. о. Ольхон. 
Шунтэ-Правый, мыс, юго-вост. побер. о. Ольхон. 
Эбтей, летник, Тажеранская степь. Назв. от бур. эбтэ(й) – «дружный, дружественный».  
Эксала (Яксал, Яксала), прав. пр. р. Куртун. Назв. от якут. эх – «гнуть (например, лы-

жи, полозья саней)» и салаа – «приток, рукав, протока».  
Элигей, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Северного Байкала. Выходя из гор на холмистые 

предгорья, река иногда разветвляется на протоки, которые могут сливаться, и в Байкал река 
впадает двумя устьями. Назв. её происходит от монг. элэг – «печень», бур. эльгэ(н) – «пе-
чень», «солнечная сторона чего-либо». Оно соответствует системе терминов, обозначающих 
в монгольском языке рельеф гор /69, с. 48-53/, в бурятском языке эта система, видимо, утра-
чена. В этой системе гора подразделяется по сторонам света: урд, или өвөр, тал – южная, 
или солнечная, сторона; хойт, или ар, тал – «северная, или теневая, сторона»; баруун, или 
ач, этгээд – «западная, или правая, сторона»; зүүн, или солгой, этгээд – «восточная, или ле-
вая, сторона». Каждая из сторон имеет дробное членение. Так, южную сторону составляют: 
1) зулай, буквально «темя»; 2) дух, или магнай, буквально «лоб»; 3) эрүү, буквально «подбо-
родок»; 4) энгэр, буквально «лацканы»; 5) элэг, буквально «печень»; 6) өвөрбэл – «южный 
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склон»; 7) өвөрхормой – «южная подошва». Река, следовательно, получила назв от топонима 
– назв. определённой части южного склона горы; это река, стекающая с «печени» южного 
склона горы. Род. назв. Элигин. 

Юбхан*, мыс, зап. берег пролива Ольхонские Ворота. 
Южный Кедровый, мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, устье р. Голая. Назв. от 

рус. юг, южный и кедр. 
Юртенная Падь, лев. пр. р. Яксал. Назв. образовано от рус. юрта, имеющего различ-

ные значение в районах Сибири, но большей частью означающее «временное переносное 
жилище», и заим. из тюркских языков, и падь. На реку название перешло с названия пади. 

Ядиба*, летник, падь Идиба, о. Ольхон. По материалам переписи 1897 г., здесь был 
расположен улус Идибинский, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имевший 
13 хозяйств и населённый бурятами 1-го абызаевского рода (18 муж., 20 жен.). 

Ядор (Онгурён), мыс, сев.-зап. берег Северного Байкала, устье р. Илга. Назв. от бур. 
ядуур – «скудный, тощий». Род. назв. Ядыртуй, Ятор. 

Ядыртуй, мыс, сев.-зап. берег пролива Малое Море. Иначе назв. мыса объясняет М.Н. 
Мельхеев: «немощный», в смысле маленький». 

Яксал, прав. пр. р. Куртун. Назв. от эвенк. якса, якча, якша – «ключ, ручей», -л – суф-
фикс. Род. назв. Якшакан, Якшал, Якчий, Якша.  

Якшал, прав. пр. р. Сарма.  
Ялга, пр. оз. Байкал, протекал по пади Ялга, впадал в бухту Елгай. Назв. от бур. ялга – 

«ложбина», «овраг», «балка», «лог», «падь (узкая)», «ров». Отмечен в материалах переписи 
1897 г. Ныне его нет.  

Ялга, падь, сев.-зап. побер. о. Ольхон, открывалась в бухту Елгай. Ныне не выделяется.   
Ялга, дер., падь Ялга, сев.зап. побер. о. Ольхон. По материалам переписи 1897 г., здесь 

был расположен улус Ялгинский, входивший в Кутульское инородческое ведомство, имев-
ший 9 хозяйств и населённый бурятами 1-го абызаевского рода (10 муж., 18 жен.). В 1911 г. 
улус Ялга относился к тому же ведомству, в нём было 7 дворов, жили буряты того же рода 
(10 муж., 11 жен.). На 01.01.2015 г. в деревне жило 83 чел. 

Ялга-Узур, з., р. Анга. Назв. от бур. ялга – см. выше и үзүүр – «корень», «основание», 
«начало». На 01.01.2015 г. в заимке жило 8 чел. 

Ялга-Узур, летник, прав. берег р. Анга.  
Янготы, лев. пр. р. Куртун. Назв. от эвенк. яңу – «шуметь, греметь», «ворчать», «разго-

варивать», «раздаваться, звучать (о голосе)», «слышаться (о звуках)», -ты – суффикс.  
Ятор, летник, зап. побер. пролива Малое Море. 
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Алексеевский, прав. пр. р. Утулик. 
Ангасолка, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Река, как и её составляющие, 

течёт в узком ущелье. Назв. образовано от эвенк. анга – «пасть (зверя)», «щель», -сол и -ка – 
суффиксы. Менее вероятно, как мы делали ранее, привлекать для объяснения бур. онгосо – 
«лодка, судно, корабль, челнок» /47/. На карте Байкала 1806 г. показаны две реки с близким 
назв. – Большой Онгосолок и Малый Онгосолок. В 1908 г. Ф.К. Дриженко здесь выделил три 
реки, стекающие в Байкал, – Левую, Среднюю и Правую Ангасолки. На современных картах 
показана одна река с одним устьем, но недалеко от устья составляющаяся из двух рек. У 
Правой Ангасолки есть левый приток. Путаница с количеством впадающих в Байкал рек 
объясняется тем, что исследователи не всегда прослеживали устья рек и о реках судили «с 
воды» по их долинам. Род. назв. Ангасольская, Ангасольский. 

Ангасолка, пос., лев. берег р. Правая Ангасолка. На 01.01.2015 г. в пос. жило 643 чел. 
Ангасолка, ж.-д. ст. (только для электропоездов), лев. берег р. Правая Ангасолка. 
Ангасольская, пос., устье р. Ангасолка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 13 чел. 
Ангасольский, мыс, сев. берег Южного Байкала, устье р. Ангасолка. 
Ангасольский Камень, скала, правобер. р. Большая Крутая Губа.  
Андриановская, пос., верховья р. Левая Ангасолка. Назв. от фам. Андрианов. Род. назв. 

Андрияновская. Возможно, в честь инженера Г.В. Андрианова (Адрианова, Андриянова), 
руководившего в 1890-х гг. изыскательскими работами по побережью Байкала трассы Кру-
го-Байкальской ж. д. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 85 чел. 

Андрияновская, гора, выс. 976 м, верховья р. Левая Ангасолка. 
Андрияновская, ж.-д. ст. (только для электропоездов), правобер. р. Левая Ангасолка 
Анчук, уроч., прав. берег р. Иркут, устье р. Большая Быстрая. Основу назв. можно свя-

зать с якут. аан – «дверь», «ворота», «вход», «проход», а компонент -чук с эвенк. чуука – 
«трава, зелень», чукаг – «луг, поляна». 

Аран-Тологой, прав. пр. р. Верхняя Тибельти. Назв. от бур. араа(н) – «коренной зуб», 
«клык (у животных)», «шестерня» и толгой – «голова». 

Асламова, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала.Длина реки 0,5 км. Назв. от фам. 
Асламов.  

Асламова, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Асламова. 
Бабха*, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 22 км. Река под 

назв. Бабка упомянута в 1691 г. в Иркутской отпускной книге, составленной «таможенным и 
заставным головою» Дмитрием Каменшиковым с целовальниками /151, с. 47/. Она показана 
и названа на карте Байкала 1806 г. На некоторых картах первой половины ХХ в. река (а так-
же рядом расположенная гора) имеет другое назв. – Бадха, что позволяет предполагать ис-
кажение первоначального названия. 

Бабха*, пос., устье р. Бабха. 
Бабха*, ж.-д. ст. (5342 км), устье р. Бабха. 
Байга, прав. пр. р. Хара-Мурин. Назв. связано с эвенк. бай – «богатство», «богач», «бо-

гатый», -га – суффикс. Род. назв. Байгахан, Байсик, Байсинский. 
Байгахан, прав. пр. р. Зун-Байга. 
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Байкал, оз. Протяжённость береговой линии озера в районе составляет около 170 км. 
Байкал, пгт, сев.-зап. берег Южного Байкала. Поселение, равно как и одноимённые    

ж.-д. станция и порт, было основано в 1898 г., когда рельсы Транссиба пришли с зап. на бе-
рега Байкала. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 413 чел. 

Байкал, ж.-д. ст., сев.-зап. берег Южного Байкала. 
Байкал, порт, сев.-зап. берег Южного Байкала. 
Байкальск, гор., юго-зап. берег Южного Байкала, устья рек Солзан, Харлахта и Крас-

ный. Основан в 1966 г. в связи со строительством целлюлозного комбината. На 01.01.2015 г. 
в городе жило 12 974 чел. 

Байкальск, ж.-д. (5352 км) ст., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Солзан. 
Байсик, прав. пр. р. Малая Половинка.  
Байсинский Ключ, лев. пр. р. Средняя Тибельти. 
Бакланий, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 1,5 км. Назв. от рус. 

баклан – «приморская птица, живущая рыбой, морской ворон, Phalacrocorax» /66, I, с. 40/. 
Род. назв. Баклань. В 1908 г. у Ф.К. Дриженко это же название /73/.  

Бакланий, мыс, сев.-зап. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Каторжанка. 
Бакланий (Бакланий Убурь), мыс, сев.-зап. берег Южного Байкала, вблизи устья р. 

Бакланий. Назв. Убурь от бур. үбэр – «южный склон (горы)», «передняя (солнечная) сторо-
на». 

Баклань, пос., сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Бакланий. На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 17 чел. 

Баранчики, пос., устье р. Большой Баранчик. Назв. образовано от тюрк. баранчыы – 
«тёмный». Ошибочно связывать его с кетскими (енисейскими) языками /47, с. 89/. Род. назв. 
Баранчик. Посёлок отмечен в летописи Н.С. Романова в 1896 г.: «20 мая прибыла партия мо-
ряков и рабочих в 64 чел[овека] для постройки механических мастерских в Баранчиках на 
Байкале, где предполагается сборка парового ледокола, заказанного в Англии. Первый 
транспорт с частями ледокола ожидается в сентябре, когда уже будет открыто движение по 
железной дороге до Красноярска. В партии рабочих прибыло несколько человек водолазов 
для исследования дна Байкала» /175, с. 351/. 

Баратская, падь, правобер. р. Иркут, ниже устья р. Большая Быстрая. Назв. оформлено 
в русском языке (суффикс -ская) от бур. боро – «глина», -т – суффикс множественности. 

Барун-Байга, прав. пр. р. Байга. Назв. от бур. баруун – «правый», «западный» и гидро-
нима Байга. 

Безымянная, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. 
реки составляет 0,304 тыс. км2, ежегодный сток – 0,14 км3 (данные гидропоста пос. Манги-
туй, в 2 км от устья). Уклон течения реки – более 23‰. Назв. от рус. без (предлог) и имя. Ре-
ка показана и названа – Безымянна – на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.). В 1786 и 1793 
гг. реку отметил Э.Г. Лаксман, а также мыс Безымянный. Она показана и названа – Безы-
мянна – на карте Байкала 1806 г.  

Безымянный Голец, гора, выс. 2068 м, правобер. р. Левая Безымянная. 
Безымянный Голец, уроч., правобер. р. Левая Безымянная. 
Берёзовая, лев. пр. р. Левая Большая Зазара. 
Берёзовый, лев. пр. р. Утулик.  
Болотный, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 5 км. Назв. её от 

рус. болото. Род. назв. Болотная. 
Больдо-Тологой, хр., левобер. р. Култучная. Назв. образовано от бур. болдог – «кочка, 

холмик, бугор» и толгой – «голова». 
Большая Быстрая, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. большой и быстрый. 
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Большая Крутая Губа, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 15 км. 
Название на реку перенесено с названия губы (однако такой губы ныне не выделяется, и не-
известно, выделялась ли она ранее). Дорусское назв. реки приводит в 1895 г. И.Д. Черский – 
Чиринтуй* или Зиринтуй, последнее, возможно, от бур. зээрэн – «антилопа, степная серна». 
В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называет – Большая Крутая Губа /73/.  

Большая Куркавочная, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 8 
км. Назв. от рус. большой и гидронима Куркавка. 

Большая Осиновка, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Назв. от рус. 
большой и осина. 

Большая Осиновка, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 10 км. 
Река показана и названа – Осиновка – на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.). 

Большая Половинная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосбор-
ного басс. реки составляет 0, 356 тыс. км2, ежегодный сток – 0,08 км3 (данные гидропоста 
110 км Восточно-Сибирской ж. д., в 1,1 км от устья). Река показана и названа – Половинная – 
на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.); здесь же показано Половинное зимовьё. В 1793 г. 
Э.Г. Лаксман, в письмах, писал, в изложении П.П. Семёнова: «Половинный мыс состоит из 
мраморных пород различных цветов (белого, серого и пёстрого с желтоватыми жилами), со 
множеством небольших пещер и гротов, с болюсами, железной охрой и так далее. Мраморы 
покоятся на превосходном граните красного цвета. Принадлежащий к мысу залив, Половин-
ная Губа считается единственной, безопасной и удобной гаванью во всём Култуке; потому 
что начиная отсюда, постепенно понижающиеся слои гранитных скал переходят в чрезвы-
чайно крутые стены… со скалами, торчащими в виде развалин, и мрачными пещерами. Мес-
та эти опасны и угрожают гибелью судам, прибиваемым сюда ветром…» /81, с. 89/. Следо-
вательно, река получила назв. ещё в начале XVIII в., а не в связи со строительством Круго-
байкальской ж. д., как это утверждалось /40; 47, с. 89/. В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называ-
ет – Половинная. Дополнение Большая пришло к реке, надо полагать, совсем недавно.  

Большая Пономарёвка, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 9 км. 
Назв. реки образовано от рус. большой и фам. Пономарёв. На карте Байкала 1806 г. река по-
казана под назв. Пономарёвка. Так же реку называет в 1908 г. Д.К. Дриженко. Дополнение 
Большая пришло к реке, надо полагать, в ХХ в.  

Большая Шумиха, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 15 км. Назв. 
её от рус. большой и шум. О назв. пишет также Э. Каменщикова: «Почему эти две речки 
(Большая и Малая Шумихи. – С.Г.) названы «шумихами», хотя и другие байкальские речки 
не менее говорливы. Человек с тонким музыкальным слухом почувствует особый шум, ко-
торый и выделяет их среди других звучащих речек. Своеобразный шум создают, очевидно, 
камни, которыми завалены русла речек» /89, с. 61/. Так же реку называет в 1908 г. Ф.К. 
Дриженко /73/.  

Большие Мангилы, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 15,5 км. 
Назв. Мангилы эвенкийское, образованное либо от манги – «медведь», «сказочный бога-
тырь, великан», «чёрт; дух предков, дух земли (по суеверным представлениям)», либо от 
манги – назв. родовой группы эвенков, живших по верховьям Лены, либо от Манги – созвез-
дия Волотис и Артур, либо от манги – «мычать». Род. назв. Мангитуй. 

Большой Баранчик, пр. оз. Байкал. Длина реки 8 км. В 1793 г. Э.Г. Лаксман, в пись-
мах, реку называет – Большой Баранчук, в изложении П.П. Семёнова /81, с. 88/: «На реке 
Большом Баранчуке, далее к западу, гранитные стены становятся гнейсовидными… и рас-
трескиваются в кубической форме камни». На карте Байкала 1806 г. река названа – Баран-
чук. Назв. Большой Баранчук повторяет в конце XIX в. И.Д. Черский. Слово Баранчик в 
назв. появилось, видимо, только в ХХ в. В 1793 г. Э.Г. Лаксман, в письмах, реку называет – 
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Малый Баранчук, в изложении П.П. Семёнова: «На речке Малом Баранчуке… встречаются 
пласты белого известняка, очень скважистого и вовсе не переходящего в мрамор» /81, с. 88/. 
В ХХ в. реку называли также Малым Баранчиком. 

Большой Бурутуй, лев. сост. р. Бурутуй. 
Большой Задой, гора, выс. 1563 м, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. большой и бур. зада, 

монг. зад – «ненастье, непогода». 
Большой Зубкогон, лев. пр. р. Иркут. 
Большой Мангитуй (Мангутай), прав. пр. р. Безымянная. Назв. от рус. большой и 

эвенк. манги – см. выше. В назв. Мангитуй суффикс -туй свидетельствует об использовании 
бурятами первично эвенкийского названия. Назв. Мангутай – бурятское приспособление 
чуждого названия к своему языку. 

Большой Салбак*(Солбах*), лев. пр. р. Утулик. 
Бороздо, лев. пр. р. Средняя Тибельти. Назв. от рус. борозда. Неясно, откуда пришло 

окончание -о. 
Буровщина, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 4 км. Назв. от 

фам. Буров, -щина – суффикс русского языка. На карте Байкала 1806 г. река названа – Бурук-
хак (не совсем ясно читается окончание -хак). В 1832 г. Злобин реку называет иначе – Бу-
ракшина /82/ – от фам. Буракшин. Можно полагать, что со временем назв. превратилось в 
Буровщина под влиянием, возможно, известных в Иркутской губернии топонимов Введен-
щина, Грановщина, Максимовщина, Московщина, Смоленщина и др.  

Буровщина, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Буровщина. На 01.01.2015 г. 
в посёлке жило 55 чел. 

Буровщина, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Буровщина. 
Буруней, лев. пр. р. Солзан. Назв. от эвенк. буру – «водоворот», -ней – изменённый 

суффикс -нэй. 
Бурутуй, прав. пр. р. Ильча. Назв. от бур. буруу – «неправильный, неверный, ошибоч-

ный, ложный, превратный, противоположный», -туй – суффикс. В 1886 г. И.Д. Черский реку 
называл – Малый Бориктуй /224/. Назв. Бориктуй является сугубо бурятским – от бур. боори 
– «возвышенность, возвышенное место», «подножие горы», -ктуй – суффикс. Всё это ставит 
под большое сомнение вышеуказанную этимологию назв. Бурутуй. Не исключено, что это 
назв. надо связывать с эвенкийским языком, с эвенк. буру, а суффикс -туй рассматривать как 
видоизменение эвенкийского суффикса или как свидетельсво приспособления эвенкийского 
назв. к языку бурят.  

Бусинский Ключ, прав. пр. р. Верхняя Тибельти. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от фам. Бусин и рус. ключ – «источник, родник». 

Быстрая, дер., приустьевое междуречье рек Большая Быстрая и Малая Быстрая. По ма-
териалам переписи 1897 г., здесь был расположен выселок Быстринский, входивший в Тор-
скую инородческую управу, имевший 11 хозяйств, населённый бурятами 1-го куркутского 
(14 муж., 13 жен.), 2-го куркутского (6 муж., 6 жен.), тыртеевского (3 муж., 5 жен.) и 2-го 
хонходорского (2 муж., 4 жен.) родов. В 1911 г. выселок Быстринский относился к Торскому 
инородческому ведомству, имел 5 дворов, в которых жили буряты тыртеевского рода (17 
муж., 11 жен., 4 ребёнка), 9 дворов, в которых жили буряты 1-го куркутского рода (15 муж., 
17 жен., 12 детей), 3 двора, в которых жили буряты 2-го куркутского рода (13 муж., 11 жен., 
3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жил 409 чел. 

Быстрая, пос., прав. берег р. Большая Быстрая. 
Быстрая, пос., прав. берег р. Большая Быстрая. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

383 

Быстринская Грива (Долье*-дол*-гой*), хр., правобер. р. Иркут. Назв. оформлено в 
русском языке (суффикс -ская) от гидронима Быстрая и рус. грива – «склон горы», «горная 
покатость» /137, I, с. 163/. 

Быстринская Сопка, гора, выс. 1408,2 м., левобер. р. Иркут. 
Бэльчир, прав. пр. р. Лангатуй (Лангутай). Назв. от бур. бэлшэр – «место слияния рек». 
Валунная, гора, выс. 1808 м, левобер. р. Снежная. Назв. от рус. валун – «камень креп-

кой породы, дикарь (гранит), оглаженый и округлёный природою, окатыш» /66, I, с. 12/. 
Вербный, пос., прав. берег р. Култучная. Назв. от рус. верба – «родовое название дерев, 

множества видов, Salix», «ива, ветла, лоза, бредина, ракитник, молокитник» /66, I, с. 178/. 
Вербный, ж.-д. ст. (только для электропоездов), прав. берег р. Култучная. 
Вересовка, прав. пр. р. Правая Большая Зазара. 
Верхняя Тибельти, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. верх и гидронима Тибельти. 
Весёлая, гора, выс.827,4 м, левобер. р. Мангутай. 
Волга, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. перенесено с реки Волга, пр. Каспийского моря. 

Гидроним Волга обычно связывают с рус. влага, о котором, например, П.Я. Черных пишет: 
«Др[евне]-рус[ское] (с XI-XII вв.) волога – «скоромная, жирная приправа к еде»… О[бще]-
с[лавянская] форма слова *volga; корень *volg-. На другой ступени вокализма *vьlg-; отсюда 
др[евне]-рус[ское] вългъкый – «влажный»; ср[авни] обл[астное] волглый – то же, волгнуть – 
«влажнеть», «сыреть»; ср[авни] также польск[ое] wilgoć и пр. Сюда же Волга – название 
русской реки» /222/. Однако, по мнению Е.М. Поспелова, происхождение назв. Волга спорно 
/Пос., с. 165/. 

Вороново, охотничья база, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Воронов. 
Вторая Воротная, лев. пр. р. Култучная. Назв. от рус. второй и ворота.  
Второй Ключ, прав. пр. р. Байсик (пр. р. Малая Половинка). Назв. от рус. второй и 

ключ – «источник, родник». 
Высокогорное, оз., левобер. р. Сайбат. Назв. от рус. высокий и гора. 
Голанский (Галанский), пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 3 

км. Назв. от фам. Голанский (Галанский). 
Голая, прав. пр. р. Лангатуй (Лангутай). 
Голая, лев. пр. р. Утулик.  
Голец-Бабха*, гора, выс. 2 061,0 м, вдр. Бабхи и Солзана. 
Голец-Солзан*, гора, выс. 2 025,9 м, верховья р. Бабха. 
Голый Ключ, прав. пр. р. Голая. 
Грельтэ*, гора, выс. 2 136 м, правобер. р. Хара-Мурин. 
Дзымха*, лев. пр. р. Хара-Мурин.  
Долгие Плёсы, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. долгий и плёс. 
Домашенский, прав. пр. р. Солзан. Назв. от рус. дом или от фам. Домашенкин. 
Домашенский, прав. пр. р. Бабха. 
Домашний, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. дом.  
Ермолаевский, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 2 км. Назв. 

от личного мужского имени Ермолай или от фам. Ермолаев. 
Зелёная, гора, выс. 818,4 м, вдр. рек Безымянная и Малый Мангутай. Назв. от рус. зелё-

ный. 
Зелёный, лев. пр. р. Слюдянка (пр. оз. Байкал). 
Земляничная, пос., вост. окраина пос. Култук. Назв. от рус. земляника (ягода). Род. 

назв. Земляничный. 
Земляничная, ж.-д. ст. (только для электропоездов), вост. окраина пос. Култук. 
Зимовейная, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от рус. зимовьё.  
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Зимовейная, лев. пр. р. Правая Безымянная. 
Зимовейная, лев. пр. р. Безымянная. 
Зобушка, мыс, сев.-зап. берег Байкала. Назв. от рус. зоб. В конце XIX в. о мысах близ 

истока Ангары писал А.П. Орлов: «При выходе своём из Байкала Ангара прорывается могу-
чим потоком сквозь ущелье, шириною более версты, между высокими прибайкальскими го-
рами, образующими на правом берегу мыс Каменный, а на левом мыс Зобунья…» /156, с. 
67/. Назв. Каменный не прижилось, назв. Зобунья превратилось в Зобушку. 

Золотая, гора, выс. 1603,6 м, вдр. рек Малый Мангутай и Большая Куркавочная. 
Зубкогон, охотничья база, левобер. р. Большой Зубкогон. 
Зубкогонская Шивера, уроч., прав. берег р. Иркут. 
Зубкосун, лев. пр. р. Шубутуй (Судутуй). 
Зун-Байга, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. образовано от бур. зγγ(н) – «левый, восточ-

ный» и гидронима Байга.  
Ивановка, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 8 км. Так же ре-

ку называет в 1908 г. Ф.К. Дриженко /73/.  
Ивановский, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Ивановка. Вероятно, 

именно этот мыс И.Г. Георги в 1772 г. называл мыс Шумихин, но это назв., видимо, не при-
жилось. 

Ильча, прав. пр. р. Култучная. Назв. от ульч., нан. илчи – «стоять». Оно подчёркивает 
возможность здесь остановки, стоянки. Наше прежнее объяснение – от эвенк. илки – «цве-
ток» /64, с. 317/ – несостоятельно. А.Л. Чекановский реку называл Ильчинским ключом, но 
на картах показывал под назв. Ильча /220, с. 22-28/. В 1886 г. И.Д. Черский утверждал, что 
река известна под назв. Култучный Ильчи, как бы в отличие от Иркутного Ильчи /224/. В 
1890 г. В.А. Обручев реку называл Ильчи /147/. Род. назв. Ильчинские. 

Ильчинские, озёра, правобер. р. Большая Быстрая. 
Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Иркут, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. перенесено с реки Иркут, лев. пр. Ангары. 
Иркут, оз., верховья р. Иркут, лев. пр. р. Хара-Мурин. 
Ирхонцык*-Взъём, лев. пр. р. Иркут. 
Исаков, прав. пр. р. Левая Безымянная. Назв. от личного мужского имени Исаак или от 

фам. Исаков.  
Казачьи Камни, скалы, гора, выс. 1100,2 м, верховья р. Тигунчиха. Назв. от рус. казак 

и камень. 
Казачья Поляна, уроч., верховья р. Слюдянка. Назв. от рус. казак и поляна. 
Каменный Карьер, гора, левобер. р. Снежная. Назв. от рус. камень и карьер. 
Камень Мойготы, гора, выс. 1222 м, левобер. р. Правая Большая Зазара. Назв. от рус. 

камень и эвенк. моойгу – «ленок (вид форели)», -ты – суффикс. 
Камни-Подосиновые, гора, выс. 865,8 м, левобер. р. Малая Половинка. Назв. от рус. 

камень, под (предлог) и осина. 
Камни-Пономарёвские, гора, выс. 932,1 м, верховья р. Большая Пономарёвка. Назв. 

оформлено в русском языке (суффикс -ские) от рус. камень и фам. Пономарёв. 
Камни-Потайные, гора, выс. 908,6 м, левобер. р. Потайной. 
Карантин, уроч., левобер. р. Култучная. Назв. от рус. карантин. 
Карьер, гора, выс. 1263 м, левобер. р. Снежная. 
Карьерский, о., р. Снежная. 
Каторжанка, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 4,5 км. Назв. от 

рус. каторга – «торговое наказанье или кара, состоящая в лишении прав состоянья и в ссыл-
ке на работу, под строгим надзором», «у нас зовут так только ссылку в работу в Сибирь» /66, 
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II, с. 98/. Э. Каменщикова уточняет: «… ошибочно считать, что… к строительству тоннеля 
«Каторжанский» привлекались каторжане, чего быть не могло по статусу осуждённого на 
каторжные работы. Вероятнее всего, здесь могли обитать беглые каторжники в ожидании 
переправы через Байкал или, скрываясь от горной стражи после побега» /89, с. 55/. 

Киркирей, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 2 км. В 1908 г. Ф.К. 
Дриженко даёт такое же название /73/.  

Киркирей, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Киркирей. 
Кит-Кит (Тит-Тит – искажение), прав. пр. р. Хара-Мурин.  
Ключ Голый, прав. пр. р. Голая.  
Козлиная, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 4 км. Назв. от рус. 

козёл. В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называет Шарыжалгай 2-й и указывает на то, что падь, 
по которой течёт река, называется Иннокентьевской /73/. 

Козлиная, падь, р. Козлиная. 
Колокольный, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Бакланий. Назв. от 

рус. колокол. 
Кондратьевский, прав. пр. р. Солзан. Назв. от личного мужского имени Кондратий 

или от фам. Кондратьев. 
Копна, гора, выс. 1206,5 м, правобер. р. Слюдянка (пр. оз. Байкал). Назв. от рус. копна. 
Корнилова, лев. пр. р. Утулик. Назв. от личного мужского имени Корнила или от фам. 

Корнилов. 
Красный, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 5 км. 
Кронская*, падь, левобер. р. Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Кронская*, охотничья база, левобер. р. Иркут, верховья пади Кронская. 
Кругобайкальская, ж. д., до 50-х годов ХХ в. составная часть Транссиба, ныне отно-

сится к Восточно-Сибирской ж. д. Назв. от рус. круг и гидронима Байкал. В начале ХХ в. под 
этим назв. понималась ж. д. от ст. Байкал и далее по берегу Южного Байкал до ст. Мысовая. 
Ныне понимается боковая ж.-д. ветвь от Култука до ст. Байкал. Строительство этого участка 
Транссиба, весьма сложного по природным условиям, началось в январе 1901 г. Начальни-
ком строительства был назначен инженер Савримович. 

Крутой, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Большая Крутая Губа. Он от-
мечен ещё в 1772 г. И.Г. Георги. 

Крутой Голец, гора, выс. 2219 м, левобер. р. Зун-Байга. 
Кузьмиха, лев. пр. р. Большой Баранчик. 
Кукуй, гора, выс. 1404,3 м, вдр. рек Иркут, лев. пр. р. Ангара, и Тойсук. Назв. от рус. 

кукуй, кокуй – «малоплодородный участок земи», «выселок». Род. назв. Кукуйский. 
Кукуйский, лев. пр. р. Ирхонцык-Взъём. Назв. Кокуй и Кукуй рассматривал М.Н. 

Мельхеев и приводил народную этимологию, высказываемую баргузинскими бурятами, – от 
слова хүхы – «кукушка», «кукушечье место». И в то же время он полагал, что «эти топонимы 
одного корня, ещё правильно не разгаданные» /122, с. 135/. 

Кулёмная, гора, выс. 1105,0 м, вдр. рек Утулик и Бабха. Назв. образовано от рус. кулё-
ма – «ловушка на мелкого зверя из брёвен, жердей и досок». По заключению А.Е. Аникина, 
рус. кулёма заим. через посредство языка коми (kulem – «ловушка на зайцев») из финского 
kalin ~ kalim – «часть невода» /3, с. 328, 329/. 

Куличий Мыс, уроч., прав. берег р. Иркут. Назв. от рус. кулик и мыс. 
Култук, зал. оз. Байкал, зап. часть Южного Байкала. О назв. впервые писал М.Н. Мель-

хеев: «Култук, залив оз. Байкал, пос. в Слюд[янском] р-не – по-тюрк. буквально означает 
«подмышка», а также – угол, тупик, залив моря или озера. Здесь оз. Байкал, суживаясь, кон-
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чается в виде залива. Весной 1647 г. Иван Похабов на «Байкал-озеро поставил Култукский 
острог» /122, с. 137/. Род. назв. Култучная.    

Култук, пгт, устья рек Култучная, Медлянка и Тугунчиха, зап. берег Южного  Байкала. 
По материалам переписи 1897 г., здесь было расположено селение Култукское, входившее в 
Тункинскую волость Иркутского округа, имевшее 106 хозяйств, населённое русскими (242 
муж., 274 жен.), бурятами (26 муж., 28 жен.). В 1911 г. с. Култук относилось к Тункинской 
волости Иркутского уезда, имело 134 двора, в нём жило 548 чел. (230 муж., 236 жен., 82 ре-
бёнка). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 3 683 чел. 

Култук, ж.-д. ст., прав. берег р. Култучная. 
Култук, с., оз. Байкал. В 1911 г. с. Култук входило в Торское инородческое ведомство, 

было населено бурятами 2-го куркутского рода, имело 2 двора, в нём жило 20 чел. (10 муж., 
9 жен., 1 ребёнок). 

Култучная, пр. оз. Байкал, зап. берег Южного Байкала. В Байкал впадает двумя усть-
ями. О реке писал в 1675 г. Н.Г. Спафарий: «На самом Култуке есть река Култушная, и там 
пристанища есть, а Култуком называют самый край узкий Байкальского моря, где оно кон-
чается» /196/. Река показана и названа – Култушная – на карте Байкала М. Ушакова (1740 
г.); здесь же показано Култушное зимовьё и часовня. В 1784 г. Э.Г. Лаксман реку называет 
Култукной, в 1786 г. – Култучной, а в 1793 г., в письмах, он пишет, в изложении П.П. Семё-
нова: «Речка Култучная, на которой была построена в 1760 годах деревня того же имени, 
изливается в озеро, близ 80-го Култучного мыса, по которому назван самый западный залив 
озера, замечательный своими рыбными ловлями, Култуком. Прибоем волн нанесено в этой 
долине множество песчаных рифов, образовавших различные озёра, болотистые плоскости и 
луга, поросшие высокою травою» /81, с. 90/. Река показана и названа – Култужка – на карте 
Байкала 1806 г., здесь же рядом указана деревня Култужка. 

Култучная, гора, выс. 976 м, вдр. рек Правая Большая Зазара и Медлянка. 
Лазурская (Лазурка), лев., пр. р. Малая Быстрая. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от лазурь (лазурит) – минерал. 
Лангатуй (Лангутай), прав. пр. р. Хара-Мурин. Длина реки около 50 км. Назв., судя по 

суффиксу -туй, является бурятским, но в его основе лежит либо эвенк. лаанг, ланг – «пасть-
ловушка на мелкого зверя», «участок леса, заставленный ловушками», либо рус. ланг – 
«продолговатый небольшой островок», заим. из ненецкого ланг – «обрыв, яр». Род. назв. 
Лангутайские. По реке в XIX в. была проложена Кругобайкальская трактовая дорога.  

Лангутайские Ворота, горный перевал на выс. около 1900 м, вдр. рек Лангатуй (Лан-
гутай) и Ара-Буректай, лев. пр. р. Снежная. 

Левая Ангасолка, лев. сост. р. Ангасолка. 
Левая Безымянная, прав. сост. р. Безымянная, что свидетельствует о появлении назв. в 

XVII в. 
Левая Большая Зазара, лев. сост. р. Большая Зазара. 
Левая Большая Осиновка, лев. сост. р. Большая Осиновка. 
Левый Поперечный, лев. сост. р. Поперечный (Медвежий). 
Левый Шабартуй, лев. сост. р. Шабартуй. 
Ледянушка, лев. пр. р. Большая Половинная. Назв. от рус. лёд. 
Лесная, лев. пр. р. Култучная. Назв. от рус. лес.  
Лесная, падь, левобер. р. Култучная. 
Лиственничный, зал., сев.-зап. часть акватории оз. Байкал. 
Лысая, гора, выс. 1 583 м, верховья р. Зимовейная. 
Лысая, гора, верховья р. Буровщина. 
Малая Быстрая, прав. пр. р. Иркут. 
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Малая Быстрая, гора, выс. 1 008,9 м, левобер. р. Малая Быстрая. 
Малая Ивановка, лев. пр. р. Ивановка. 
Малая Крутая Губа, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 6 км. В 

1908 г. под этим же назв. реку выделял Ф.К. Дриженко /73/. Река получила назв. от губы, но 
такой губы здесь ныне нет, и неизвестно, выделялась ли она ранее.  

Малая Осиновка, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 8 км. 
Назв. от рус. малый и осина. 

Малая Половинка, лев. пр. р. Большая Половинная. 
Малая Шумиха, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 2,4 км. В 

1793 г. Э.Г. Лаксман отметил три ручья с одинаковым назв. – Шумиха. На карте Байкала 
1806 г. с большим трудом читается назв. реки – Халухори (?), вероятно, это дорусское назв. 
реки. В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называет Малой Шумихой /73/. 

Малая Шумиха, лев. пр. р. Большая Шумиха. 
Малые Мангилы, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 16 км. Назв. 

от рус. малый и эвенк. манги – «медведь», -лы – изменённый суффикс -ли. 
Малый, порог, р. Иркут, ниже устья р. Большой Зубкогон. 
Малый Бурутуй, прав. сост. р. Бурутуй. 
Малый Задой, гора, выс. 1 469 м, верховья р. Шара-Жалга. 
Малый Зубкогон, лев. пр. р. Большой Зубкогон. 
Малый Мангитуй (Мангутай), прав. пр. р. Безымянная. 
Мангутай, гора, выс. 1 856,4 м, верховья р. Большой Мангутай. 
Мангутай, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Мангутай. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 103 чел. 
Мангутай, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Мангутай. 
Мандаруйха (Мандарейха), ф., летник, прав. берег р. Аран-Тологой. Назв. от эвенк. 

мандыы – «крепкий, прочный», «мощный, сильный», -руйха (-рейха) – изменённые суффик-
сы эвенкийского языка (-рикта, -риктэ). Вместе с тем нельзя не учитывать маньч. манда – 
«медленный», которое заим. из кит. мань, маньманьды – «медленный, медленно» /201, I, с. 
527/. 

Маритуй, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 6 км. Судя по суф-
фиксу -туй, назв. оформлено в бурятском языке, однако его основа взята от эвенк. мар – 
«марник (поросль низкорослой берёзы на торфянике)», «луг», «ель», «болото (торфяное)». В 
1895 г. И.Д. Черский даёт реке назв. Моритуй, в 1908 г. Ф.К. Дриженко – Марахтуй. Совре-
менный путешественник В.П. Брянский реку именует Маритуйкой /23, с. 33/. Следует обра-
тить внимание на назв. Моритуй, которое, несомненно, бурятское, от бур. мори(н) – «ло-
шадь, конь, мерин», «конный, гужевой, лошадный». Это название могло быть и первичным.  

Маритуй, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Маритуй. 
Маритуй, с., сев. берег Южного Байкала. На 01.01.2015 г. в селе жило 49 чел. 
Маритуй, ж.-д. ст., сев. берег Южного Байкала. 
Марьяная, пр. оз. Байкал, сев.-зап. берег. 
Масохон, прав. пр. р. Слюдянка (пр. оз. Байкал). Назв. от эвенк. мооса, моосаг – «лесок, 

группа деревьев», -хон – изменённый суффикс -кон. 
Медлянка, пр. оз. Байкал, зап. берег Южного Байкала. Назв. образовано от рус. мед-

лить. В 1886 г. И.Д. Черский реку называет – Мыдлянка /224/. В 1908 г. Ф.К. Дриженко ука-
зал лев. пр. реки – Кузов* Мост /73/. 

Медлянка, пос., лев. берег р. Медлянка. 
Медлянка, ж.-д. ст., лев. берег р. Медлянка. 
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Муравей, пос., юго-зап. берег Южного Байкала. Назв. от рус. муравей. На 01.01.2015 г. 
в посёлке жило 25 чел. 

Муравей, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала. 
Мурино, пос., устье р. Хара-Мурин, юж. берег Южного Байкала. Назв. от эвенк. мурин 

– «лошадь, конь». Род. назв. Муринская, Мурьинский. В 1911 г. выселок Мурино входил в 
Тункинскую волость Иркутского уезда, имел 11 дворов, в нём жило 88 чел. (39 муж., 39 
жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 196 чел. 

Мурино, ж.-д. ст., устье р. Хара-Мурин. 
Муринская, банка, мелководье против устья р. Хара-Мурин. 
Мурьинский, лев. пр. р. Большая Половинная. 
Мясникова, лев. пр. р. Утулик. Назв. от фам. Мясников. 
Накипистый, прав. пр. р. Солзан. Назв. от рус. накипать. 
Нарин-Гол, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от бур. нарин – «тонкий», «узкий» и бур., 

монг. гол – «река», «долина реки». 
Немецкая, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 0,5 км. Назв. от эт-

нонима немец. В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называет Косой Убур (от рус. косой и бур. үбэр 
– «южный склон горы»). 

Немчинова, мыс, юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Солзан. Назв. от фам. Нем-
чинов. 

Нижняя Тибельти, прав. пр. р. Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Нитяная, прав. пр. р. Лангатуй (Лангутай). Назв. от рус. нить. 
Новоснежная, пос., устье р. Снежная. Назв. от рус. новый и снег. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 470 чел. 
Обрывистый, лев. пр. р. Бабха. Назв. от рус. обрыв. 
Овражистый (Овражный), лев. пр. р. Утулик. Назв. от рус. овраг. 
Ореховая Падь, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Большая Куркавоч-

ная. Назв. от рус. орех и падь. 
Орехово, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Большая Куркавочная. Назв. от 

рус. орех. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 11 чел. 
Осиновка, пос., юж. берег Южного Байкала. Назв. от рус. осина. 
Осиновский Голец, гора, выс. 1840,6 м, верховья р. Левая Большая Осиновка. 
Острая, гора, выс. 1855 м, вдр. Нитяной и Чернушки (пр. Голой). Назв. от рус. острый. 
Отпрядыш, прав. пр. р. Буровщина. Назв. от рус. отпрядыш – «отломок, иверень, от-

скочившая от чего щепа, осколок, отломок» /66, II, с. 747/.  
Паньковка (Паньковская), пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 16 

км. Назв. её происходит от фам. Паньков или Паньковский. Реки Паньковка, Малые и Боль-
шие Мангилы берут начало в ближайших относительно низких предгорьях и являются до-
вольно короткими. Выходя из предгорий, они часто разветвляются на протоки, текущие в 
разные реки, хотя впадают в Байкал каждая своим руслом. Все они впадают в губу Тань. 

Паньковка 1-я, пос., юж. берег Южного Байкала, устье р. Паньковка. На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 20 чел. 

Паньковка 2-я, пос., юж. берег Южного Байкала, устье р. Паньковка. На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 28 чел. 

Паньковка 2-я, ж.-д. ст., устье р. Паньковка. 
Партизанский, пос., прав. берег р. Медлянка. Назв. от рус. партизан – «приверженец 

партии, сторонник, соучастник» /66, III, с. 19/. О слове пишет П.Я. Черных: «В русском язы-
ке слово партизан известно с начала XVIII в. …, но в XVIII в. оно употреблялось только в 
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знач[ении] «приверженец», «сторонник определённой партии, группировки». … Из фран-
цузского языка» /222, II, с. 8/. 

Партизанский, ж.-д. разъезд, прав. берег р. Медлянка. 
Перевал (Похабиха), пос., р. Похабиха. Назв. от рус. перевал. 
Пик Порожистый, гора, выс. 2 025,4 м, вдр. рек  Бабха и Солзан. Назв. от рус. пик – 

«конусообразная вершина горы» и порог – «поперечная гряда камней на реке, нарушающая 
её течение». 

Пик Чекановского, гора, выс. 2068,0 м, вдр. рек Левая Безымянная и Утулик. Назв. от 
рус. пик – см. выше и фам. Чекановский. Гора названа в честь геолога А.Л. Чекановского. 

Пик Черского, гора, выс. 2 080,0 м, вдр. рек Слюдянка и Левая Безымянная. Назв. от 
рус. пик – см. выше и фам. Черский. Гора названа в честь геолога И.Д. Черского. 

Поворот, пос., прав. берег р. Правая Ангасолка. Назв. от рус. поворот. 
Поворот, ж.-д. ст., прав. берег р. Правая Ангасолка. 
Подборка, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. подбирать. 
Подкомарная, прав. пр. р. Большая Быстрая. Назв. от рус. под (предлог) и комар, кото-

рое является искаженим в русском языке бур. хамар. 
Подпорожная, прав. пр. р. Иркут, лев. пр. р. Ангара. Назв. от рус. под (предлог) и порог. 
Половинная, губа, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Большая Половинная. В 

1786 г. Э.Г. Лаксман в письмах о губе писал: «Половинная губа представляет… почти един-
ственную безопасную и удобную пристань во всём Култуке. Здесь покатая гранитная плос-
кость переходит в чрезвычайно крутые утёсы со скалами, подобными развалинам, весьма 
дикими и зияющими, которые производят странное впечатление на естествоиспытателя, в то 
время как он, будучи близок к крушению, для спасения своей жизни, напрягая все свои си-
лы, гребёт против могучих волн. На некотором расстоянии эти скалы, торчащие над водою, 
кажутся пирамидами, за что и получили название столбовые мыски. Кварцевый гранит, из 
которого состоят эти столбы, имеет почти тёмно-серый цвет от обильно находящейся в нём 
слюды» /166/. 

Половинная, пос., сев. берег Южного Байкала. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 1 чел. 
Половинная, ж.-д. ст., сев. берег Южного Байкала. 
Половинный, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Большая Половинная. 

О мысе в 1772 г. писал И.Г. Георги, в изложении П.П. Семёнова: «… очень крутой с подвод-
ными скалами, на половину покрытыми водою, а половину торчащими над поверхностью 
озера» /81, с. 13/. Кратко о мысе упоминал в 1786 г., в письмах, Э.Г. Лаксман: «Имеющий 1 
версту в длину, умеренно высокий, лопатообразный Половинный мыс… состоит из разных 
белых, серых, пёстрых, желтоватых и с прожилками сортов мрамора, со многими маленьки-
ми пустотами и пещерами» /166/. 

Пономарёвка, пос., сев. берег Южного Байкала, устье р. Большая Пономарёвка (до 
устья р. Ивановка). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 6 чел. 

Пономарёвка, ж.-д. ст., сев. берег Южного Байкала, р. Большая Пономарёвка. 
Поперечная, прав. пр. р. Шабартуй. 
Поперечная, прав. пр. р. Солзан.  
Поперечная, прав. пр. р. Шабартуй.  
Поперечная, падь, верховья р. Правый Шабартуй. 
Поперечная 1-я, лев. пр. р. Малая Крутая Губа. 
Поперечный, прав. пр. р. Левая Безымянная.  
Поперечный (Медвежий), прав. пр. р. Бабха. 
Порожистый, прав. пр. р. Бабха. Назв. от рус. порог.  
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Посетительское, уроч., вдр. рек Слюдянка и Левая Безымянная. Назв. от рус. посети-
тель. 

Потайной, прав. пр. р. Большая Половинная. Назв. от рус. потайной – «секретный, тай-
ный, скрытый или скрытный, с потайкою» /66, III, с. 352/. 

Похабиха, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. реки 
составляет 0,063 км2, ежегодный сток – 0,04 км3 (данные гидропоста гор. Слюдянки, в 2,2 км 
от устья). Уклон течения реки более 23‰. Назв. реки образовано от фам. Похабов (в честь 
русского землепроходца Ивана Ивановича Похабова). Река показана и названа на «Чертеже» 
С.У. Ремезова (1701 г.), на карте Байкала 1806 г. В 1793 г. Э.Г. Лаксман реку называет так же. 

Правая Ангасолка, прав. сост. р. Ангасолка. 
Правая Безымянная, лев. сост. р. Безымянная, что свидетельствует о появлении назв. 

в XVII в. 
Правая Большая Зазара, прав. пр. р. Иркут. 
Правая Большая Осиновка, прав. сост. р. Большая Осиновка. 
Правый Поперечный, прав. сост. р. Поперечный (Медвежий). 
Правый Шабартуй, прав. сост. р. Шабартуй. 
Пыловка, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 4,3 км. Назв. от рус. 

пыль – «бус, прах, порох, мельчайшие частицы сухого вещества, которые могут носиться по 
воздуху» /66, III, с. 547/. Так же реку называет в 1908 г. Ф.К. Дриженко. 

Пыловка, пос., сев. берег Южного Байкала, устье р. Козлиная. На 01.01.2015 г. в посёл-
ке жило 4 чел. 

Пыловка, ж.-д. ст., сев. берег Южного Байкала, устье р. Козлиная. 
Пыхтун, гора, выс. 729,3 м, сев. побер. Южного Байкала. Назв. от рус. пыхтеть – «пы-

хать, пышать, но отрывистее и громче, кряхтя», «дышать коротко, отрывисто, вслух, запы-
хавшись, или трудясь над чем» /66, III, с. 548/. 

Размывная, гора, выс.755,0 м, левобер. р. Мангутай. Назв. от рус. размыв. 
Рассоха, прав. пр. р. Утулик.  
Рассоха, лев. пр. р. Подкомарная. 
Редколесный, хр., правобер. р. Голая. Назв. от рус. редкий и лес. 
Садовая, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Сухой Лог. Назв. от 

рус. сад. 
Сазан*-Угун*, лев. пр. р. Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Сайбат, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от бур. сайба: сайба-сайба (говорится о движе-

нии чего-либо белого, белеющего); сайбаг-сайбаг гээд – «блестя, сверкая, белея», -т – суф-
фикс множественности. 

Сальникова, прав. пр. р. Буровщина. Назв. от фам. Сальников.  
Сальникова, падь, правобер. р. Буровщина. 
Сандыбка*, охотничья подбаза, верховья р. Большой Зубкогон.  
Сарамта, прав. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от бур. сарам – «болотистая поляна в лесу»,    

-та – суффикс. 
Северный, прав. пр. р. Утулик. Назв. от рус. север. 
Семафорная, лев. пр. р. Шаражалгай (Шарыжалгай). Назв. от рус. семафор – «стацио-

нарное сооружение на железных дорогах в виде металлической мачты с передвигающимися 
крыльями и цветными очками в своей верхней части, сигнализирующими разрешение или 
запрещение поезду продолжать движение». О слове пишет П.Я. Черных: «В русском языке 
употр[ебляется] с середины XIX в. … Из западноевропейских языков, а там – позднее искус-
ственное образование на базе греч. σήμα – «(отличительный) знак», «сигнал» и φορός – «не-
сущий» /222, II, с. 153/.  



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

391 

Семафорная, падь, сев. берег Южного Байкала. 
Семиречка, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 5 км. Назв. её обра-

зовано от рус. семь и речка. 
Сеннуха, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 0,5 км. Реку отметил 

под этим же назв. в 1908 г. Ф.К. Дриженко /73/. 
Сердце, оз., верховья одного из верхних лев. пр. (без назв.) р. Левая Безымянная. Назв. 

от рус. сердце – «центральный орган кровеносной системы человека и животных, обуслов-
ливающий, благодаря ритмическому сокращению мышечных стенок, движение крови в ор-
ганизме». О слове пишет П.Я. Черных: «Др.-рус. (с XI в.) сьрдьце – «внутренность», «серд-
це», «дух», «душа», «мысль», сьрдьчьный – «душевный»… Старшее знач[ение] слова, по-
видимому, – «то, что внутри» > «вместилище души» /222, II, с. 156/. 

Серебрянка, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от рус. серебро – «ковкий благородный ме-
талл светло-серого (почти белого) цвета с сильным блеском». О слове пишет П.Я. Черных: 
«Др.-рус. (с XIв.) серебро, сьребро, серебрьный, серебряный… За пределами балто-славяно-
германской языковой области неизвестно. Старое (доист[орического] времени) заимствова-
ние, по-видимому, с Востока, из Малой Азии» /222, II, с. 156/. 

Серебрянка, падь, левобер. р. Иркут. 
Скачкова, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 3 км. Назв. от 

фам. Скачков. 
Слюдянка, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. ре-

ки составляет 0,056 км2, ежегодный сток – 0,02 км3(данные гидропоста гор. Слюдянка, в 3 км 
от устья). Назв. реки образовано от рус. слюда. «Слюда (mica) – название группы минералов; 
в английском языке, очевидно, от лат. блеск, глянец (micare) или, возможно, также от лат. 
крошка или зерно (mica), если иметь в виду чешуйчатое строение минералов» /130, с. 198/. 
Появление слова слюда в русском языке рассматривает П.Я. Черных: «Слюда с давнего вре-
мени в Московском государстве являлась предметом вывоза в другие страны. <…> В рус-
ском языке слово слюда известно с начала XVII в. <…> Этимология не вполне ясна. Связы-
вают с рус. диал. слуд: слудь – «наледь», «тонкий слой льду» (сверх воды), «снег, обмерзший 
сверху»…, с др.-рус. слуда – «утёс», «скала» (также слудъва, слудьба), откуда слудяной – 
«скалистый»… Но эти слова в свою очередь требуют этимологического освещения». <…> 
Общеизвестно, что слюда у нас долгое время заменяла стекло» /222, II, с. 178/. Река показана 
и названа – Слюденка – на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.). В 1772 г. И.Г. Георги сооб-
щает о реке, в изложении П.П. Семёнова: «Отсюда юго-западная оконечность Байкала начи-
нает округляться. В последний залив впадает небольшая речка Кюдека, при которой, в бли-
жайшей горе, ломают слюду; оттого и самая бухта называется Слюдянкой» /81, с. 88/. Кюде-
ка* – дорусское название реки. В 1784 г. Э.Г. Лаксман реку называет Слюдяной, в 1786 и 
1793 гг. – Слюдянкой, он писал о находках по ней лазурита: «Но Слюдянка, устье которой… 
отделяется только узким горным кряжем, резко отличается от предыдущих мест. <…> Пре-
красный белый мрамор встречается во многих местах, а в соединительных каменных поро-
дах, где гранит примыкает к мрамору, проступает Lapis lazuli. По всей речке, около 35 вёрст 
длиною, находят валуны этой синей горной породы везде между наносами. Местами высту-
пают белые мраморные утёсы до той снежной вершины, с которой свергается яростный ру-
чей. У Слюдянки Lapis lazuli показывает удивительные переходы от самого насыщенного 
тёмного ультрамарина в цвет бледной сыворотки; местами встречаются камни фиолетово-
синего цвета, а ещё гораздо чаще – похожие цветом на талассин и селадон. То кварц, то по-
левой шпат смешаны с зёрнами слюды и колчедана, то опять вкраплены известковые части-
цы» /166/. В «Описании Иркутского наместничества 1792 г.» /155/ река названа Слюденкой. 
Река показана и названа – Слюденка – на карте Байкала 1806 г. В 1852 г. в басс. Слюдянки 
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изучал разнообразные минералы Н. Меглицкий /119, с. 1-78/. В 1856 г. Н. Версилов посетил 
разработки минерала байкалита (зелёного диопсида) по реке Слюдянке /33, с. 178-186/. В 
1867 г. И.С. Сельский описал по реке месторождение минерала главколита, а также историю 
поисков здесь лазурита /187, с. 527-555/. В 1870 г. А.С. Сгибнев, характеризуя пароходство 
на Байкале, отметил по Слюдянке лазурик (лазурит) и другие минералы /185, с. 1-21/. Род. 
назв. Слюдянские, Слюдянское. 

Слюдянка, прав. пр. р. Большая Половинная.  
Слюдянка, гор. (с 1936 г.), устье р. Слюдянка (пр. оз. Байкал). В 1911 г. пос. Слюдянка 

(при ж. д. ст.) имел 502 двора, в нём жило 3 514 чел. (1472 муж., 1567 жен., 475 детей). На 
01.01.2015 г. в городе жило 18 425 чел. 

Слюдянка II, ж.-д. ст. (5311 км), устье р. Талая. 
Снежная, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. реки со-

ставляет 0,3 тыс. км2, ежегодный сток – 1,15 км3 (данные гидропоста ст. Выдрино, в 5 км от 
устья). Общая минерализация воды в реке (мг/л) – 40 (гидрокарбонаты – 25, сульфаты – 4, 
хлориды – 0,3, нитраты – 0,5, фосфаты – 0,01, Са – 8, Мg – 1, Nа и К – 1), ОВ – 8, SiO2 – 7. 
Назв. от рус. снег – «атмосферные осадки, выпадаюшие при температуре ниже нуля в виде 
белых кристалликов или их скоплений (хлопьев)». О слове пишет П.Я. Черных: «Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-слав[янское] снег, снежьнь, снежьный… Другие производные – поздние» /222, II, 
с. 182/. По реке проходит граница между Иркутской областью и Республикой Бурятия. О 
реке впервые писал в 1675 г. Н.Г. Спафарий: «А от реки Култушной многое место впадает 
река Снежная, и там пристанище, а называют Снежною оттого, что в тех горах стоит снег 
зимою и летом и не тает» /196/. В 1691 г. река упоминается в Иркутской отпускной книге, 
составленной «таможенным и заставным головою» Дмитрием Каменшиковым с целоваль-
никами: «отпущены из Иркуцкого из таможни за Байкал, на соболиной промысел, в Снеж-
ную реку и той речки по росохам промышленные люди…», а с ними отпущено «на ету (еду. 
– С.Г.) хлебного запасу 60 пуд муки ржаной» /151, с. 47/. Река показана и названа – Снежная 
– на «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) и на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.). В «Описа-
нии Иркутского наместничества 1792 г.» сообщается и дорусское название реки: «Удулха 
или Снежна, вышедши из хребта с полуденной стороны, пролегла на север – в Байкал; в 
Верхнеудинской округе имеет течение на 90 вёрст» /155/. На происхождение дорусского 
назв. Удулха можно высказать две версии: а) от бур. удуулха – «вызывать промедление», яв-
ляющегося допустительным залогом от глагола удаха – «медлить, мешкать», «задерживать-
ся»; б) от эвенк. удул – «засыпать (об осыпях)», со значением – «река, засыпанная осыпями»; 
более правдоподобна вторая версия. Река показана и названа – Снежна – на карте Байкала 
1806 г. В 1864 г. о реке писал П.А. Кропоткин, переезжавший её в апреле месяце: «Не менее 
затруднительна в это время и переправа через реку Снежную, которая бурлит поверх льда, 
осевшего на дно, с невыразимой силой ворочает огромные камни, достигая непомерной бы-
строты от прилива тысячи мелких ручейков и импровизированных в снегах речек» /106, с. 
82/. В 1870 г. А.Л. Чекановский реку называет Снежной /220, с. 22-28/. В материалах пере-
писи 1897 г. по реке указан улус Снежинский, входивший в Арматскую инородческую упра-
ву, имевший 13 хозяйств и населённый тунгусами цингидинова рода (22 муж., 29 жен.). 

Соболиная, гора, выс. 1005,0 м, вдр. рек Харлахта и Красный. Назв. от рус. соболь – 
«хищный пушной зверёк семейства куньих, с красивым и мягким шелковистым мехом бу-
рой окраски разных оттенков». О слове пишет П.Я. Черных: «Др.-рус. соболь (сначала в 
смысле «шкурка соболя») с XI в. …, несколько позже – и как название самого зверька…, 
столь же давнее слово… соболий… Можно полагать (хотя этот вопрос и нельзя считать 
окончательно решённым), что др.-рус. соболь является источником распространения этого 
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слова в других слав[янских] и неслав[янских] языках Европы… Происхождение рус. соболь 
неясно» /222, II, с. 183/. 

Содошкина, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Содошкин. 
Соколовская, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 3 км. Назв. от 

фам. Соколов или Соколовский. В 1908 г. Ф.К. Дриженко реку называет Шарыжалгай 3-й. 
Солзан*, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Назв. реки не находит удовле-

творительного объяснения. Не проясняют вопрос и исторические сведения о реке. На карте 
Байкала М. Ушакова (1740 г.) река названа – Сакзон и при устье её отмечено Сакзонское зи-
мовьё, на карте Байкала 1806 г. – Созон, здесь же отмечено зимовьё Созонское. В 1886 г. 
И.Д. Черский реку показывает под двумя назв. – Согзон и Солзон. На одной из почтовых 
карточек, изображающей Кругобайкальский тракт, начавшийся строительством в 1830 г., 
река названа – Саузан /89, с. 46, 47/. Явно ошибочно наше прежнее мнение о связи назв. с 
бур. салшаа – «скандальный, буйный» /47, с. 86/.  

Солзан*, гора, выс. 2055 м, вдр. рек Солзан и Хара-Мурин. 
Солзан*, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Малая Шумиха. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 590 чел. 
Сосновка, лев. пр. р. Утулик. 
Сосновский Голец (Поперечная), гора, выс. 1 811,5 м, вдр. рек Левая Безымянная и 

Утулик. 
Сосновский Голец, уроч., вдр. рек Левая Безымянная и Утулик. 
Сосновый, мыс, сев. берег Южного Байкала. Мыс был отмечен ещё в 1772 г. И.Г. Георги. 
Спусковая, лев. пр. р. Утулик. Назв. от рус. спуск.  
Средняя Ангасолка, лев. пр. р. Правая Ангасолка. 
Средняя Тибельти, прав. пр. р. Иркут. 
Становик, хр., вдр. рек Малый Мангутай и Большая Куркавочная. Назв. от рус. стан. 

Род. назв. Становой, Станок. 
Становой, хр., правобер. р. Слюдянка (пр. оз. Байкал), левобер. р. Правая Безымянная. 
Станок, уроч., вдр. рек Слюдянка и Покомарная. 
Столбы, мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Шабартуй. Назв. от рус. 

столб – «бревно, брус, бревёшко, для чего либо поставленное стоймя, стойком», «стойка, 
прямая и толстая подпора, стояк», «колонна» /66, IV, с. 327/. В 1772 г. И.Г. Георги этот мыс 
называл Столбовым. 

Строителей, пригород гор. Байкальск, юго-зап. берег Южного Байкала, устье рек Хар-
лахта и Красный. Назв. от рус. строитель – «устроитель, попечитель, хозяин или блюсти-
тель порядка», «построивший здаие, соорудитель», «зодчий» /66, IV, с. 341-342/. 

Сухая, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. 
Сухая, лев. пр. р. Похабиха. 
Сухой Лог, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Назв. от рус. сухой и лог. 
Сухой Ручей, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Сухой. Назв. от рус. сухой 

и ручей. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 284 чел. 
Сухой Ручей, ж.-д. ст., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Сухой. 
Талая, пр. оз. Байкал, зап. берег Южного Байкала. Назв. от рус. талый, выражения та-

лая вода. Однако не исключено, что назв. перешло к русским от аборигенов. К этому есть 
основания в виде языковых основ: эвенк. тала – «солонец-лизень (узкая долинка с солёны-
ми источниками)», «место охоты из засады (на диких оленей)», -я – суффикс; бур. тала – 
«поле, степь, равнина, открытое пространство». Если говорить о заимствовании, то это, ско-
рее всего, могло быть эвенкийское назв., ибо река протекает в горной тайге, и по ней нет от-
крытых степных пространств. Документальных показаний такого заимствования не имеется. 
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В 1786 г. Э.Г. Лаксман реку называет – Тала. В 1856 г. Н. Версилов посетил разработки ла-
зурита по реке Талой /33, с. 178-186/.  

Тальца, прав. пр. р. Талая. Назв. от рус. талец – «незамерзающий участок реки». До-
русское назв. реки – Курга – от эвенк. курга – «засуха». Род. назв. Тальцы. 

Тальцы, лев. пр. р. Снежная. 
Тань, губа, юж. берег Южного Байкала. Назв. образовано от маньч. тан – «отмель, ко-

са, остров (речной)», заим. из кит. таань – «отмель», откуда также заим. стписмонг. tang – 
«отмель, порог», монг. тан(г) – «отмель, порожистое место» /201, II, с. 160/. 

Телеграфный, мыс, юго-зап. берег Южного Байкала. Назв. от рус. телеграф – «устрой-
ство, для подачи условных знаков, маяк», заим. из греческого языка /66, IV, с. 396/. 

Тёмная Падь, пос., прав. берег р. Правая Ангасолка. Назв. от рус. тёмный и падь. 
Тёмная Падь, ж.-д. ст., прав. берег р. Правая Ангасолка. 
Тибакша*, падь, правобер. р. Иркут, ниже устья р. Большая Быстрая. 
Тибельти, пос., устье р. Верхняя Тибельти. Назв. рассмотрел М.Н. Мельхеев: «Тибель-

ти, бур. Табилта, Слюд[янский] р-н Ирк[утской] обл. – происхождение этого названия тун-
кинские буряты связывают с эпопеей переселения своих предков в XVII в. из Монголии в 
русское подданство: преодолев высокие горы и бурные реки, они прибыли в Тункинскую 
долину, где нашли степные просторы для поселения и получили  т а б и л т а – «приволье, 
освобождение от гнёта и войн на родине» /122, с. 158/. По материалам переписи 1897 г., 
здесь располагалось селение Тибильты, входившее в Торскую инородческую управу, имев-
шее 18 хозяйств, населённое бурятами 1-го куркутского (31 муж., 33 жен.), 2-го куркутского 
(1 муж.), тыртеевского (8 муж., 5 жен.), 1-го хонходорского (3 муж., 1 жен.) и 1-го хойгот-
ского (7 муж., 8 жен.) родов. В 1911 г. одна часть с. Тибильтинское (Тибильти) входила в 
Никольскую казачью волость Иркутского уезда, имела 24 двора, в нёй жило 68 чел. (18 муж., 
28 жен., 22 ребёнка), вторая часть входила в Торское инородческое ведомство, имела 3 дво-
ра, в ней жили буряты торского рода (11 муж., 7 жен., 2 ребёнка), третья часть относилась 
тоже к Торскому инородческому ведомству, имела 28 дворов, была населена бурятами 1-го 
куркутского рода (42 муж., 45 жен., 14 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 239 чел. 

Тибельти, пос., прав. берег р. Иркут, устье р. Нижняя Тибельти. 
Тиганчиха, гора, верховья р. Берёзовая. Назв. от фам. Тиганов. 
Тигунчиха, лев. пр. р. Култучная. Назв. от фам. Тигунов.  
Толстый, мыс между устьями Пыловки и Каторжанки. Назв. от рус. толстый. Мыс от-

метили в 1772 г. И.Г. Георги и в 1786 г. Э.Г. Лаксман под этим же назв. Он показан на карте 
Байкала 1806 г. под назв. Толстой. В 1908 г. Ф.К. Дриженко мыс называет Толстым. 

Тонкий, мыс, юж. берег Южного Байкала. Назв. от рус. тонкий. 
Тоскливая, гора, правобер. р. Иркут. Назв. от рус. тоска – «стеснение духа, томленье 

души, мучительная грусть», «душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, 
нойка сердца, скорбь» /66, IV, с. 422/. 

Травянистая, гора, выс. 1 550 м, вдр. Малой Осиновки и Зимовейной. Назв. от рус. 
трава – «всякое однолетнее растение, растенье без лесины, у которого стебель к зиме вянет, 
а весною от корня идёт новый», «сорное, дикое растенье, мельче куста», «всякое былие, 
зябь, однолетнее прозябенье, злак и зелье» /66, IV, с. 424/. 

Третий Ключ, прав. пр. р. Байсик (пр. р. Малая Половинка). Назв. от рус. третий и 
ключ – «источник, родник». 

Тугунчиха, лев. пр. р. Култучная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-
лежности -иха) от фам. Тугунов. 

Тултуй, лев. пр. р. Малая Быстрая. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским с 
основой от бур. тула – «таймень (рыба)». 
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Туристское (Мёртвое), оз., левобер. р. Солзан. Назв. от рус. турист (мёртвый). Слово 
турист – «путешественник, совершающий поездку или пеший переход с познавательной 
целью или для отдыха» рассмотрел П.Я. Черных: «В русском языке словá турист, туризм 
известны с середины XIX в. В словарях турист отм[ечено] с 1837 г. … турист – «англича-
нин, путешествующий вокруг света»; позже – … турист – «путешественник»… Из фран-
цузского языка. … Но родина этих слов – Англия» /222, II, с. 272/. 

Тыклинское*, оз., устье р. Снежная. 
Убэр (Убур), мыс, сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Немецкая. Назв. от бур. 

үбэр – «южный склон (горы)», «передняя (солнечная) сторона». 
Угольная, лев. пр. р. Маритуй. Назв. от рус. уголь. С.А. Воробьёв, не упоминая реку 

Маритуй, отмечает, что ж.-д. ст. Маритуй расположена «у слияния двух речек, впадающих в 
Байкал, – Угольной и Кирпичной» /36, с. 66/, здесь мы видим типичную для «диких» тури-
стов полную географ. неграмотность –  если реки сливаются, то они не могут обе впадать в 
Байкал. Следует отметить, что за реку Кирпичную в данном случае принимают верхнее, по-
сле устья Угольной, течение Маритуя. «Дикие» туристы, таким образом, совсем ликвидиро-
вали реку Маритуй, назвав по-своему её верхнее течение. 

Уланово, пос., сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Большая Шумиха. Назв. от 
фам. Уланов.  

Уланово, ж.-д. ст., сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Большая Шумиха. 
Улунтуй, прав. пр. р. Слюдянка (пр. оз. Байкал). Судя по суффиксу -туй, назв. является 

бурятским, однако его основа может быть свзана с эвенк. улу – «обрыв, яр», «оползень (на 
берегу)», «крутой берег». В 1852 г. Н. Меглицкий здесь отметил падь Улунтуй /119, с. 78/. 

Улунтуй, падь, правобер. р. Слюдянка. 
Устьянский, мыс, сев.-зап. берег оз. Байкал. Назв. образовано в рус. языке (суффикс     

-ский) от рус. устье и эвенк. аян – «старица (старое русло реки)», «протока», «залив», «за-
водь». Время появления назв. Устьянский определяется концом XVII в., так как исток Анга-
ры русские называли устьем именно в этом веке; вспомним сообщение Н.Г. Спафария от 
1675 г.: «…на устье реки Ангары, где течёт река Ангара из Байкала…». В это же время рус-
ские использовали эвенк. назв. Аян для обозначения залива Байкала, примыкающего к исто-
ку Ангары. Русское назв. залива – Лиственничный – появилось позднее, пожалуй, только в 
ХХ в., о чём можно судить по его отсутствию у такого внимательного натуралиста и дотош-
ного исследователя, как А.П. Орлов. В 1772 г. И.Г. Георги отмечал здесь мыс Халудорин* и 
писал о нём, в изложении П.П. Семёнова: «… очень крутой и окружённый подводными кам-
нями, между которыми скапливается пловучий лес, сносимый бурями с берегов озера» /81, 
с. 13/. На мысе Устьянском расположен порт и ж.-д. ст. Байкал, построенные в 1898 г. 

Уту-Жалга, лев. пр. р. Шара-Жалга. Назв. от бур. ута – «длинный, долгий, протяж-
ный» и жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». 

Утулик, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. реки 
составляет 0,959 тыс. км2, ежегодный сток – 0,37 км3 (данные гидропоста пос. Утулик, в 3,2 
км от устья). Назв. считается искажённым бур. хутэл, хутулэг – «низкий перевал» /123, с. 
67/. Не исключено, что оно происходит от якут. уу – «вода», уутуй – «наполняться, запол-
няться водой» или үүт – «дыра, отверстие, скважина», «молоко», -лик (-лык) – суффикс 
тюркских языков. Река показана и названа – Утулик – на карте Байкала М. Ушакова (1740 
г.). В 1793 г. Э.Г. Лаксман реку называет – Утылык. В 1870 г. А.С. Сгибнев, характеризуя 
пароходство на Байкале, отметил по Утулику минералы байкалит (зелёный диопсид) и стек-
ловатый шпат /185/. 
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Утулик, пос., юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Утулик. В 1911 г. выселок Уту-
лик входил в Тункинскую волость Иркутского уезда, имел 10 дворов, в нём жило 48 чел. (20 
муж., 22 жен., 6 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 083 чел. 

Утулик, ж.-д. ст. (5339 км), юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Утулик. 
Уха-Убур, гора, выс. 1054,6 м, верховья р. Култучная. Назв. от бур. западного ухаа – 

«холм, возвышенность (на равнине)» и үбэр – см. выше. 
Фигурное, оз., левобер. р. Снежная. Назв. от рус. фигура – «наружный очерк предмета, 

внешнее очертанье, вид, образ, стать» /66, IV, с. 534/. О слове пишет также П.Я. Черных: «В 
русском языке слово фигура известно с XVII в. … Производные все поздние. … Из итальян-
ского или немецкого языка. … В этих и других западноевропейских языках – из латинского» 
/222, II, с. 310/. 

Хабартуй, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 2 км. Назв. реки об-
разовано от бур. хабар – «весна», -туй – суффикс. В 1868 г. И.С. Поляков реку называет 
Харбатуй /162/, что является, видимо, ошибкой. В 1908 г. реку выделяет Ф.К. Дриженко под 
назв. Хабартуй. 

Хабартуй, мыс, сев. берег Южного Байкала, устье р. Хабартуй. 
Хабартуй, пос., сев. берег Южного Байкала, устье р. Хабартуй. 
Халагор, прав. пр. р. Нижняя Тибельти. Назв. от эвенк. хала- – «петь», -гор – изменён-

ный суффикс -гоор. 
Хамар-Дабан, хр. Является одним из крупнейших географических объектов Восточ-

ной Сибири. Длина хр. 420 км, выс. до 2995 м. Преобладает среднегорный рельеф. Сложен 
кристаллическими сланцами, гнейсами, базальтами, гранитами. На сев. склонах пихтово-
кедровая тайга, на юж. – сосново-лиственничная, участками степи и лесостепи, выше 2000 
м – горная тундра /42, с. 465/. Граница района проходит на небольшом участке в верховьях 
р. Хара-Мурин по центрально-осевой части хребта, на протяжении около 15 км. Назв. Ха-
мар-Дабан подробно рассмотрел Э.Р. Рыгдылон и дал ему следующее объяснение: «Хамар-
Дабан – название известного горного хребта Прибайкалья. В общей географической лите-
ратуре встречается такой перевод этого топонима: «нос-перевал», то есть «хребет с усту-
пами», а специального исследования о происхождении данного названия не было. Приве-
дённый перевод исходит из того, что слово  х а м а р  во всех современных монгольских 
языках значит «нос», а  д а б а а н ~ д а б а г а н  –  «хребет». Но такое толкование не может 
считаться правильным. В бурятской топонимике много наименований, состоящих из двух 
слов, причём первое из них обычно является определением, которое довольно метко под-
черкивает отличительную особенность местности. В данном же случае «нос» не отвечает 
этим требованиям, потому что у бурят не принято оттенять геоморфологическую или 
иную особенность местности путём сравнения её с частями человечечкого тела. Поэтому 
слово  х а м а р  «нос» не подходит здесь в качестве определения слова  д а б а а н  «хре-
бет». Не исключена возможность, что слово  х а м а р  может оказаться вовсе немонголь-
ского происхождения. Тем не менее мы полагаем, что это слово всё же бурятского проис-
хождения, причём оно сохранило в этом топониме свою древнюю форму. Дело в том, что в 
бурятском языке согласные звуки х, h, с  часто чередуются, особенно в начале слова. И 
вот, если слово  х а м а р  в топониме «Хамар-Дабан» по-бурятски будем читать как  h а м а 
р  (по-монгольски  с а м а р), то не только в бурятских диалектах, но и вообще в монголь-
ских языках оно будет означать «кедровые орехи». В связи с этим правомерно предпола-
гать, что  Х а м а р  д а б а г а н  есть древняя форма, которая в современном языке звучала 
бы как  h а м а р  д а б а а н, то есть «Ореховый перевал» или «Кедровый хребет». Такое 
толкование правдоподобно, потому что Хамар-Дабан действительно является одной из 
богатейших кедровых баз в Восточной Сибири. Это предположение подтверждается ещё и 
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тем, что в Кабанском районе БМАССР, то есть по северо-восточному подножию данного 
хребта, живут буряты, говор которых называется «хакающим», так как представители это-
го говора вместо общебурятского звука  hпроизносят  х , то есть вместо слова  h а м а р  
скажут х а м а р  (бох.  h а м а р h а н) «орехи». Х а м а р  д а б а а н  у современных кабан-
цев  звучит  как  «Ореховый  перевал».  При нашей  этимологизации  (Х а м а р  д а б а а н 
~ h а м а р  д а б а а н  «Ореховый перевал») устраняется былое формальное объяснение, 
основанное лишь на современных данных языка. Механическое приравнивание древних 
географических названий к словам современного языка без учёта их изменения, без учёта 
истории языка обитателей данного края приводит, как правило, к недоразумениям. <…> 
Что же касается названия Хамар-Дабан, расшифрованного как «Ореховый перевал», то оно 
отражает особенность бурятской, да, пожалуй, и всей сибирской топонимики. Эта особен-
ность, на наш взгляд, та, что в названиях мест здесь часто подчёркиваются природные бо-
гатства. <…> Из всего сказанного видно, что объяснение Хамар-Дабан как «Ореховый пе-
ревал» отражает больше, как нам кажется, истину происхождения данного названия, чем 
прежний перевод «Нос-перевал» /181, с. 156-157/. С точкой зрения и объяснениями Э.Р. 
Рыгдылона не соглашался М.Н. Мельхеев. По каким-то причинам не приводя ссылок на 
его работы, он в целом ряде своих публикаций отстаивал прежнюю этимологию назв. Ха-
мар-Дабан. Вместе с тем его позиция менялась от публикации к публикации: в ранней ра-
боте он нейтрально и даже сочувственно константировал наличие мнения, высказанного 
его предшественником: «Хамар-Дабан, хр., Прибайкалье – по-бурятски хамар – нос, даба-
ан – высокий трудный подъём, горный перевал, седловина в хребте, гора; Хамар-Дабан 
значит «нос-гора», т. е. гора, напоминающая по форме человеческий нос. Имеется другое 
объяснение: hамар, hамараhан по-бурятски орех, кедр, т. е. «кедровая гора». Последнее 
подкупает близостью к действительности, так как на этом хребте много кедровников» 
/121, с. 76/. В последующей работе М.Н. Мельхеев уже не соглашался с мнением Э.Р. Ры-
гдылона: «… Имеется другое объяснение: hамараhан, т. е. кедр – «кедровая гора». По-
следнее подкупает близостью к действительности, так как на этом хребте много кедровни-
ка. Но эта этимология притянута. Сначала название Хамар-Дабан относилось к небольшо-
му перевалу близ Шаманского мыса (теперь Перевал), имеющему в профиль форму чело-
веческого носа. Затем название передалось на всю прилегающую к нему систему гор» /123, 
с. 67-68]. В другой работе /122, с. 168/, обобщающей, наиболее полно раскрывающей осо-
бенности топонимики Бурятии, и в посмертно изданном труде /127, с. 152/ М.Н. Мельхеев 
кратко и с неприятием упоминает о мнении Э.Р. Рыгдылона: «Объяснение от бур. h а м а р,  
h а м а р а h а н – орех, кедр, т. е. «кедровая гора», не состоятельно». Обсуждая приведён-
ные мнения исследователей, следует заметить следующее: Э.Р. Рыгдылон неправ, когда 
утверждает, что у бурят не применялось сравнение топонимов с объектами человеческого 
тела. Такая система, как показал монгольский историк Ч. Догсурэн /69/, существует у мон-
голов и ныне. Она в прошлом, видимо, существовала, судя по ряду объяснений топонимов, 
и у бурят, но была утрачена. О давности такой утраты свидетельствует исследование Ц.Б. 
Цыдендамбаевым бурятских памятников прошлого. Так, из 240 названий рельефа и водо-
ёмов, существующих в классическом монгольском языке, «примерно половина этих на-
званий не употребляется в языке бурятских памятников», «отсутствуют названия различ-
ных частей горы, уподобляемых частям лица и головы человека» /217, с. 423/. К тому же в 
оронимии Монголии применяется слово хамар (стписмонг. qamar) – буквально «нос», ко-
торым обозначается «выступ, спускающийся с горы» /69, с. 51/. Объяснению Э.Р. Рыгды-
лона противоречит также существование топонима Самарта в Восточном Саяне, в кото-
ром, конечно, использовано бур. hамар – «орехи», что в русской передаче выражено через 
начальное «с». Ранее нами принималась точка зрения Э.Р. Рыгдылона /64, с. 302/. Наличие 
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монг. хамар – «нос» обязывает заключить, что имеют право на существование воззрения 
обоих видных бурятских топонимистов. В одних районах названия гор и горных хребтов 
связывались со словом хамар, в других – с hамар. В латинизированном алфавите бурят-
ского языка для хребта предложена форма написания названия Kamar dabaan /78/. В 1817 
г. о горе Хамар-Дабан писал губернский землемер, надворный советник иркутянин А.И. 
Лосев: «Гора сия лежит в Иркутском уезде по новой вкруг Байкала проезжей дороге, при 
самых вершинах речек Быстрой и Слюденки. На ней между роговым шифером попадают 
изредка смоляные камни, Опал (Opalus piceus), и Лазурик (Lapis lazuli) голубого цвета, ис-
пещрённой слюдеными искрами, а местами попадается изредка и с колчеданными крапи-
нами. Гора Хамар-Дабан находится под 51°35' сев. широты и под 73°20' восточной долго-
ты от С. Петербургскаго меридиана, разстоянием от Иркутска в 164, а от Байкала в 33 вер-
стах. Она есть небольший отрог или нос, вытянувшийся от неприступнаго Байкальского 
кряжа, идущаго в югозападную сторону, между источников, на северозапад в Иркут теку-
щих и на юговосток в противоположном направлении в Байкал лиющихся. Перпендику-
лярная высота оной с предгория по дороге найдена нивилированием чрез уровень в 209 
сажен 4 фута 3 дюйма, 6 линей; всё же возвышение ея от подошвы по изследованию, учи-
нённому посредством барометра, составляет слишком две версты; а самой верх ея, назы-
ваемый Мондоргон-Ола, несравненно ещё выше, по тому, что лежащий там снег в летнее 
время не тает и стужу на ней переносить без тёплой одежды невозможно» /113/. 

Хамар-Дабан, метеостанция, вдр. рек Большая Быстрая и Слюдянка. 
Хангобой, верхнее течение р. Полуденный Тойсук. Назв. от эвенк. ханга- – «течь (о 

крови)», -бой – изменённый суффикс -бо. 
Хангобой, охотничья база, левобер. р. Иркут. 
Хара-Мурин (Хара-Мурэн), пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водо-

сборного басс. реки составляет 1,13 тыс. км2, ежегодный сток – 0,58 км3 (данные гидропоста 
пос. Мурино, в 4 км от устья). Общая минерализация воды в реке (мг/л) – 22 (гидрокарбона-
ты – 13, сульфаты – 3, хлориды – 0,2, нитраты – 0,3, фосфаты – 0,01, Са – 4, Мg – 1, Nа и К – 
1), ОВ – 8, SiO2 – 6. Назв. реки образовано от бур. хара – «чёрный, тёмный» и эвенк. мурин – 
«лошадь, конь». Ошибочно, на наш взгляд, производить его от бур. мурэн – «река». Река под 
назв. Мурин упомянута в 1691 г. в Иркутской отпускной книге, составленной «таможенным 
и заставным головою» Дмитрием Каменшиковым /151, с. 47/. Она показана и названа – Му-
рин – на «Чертеже» С.У. Ремезова (1701 г.) и на карте Байкала М. Ушакова (1740 г.). В 1772 
г. И.Г. Георги отмечает реку под назв. Муринка, в изложении П.П. Семёнова: «Далее следу-
ет ряд менее известных мысов и небольших притоков, до 72-го мыса Муринского, где нахо-
дятся река Муринка и деревня Муринская…» /81, с. 88/. В 1786 г. Э.Г. Лаксман реку называет 
ручьём Мурин, а в 1793 г., в письмах, – Мурина, мыс – Муринский. На карте Байкала 1806 г. 
читается только вторая часть назв. реки – «муринъ». В конце XIX в. И.Д. Черский показыва-
ет реку под двумя назв. – Мурин и Хара-Мурин. 

Харлахта, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Пл. водосборного басс. реки 
составляет 0,015 тыс. км2, ежегодный сток – 0,01 км3 (данные гидропоста гор. Байкальска, в 
1,5 км от устья). Уклон течения реки более 23 ‰. Назв. образовано от бур. харлаха – «тем-
неть, чернеть, чернеться, виднеться тёмной массой», монг. харлаг – «смуглый, черномазый», 
харлах– «чернеть, становиться чёрным», -та – суффикс. 

Харханта, лев. пр. р. Малая Быстрая. Назв. от бур. харха – «крот», селенгинского «кры-
са», -нта – суффикс, возможно, эвенкийского языка. 

Холодный, прав. пр. р. Солзан. Назв. от рус. холод – «сравнительное отсутствие тепла, 
стужа, стыдь» /66, IV, с. 558/. О слове пишет также П.Я. Черных: «В ранних памятниках др.-
рус. письменности не отм[ечено]. Но в памятниках актовой письменности начала XVI в. 
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прил[агательное] холоден, холодный уже достаточно известно. … Происхождение не вполне 
ясно» /222, II, с. 348/. 

Холодный, прав. пр. р. Левая Безымянная.  
Хребтовая, гора, выс. 1613 м, наивысшая вершина Редколесного хр. Назв. от рус. хре-

бет – «горная цепь, горный гребень». О слове пишет П.Я. Черных: «В этимологическом от-
ношении спорное слово…» /222, II, с. 355/. 

Челимиха, прав. пр. р. Правая Безымянная. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-иха) от фам. Челимин. 

Чернушка, лев. пр. р. Большая Быстрая. 
Чернушка, лев. пр. р. Голая. 
Чернушка, лев. пр. р. Снежная. 
Чернушка, лев. пр. р. Солзан. 
Чернушка, гора, выс. 2075,2 м, вдр. Бабхи и Солзана. 
Чёрт, гора, выс. 1539,7 м, хр. Становой. Назв. от рус. чёрт. Род. назв. Чёртово. 
Чёртова Гора, пос., левобер. р. Култучная. Назв. от рус. чёрт и гора. 
Чёртова Гора, ж.-д. ст., левобер. р. Култучная. 
Чёртово, оз., верховья прав. пр. (без назв.) р. Подкомарная. 
Чёртов Палец, гора, вдр. рек Солзан и Харлахта. Назв. от рус. чёрт и палец. 
Чижовская, пр. оз. Байкал, юго-зап. берег Южного Байкала. Длина реки 2 км. Назв. от 

фам. Чижов или Чижовский. 
Шабартуй, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 13,6 км. Назв. от 

бур. шабар – «грязь, слякоть», «глина», -туй – суффикс. В 1786 г. Э.Г. Лаксман отметил 
здесь реку – Шарбатай, а в 1793 г., в письмах, писал о мысе Шабаркуй и реке Медведице. В 
1895 г. И.Д. Черский приводит более близкое к первоисточнику назв. – Шабартуй и подчёр-
кивает, что назв. по-бурятски означает – «грязно, болотисто». Это же назв. повторил в 
1908 г. Ф.К. Дриженко. 

Шабартуй, пос., сев. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Шабартуй. 
Шаманский, мыс, зап. берег Южного Байкала, вблизи устья р. Талая. Об этом мысе со-

хранилось упоминание, без названия, И.Г. Георги, в изложении П.П. Семёнова: «На крайней 
западной оконечности Байкала, при Култукском заливе, находится шаманская скала, слы-
вущая святою особенно у Бурят» /81, с. 9/. 

Шанхайха, лев. пр. р. Хара-Мурин. Назв. от бур. шанха – «прямо», -ха – суффикс. 
Шара-Жалга, лев. пр. р. Байга. Назв. от бур. шара – «жёлтый» и жалга – «лощина, 

ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». Род. назв. Шаражалгай, Шарыжалгай. 
Шаражалгай (Шарыжалгай), пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Длина реки 

4 км. Назв. искажено в русском языке, правильно – Шара-Жалга /59, с. 188/. В конце XIX в. 
И.Д. Черский приводил более близкое к первоисточнику назв. – Шаражалгай. В 1908 г. это 
назв. повторил Ф.К. Дриженко. 

Шаражалгай, мыс, сев. берег Южного Байкала, устье р. Шаражалгай (Шарыжалгай). 
Шаражалгай, пос., устье р. Шаражалгай (Шарыжалгай). На 01.01.2015 г. в пос. жил 1 чел. 
Шаражалгай, ж.-д. ст., устье р. Шаражалгай (Шарыжалгай). 
Шибартуй, лев. пр. р. Большая Крутая Губа. 
Шиманская* Грива, хр., правобер. р. Култучная. 
Ширингаиха, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 5 км. Назв. её об-

разовано от бур. шэрэнги – «роща, заросль тонких или низкорослых деревьв», суффикс -иха 
из русского языка. На карте Байкала 1806 г. река названа – Шарангаиха, у Ф.К. Дриженко в 
1908 г – Шариндаиха. 
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Широкая, пр. оз. Байкал, юж. берег Южного Байкала. Длина реки 2,5 км. Реку впервые 
выделил в 1908 г. Ф.К. Дриженко. 

Широкая, прав. пр. р. Правая Безымянная. 
Широкая, пос., без привязки. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 4 чел. 
Широкая Падь, прав. пр. р. Большая Осиновка. Назв. от рус. широкий и падь. 
Шубутуй (Судутуй*), прав. пр. р. Утулик. Назв. от бур. шубуу(н) – «птица, птичий»,      

-туй – суффикс. 
Шумиха, пос., сев. берег оз. Байкал, устье р. Большая Шумиха. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 3 чел. 
Шумиха, ж.-д. ст., сев. берег оз. Байкал, устье р. Большая Шумиха. 
Шумиха, пос., устье р. Малая Шумиха. 
Шумихинский, мыс, сев. берег Южного Байкала, близ устья р. Большая Шумиха. 
Южный, пригород гор. Байкальск, юго-зап. берег Южного Байкала, устье р. Харлахта. 
Ягодная, прав. пр. р. Большая Половинная. Назв. от рус. ягода – «мелкий, мякотный 

плод, более кустарный, в коем залючены семена» /66, IV, с. 672/. 
Ященко, охотничья база, левобережье р. Иркут. Назв. от фам. Ященко. 
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Абакумовка, уроч., правобер. р. Еловка.  
Абалак, лев. пр. р. Лиственничная. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс       

-лак) от бур. аба – «облава, охота», «ловля», «травля (зверей)». 
Абзенда*, прав. пр. Зептукея. 
Авдюшино, с., лев. берег р. Луговая. Назв. от личного мужского имени Авдюша, 

уменьшительного от Авдей, или от фам. Авдюшин. В 1911 г. с. Авдюшинское входило в 
Тайшетскую волость, имело 78 дворов, в нём жило 348 чел. (159 муж., 132 жен., 57 детей). 
На 01.01.2015 г. в селе жило 34 чел. 

Авдюшино, ж.-д. ст., прав. берег р. Луговая. 
Аидиновский, о., р. Тагул. Назв. от фам. Аидинов. 
Акульшет, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Акульшетка. В основе назв. лежит, по Г.К. 

Вернеру, коттское ake – «гнилой», ul – «вода», šet – «река», значение – «гнилая вода (река)». 
По А.П. Дульзону, река имеет назв. Окульшет, этимология которого воспроизводима от 
коттского hок – «грязный», ул' – «вода», со значением «с грязной водой река» /116, с. 165/. 
Род. назв. Акульшетка (суффикс -ка из русского языка). На 01.01.2015 г. в пос. жило 149 чел. 

Акульшетка, прав. пр. р. Бирюса.  
Альбезянда*, прав. пр. р. Зептукея. 
Анниковское, уроч., левобер. р. Берёзовая. Назв. от фам. Анников. 
Араконский, о., р. Чуна (Уда), ниже устья р. Зептукея. Назв. оформлено в русском язы-

ке (суффикс -ский) от эвенк. араɤан – «открытое место (на вершине горы)», «солнцепёк», эвен. 
арогон – «открытое ровное место (не заросшее лесом)», «ровный, гладкий (о местности)». 

Атласов, хр., правобер. р. Кременшет. Назв. от фам. Атласов. 
Бабае*, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Байкал, оз., правобер. пойма р. Бирюса, выше устья р. Байроновка. 
Байроновка, прав. пр. р. Бирюса. Назв. образовано от фам. Байрон, в честь английского 

поэта Дж.Г. Байрона (1788-1824). Род. назв. Баероновское. 
Байроновка, дер., левобер. р. Байроновка. В 1911 г. с. Баероновское входило в Тайшет-

скую волость, имело 75 дворов, в нём жило 1140 чел. (518 муж., 502 жен., 120 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 258 чел. 

Баландин Луг, з., лев. берег р. Большая Бирюса. Назв. от фам. Баландин и рус. луг. 
Барабана, уроч., левобер. р. Пойма. Назв. от прозвища или фам. Барабан. 
Барбоскин, лев пр. р. Поперечная. Назв. либо клички собаки Барбоска, либо от фам. 

Барбоскин. 
Безымянная, прав. пр. р. Черчетка. 
Бекарева, лев. пр. р. Байроновка. Назв. от фам. Бекарев. 
Белая, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. белый. Род. назв. Белый. 
Белочный, лев. пр. р. Екунчет. Назв. от рус. белка. 
Белый, пр. оз. Лиственничное. 
Берёзовая, лев. пр. р. Байроновка. Назв. от рус. берёза. Род. назв. Берёзовка, Берёзовый. 
Берёзовая 1-я, лев. сост. р. Берёзовая. 
Берёзовая 2-я, прав. сост. р. Берёзовая. 
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Берёзовка, с., левобер. р. Акульшетка. На 01.01.2015 г. в селе жило 766 чел. 
Берёзовка (Парк Совхоза), пос., лев. берег р. Акульшетка. Назв. Парк Совхоза образо-

вано от рус. парк и совхоз – «советское хозяйство». 
Берёзовый, лев. пр. р. Поперечная. 
Берёзовый 1-й, лев. пр. р. Поперечная. 
Берзовая, лев. пр. р. Байроновка. Назв. Берзовая связано, на наш взгляд, с литовским 

beržas – «берёза» (в русском произношении – бержас). Появление его обусловлено тем, что 
в послевоенные годы в районе работали на лесоповале ссыльные литовцы. Некоторые раз-
ночтения обусловлены, вероятно, тем, что назв. было оформлено в русском языке. 

Берзовая 1-я, лев. пр. р. Берзовая. 
Берзовая 2-я, прав. пр. р. Берзовая. 
Бирюса (Она), лев. сост. р. Тасеева. 
Бирюса, с., пойма р. Бирюса. На 01.01.2015 г. в селе жило 509 чел. 
Бирюсинка, база отдыха, лев. берег р. Бирюса, ниже устья р. Ужет. 
Бирюсинск, гор. (с 1967 г.), прав. берег р. Бирюса, устье р. Мамаевка. В 1911 г. с. Би-

рюсинское входило в Тайшетскую волость, имело 229 дворов, в нём жило 1246 чел. (555 
муж., 562 жен., 129 детей). На 01.01.2015 г. в городе жил 8 545 чел. 

Бирюсинский Мост, ж.-д. ст., прав. берег р. Бирюса, выше устья р. Луговая. 
Благодатское, дер., р. Бирюса. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 

рус. благодать – «любовь, милость», «благодеяние, благотворение», «преимущество, польза 
выгода», «обилие, избыток, довольствие», а также церковные понятия /66, I, с. 92/. 

Бледновская, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от фам. Бледнов. 
Ближний, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. близко. 
Боданиха, уроч., правобер. р. Симовка. Назв. от фам. Боданов. 
Болдовка, уроч., левобер. р. Бирюса. Назв. от фам. Болдов. 
Болотная, лев. пр. р. Пинчет. Назв. от рус. болото. Род. назв. Болотный. 
Болотная, лев. пр. р. Нерса. 
Болотная, прав. пр. р. Тагул. 
Болотная, прав. пр. р. Бирюса. 
Болотная, лев. пр. р. Бирюса. 
Болотная, лев. пр. р. Поперечная. 
Болотный, прав. пр. р. Кочетаркан. 
Большая, прав. пр. р. Байроновка. Назв. от рус. большой. Род. назв. Большое, Большой. 
Большая, лев. пр. р. Топорок. 
Большая Белая, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. большой и белый. 
Большая Гарь, уроч., левобер. р. Топорок. Назв. от рус. большой и гарь. 
Большая Ерза*, лев. пр. р. Бирюса. 
Большая Зюкта, прав. пр. р. Кочетар. Назв. от рус. большой и гидрогима Зюкта. 
Большая Подпорожная, лев. сост. р. Подпорожная. Назв. от рус. большой и гидронима 

Подпорожная. 
Большая Речка, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. большой и река. 
Большая Речка, прав. пр. р. Туманшет. 
Большая Тайшетка, лев. сост. р. Тайшетка. Назв. от рус. большой и гидронима Тай-

шетка. 
Большая Талая, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. большой и гидронима Талая. 
Большое, оз., проточное, протекает р. Мазаиха. 
Большой, лев. пр. р. Карабула. 
Большой, о., р. Бирюса, ниже устья р. Акульшетка. 
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Большой, о., р. Бирюса, ниже устья р. Тагул. 
Большой, о., р. Бирюса, напротив устья р. Ингашет. 
Большой Верблюд, лев. пр. р. Туманшет. О назв. Верблюд с. ниже. 
Большой Контахан*, прав. сост. р. Контахан. 
Бондарево, уроч., левобер. р. Акульшетка. Назв. от фам. Бондарев. Род. назв. Бондарев-

ский. 
Бондаревский, о., р. Бирюса, напротив устья прот. Озёрная. 
Борисов, прав. пр. р. Лиственничная. Назв. от личного мужского имени Борис или от 

фам. Борисов. Род. назв. Борисово, Борисовская. 
Борисово, с., прав. берег р. Бирюса, выше устья р. Топорок. В 1911 г. дер. Борисова 

входила в Тайшетскую волость, имела 45 дворов, в ней жило 460 чел. (200 муж., 200 жен., 60 
детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 226 чел. 

Борисовская, прот., правобер. пойма р. Бирюса, выше устья р. Топорок. 
Борок, хутор, прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. Назв. от рус. бор – «со-

сновый лес на песках». Род. назв. Бортик. На 01.01.2015 г. в хуторе жило 5 чел. 
Бортик, прав. пр. р. Кочетар. 
Бочановский, лев. пр. р. Кременшет. Назв. от фам. Бочанов. 
Бражная, прот., левобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Еловка. Назв. от рус. брага – 

«домашнее, крестьянское, корчажное пиво», «хлебный напиток, иногда более похожий на 
квас» /66, I, с. 122/. 

Брусово, с., правобер. р. Чуна (Она). Назв. от фам. Брусов. 
Бувальчик*, прав. пр. р. Бирюса. 
Бувальчик*, уроч., левобер. р. Луговая. 
Бузыканово, с., лев. берег р. Бирюса. Назв. от фам. Бузыканов. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 337 чел. 
Бульбухтуй*, лев. пр. р. Большая Бирюса.  
Бычиха, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от фам. Быков. 
Ванчета, прав. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с топоформантом -чет – «вода, река», 

изменённым в русском языке (конечное -а), и с неясной основой. 
Васильевский, о., р. Бирюса, ниже устья р. Акульшетка. Назв. от фам. Васильев. 
Васин, о., р. Бирюса (Она), ниже устья р. Черчет (пр. р. Бирюса). Назв. от личного муж-

ского имени Вася, уменьшительного от Василий, или от фам. Васин. 
Венгерка, пос., р. Туманшет. Назв. от фам. Венгеров. На 01.01.2015 г. в пос. жило 496 чел. 
Верблюд, лев. пр. р. Большой Верблюд. Назв. от рус. верблюд – «велблюд, сибирское 

тымен, а самка бура» /66, I, с. 178/. О слове пишет П.Я. Черных: «В памятниках др.-рус. 
письменности XI-XIII вв. это слово встр[ечается] то в форме вел(ь)будъ…, то вельблудъ… С 
XIV в. встр[ечается] форма верблюдъ : верблудъ… Принимая во внимание, что верблюд – 
животное зоны сухих пустынь, чуждое фауне славянских стран, надо полагать, что слово 
это… не славянское, заимствованное, вероятнее всего, из готского языка» /222, I, с. 142/. 

Верхнеудачное, уроч., правобер. р. Терешковка. Назв. от рус. верх и удача. 
Верхний, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. верх. Род. назв. Верхняя. 
Верхний Кеполичет, лев. сост. р. Кеполичет. Назв. от рус. верх и гидронима Кеполичет. 
Верхний Такучет (Сух-Такучет), лев. пр. р. Такучет. Назв. от рус. верх (сухой) и гид-

ронима Такучет. 
Верхний Ужет, уроч., верховье р. Ужет. Назв. от рус. верх и гидронима Ужет. 
Верхний Ужет, пос., развалины, верховья р. Ужет. 
Верхняя, лев. пр. р. Бирюса. 
Верхняя Белая, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. верх и гидронима Белая. 
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Верхняя Ерчёма* (Ерчём*), прав. пр. р. Топорок. 
Верхняя Гоголевка, уроч., левобер. р. Байроновка. 
Верхняя Омутка, лев. сост. р. Омутка. Назв. от рус. верх и гидронима Омутка. 
Вершина Тымбыра, гора, выс. 777 м, верховья р. Тымбыр. 
Весёлое, уроч., левобер. р. Бирюса. Назв. от рус. веселье. 
Вилочный, хр., левобер. р. Бирюса. Назв. от рус. вилка. 
Воинкова, оз., правобер. пойма р. Бирюса, выше устья р. Тайшетка. Назв. от фам. Воинков. 
Волдырь, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. волдырь – «шишка, опухоль на теле от 

ушиба», «нарыв, гнойный пузырь», «нарост», «водяной пузырь, булдырь» /66, I, с. 232/. 
Волнистый, пос., левобер. р. Бирюса (Она). Назв. от рус. волна – «водяной гребень, 

гряда, долгий бугор, поднявшийся при всколыхании вод ветром или иною силою» /66, I, с. 
233/. О слове пишет также П.Я. Черных: «Др.-рус. (с XI в.) вълна, вълнитися, вълнова-
ти(ся)… Но волнистый в словарях – только с 1771 г. …» /222, I, с. 163/. 

Ворон, порог, р. Чуна (Уда), ниже устья р. Екунчет. Назв. от рус. ворон – «самая боль-
шая в Европе птица вороньего рода, весь чёрный, с отливом» /66, I, с. 244/. О слове пишет 
также П.Я. Черных: «Др.-рус. (с XI в.) воронъ… Этимологически балто-славянское название 
вόрона, а вслед за тем и вороны связано с прил[агательным] вороной… Др.-рус. вороный – 
«чёрный»…» /222, I, с. 166-167/. 

Восточный, ж.-д. разъезд, вдр. Тайшетки и Бирюсы. Назв. от рус. восток. 
Гавань, пос., развалины, прав. берег р. Бирюса, выше устья р. Луговая. Назв. от рус. гавань 

– «приглубое приморское место, закрытое от ветров, с воротами или входом для судов, для вы-
грузки и нагрузки их, для вооружения, разружения и починок» /66, I, с. 339/. О слове пишет так-
же П.Я. Черных: «В русском языке слово гавань вошло в обращние в конце XVII – начале XVIII 
в. … В словарях – с 1731 г. … По всей видимости, из голландского языка» /222, I, с. 175/. 

Гагарье, оз., правобер. р. Макариха. Назв. от рус. гагара – «лысуха или лыска, большая 
чёрная водяная кура Fulica atra» /66, I, с. 339/. 

Ганиха, прав. пр. р. Кочетар. Назв. от личного мужского имени Ганя, уменьшительного 
от Гавриил, или от фам. Ганин. 

Гаревая, лев. пр. р. Байроновка. Назв. от рус. гарь – «выгоревший или с умыслу вы-
жженый лес, пожарище в лесу» /66, I, с. 384/. 

Георгиевка, дер., р. Тагул. Назв. от личного мужского имени Георгий или, что более 
вероятно, от фам. Георгиев. На 01.01.2015 г. в деревне жило 9 чел. 

Глинка, пос., левобер. р. Бирюса (Она). Назв. от рус. глина – «земля или землистое ве-
щество, которое с водою составляет мягкое, вязкое и скользкое тесто, сохнущее на воздухе и 
принимающее в огне каменистую твёрдость и крепость» /66, I, с. 355/. Род. назв. Глинная. 

Глинная, лев. пр. р. Пойма. 
Глухое, оз., правобер. р. Черемховая. Назв. от рус. глухой. 
Говоровский, лев. пр. р. Нерса. Назв. от фам. Говоров. 
Гоголевка, ж.-ст., лев. берег р. Байроновка. Назв. от фам. Гоголь или Гоголев. 
Горевая, лев. пр. р. Тяжет. Назв. от рус. гора – «общее название земной возвышенно-

сти» /66, I, с. 375/. Род. назв. Горевой, Горное. 
Горевая, пос. при ж.-д. ст., вдр. Токочета и Левая Хожо. На 01.01.2015 г. в пос. жило 98 чел. 
Горевой, прав. пр. р. Кальдук. 
Горелый, о., р. Бирюса, ниже устья р. Череманчет. Назв. от рус. гореть. 
Горное, оз., правобер. р. Бирюса, ниже устья р. Топорок. 
Горные Зептаки, лев. пр. р. Зептаки. Назв. от рус. гора и гидронима Зептаки. 
Гремучий, прав. пр. р. Кочетар. Назв. от рус. греметь. 
Грибкова, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от фам. Грибков. 
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Грядинский, лев. пр. р. Тагул. Назв. от фам. Грядин. 
Грязнуха, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. грязь. 
Гутара, прав. пр. р. Тагул. Назв. от бур. гутаар – «гуран, самец косули (в период, когда 

у него отпадают рога)». В то же время слово гутаар имеет и другие значения, но они, на наш 
взгляд, вряд ли применимы для объяснения названия данной реки, но всё же отметим их – 
«налим», «праправнук», «молоко третьей или второй дойки». Род. назв. Гутарский. 

Гутарский, хр., правобер. р. Тагул. 
Данекино Поле, уроч., вдр. рек Тайшетка и Акульшетка. Назв. от фам. Данеко и рус. поле. 
Даролом, о., р. Бирюса, выше устья р. Череменчет. Назв. от рус. даром и ломать. 
Дедушкин, прав. пр. р. Бирюса. Река, на доходя до основного русла р. Бирюса, теряется 

в болотах. Назв. от рус. дедушка или от фам. Дедушкин. 
Демиденков, прав. пр. р. Екунчет. Назв. ль фам. Демиденко. 
Демиденков, прав. пр. р. Чуна (Уда). 
Джогино, с., лев. берег р. Бирюса (Она). Назв. от фам. Джогин. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 565 чел. 
Домашний, о., р. Чуна (Уда), напротив устий рек Мельничный и Верхний. Назв. от 

рус. дом. 
Дурная, шивера, р. Туманшет. Назв. от рус. дурь. 
Дыктулон, прав. пр. р. Кунчет. Назв. от эвенк. дыктэ – «ягода», -лон – изменённый 

суффикс -лоон. 
Екунчет, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. кетоязычное с основой, предположительно, от 

эвенк. экун – «корова», оформленное коттским суффиксом -чет – «река». 
Екунчет, порог, р. Чуна (Уда), ниже устья р. Екунчет. 
Екунчет, пос., левобер. р. Чуна (Уда). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 32 чел. 
Еланка, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. елань. Род. назв. Еланный. 
Еланка, с., р. Тымбыр.  
Еланный, лев. пр. р. Бирюса. 
Елаш*, лев. пр. р. Бирюса. 
Еловая, дер., левобер. р. Бирюса, ниже устья р. Черемховая. Назв. от рус. ель. Род. назв. 

Еловка, Еловое, Еловское, Еловый. На 01.01.2015 г. в деревне жил 1 чел. 
Еловка, лев. пр. р. Бирюса. 
Еловое, уроч., правобер. р. Разгонка. 
Еловое, с., р. Еловка. 
Еловское, уроч., левобер. р. Черемховая. 
Еловый, о., р. Чуна (Уда), ниже устья р. Ошикта. 
Енисейка, дер., лев. берег р. Бирюса, устье р. Мазаиха. Назв. оформлено в русском язы-

ке (уменшительный суффикс -ка) от гидронима Енисей. На 01.01.2015 г. в дер. жило 19 чел. 
Ерзушка*, прав. пр. р. Большая Ерза. 
Ерчёма*, прав. пр. р. Топорок. 
Забочное, оз., правобер. пойма р. Бирюса (Она), ниже устья р. Пея. 
Заготскот, пос., прав. берег р. Бирюса, выше устья р. Тайшетка. Назв. от рус. заготов-

ка и скот. 
Задороженкины Поля, уроч., вдр. рек Первая Речка (Засорная) и Мозаиха. Назв. от 

фам. Задороженкин и рус. поле. 
Заимка, уроч., левобер. р. Мамаевка. 
Заимка, пос., правобер. р. Бирюса, ниже устья р. Луговая. 
Замельничное, оз., правобер. пойма р. Бирюса. Назв. от рус. за (предлог) и мельница. 
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Запань, пос. при ж.-д. ст., лев. берег р. Бирюса, выше устья р. Первая Речка (Засорная). 
Назв. от рус. запань – «заводь, залив речной» /66, I, с. 612/. На 01.01.2015 г. в пос. жило 63 чел. 

Заречное, с., левобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Первая Речка (Засорная). На 
01.01.2015 г. в селе жил 323 чел. 

Заряд, гора, выс. 674 м, верховья р. Сухая Соляая. Назв. от рус. заряд. 
Заслонишная, лев. пр. р. Левая Хожо. Назв. от рус. заслонить. 
Захарова, охотничья база, лев. берег р. Большая Бирюса. Назв. от фам. Захаров. 
Захарова, охотничья база, лев. берег р. Большая Бирюса. 
Захарова, охотничья база, верховья р. Талая (пр. р. Большая Бирюса). 
Зельбакан, оз., левобер. пойма р. Чуна (Уда), выше устья р. Тяжет. Данное назв. явля-

ется эвенкийским (суффикс -кан). Его основа, однако, сопоставима с 2-мя топонимами из 
разных районов – Сэлбэ-Гол (Сэлбэ), прав. пр. р. Тола (Монголия) и Сэльбэ (Сэльба), пр. оз. 
Гусиное (Бурятия) /64, с. 242, 247/. Э.М. Мурзаев полагал, что топоним Сэлбэ происходит от 
тюрк., монг. сала – «ветвь», «приток или рукав реки» и самодийского топоформанта би, бу, 
бы – «вода, река» /137, I, с. 92/. Видимо, самодийской надо признать и основу Зельба, хотя 
объяснение основ в назв. Сэлбэ Э.М. Мурзаевым и наше в назв. Сэльбэ (от бур. сээл – «омут, 
пучина, глубь») требуют, конечно, дополнительных подтверждений. 

Зептаки, прав. пр. р. Зептукея. Назв. от эвенк. дептэ – «еда, кушанье», -ки – суффикс. 
Род. назв. Зептукея, Зептукон. 

Зептукея, прав. пр. р. Чуна (Уда). 
Зептукон, прав. пр. р. Кочетар. 
Золотая Гора, уроч., правобер. р. Байроновка. Назв. от рус. золото и гора. 
Золотой, прав. пр. р. Лиственничная. Назв. от рус. золото. 
Зуевские Поля, уроч., правобер. р. Тайшетка. Назв. от фам. Зуев и рус. поле. 
Зыряновка, дер., лев. берег р. Бирюса, ниже устья р. Туманшет. Назв. от фам. Зырянов. 
Зыряновка, ж.-д. ст., лев. берег р. Бирюса, ниже устья р. Туманшет. 
Зюкта, прав. пр. р. Зептаки. Назв. от эвенк. ǯукту – «рысь». 
Иванов Ключ, уроч., левобер. р. Топорок. Назв. от личного мужского имени Иван или, 

что более вероятно, от фам. Иванов и рус. ключ – «родник, источник». 
Иванов Мыс, дер., лев. берег р. Бирюса. Назв. от личного мужского имени Иван или, 

что более вероятно, от фам. Иванов и рус. мыс. На 01.01.2015 г. в деревне жило 111 чел. 
Ивановский, о., р. Бирюса, ниже устья р. Акульшет. 
Изан*, прав. пр. р. Бирюса. 
Избушки, полевой стан, прав. берег р. Чуна (Уда), ниже устья р. Кадарея. Назв. от рус. 

изба – «деревянный (бревенчатый) крестьянский дом». О слове пишет П.Я. Черных: «Похоже 
на то, что в древнерусском языке было два слова, которые потом (рано) слились: истопъка (от 
топити) и *истъба : истьба… > *издба>изба. Второе – неславянского происхождения; сначала 
оно, надо полагать, имело то же знач[ение], что и в других слав[янских] яз[ыках]: «комната в 
(бревенчатом) жилом доме», «горенка», «светелка». Это слово заимствовано ещё до распаде-
ния общеславянского языка, и скорее всего – из др.-в[ерхне]-нем[ецкого]. … Из германских 
языков это слово попало в романские, в венгерский…, даже в турецкий…» /222, I, с. 338/. 

Ильина, охотничья база, верховья р. Кременшет. Назв. от фам. Ильин. 
Ингашет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом -шет – 

«река» и с основой, возможно, от эвенк. инга – «песок на отмели», «песчаная или мелкока-
менистая отмель», «речная коса», «галька, камень (мелкий)». Род. назв. Ингашетка. 

Ингашет, дер., прав. берег р. Малый Ингашет. На 01.01.2015 г. в деревне жило 74 чел. 
Ингашетка, прав. пр. р. Ингашет. 
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Каверзин Ключ, лев. пр. р. Большая Бирюса. Назв. от фам. Каверзин и рус. ключ – 
«родник, источник». 

Каверзный, о., р. Бирюса. Назв. от рус. каверза – «интрига», «происки», подвох»; ус-
тар[евшее] «крючкотворство», «сутяжничество». … В русском языке слово каверза известно 
с 1-й пол[овины] XVII в. … В словарях – лишь с конца XVIII в. …слово обнаруживается 
сравнительно поздно, но по своему образованию оно, м[ожет] б[ыть], относится к очень ста-
рым словам…» /222, I, с. 365/. 

Кадарейский, лесоуч., р. Зептаки. См. Кадарея. 
Кадарея, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. кадар – «скала, утёс», «горный хре-

бет», «большой камень, каменная глыба», -я – суффикс. Род. назв. Кадарейский. 
Каен, уроч., правобер. р. Бирюса (Она). Назв. от эвенк. қаjэ – «противный, неприят-

ный», «тощий, сухой», -н – суффикс. 
Кальдук*, лев. пр. р. Екунчет. 
Каменка, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменная, Каменный. 
Каменная, гора, выс. 528,8 м, правобер. р. Топорок. 
Каменный, лев. пр. р. Кременшет. 
Камышлеевка, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от фам. Камышлеев. 
Камышлеевка, дер., прав. берег р. Камышлеевка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 2 чел. 
Карабукан, лев. пр. р. Карабула. Назв. эвенкийское (суффикс -кан) с основой Карабу, в 

которой определяются самодийский топоформант в виде камасинского -бу, -бы – «вода, ре-
ка, озеро» /137, I, с. 103/ и основа от тюрк., монг. кара – «чёрный», «плохой», «злой» /137, I, 
с. 262/. Род. назв. Карабула. 

Карабула, лев. пр. р. Ангара. Река упомянута в 1630 г. в описи по сбору ясака енисей-
скими служилыми людьми /184, с. 19/. 

Каран*, лев. пр. р. Тымбыр. 
Кварцит, ж.-д. ст., вдр. рек Туманшет и Пойма. Назв. от рус. кварцит – «горная порода, 

состоящая из минерала кварца – окиси кремния». О слове кварц пишет П.Я. Черных: «В сло-
варях слово кварц отм[ечено] с 1792 г. … Но, конечно, оно было известно и раньше; 
встр[ечается] в трудах по минералогии 40-х гг. XVIII в. У Ломоносова – только в форме 
кварц…; в современных ему трудах в этой области других русских учёных встр[ечается] 
также в форме гварц… В русском… из немецкого. Но этимология немецкого Quarz (извест-
ного с XIV в.) не совсем ясна. Полагают, однако, что оно славянского происхождения и вос-
ходит к чешскому горняцкому термину…» /222, I, с. 391/. 

Квиток, пгт., лев. берег р. Топорок, устье р. Терешковка. Назв. от рус. квиток – «рас-
писка, письменное свидетельство в приёме чего» /66, II, с. 104/. Происхождение слова объ-
ясняет П.Я. Черных: «В значении «квитанция», «расписка» в Петровское время употребля-
лось также слово квит (сравни отсюда просторечное квиток – «квитанция»). … Сравни гол-
ландское kwitantie (произносилось kvitantsie). … Первоисточник – латин. quiētus (от quiescō – 
«нахожусь, пребываю в состоянии покоя, мира и т. п.», «успокаиваюсь»). В русском языке – 
из голландского» /222, 1, с. 392/. В назв. посёлка слово употреблено в уменьшительно-
пренебрежительном смысле. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 768 чел. 

Кедровая, прав. пр. р. Нерса. Назв. от рус. кедр. 
Кеполичет, лев. пр. р. Кадарея. Назв. кетоязычное (коттский суффикс -чет – «река») с 

основой, предположительно, от эвенк. кэпэ- – «распухнуть», «торчать из воды (о льдине, 
полене, бревне)», -ли – суффикс. 

Кипелая, лев. пр. р. Пойма. Назв. от рус. кипеть. Род. назв. Кипелый. 
Кипелый, лев. пр. р. Карабула. 
Ключи, уроч., правобер. р. Сельхозный. Назв. от рус. ключ – «родник, источник. 
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Козина, уроч., верховья р. Малый Ингашет. Назв. от фам. Козин. 
Козлиха, о., р. Бирюса. Назв. от рус. козёл или от фам. Козлов. 
Кокиткан*, лев. пр. р. Екунчет. 
Колтоши, пос., р. Тымбыр. Назв. от эвенк. колто – «кулак (руки)», колто- – «ударить 

кулаком», «расколоть кулаком», «бить, колотить», нег. колто- – «расколоть», -ши – изме-
нённый суффикс -шии. Слово колто имеет соответствия в монгольских языках: стписмонг. 
xoltul– «отламывать», монг. холт, бур. холто – «частица» /201, I, с. 408/. Род. назв. Колтош-
ка. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 1 чел. 

Колтошка, лев. пр. р. Тымбыр.  
Кондратьево, с., прав. берег р. Чуна (Уда), против устья р. Тяжет. На 01.01.2015 г. в се-

ле жило 193 чел. 
Коновалова, дер., лев. берег прот. Коноваловская. На 01.01.2015 г. в дер. жило 72 чел. 
Коноваловская, левобер. прот. р. Бирюса. 
Контахан*, прав. пр. р. Бирюса (Она). 
Конторка, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. контора – «место заведывающее счётными 

и хозяйственными делами» /66, II, с. 153/. Слово рассматривает также П.Я. Черных: «В рус-
ском языке слово контора появилось, видимо, к началу 20-х гг. XVIII в. … Позднее заимст-
вование из голландского или (что менее вероятно) немецкого языка» /222, I, с. 424/. Род. 
назв. Конторское. 

Конторка, с., лев. берег прот. Конторка, вблизи устья. На 01.01.2015 г. в селе жило 168 чел. 
Конторское, оз., проточное, протекает р. Черемховая. 
Кордон, уроч., правобер. р. Топорок. Назв. от рус. кордон – «шнур, тесьма, верёвка», 

«пояс или обод на здании», «воинская цепь», «караулы во взаимной связи для оберега», из 
французского /66, I, с. 162/.  

Кордон, ж.-д. ст., левобер. р. Туманшет. 
Коренная, прав. пр. р. Пойма. Назв. от рус. корень. 
Коровин, о., р. Бирюса, ниже устья р. Череманчет. Назв. от фам. Коровин. 
Короленко, с., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Терешковка. Назв. от фам. Королен-

ко. Возможно, оно дано в честь русского писателя В.Г. Короленко (1853-1921). На 
01.01.2015 г. в селе жило 79 чел. 

Короткий, лев. пр. р. Разгонка. Назв. от рус. короткий. 
Костина Речка, прав. пр. р. Нерса. Назв. от личного мужского имени Костя, уменьши-

тельного от Константин, или от фам. Костин, и рус. речка. 
Костомарово, пос. при ж.-д. ст., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. Назв. 

от фам. Костомаров. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 61 чел. 
Кочетар, прав. пр. р. Бирюса (Она). Назв. от эвенк. кочо – «излучина реки, извилистое 

русло», «мыс, речная губа», -тар – суффикс. Род. назв. Кочетаркан. 
Кочетаркан, лев. пр. р. Кочетар. 
Крамешта*, лев. пр. р. Туманшет. 
Красивая, гора, выс. 621 м, прав. берег р. Бирюса. Назв. от рус. краса. 
Красная, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. красный. Род. назв. Красный. 
Красная, гора, выс. 739 м, вдр. рек Тагул и Бирюса. 
Красный, о., р. Бирюса. 
Кременшет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное (коттский суффикс -шет – «река») с 

основой, весьма преположительно, от рус. кремень – «самый твёрдый и жёсткий из простых 
камней, служивший прежде особенно для добычи огня (до самогарных спичек)» /66, II, с. 189/. 

Крутой, прав. пр. р. Пинчет. Назв. от рус. круто. 
Кукон*, о., р. Бирюса (Она), выше устья р. Контахан. 
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Кунчет, прав. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное (коттский суффикс -чет – «река»). Оно 
произведено, по Г.К. Вернеру, от коттского kui – «хариус», множественное число – kun, со 
значением – «хариусовая река» /116, с. 165/. 

Курейная, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. сибирского курья – «старица, старое рус-
ло, замётанное с концов» /66, II, с. 225/. Род. назв. Курья. 

Курышев, пр. оз. Шургуйское. Назв. от фам. Курышев. 
Курышев, о., р. Бирюса, ниже устья р. Череманчет. 
Курья, прав. пр. р. Бирюса, впадает в прот. Хламовая. 
Лабазная, прав пр. р. Пойма. Назв. от рус. лабаз. 
Лавинские Луга, уроч., левобер. пойма р. Бирюса, устье р. Еловка. Назв. от фам. Лавин 

или Лавинский и рус. луг. 
Лаврентьево, ж.-д. ст., вдр. Акульшетки и Байроновки. Назв. от личного мужского 

имени Лаврентий или, что более вероятно, от фам. Лаврентьев. 
Ларина, лев. пр. р. Тагул. Назв. от фам. Ларин. Род. назв. Ларинская. 
Ларинская (Лывенская), прав. пр. р. Тагул. 
Левая Белая, лев. пр. р. Белая. Назв. от рус. левый и гидронима Белая. 
Левая Отбойная, прав. сост. р. Болотная (пр. р. Тагул). Назв. от рус. левый и отбой. То 

обстоятельство, что данная река является прав. составляющей р. Болотная, а р. Правая От-
бойная – левой сост. той же реки, свидетельствует о появлении назв. этих рек в XVII в. в пе-
риод начального освоения края русскими землепроходцами. 

Левая Серьга, лев. сост. р. Серьга. Назв. от рус. левый и гидронима Серьга. 
Левая Хожо, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. левый и эвен. hоǯ – «извилина реки». 
Левая Чёрная, лев. пр. р. Чёрная. Назв. от рус. левый и гидронима Чёрная. 
Левая Яга, лев. пр. р. Яга. Назв. от рус. левый и гидронима Яга. 
Левое Хожо, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. левый и гидронима Хожо. 
Лепёшкино, пос., пригород гор. Тайшета, прав. берег р. Тайшетка. Назв. от фам. Ле-

пёшкин. 
Лиственничная, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. лиственница. Род. назв. Лиственнич-

ное, Лиственничный. 
Лиственничное, оз., левобер. пойма р. Бирюса, выше устья р. Лиственничная. 
Лиственничное, болото, левобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Лиственничная. 
Лиственничный, о., р. Бирюса, устье р. Яковская. 
Лиственный, лев. пр. р. Карабула. Назв. от рус. лист. 
Локомотивное Депо, пригород гор. Тайшета, левобер. р. Акульшетка. Назв. от рус. ло-

комотив – «силовая тяговая установка (машина на кол1сах), движущаяся по рельсовым пу-
тям, предназначенная для передвижения составов поездов или отдельных вагонов», заим. из 
французского и восходящего к лат. locus – «место» и motio – «движение», и депо, по П.Я. 
Черных, – «строение для стоянки и ремонта локомотивов и вагонов на железной дороге», 
известного в русском языке сначала как военный термин и заим. из фран. dépôt – «склад», 
«депо» /222, I, с. 242/. 

Локомотивное Депо, ж.-д. ст., левобер. р. Акульшетка. 
Луговая, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. луг. 
Луговая 1-я, прав. пр. р. Луговая. 
Луговая 2-я, прав. пр. Луговая. 
Луговая 3-я, прав. пр. р. Луговая. 
Лысая, гора, выс. 806 м, левобер. р. Тагул. Назв. от рус. лысый. 
Лысая Гора, уроч., верховья р. Шумный. Назв. от рус. лысый и гора. 
Лысая Гора, уроч., правобер. р. Бирюса. 
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Мазаиха, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от фам. Мазаев. 
Макариха, прав. пр. р. Мазаиха. Назв. от фам. Макаров. 
Малая, прав. пр. р. Байроновка. Назв. от рус. малый. 
Малая Белая, лев. пр. р. Большая Белая. Назв. от рус. малый и белый. 
Малая Гарь, уроч., верховья р. Малая. Назв. от рус. малый и гарь. 
Малая Подпорожная, прав. сост. р. Подпорожная. Назв. от рус. малый и гидронима 

Подпорожная. 
Малая Речка, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. малый и речка. 
Малая Тайшетка, прав. сост. р. Тайшетка. Назв. от рус. малый и гидронима Тайшетка. 
Малая Талая, прав. пр. р. Большая Талая. Назв. от рус. малый и гидронима Талая. 
Малиновка, лев. пр. р. Тагул. Назв. от рус. малина (ягода). 
Малиновка, пос., правобер. р. Средняя Ерчёма. 
Малиновка, ж.-д. ст., правобер. р. Средняя Ерчёма. 
Малый Верблюд, лев. пр. р. Большой Верблюд. Назв. от рус гидронима Верблюд.. малый и  
Малый Ингашет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. малый и гидронима Ингашет. 
Малый Контахан*, лев. сост. р. Контахан. 
Малый Тегур, лев. пр. р. Тегур. Назв. от рус. малый и гидронима Тегур. 
Малый Токачет, лев. пр. р. Тяжет. Назв. от рус. малый и гидронима Токачет. 
Мальхан, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от бур. малхан, уменьшительного к мал – «скот». 
Мамаевка, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от фам. Мамаев. Род. назв. Мамаевская. 
Мамаевка, лев. пр. р. Бирюса. 
Мамаевская, прот. р. Бирюса, ниже устья р. Мамаевка (прав. пр.). 
Медвежий, о., р. Бирюса, напротив устья р. Конторка. Назв. от рус. медведь. 
Медвежий, лев. пр. р. Большая Бирюса. 
Мельничный, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. мельница. 
Микичет, прав. пр. р. Кадарея. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с неяной основой. 
Милицейская, охотничья база, правобер. р. Кременшет. Назв. от рус. милиция – «в 

СССР – административное учреждение, в ведении которого находится охрана общественно-
го порядка, социалистической собственности, безопасности граждан и их имущества». … Со 
старым знач[ением] «добровольное войско», «ополчение» слово милиция известно в русском 
языке с Петровского времени. … В совр[еменном] знач[ении] употреб[ляется] с Советской 
эпохи. … Восходит к латин. militia – «военная служба», «войско», а также «поход», «военная 
кампания»… В русский язык попало, видимо, при французском и польском посредстве» 
/222, I, с. 531/. 

Мирный, с., лев. берег р. Бирюса (Она). Назв. от рус. мир – «отсутствие ссоры, вражды, 
несогласия, войны», «лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство», 
«тишина, покой, спокойствие» /66, II, с. 328/. На 01.01.2015 г. в селе жило 895 чел. 

Мироновка, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от фам. Миронов. 
Мироновка (Малышевка), лев. пр. р. Тагул. Назв. от фам. Миронов (Малышев). 
Мирошкино, уроч., левобер. р. Кунчет. Назв. от личного мужского имени Мирошка, 

уменьшительного от Мирон, или от фам. Мирошкин. 
Михайловка, прав. пр. р. Байроновка. Назв. от личного мужского имени Михаил или от 

фам. Михайлов. 
Михайловка, прав. пр. р. Байроновка. 
Михайлово-Шахова, уроч., верховья р. Поперечная. Назв. от фам. Михайлов и Шахов. 
Моховая, прав. пр. р. Топорок. Назв. от рус. мох – «бесцветочное, пресмыкающееся расте-

ние множества родов и видов, близкое к ягелям, лишаям» /66, II, с. 352/. Род. назв. Моховое. 
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Моховое, болото, правобер. р. Первая Речка (Засорная). 
Мошариха, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от фам. Мошаров. 
Мраморная, гора, выс. 679 м, лев. берег р. Тагул. Назв. от рус. мрамор – «твёрдый ка-

мень известковой породы разного цвета, часто пёстрый, легко поддающийся шлифовке и 
поэтому широко используемый в архитектуре и ваянии». … Др.-рус. (с XII-XIII вв.) мра-
моръ… Слово заимствовано (в историческое время) из греческого языка» /222, I, с. 547/. 

Надеждинка, лев. пр. р. Байроновка. Назв. от рус. надежда или от фам. Надеждин. 
Надеждинка, уроч., левобер. р. Надеждинка. 
Накипнистый, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. накипь. 
Находка, уроч., верховья р. Большая (пр. Топорока). Назв. от рус. находка. 
Невельская, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Ерчёма. Назв. от фам. Невельской. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 507 чел. 
Неожиданный, пос., прав. берег р. Топорок, выше устья р. Верхняя Ерчёма (Ерчём). 

Назв. от рус. неожиданный – «нежданный, нечаянный, внезапный» /66, II, с. 525/. 
Нерингдэ, прав. пр. р. Зептукея. Назв. от эвенк. неригээ, нэригээ – «хариус». 
Нерса, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от эвенк. нёр – «рододендрон», -са – суффикс. 
Нерса, пос., устье р. Нерса. 
Нерунгда, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. ниру – «хариус», -нгда – суффикс. 
Нижнеудачное, уроч., левобер. р. Терешковка. Назв. от рус. низ и удача. 
Нижние Зептаки, прав. пр. р. Зептаки. Назв. от рус. низ и гидронима Зептаки. 
Нижний, о., р. Чуна (Уда), выше устья р. Ошикта. Назв. от рус. низ. Род. назв. Нижняя. 
Нижний Рыбинск, дер., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. 
Нижний Тиган, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. низ и ойконима Тиган. 
Нижний Ужет, уроч., правобер. р. Ужет. Назв. от рус. низ и гидронима Ужет. 
Нижний Чистый, о., р. Чуна (Уда), выше устья р. Нерунгда. Назв. от рус. низ и чисто. 
Нижняя, лев. пр. р. Верхняя. 
Нижняя Белая, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. низ и белый. 
Нижняя Гоголевка, дер., лев. берег р. Байроновка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 20 чел. 
Нижняя Ерчёма*, прав. пр. р. Топорок. 
Нижняя Заимка, с., лев. берег р. Бирюса, выше устья р. Сельхозный. Назв. от рус. низ и 

заимка. На 01.01.2015 г. в селе жил 338 чел. 
Нижняя Омутка, прав. сост. р. Омутка. Назв. от рус. низ и гидронима Омутка. 
Николаевка, с., прав. берег р. Байроновка, устье р. Разгонка. Назв. от личного мужско-

го имени Николай или от фам. Николаев. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 010 чел. 
Никулина, лев. пр. р. Тымбыр. Назв. от фам. Никулин. 
Новая Елань, пос., вдр. Мазаихи и Черемховой. Назв. от рус. новый и елань. 
Новая Елань, ж.-д. ст., вдр. Мазаихи и Черемховой. 
Новаторский, пос., прав. берег р. Лабазная. Назв. от рус. новатор. 
Новобирюсинский, пгт., прав. берег р. Бирюса (Она). Назв. от рус. новый и гидронима 

Бирюса. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 4 519 чел. 
Новониколаевка, пос., вдр. Лиственничной и Первой Речки (Засорной). Назв. от рус. 

новый и ойконима Николаевка. 
Новониколаевка, ж.-д. ст., верховья р. Мазаиха. 
Новотрёмино, пос., прав. берег р. Бирюса (Она). Назв. от рус. новый и от фам. Трёмин. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 149 чел. 
Новошелехово, пос., левобер. р. Разгонка. Назв. от рус. новый и ойконима Шелехово. 
Новый, пос., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. от рус. новый. 
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Новый Акульшет, дер., р. Нижний Акульшет. Назв. от рус. новый и гидронима Акуль-
шет. В 1911 г. деревня Ново-Акульшетская входила в Тайшетскую волость, имела 35 дво-
ров, жило 269 чел. (112 муж., 118 жен., 39 детей). На 01.01.2015 г. в дер. было 186 чел. 

Новый Акульшет, ж.-д. ст., левобер. р. Акульшетка. 
Новый Ток, уроч., верховья р. Черемховая. Назв. от рус. новый и ток – «место, где 

птица, слетаясь, токует» /66, IV, с. 410/. 
Облепиха, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Моховая. Назв. от рус. облепиха. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 218 чел. 
Овинный, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. овин – «строенье, для сушки хлеба в сно-

пах топкою» /66, II, с. 641/. 
Огне*, прав. пр. р. Черчетка. 
Огородный, прав. пр. р. Бирюса (Она). Назв. от рус. огород. 
Озёрная, прот., правобер. пойма р. Бирюса. Назв. от рус. озеро. 
Октябрьское, уроч., правобер. р. Поперечная. Назв. от рус. октябрь. 
Октябрьское, уроч., верховья р. Талая (пр. р. Пойма). 
Олений, лесоуч., р. Горевой. Назв. от рус. олень. 
Омутка, прав. пр. р. Зептукея. Назв. от рус. омут – «яма под водою, в реке, озере», «об-

рывистые, глубокие места в воде» /66, II, с. 673/, -ка – суффикс. 
Онгне*, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Осёлочная, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. оселок. 
Осерёдыш, о., р. Бирюса. Назв. от рус. сибирского осерёдыш – «мель на глубине, на 

русле, стрежне, среди реки, в виде подводного острова», «внезапная, крутая мель на прямом 
пути судна» /66, II, с. 696/. 

Осинники, уроч., левобер. р. Берёзовая 1-я. Назв. от рус. осина. Род. назв. Осиновая, 
Осиновка. 

Осиновая, гора, выс. 388 м, правобер. р. Черемшанка. 
Осиновка, лев. пр. р. Яга. 
Осиновка, уроч., вдр. рек Луговая 1-я и Луговая 2-я. 
Останец, гора, выс. 796 м, вдр. рек Тагул и Туманшет. Назв. от рус. останец – «оставлять». 
Островки, уроч., левобер. р. Туманшет. Назв. от рус. остров. 
Ошикта, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. либо оошиикта – «звезла», либо оши-

икта – «ноготь», «коготь». 
Оян, оз., левобер. пойма р. Чуна (Уда), ниже устья р. Зептукея. Назв. от эвенк. аян – 

«старица, высыхающее русло реки», «протока, курья», «залив», «пройденный путь», песча-
ная коса». Род. назв. Оянский. 

Оянский, пр. оз. Оян. 
Пакеян*, оз., левобер. пойиа р. Бирюса (Она), выше устья р. Черчет. 
Парижская Коммуна, дер., вдр. Акульшетки и Байроновки. Назв. от ойконима Париж 

и рус. коммуна, заим. из фран. языка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 212 чел. 
Патрина Старица, прот., правобер. р. Бирюса, ниже устья р. Бувальчик. Назв. от фам. 

Патрин и рус. старица – «старое, покинутое рекою русло» /66, IV, с. 317/. 
Патриха, пос., р. Бирюса. Назв. от фам. Патрин. 
Пашенный, о., р. Чуна (Уда), ниже устья р. Овинный. Назв. от рус. пашня. 
Первая Речка (Засорная), лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. первый и речка (от рус. за, 

предлог, и сор).  
Первый, порог, р. Тагул. 
Переберинка, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. перебираться. 
Песочный Бор, уроч., вдр. рек Песочная и Черемшанка. Назв. от рус. песок и бор. 
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Петрин, о., р. Бирюса (Она), выше устья р. Контахан. Назв. от личного мужского имени 
Петря, уменьшительного от Пётр, или от фам. Петрин. 

Петров, лев. пр. р. Елаш. Назв. от личного мужского имени Пётр или от фам. Петров. 
Петропавловка, пос., прав. берег р. Чуна (Уда). Назв. от личных мужских имён Пётр и 

Павел (скорее всего, в честь православных святых Петра и Павла). 
Пея, прав. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное, от ассанского и коттского pej – «ветер», 

которое сравнивается с аринским paj – «ветер» /212/.  
Пея, пос., прав. берег р. Бирюса (Она). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 215 чел. 
Пиничет, прав. пр. р. Кадарея. См. Пинчет. 
Пинчет, лев. пр. р. Бирюса. В верхнем течении река называется Поперечной. Назв. 

Пинчет является кетоязычным (коттский суффикс -чет – «вода, река») с основой, по Г.К. 
Вернеру, от коттского pin – «утка», со значением – «утиная речка» /116, с. 165/. Род. назв. 
Пиничет. 

Пишет, пос., развалины, лев. берег р. Черемшанка, выше устья р. Пишетка. См. Пи-
шетка. 

Пишетка, лев. пр. р. Черемшанка. Назв. кетоязычное (коттский суффикс -шет – «ре-
ка») с неясной основой, суффикс -ка из русского языка. Род. назв. Пишет. 

Подгорное, оз., правобер. пойма р. Бирюса, напротив устья р. Пинчет. Назв. от рус. под 
(предлог) и гора. 

Подпорожная, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. под (предлог) и порог. 
Подсобное, оз., правобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Топорок. Назв. от рус. под-

собный. 
Пойма, лев. пр. р. Бирюса (Она). Назв. анализировал М.Н. Мельхеев: «Название не от 

русск[ого] слова «пойма», а слагается из элементов: по и им – гидроним древнеугроязычно-
го происхождения» /126, с. 108/. 

Пойма, дер., правобер. р. Пойма. На 01.01.2015 г. в деревне жило 79 чел. 
Покровка, дер., лев. берег р. Бирюса, выше устья р. Туманшет. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жило 38 чел. 
Полинчет, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с неясной основой /116, с. 165/. 
Полинчет, пос., лев. берег р. Чуна (Уда), ниже устья р. Тяжет. На 01.01.2015 г. в посёл-

ке жил 271 чел. 
Половино-Черемхово, с., верховья р. Черемховая. Назв. от рус. половина и ойконима 

Черемхово. На 01.01.2015 г. в селе жило 720 чел. 
Пономарёвка, лев. пр. р. Большая Речка. Назв. от фам. Пономарёв. 
Поперечная, лев. пр. р. Бирюса. Река в среднем и нижнем течении носит иное назв. – 

Пинчет или Пинчет (Поперечная). 
Потончеть, прав. пр. р. Кадарея. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» (изменённом до -четь) и с неясной основой. 
Правая Нерингдэ, прав. сост. р. Нерингдэ. Назв. от рус. правый и гидронима Нерингдэ. 
Правая Отбойная, лев. сост. р. Болотная (пр. р. Тагул). Назв. от рус. правый и отбой. 
Правая Серьга, прав. сост. р. Серьга. Назв. от рус. правый и гидронима Серьга. 
Правая Чёрная, прав. пр. р. Чёрная. Назв. от рус. правый и гидронима Чёрная. 
Правая Яга, прав. пр. р. Яга. Назв. от рус. правый и гидронима Яга. 
Преображенка, уроч., верховья р. Еланка. Назв. от рус. преображение. 
Придорожное, уроч., верховья р. Еловка. Назв. от рус. при (предлог) и дорога. 
Приток Тегура, лев. пр. р. Малый Тегур. Назв. от рус. приток и гидронима Тегур. 
Пролетарка, уроч., вдр. Поперечной и Бирюсы. 
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Пуляева, дер., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Терешковка. Назв. от фам. Пуляев. 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 522 чел. 

Разгон, пос. при ж.-д. ст., вдр. Моховой и Разгонки. Назв. от рус. разгон. Род. назв. Раз-
гонка. В 1911 г. пос. Большой Разгон входил в Тайшетскую волость, имел 13 дворов, в нём 
жило 87 чел. (37 муж., 35 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 366 чел. 

Разгонка, прав. пр. р. Байроновка. 
Раздольная, дер., прав. берег р. Черемховая. Назв. от рус. раздолье. 
Раздольная, ж.-д. ст., прав. берег р. Черемховая. 
Решетка 2-я, прав. пр. р. Решеты. Назв. от гидронима Решеты и рус. второй. 
Решетка 3-я, прав. пр. р. Решеты. Назв. от гидронима Решеты и рус. третий. 
Ржавый, лев. пр. р. Поперечная. Назв. от рус. ржавчина. 
Рождественка, с., лев. берег р. Бирюса, выше усть р. Еланный. Назв. от рус. рождество 

– «годовщина рождения», «память» /66, IV, с. 10/. На 01.01.2015 г. в селе жило 433 чел. 
Романовка, прав. пр. р. Топорок. 
Рыбинск, дер., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жило 4 чел. 
Рыбинск (Средний Рыбинск), дер., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. 
Рыбный, лев. пр. р. Топорок. 
Рябиновое, уроч., правобер. р. Елаш. Назв. от рус. рябина. 
Салагай, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. салагай – «левый». 
Салагай, гора, выс. 409 м, лев. берег р. Салагай. 
Саранчет 1-й, с., левобер. р. Туманшет. Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом 

-чет – «река» и с основой, по А.П. Дульзону, от коттского ч'аранг – «рукав реки», со значе-
нием «рукав реки» /116, с. 165/. Не исключено, что в основе назв. может лежать бур. hараана 
– «корень (или луковица) сараны», «саранка (сибирская красная лилия)». На 01.01.2015 г. в 
селе жило 105 чел. 

Саранчет 2-й, пос. при ж.-д. ст., р. Туманшет. На 01.01.2015 г. в пос. жило 107 чел. 
Саранчет 3-й, прав. пр. р. Большой Верблюд. 
Сафроновка, дер., прав. берег р. Бирюса, устье р. Тайшетка. Назв. от личного мужского 

имени Сафрон или, что более вероятно, от фам. Сафронов. 
Сафроновка, дер., левобер. р. Большая Тайшетка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 174 чел. 
Светлое, оз., правобер. пойма р. Бирюса, напротив устья р. Пинчет. Назв. от рус. светлый. 
Свешня, лев. пр. р. Бирюса, впадает в прот. Коноваловская. Назв. от рус. свешиться (у 

землемеров) – «ошибиться, проходя по вехам, сбиться» /66, IV, с. 148/. 
Северный, пригород гор. Тайшета, левобер. р. Акульшетка. 
Сельхозный, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. сельское и хозяйство. 
Семиуственский, прав. пр. р. Тагул. Назв. от рус. семь и устье. 
Серафимовка, дер., лев. берег р. Акульшетка. Назв. от личного мужского имени Сера-

фим или, что более вероятно, от фам. Серафимов. На 01.01.2015 г. в деревне жило 2 чел. 
Сергина, дер., правобер. р. Бирюса. Назв. от личного мужского имени Серга, уменьши-

тельного от Сергей, или, что более вероятно, от фам. Сергин. На 01.01.2015 г. в дер. жил 581 чел. 
Серебров, о., р. Бирюса. Назв. от фам. Серебров. Род. назв. Сереброва, Сереброво. 
Сереброва, лев. пр. р. Бирюса. 
Сереброво, пос., р. Бирюса. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 208 чел. 
Серьга, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от личного мужского имени Серьга, уменьшительно-

го от Сергей. Род. назв. Серьгина. 
Серьгина, лев. пр. р. Слюдянка. 
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Силки, уроч., правобережье р. Бирюса (Она). Назв. от рус. сибирское силка – «конский 
волос для насторожки ловушек» /66, IV, с. 185/. 

Симоновка, лев. пр. р. Байроновка. Назв. от личного мужского имени Симон или от 
фам. Симонов. 

Симулянтка, прав. пр. р. Правая Отбойная. Назв. от рус. симулянт – «притворяющий-
ся», производного от лат. simulans– в том же значении. 

Синякина, дер., левобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Еловка. Назв. от фам. Синя-
кин. На 01.01.2015 г. в деревне жило 37 чел. 

Слюдянка, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. слюда. 
Собачья, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. собака. 
Солнечный, пос., лев. берег р. Акульшетка. Назв. от рус. солнце. 
Солонечное, оз., левобер. пойма р. Бирюса (Она), ниже устья р. Черманчет. Наза. от 

рус. солонец. 
Сользавод, уроч., р. Туманшет. Назв. от рус. соль и завод. 
Соляная, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. соль. 
Соляная, пос., р. Бирюса. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 851 чел. 
Сполох, пос., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Луговая. В 1911 г. дер. Сполох вхо-

дила в Тайшетскую волость, имела 12 дворов, в ней жило 72 чел. (32 муж., 29 жен., 11 детей).  
Средний Кеполичет, прав. сост. р. Кеполичет. Назв. от рус. средний и гидронима Кепо-

личет. 
Средний Ужет, уроч., левобер. р. Ужет. 
Средняя Гоголевка, пос., лев. берег р. Байроновка. 
Средняя Ерчёма*, лев. пр. р. Ерчёма. 
Средняя Нерингдэ, лев. сост. р. Нерингдэ. Назв. от рус. средний и гидронима Нерингдэ. 
Станочный, прав. пр. р. Тяжет. Назв. от рус. стан. 
Старица, прот., р. Бирюса. Назв. от рус. старица. 
Старица, о., р. Бирюса. 
Старица, оз., левобер. пойма р. Бирюса (Она), выше устья р. Черчет. 
Старошелехова, дер., прав. берег р. Бирюса, выше устья р. Дедушкин. Назв. от рус. 

старый и фам. Шелехов. На 01.01.2015 г. в деревне жило 125 чел. 
Старый Акульшет, с., прав. берег р. Бирюса, устье р. Акульшетка. В 1911 г. дер. Ста-

ро-Акульшетская входила в Тайшетскую волость, имела 70 дворов, в ней жило 535 чел. (410 
муж., 45 жен., 80 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 945 чел. 

Степанов, о., р. Бирюса, напротив устья р. Такучет. Назв. от личного мужского имени 
Степан или от фам. Степанов. 

Сухая, лев. пр. р. Лиственничная. Назв. от рус. сухой. 
Сухая, лев. пр. р. Еланка (пр. р. Туманшет). 
Сухая Соляная, лев. пр. р. Соляная. Назв. от рус. сухой и соль. 
Сухобезводное, уроч., правобер. р. Топорок. Назв. от рус. сухой, без (предлог) и вода. 
Сухой Гаревой, лев. пр. р. Топорок. Назв. от рус. сухой и гарь. 
Тагул, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное (ассанский суффикс – ул  – «вода, река») с 

основой от тюрк. таг – «гора». 
Тагул, пос., вдр. рек Мамаевка и Большая Тайшетка. 
Тагул, ж. -д. ст., вдр. рек Мамаевка и Большая Тайшетка. 
Тайтурка*, пос., правобер. р. Черемшанка. Назв. остаётся неясным. По сообщению 

С.П. Балдаева, этот район, как указывают предания, был местом проведения бурятами об-
лавных охот, он назывался Тайтараг /12, с. 148/, буряты племени хонгодоров проводили 
племенной тайлган, и местность называли Тайтарак /12, с. 174/. Формы Тайтараг и Тайтарак 
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не находят в бурятском языке ясной этимологии. Не исключено, что мы имеем дело с тюрк-
скими названиями, изменёнными в бурятском языке. Например, назв. Тайтараг и Тайтарак 
можно вывести из бур. тай – «тьфу», «фу» и тюрк. тарак – «гребень, гребешок». Однако 
переход этих названий в Тайтурка остаётся необъяснимым. Объяснение из бур. тай и тараг 
– «тарак», «простокваша» неприемлимо по смыслу. 

Тайшет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное (коттский суффикс -шет – «река») с ос-
новой от кет. тай – «холодный». Род. назв. Тайшетка. 

Тайшет, гор. (с 1938 г.), административный центр района, междуречье Тайшетки и 
Акульшетки. В 1911 г. с. Тайшет являлось центром Тайшетской волости Нижнеудинского 
уезда, оно имело 400 дворов, в нём жило 1595 чел. (646 муж., 634 жен., 315 детей). На 
01.01.2015 г. в городе жило 33 638 чел. 

Тайшетка, прав. пр. р. Бирюса. 
Тайшетка, лев. пр. р. Тумашет. 
Такичет, прав. пр. р. Микичет Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с неясной. 
Такульшетка, прав. пр. р. Изан. Назв. кетоязчное. В его основе лежит ассанское назв. 

Такуль, в котором выделяется топоформант -ул (-уль) – «вода, река», а основа неясна. Ассан-
ское назв. было использовано коттами (топоформант -шет – «вода, река»). Русское влияние 
выразилось уменьшительным суффиксом -ка. 

Такучет, прав. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 
«вода, река» и с неясной основой. 

Талая, лев. пр. р. Большая Бирюса. Назв. от рус. талый. 
Талая, лев. пр. р. Пойма. 
Талая, с., левобер. р. Бирюса. На 01.01.2015 г. в селе жило 343 чел. 
Талинка, лев. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. тал – «тальник». Род. назв. Таловый, 

Тальский. 
Таловый, о., р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. 
Тальский, полевой стан, правобер. р. Ингашет. 
Тамтачет, прав. пр. р. Левое Хожо. Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом -чет 

– «вода, река» и с основой от эвенк. таама – «близко», «близкий», -та – суффикс. 
Тамтачет, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Левая Хожо. На 01.01.2015 г. в пос. жило        

1 688 чел. 
Тарбинский, ж.-д. ст., левобер. р. Туманшет. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от фам. Тарбин. 
Тахта*, лев. пр. р. Тымбыр. 
Тегур, прав. пр. р. Туманшет. Назв. кетоязычное, с ассанским топоформантом -ур – 

«вода, река» и с основой, предположительно, от эвенк. тэɤэ – «даль», «далёкий, дальний», 
«далёко». 

Тенишет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -шет – 
«вода, река» и с неясной основой. 

Тёплая, прав. пр. р. Тымбыр. Назв. от рус. тепло. 
Терешковка, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от фам. Терешков. 
Тиган, зим., правобер. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. тыг- – «поджидать», «ждать кого-

либо спрятавшись», тиɤ- – «засесть в засаду, ждать кого-либо (спрятавшись)», эвен. тиɤ- – 
«засесть в засаду», -н – суффикс. 

Тимирязева, дер., правобер. р. Бирюса, ниже устья р. Луговая. Назв. от фам. Тимирязев. 
Род. назв. Тимирязевка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 240 чел. 

Тимирязевка, ж.-д. ст., правобер. р. Бирюса, ниже устья р. Луговая. 
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Тинская* Дача, уч., правобер. р. Лиственничная, выше устья р. Борисов. 
Тишкин, прав. пр. р. Гаревая. Назв. от личного мужского имени Тишка, уменьшитель-

ного от Тихон, или от фам. Тишкин. 
Токачет, лев. пр. р. Тяжет. Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом -чет – «ре-

ка» и с основой от эвенк. токии – «лось». 
Тонкур, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. кетоязычное с ассанским топоформантом –ур – 

«вода, река» и с неясной основой. 
Топорок, прав. пр. р. Бирюса. 
Топорок, пос. при ж.-д. ст., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Терешковка. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 44 чел. 
Точильный, пос., вдр. Уралки и Верблюда. Назв. от рус. точить. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 14 чел. 
Точильный, ж.-д. ст., вдр. Уралки и Верблюда. 
Травяное, оз., левобер. р. Бирюса. Назв. от рус. трава. Род. назв. Травянистый. 
Травянистый, прав. пр. р. Тагул. 
Тракт-Кавказ, дер., прав. берег р. Бирюса, ниже устья р. Топорок. Назв. от рус. тракт 

и оронима Кавказ, который был известен ещё древним грекам и этимология которого пред-
ставляется как «белоснежная гора», поскольку назв. первоначально относилось к Эльбрусу 
/165, с. 117/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 28 чел. 

Трактовый, лев. пр. р. Пиничет. Назв. от рус. тракт. 
Тракт-Ужет, дер., лев. берег р. Бирюса, устье р. Ужет. Назв. от рус. тракт и гидронима 

Ужет. На 01.01.2015 г. в деревне жило 35 чел. 
Трёмина, дер., лев. берег р. Бирюса (Она). Назв. от фам. Трёмин. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жил 401 чел. 
Трёхисточная, лев. пр. р. Верхняя Белая. Назв. от рус. три и источник. 
Троицк, дер., лев. берег р. Бирюса, ниже устья р. Туманшет. Назв. от рус. троица – 

«церковный праздник». Род. назв. Троицкая, Троицкое. На 01.01.2015 г. в дер. жило 118 чел. 
Троицкая, дер., прав. берег р. Бирюса. 
Троицкая, ж.-д. ст., прав. берег р. Лиственничная. 
Троицкое, оз., левобер. р. Бирюса. 
Тукшара*, прав. пр. р. Екунчет. 
Туманшет, лев. пр. р. Бирюса.  
Туманшет, дер., прав. берег р. Туманшет, выше устья р. Грибкова. На 01.01.2015 г. в 

деревне жил 31 чел. 
Туманшет, з., прав. берег р. Туманшет, выше устья р. Грибкова. 
Туманшет, пос. при ж.-д. ст., лев. берег р. Туманшет. 
Туманшетка, лев. пр. р. Туманшет. 
Тунгузия, прав. пр. р. Ингашет. Назв. от этнонима тунгус. 
Тымбыр*, прав. пр. р. Бирюса.  
Тымбыр*, пос., лев. берег р. Каран. 
Тяжет, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. относится к числу кетоязычных, оформленных то-

поформантом -шет – «река», изменённом в -жет, с основой, по А.П. Дульзону, от коттского 
т'а?а – «соль», со значением «солёная» /116, с. 165/. 

Угловое, оз., проточное, протекает р. Мазаиха. Назв. от рус. угол. 
Ужет, лев. пр. р. Бирюса. По аналогии с назв. Тяжет, это назв. можно считать кетоязыч-

ным, образованным с помощью коттского топоформанта -шет – «река», изменённого в         
-жет, с неясной основой. 
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Уралка, лев. пр. р. Лиственничная. В основе назв. лежит ороним Урал, суффикс -ка из 
русского языка. Происхождение оронима Урал связывают с тюркскими языками: тюрк. арал 
– «остров», «островок леса в степи», «возвышенность» /165, с. 458/. 

Урало-Ключи, пос., вдр. Уралки и Черемшанки. Назв. от оронима Урал и рус. ключ – 
«источник, родник». 

Урало-Ключи, ж.-д. ст., вдр. Уралки и Черемшанки. 
Усть-Топорок, уроч., приустьевое правобер. р. Топорок. Назв. от рус. устье и гидро-

нима Топорок. 
Фараончик, уроч., р. Чекунчет. Назв. оформлено в русском языке (уменьшительный 

суффикс -чик) от слова фараон–«титул древнеегипетских царей», которое в русском языке 
употреблялось также в качеств ругательства. По М. Фасмеру, слово заим. из греч. Φαραώ(ν) 
– «фараон, древнеегипетский царский титул» /214, IV, с. 185/. 

Фиешино, оз., правобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Байроновка. Назв. от фам. 
Фиешин. 

Филатыча, лев. пр. р. Тагул. Назв. мужского отчества Филатыч. 
Хавачулька, лев. пр. р. Карабула. Назв. оформлено в русском языке (суффикс умень-

шительности -ка) от топонима Хавачул, в котором выделяются в качестве топоформанта 
хак. -чул – «ручей, речка, горная река» /137, II, с. 316/ и основа от эвенк. хаваа – «бойкий, 
ловкий, проворный (в работе)». 

Хаинда, лев. пр. р. Полинчет. Назв. от эвенк. хай, hаj – «маленький перекат (мелковод-
ный участок русла реки между двумя плёсами)», «тундра», -нда – изменённый суффикс -ндя. 

Хаинда, уроч., левобер. р. Хаинда. 
Ханапочеть, лев. пр. р. Карабула. Назв. кетоязычное с коттским суффиксом -чет – «во-

да, река» (изменённом до -четь) и с неясной основой. 
Харлоши*, прав. пр. р. Топорок. 
Харлоши*, пос., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Накипнистый. 
Харлоши* 1-е, прав. сост. р. Харлоши. 
Харлоши* 2-е, лев. сост. р. Харлоши. 
Хвостовщина, уроч., левобер. р. Черемшанка. Назв. от фам. Хвостов. 
Хвощёвый, прав. пр. р. Поперечная. Назв. от рус. хвощ. 
Хижонда*, лев. пр. р. Зептукея. 
Хиндичет, прав. пр. р. Бирюса (Она). Назв. кетоязычное с коттским топоформантом       

-чет – «вода, река» и с основой от эвенк. хинда – «удочка», «крючок рыболовный». 
Хиндичет, пос., правобер. р. Бирюса (Она).  
Хламовая, прот. р. Бирюса, при устье р. Курья. Назв. от рус. хлам. 
Холмистый Ключ, уроч., левобер. р. Топорок. Назв. от рус. холм и ключ – «родник, ис-

точник». 
Хомитей*, оз., правобер. пойма р. Бирюса (Она), выше устья р. Хиндичет.  
Хонянгин*, порог, р. Чуна (Уда), выше устья р. Екунчет. 
Хунат, гора, выс. 406 м, прав. берег р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. hунаат – «девушка», 

«дочь, сестра», переносно – «подпорка (для палки, на которой висит чайник над костром – 
дословно дочка)», эвен. hẏнаат – «девушка», «дочь (взрослая)», «сестра (незамужняя)». 

Чалпан, гора, выс. 572 м, прав. берег р. Бирюса. Назв. от рус. сибирского чалпан – «не-
большая круглая возвышенность, отдельно стоящая горка», «островок, выступающий из во-
ды», «холм посреди ровной тайги». Происхождение слова чалпан остаётся неясным: «Обыч-
ная слав[янская] этимол[огия]… недостаточно убедительна. Отсутствие вполне надёжных 
слав[янских] параллелей и характерный для ф[инно]-угор[ских] заимствований ареал делают 
более предпочтительным объяснение из саам[ского]… Тем не менее слав[янская] эти-
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мол[огия] не может быть сброшена со счёта…, и не исключена контаминация заиствованно-
го и исконного слов» /3, с. 666-667/. 

Чалпан, гора, выс. 600 м, левобер. р. Туманшет. 
Часовенский, прав. пр. р. Тагул. Назв. от рус. часовня. 
Часовенский, порог, р. Тагул. 
Чатеватая*, прав. пр. р. Байроновка. Не исключено, что в основе названия лежит эвенк. 

чаатэ – «уголь». 
Чегошан*, прав. пр. р. Зептаки. 
Чекунчет, лев. пр. р. Ужет. Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом -чет – «во-

да, река» и с неясной основой. 
Ченокейка*, лев. пр. р. Карабула. 
Череманчет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с неясной основой. Род. назв. Черманчет. 
Черемховая, лев. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. черемха – «черёмуха». 
Черемшанка, прав. пр. р. Поперечная. Назв. от рус. черемша. Род. назв. Черемшанный. 
Черемшанка, дер., верховья р. Черемшанка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 9 чел. 
Черемшаный, лев. пр. р. Поперечная. 
Черенганчет, лев. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с неясной основой. 
Черенганчет, уроч., р. Черенганчет. 
Черманчет, пос. при ж.-д. ст., левобер. р. Бирюса (Она). На 01.01.2015 г. в пос. жило 46 чел. 
Чёрная, прав. пр. р. Туманшет. Назв. от рус. чёрный. Род. назв. Чёрное, Чёрный. 
Чёрное, оз., проточное, протекает р. Макариха. 
Чёрный, лев. пр. р. Большая Бирюса. 
Чёрный, о., р. Бирюса, ниже устья р. Мамаевка (лев. пр.).  
Черпитай*, оз., левобер. пойма р. Бирюса, ниже устья р. Череманчет. 
Черчет, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. кетоязычное, с коттским топоформантом -чет – 

«река» и с основой, по Г.К. Вернеру, от коттского d'era, d'ra – «ящерица», со значением 
«ящеричная речка» /116, с. 165/. Род. назв. Черчетка. 

Черчет, с., левобер. р. Бирюса (Она). На 01.01.2015 г. в селе жило 367 чел. 
Черчетка, прав. пр. р. Черчет. 
Чивильчет, прав. пр. р. Бирюса. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – 

«вода, река» и с основой, возможно, от эвенк. чиви- – «шуметь», -ль (-л) – суффикс. 
Чинирка*, лев. пр. р. Большая Речка. 
Чистое, болото, левобер. р. Черемховая. Назв. от рус. чистый. Род. назв. Чистый. 
Чистый, о., р. Бирюса (Она), устье руч. Огородный. 
Чистый, о., р. Чуна (Уда), ниже устья р. Зептукея. 
Чичикунда, прав. пр. р. Такучет. Назв. от эвенк. чичикуун – «трясогузка», «синица», 

«птица всякая», -да – суффикс. 
Чулейский, порог, р. Чуна (Уда), выше устья р. Екунчет. 
Чуна (Уда), прав. сост. р. Тасеева. 
Чунарка (Горелая), прав. пр. р. Тагул. 
Чухново, оз., левобер. р. Бирюса. Назв. от фам. Чухнов. 
Шаманская, гора, выс. 1012 м, левобер. р. Изан. Назв. от рус. шаман. 
Шевченко, дер., лев. берег р. Топорок, ниже устья р. Терешковка. Назв. от фам. Шев-

ченко. Возможно, оно дано в честь украинского поэта Т.Г. Шевченко (1814-1861). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 36 чел. 
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Шегашет, лев. пр. р. Пинчет. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -шет – 
«вода, река» и с неясной основой. Близкое назв. Шигашет Г.К. Вернер производит от котт-
ского šigi – «лебедь» в значении «лебединая речка» /116, с. 165/. 

Шегашет, уроч., левобер. р. Пинчет. 
Шектагля, лев. пр. р. Карабула. Назв. от эвенк. шеекта – «тальник», -гля – изменённый 

суффикс -глаа. 
Шелаево, с., лев. берег р. Бирюса (Она). Назв. от фам. Шелаев. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 580 чел. 
Шелехова, лев. пр. р. Разгонка. Назв. от фам. Шелехов. Род. назв. Шелехово, Шелеховская. 
Шелехово, с., лев. берег р. Бирюса, ниже устья р. Малый Ингашет. На 01.01.2015 г. в 

селе жил 893 чел. 
Шелеховская, лев. пр. р. Бирюса. 
Шемякина, дер., правобер. р. Бирюса. Назв. от фам. Шемякин. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жило 4 чел. 
Шепишный, о., р. Бирюса. Назв. от рус. диалектного шипишка – «шиповник». 
Шерстобитов, о., р. Бирюса, ниже устья р. Мамаевка (лев. пр.). Назв. от фам. Шерсто-

битов. 
Широкий Лог, уроч., вдр. Черемшанки и Черемховой. Назв. от рус. широкий и лог. 
Шиткино, пгт., лев. берег р. Бирюса. Назв. от фам. Шиткин. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 1 850 чел. 
Шишка 1-я, гора, правобер. р. Левая Серьга. Назв. от рус. шишка и первый. 
Шишка 2-я, гора, выс. 671 м, правобер. р. Левая Серьга. Назв. от рус. шишка и второй. 
Шматкин, о., р. Бирюса, ниже устья р. Конторка. Назв. от фам. Шматкин. 
Шолокичи, прав. пр. р. Кадарея. Назв. от эвенк. шоло- – «ехать вверх по реке», шолокии 

– «вверх (по реке)», -чи – суффикс. 
Шургуйское, оз., правобер. пойма р. Бирюса. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ское), возможно, от бур. шүргэ – «частокол, плетень». 
Шухорова, гора, выс. 498 м, правобер. р. Кунчет. Назв. от фам. Шухоров. 
Шумилка, уроч., левобер. р. Бирюса. Назв. от рус. шум. Род. назв. Шумиха, Шумный. 
Шумиха, прав. пр. р. Бирюса.  
Шумный, прав. пр. р. Курья. 
Юрты, пгт., прав. берег р. Черемховая. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 5 311 чел. 
Яга, прав. пр. р. Тагул.  
Яги, хр., вдр. рек Бирюса и Тагул. 
Ягодное, уроч., левобер. р. Бирюса. Назв. от рус. ягода. 
Яковская, лев. пр. р. Бирюса. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

личного мужского имени Яков. 
Яковская, дер., лев. берег р. Бирюса. На 01.01.2015 г. в деревне жил 1 чел. 
Яманчет, лев. пр. р. Пинчет. Назв. кетоязычное с коттским топоформантом -чет – «во-

да, река» и с основой от бур., монг. ямаа(н) – «козёл». 
Ямная, прав. пр. р. Бирюса. Назв. от рус. яма. Род. назв. Ямный. 
Ямный, прав. пр. р. Кунчет. 
Яшка, прав. пр. р. Тагул. Назв. от личного мужского имени Яшка, уменьшительного от 

Яков. 
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Аверьяновка, дер., лев. берег р. Курзанка. Назв. от личного мужского имени Аверьян 

или, что более вероятно, от фам. Аверьянов. На 01.012013 г. в деревне жило 79 чел. 
Адамов Ключ, прав. пр. р. Туба. Назв. от личного мужского имени Адам или от фам. 

Адамов и рус. ключ – «источник, родник». 
Азей*, прав. пр. р. Ия. Предположительно назв. можно связывать с якут. аhыы – «кис-

лый, горький», «острый», «крепкий». 
Азей*, дер., правобер. р. Азей. В 1911 г. дер. Азейская входила в Шарагульскую во-

лость, имела 53 двора, в ней жило 459 чел. (213 муж., 211 жен., 35 детей). Род. назв. Азей-
ский. На 01.01.2015 г. в деревне жило 111 чел. 

Азей* (Листвянка), с., лев. берег р. Азей. На 01.01.2015 г. в селе жило 642 чел. 
Айра, с., р. Айра. Назв. от алт. айры – «проток», «рукав реки», «горное ответвление», 

узбекское айри – в том же значении /137, I, с. 50/. В 1911 г. село входило в Икейскую во-
лость, имело 14 дворов, в нём жило 75 чел. (37 муж., 33 жен., 5 детей). 

Алгатуй, прав. пр. р. Хараманут. Судя по суффиксу -туй, назв. оформлено в бурятском 
языке, в его основе лежит бур. эхиритское алга – «хозяйство». В то же время следует отме-
тить бур. алга – «нет ничего» и эвенк. алга – «солнцепёк», «скат, обращённый на юг». Род. 
назв. Алка. 

Алгатуй, с., правобер. р. Алгатуй. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 223 чел. 
Алгатуй, подсобное хозяйство, левобер. р. Малый Манут.  
Александровка, дер., вдр. рек Илир и Ия. Назв. от личного мужского имени Александр 

или, что более вероятно, от фам. Александров. На 01.01.2015 г. в деревне жило 7 чел. 
Александровка, дер., р. Шара-Гол. На 01.01.2015 г. в деревне жило 150 чел. 
Алка, лев. пр. р. Ока. 
Альбин, дер., лев. берег р. Ия. О назв. писал А.Е. Аникин: «альбины: «по народному 

поверью, одноногие и однорукие существа, духи… они сцепляются друг с другом и получа-
ется целый человек», отсюда назв. села Альбины ирк. … Связано с монг. альбин 'бес, злой 
дух', п[исьменно]-монг. albin то же, бур. альбан 'волшебник, чародей' …» /3, с. 84/. В 1911 г. 
с. Альбинское входило в Тулуновскую волость, имело 27 дворов, в нём жило 186 чел. (88 
муж., 75 жен., 23 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 43 чел. 

Алюй*, прав. пр. р. Илир. 
Амуситайский*, уч., р. Кирей. Назв. неясное. Можно предложить следующую схему 

его формирования: в основе лежит эвенк. аму – «хотеть спать», оформленное суффиксами -
сии и -тай, окончательно назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский). В 1911 г. уча-
сток входил в Перфиловскую волость, имел 2 двора, в нём жило 7 чел. (3 муж., 4 жен.). 

Ангаул, зим., р. Кирей. В основе назв. лежит эвенк. анга – «пасть (о звере)», «зверь (на 
которого охотятся для мяса)», «щель», оформленное кетоязычным (ассанским) топоформан-
том -ул – «вода, река». Род. назв. Ангуй, Ангуйская, Ангуйский. 

Анга-Ула, гора, выс. 1460 м, левобер. р. Кирей. Назв. от бур. ан(г) – «зверь» и уула – 
«гора». Горы, которым присваивался термин уула, у бурят считались священными. 

Ангуй, дер., лев. берег р. Илир, устье р. Большой Ангуй. На 01.01.2015 г. в дер. жило 32 чел. 
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Ангуйский, пос., прав. берег р. Илир. В 1911 г. с. Ангуйское входило в Тулуновскую 
волость, имело 9 дворов, в нём жило 23 чел. (12 муж., 8 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 63 чел. 

Андреевка, дер., правобер. р. Большой Кокучей. На 01.01.2015 г. в деревне жило 60 чел. 
Анташей, лев. пр. р. Уит. Назв. оформлено в эвенкийском языке (-шей – изменённый 

суффикс -шэ) от уд. анта – «тайга», «южный склон», отмеченного Г.М. Василевич /236, с. 32/. 
Арандай, с., р. Ут. Назв. от эвенк. аран – «площадь чума, палатки», «чум», -дай – изме-

нённый суффикс -да. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 30 дворов, жило 176 
чел. (69 муж., 55 жен., 52 ребёнка). 

Аршан, пос., р. Ия. На 01.01.2015 г. в селе жило 285 чел. 
Афанасьева, дер., р. Курзан. Назв. от личного мужского имени Афанасий или, что ско-

рее всего, от фам. Афанасьев. В 1911 г. деревня входила в Тулуновскую волость, имела 21 
двор, в ней жило 144 чел. (65 муж., 67 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жил 481 чел. 

Багатыр, с., р. Уда. Назв. от эвенк. багатыр – «богатырь». Село отмечено в 1911 г. в 
Икейской волости. 

Бадар, с., лев. берег р. Ия, ниже устья р. Мальцева. О назв. впервые писал М.Н. Мельхе-
ев: «Б а д а р, с., Тулунский р-н – по-бур. бадаар – «моховой ельник, растущий густым сомк-
нутым покровом». Русские н[аселённые] п[ункты], возникшие вблизи таких местностей, полу-
чили название Бадар. Такого же происхождения название Бадарановка в Нижнеудинском р-
не» /123, с. 21/. В 1911 г. с. Бадарское входило в Перфиловскую волость, имело 94 двора, в нём 
жило 564 чел. (254 муж., 261 жен., 49 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 583 чел. 

Бакатуй, с., без привязки. Назв. от бур. бага – «малый, небольшой», -туй – суффикс. В 1911 
г. село входило в Икейскую волость, имело 5 дворов, жило 30 чел. (12 муж., 13 жен., 5 детей). 

Баракшин, уч., прав. берег р. Кирей. Назв. от бур. барагшаг – «довольно сносный».  В 
1911 г. уч. Баракшинский входил в Перфиловскую волость, имел 1 двор, в нём жило 5 чел. (2 
муж., 2 жен., 1 ребёнок). 

Барбитай, лев. пр. р. Ия. Назв. от бур. барбииха- – «быть отпяченным, отвисать», -тай 
– суффикс. 

Баркей, прав. пр. р. Ия. Назв. оформлено в эвенкийском языке (-кей – суффикс -кэ) от 
бур. бар – «барс», «тигр», «лев», «львиный», переносно – «девственный, дремучий». 

Баробино, дер., лев. берег р. Ия, напротив устья р. Баробь. Назв. образовано в русском 
языке (суффикс -ин) от согдийского гидронима Баробь. В 1911 г. с. Баробинское входило в 
Тулуновскую волость, имело 16 дворов, в нём жило 136 чел. (61 муж., 57 жен., 18 детей). 
Род. назв. Боробино. На 01.01.2015 г. в деревне жило 33 чел. 

Бахандей, с., р. Икей. Назв. от бур. баахан – «маленький», -дей – суффикс. В 1911 г. се-
ло входило в Икейскую волость, имело 9 дворов, жило 56 чел. (24 муж., 25 жен., 7 детей). 

Белая Зима, лев. сост. р. Зима. 
Белая Зима, пос., р. Белая Зима. 
Белая Тагна, прав. сост. р. Кирейская Тагна. 
Большая Ильмига, лев. пр. р. Икей. Назв. от рус. большой и эвенк. илмэ – «игла», -га – 

суффикс. 
Большая Обь, лев. пр. р. Илир. Назв. от рус. большой и тад. обь – «вода, река». 
Больше-Кандырикское, с., оз. Подгаеж. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ское) от рус. большой и тад. канд(а) – «город, укрепление», приводимое в словаре Э.М. 
Мурзаева /137, I, с. 259/ и оформленное эвенкийским суффиксом -рик. В 1911 г. село входило в 
Тулуновскую волость, имело 14 дворов, в нём жило 39 чел. (18 муж., 17 жен., 4 ребёнка). 
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Больше-Умейский, уч., р. Кирей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
рус. большой и эвенк. умэ – «сова». В 1911 г. участок входил в Перфиловскую волость, имел 
12 дворов, в нём жило 127 чел. (58 муж., 50 жен., 19 детей). 

Большое, болото, правобер. р. Хараманут. 
Большой, о., р. Ия. 
Большой Ангуй, лев. пр. р. Илир. 
Большой Гадалей, прав. пр. р. Ия. Назв. от рус. большой и эвенк. гада – «забор товаров 

(под пушнину)», -лей – изменённый суффикс -лэ. 
Большой Карай, лев. пр. р. Илир. Назв. от рус. большой и эвенк. кара – «глухарь». 
Большой Кокучей, лев. пр. р. Ия. Назв. от рус. большой и эвенк. кокоj, кокой – «примет-

ный», -чей – изменённый суффикс -чэ. Слово кокоj заим. из якут. хохоҕор – «бросающийся в 
глаза своим тонким станом», хохоi- – «бросаться в глаза своим тонким станом» /201, I, с. 405/. 

Большой Одер, лев. пр. р. Икей. Назв. от рус. большой и эвенк. одё – «запрет», одёё- – 
«беречь, жалеть (вещи)», «хранить, сохранять», «прятать», -р – суффикс. 

Большой Одер, дер., лев. берег р. Большой Одер. В 1911 г. село входило в Икейскую 
волость, имело 19 дворов, жило 92 чел. (40 муж., 42 жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 33 чел. 

Большой Углой, прав. пр. р. Углой. 
Большой Углой, уроч., правобер. р. Жидой. 
Боробино, с., лев. берег р. Ия. 
Будагово, с., левобер. р. Курзанка. Назв. от фам. Будагов. В 1911 г. пос. Будагово вхо-

дил в Тулуновскую волость, имел 24 двора, в нём жило 89 чел. (45 муж., 34 жен., 10 детей). 
На 01.01.2015 г. в селе жило 1 204 чел. 

Булдуры, уроч., вдр. Курзанки и Ии. Назв. от эвенк. булди, булды – «тёплый», -ры – из-
менённый суффикс -ри. Слово булди заим. из монгольских языков: стписмонг. bülijed-, 
bülijes- – «становиться тёплым, нагреваться, подогреваться», bülijen~büligen, монг. бүлээн – 
«тёплый», «жар (у ребёнка)», бур. бүлеэн – «тёплый (о жидкости)» /201, I, с. 107/. 

Булюшка, прав. пр. р. Курзанка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -шка) от 
эвенк. булээ – «болото (поросшее травой), топкое место, трясина», «грязь», булээ- – «увяз-
нуть (в болоте, грязи)», эвен. булэ – «топь, жижа, грязь», «болото», «лужа», «ил, тина», «во-
доросль», «глина, пыль», «земля, почва», булэ- – «вязнуть», ороч. булэ – «болото (с тряси-
ной), топь». Род. назв. Булюшкина. 

Булюшкина, дер., р. Булюшка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 419 чел. 
Бурбук, прав. пр. р. Едогон (Большой Едогон). Назв. от эвенк. бурбукии – «название ут-

ки (моклок, клохтун)», «тетерев, глухарь», «утка-мородушка».  
Бурмайское, с., без привязки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от бур. 

бурма – «лава». Род. назв. Бурмай. В 1911 г. село входило в Тулуновскую волость, имело 15 
дворов, в нём жило 93 чел. (43 муж., 40 жен., 10 детей). 

Бурхун, с., лев. берег р. Ия. Назв. может быть истолковано двумя способами: а) от бур. 
бур – «ил», «глина (горшечная)», «глиняный», «сыпучий» и хун(г) – «лебедь» или хүн – «че-
ловек»; б) от эвенк. буру – «водоворот», -хун – суффикс. В 1911 г. дер. Бурухун входила в 
Тулуновскую волость, имела 32 двора, в ней жило 128 чел. (57 муж., 59 жен., 12 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жило 539 чел. 

Буслайка-Ангуйская, пос., вдр. Илира и Ии. Первая часть назв. от фам. Буслаев. В 
1911 г. с. Буслайское входило в Тулуновскую волость, имело 12 дворов, в нём жило 189 чел. 
(88 муж., 75 жен., 26 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 3 чел. 
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Верхний Бурбук, дер., прав. берег р. Едогон (Большой Едогон). В 1911 г. с. Верхний 
Бурбук входило в Икейскую волость, имело 47 дворов, жило 219 чел. (102 муж., 89 жен., 28 
детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 82 чел. 

Верхний Бурмай, лев. пр. р. Илир. 
Верхний Зангарык, оз., пойма прав. берега р. Ия. Назв. от рус. верх и гидронима Зан-

гарык, оформленного в эвенкийском языке (-рык – изменённый суффикс -рак) от бур. занга 
– «западня, ловушка, капкан». 

Верхний Манут, дер., лев. берег р. Ия, ниже устья р. Манут. Назв. от рус. верх и гидро-
нима Манут. На 01.01.2015 г. в деревне жило 4 чел. 

Ветвистый, прав. пр. р. Натка. Назв. от рус. ветвь. 
Владимировка, дер., лев. берег р. Ия, ниже устья р. Инда 1-я. Назв. от личного мужско-

го имени Владимир или от фам. Владимиров. На 01.01.2015 г. в деревне жило 569 чел. 
Вознесенск, дер., р. Инда 1-я. Назв. от рус. вознесение. На 01.01.2015 г. в дер. жило 38 чел. 
Волтусово, болото, верховья р. Малый Уит. Назв. от фам. Волтусов. 
Ворота, порог, р. Ия. Назв. от рус. ворота. 
Встречный, порог, р. Ия. Назв. от рус. встреча. 
Гадалей, с., прав. берег р. Ия, ниже устья р. Большой Гадалей. В 1911 г. с. Гадалейское 

входило в Шарагульскую волость, имело 158 дворов, в нём жило взрослого населения 1 035 
чел. (515 муж., 520 жен.); детей, вместе с детьми дер. Мурашовской (см. ниже), насчитыва-
лось 90 чел. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 069 чел. 

Гайгон, с., р. Уда. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -гон) от бур. гай – «бе-
да, горе, бедствие, несчастье, напасть», «зло, вред». Отмечено в 1911 г. в Икейской волости. 

Галдун, с., прав. берег р. Голдунка. О назв. см. ниже. На 01.01.2015 г. в селе жило 75 чел. 
Галоты, прав. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. голо – «бревно», «плаха», «обгоревшее бревно, 

чурка», «колода (ствол упавшего дерева)», «лабаз (настил на сваях)», нег., ороч., орок. голо – 
«бревно», «чурка», -ты – суффикс. 

Гарбакарай*, с., лев. берег р. Большой Одер. В 1911 г. с. Гарбо-Карай входило в Икей-
скую волость, имело 29 дворов, жило 140 чел. (59 муж., 65 жен., 16 детей). На 01.01.2015 г. в 
селе жило 33 чел. 

Гарьен, лев. пр. р. Икей. Назв. от бур. горьёо(н) – «журчание (ручья)». 
Гарьен, с., р. Гарьен. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 27 дворов, жил 

121 чел. (47 муж., 50 жен., 24 ребёнка). 
Голдунка, прав. пр. р. Большой Одер. Назв. от бур. галда – «жечь, сжигать». Оно силь-

но изменено в русском языке. Род. назв. Галдун. 
Гондун, с., р. Козухомой. Назв. от эвенк. гон – «гусь (в период линьки)», -дун – изме-

нённый суффикс -дын. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 44 двора, жило 
199 чел. (93 муж., 75 жен., 31 ребёнок). 

Гремучий, прав. пр. р. Чёрная Каша. Назв. от рус. греметь. 
Гришино, оз., пойма лев. берега р. Ия. Назв. от личного мужского имени Гриша, 

уменьшительного от Григорий, или, что более вероятно, от фам. Гришин. 
Гуран, с., верховья р. Большой Кокучей. Назв. от рус. гуран – «прозвище забайкальско-

го старожила с ярко выраженными чертами потомка смешанных браков с аборигенами», 
заим. от бур. гура(н) – «гуран, самец косули (в период, когда у него отпадают рога)», восхо-
дящего к старописьменномонгольскому ɤuran – «сайгак». Русское слово употребляется как 
бранное /3, с. 177/. В 1911 г. с. Гуранское относилось к Тулуновской волости, имело 111 дво-
ров, в нём жило 524 чел. (244 муж., 245 жен., 35 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 037 чел. 

Дальнее, болото, верховье р. Килим. Назв. от рус. даль. 
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Даур, лев. пр. р. Курзанка. Для объяснения назв. могут быть предложены 2 версии:        
а) кетоязычное назв. с ассанским топоформантом -ур – «вода, река» и с неясной основой;    
б) от этнонима даур, как это делает М.Н. Мельхеев при объяснении названия с. Даурское в 
Красноярском крае, приводя об этнониме следующие сведения: «Связано с этнонимом дау-
ры или дахуры, народности, обитавшей в XVII в. в Даурии, в Восточном Забайкалье и по 
Амуру. Это монголизированные тунгусы, говорящие на монгольском языке» /126, с. 76/. 

Евгеньевское, с., р. Илир. Назв. от личного мужского имени Евгений или от фам. Ев-
геньев. В 1911 г. село входило в Тулуновскую волость, имело 34 двора, в нём жило 177 чел. 
(83 муж., 75 жен., 19 детей). 

Евдокимова, дер., лев. берег р. Ия. Назв. от личного мужского имени Евдоким или, что бо-
лее вероятно, от фам. Евдокимов. Род. назв. Евдокимовский. На 01.01.2015 г. в дер. жил 171 чел. 

Евдокимовский, пос., лев. берег р. Ия. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 465 чел. 
Едогон (Большой Едогон), лев. пр. р. Икей. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: 

«Едогон, с. в Тулун[ском]  р-не Ирк[утской] обл., Идогон, рч., ур[очище]  там же – от бур. слов 
о д ё г о н,  у д а г а н  –  шаманка, кудесница. Есть историческое тюркское лицо – Идигин 
(Эдэгэ), занимавший престол в Уйгурском государстве в 759-779 гг. Встречаются и другие 
созвучные названия: Э д э г э (т э н), ул[ус] в Алар[ской] степи, Э д э (И д а), р., притоки Анга-
ры» /122, с. 125, 126/. Вряд ли можно согласиться с объяснениями (от бур. одёгон, удаган) и 
сравнениями (особенно с гидронимом Ида) видного бурятского топонимиста. Этот гидроним 
воспроизводим, на наш взгляд, от бур. ёдоо – «пихта», топоформант -гон из эвенкийского языка. 

Едогон, лев. пр. р. Ия. 
Едогон, с., р. Едогон. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 121 двор, жило 

874 чел. (395 муж., 364 жен., 115 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 740 чел. 
Еловый, о., р. Ия. Назв. от рус. ель. 
Ермаки, пос., р. Курзанка. Назв. от бур. ермоки – «ёрш», которое зафиксировано у бу-

рят в 1735 г. Г.Ф. Миллером /25, с. 142/. Вместе с тем возможно и образование назв. от фам. 
Ермаков. В этом случае основателем поселения мог быть Василей Ермаков, переселённый в 
1743 г. с семьёй из Братского острога в ямской стан Тулун /141, с. 118/. В 1911 г. деревня 
входила в Тулуновскую волость, имела 37 дворов, в ней жило 220 чел. (100 муж., 104 жен., 
16 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 275 чел. 

Желтышева Шивера, порог, р. Ия, ниже устья р. Нюра. Назв. от фам. Желтышев и 
рус. шивера – «перекат, мелководный каменистый участок русла реки с быстрым течением». 

Жерекейское, с., р. Ия. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. жерь-
еэхэй – «птичка, пташка». В 1911 г. село входило в Тулуновскую волость, имело 11 дворов, в 
нём жило 120 чел. (56 муж., 47 жен., 17 детей). 

Жидой, прав. пр. р. Кирей. Назв. от эвенк. дииды, ǯииди – «хребет (горный)», «водораз-
дел». Близкий топоним Жидохон бурятские топонимисты И.А. Дамбуев и др. объясняют 
иначе, , хотя и в предположительном плане, – от бур. жодоо – «пихта» /41, с. 91/. Род. назв. 
Жидотские, Жидоты. 

Жидотские, озёра, правобер. р. Шерагул. 
Жидоты, прав. пр. р. Кирей. 
Журавлинское, с., оз. Подгаеж. Назв. от рус. журавль, -инское – суффикс. В 1911 г. село вхо-

дило в Тулуновскую волость, имело 9 дворов, в нём жило 25 чел. (12 муж., 10 жен., 3 ребёнка). 
Забор, дер., прав. берег р. Мальцева. Не исключено, что назв. происходит от бур. зааба-

ри – «совет, наказ», «указание, установка», «инструкция», «заказ». В 1911 г. уч. Забарский 
входил в Перфиловскую волость, имел 15 дворов, в нём жило 118 чел. (45 муж., 60 жен., 13 
детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 100 чел. 

Залка, прав. пр. р. Икей. Назв. от бур. залги – «глоток». 
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Заусаево, дер., лев. берег р. Курзанка. Назв. от фам. Заусаев. В 1911 г. с. Заусаевское 
входило в Тулуновскую волость, имело 90 дворов, в нём жило 611 чел. (291 муж., 290 жен., 
30 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 227 чел. 

Заячинка, лев. пр. р. Большой Гадалей. Назв. от рус. заяц, заячина – «заячье мясо», «за-
ячья шкура» /66, I, с. 673/. 

Здоровое, оз., пойма прав. берега р. Кирей, выше устья р. Жидоты. Назв. от рус. здоровье. 
Здравоозёрная, дер., левобер. р. Жидоты. Назв. от рус. здравница и озеро. В 1911 г. уч. 

Здорово-Озёрный входил в Перфиловскую волость, имел 2 двора, в нём жило 13 чел. (3 
муж., 9 жен., 1 ребёнок). 

Зиминская Тагна, лев. пр. р. Зима. Назв. от гидронимов Зима и Тагна. 
Избицкий Лог, лев. пр. р. Илир. Назв. от фам. Избицкий и рус. лог. 
Изегол, дер., верховья р. Едогон. Назв. от эвенк. исэ – «камень», бур., монг. гол – «ре-

ка», «долина реки». На 01.01.2015 г. в деревне жило 288 чел. 
Икей, лев. пр. р. Ия. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «И к е й, р., с., Тулунский  

р-н – по-эвенк. икэ – «яма», «ров», «углубление в земле». Река в местности Икей течёт по 
глубокому руслу. Буряты это название истолковывают от слова эхе – «мать», «начало», «ис-
ток», «первичный», т. е. реку рассматривают как главную в бас[сейне] Верхней Ии» /123, с. 
35/. Однако возможно и воспроизведение назв. от якут. иик – «моча». Род. назв. Икейский. 

Икей, с., лев. берег р. Икей, выше устья р. Едогон (Большой Едогон). В 1911 г. с. Икей 
входило в Икейскую волость, имело 117 дворов, жило 797 чел. (374 муж., 326 жен., 97 де-
тей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 135 чел. 

Икейский, пос., вдр. Едогона (Большого Едогона) и Малого Едогона. На 01.01.2015 г. в 
посёлке жило 195 чел. 

Илдякский, уч., р. Кирей. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от эвенк. 
ил – «тетива (лука)», «верёвка, на которую натягивается рыболовная сеть», ил- – «тянуть те-
тиву лука», нег. ил – «тетива (лука)», -дяк – суффикс. В 1911 г. участок входил в Перфилов-
скую волость, имел 6 дворов, в нём жило 49 чел. (19 муж., 21 жен., 9 детей). 

Илир, лев. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. илир – «крутой берег, крутой склон», «обрыв». 
Близкое, однако не совсем точное по фонетике, объяснение названию давал М.Н. Мельхеев: 
«И л и р,  р., приток р. Ия – по-эвенк. илэгир означает «долина, круто падающая в нижнем 
течении», что особенно характерно для Илира при впадении в Ию. Эта крутопадающая часть 
долины Илира теперь частично затоплена водами Братского водохранилища» /123, с. 36/. 

Ингут, дер., левый берег р. Ия. Назв. от эвенк. ингаа – «песок на отмели», «песчаная 
(мелкокаменистая) отмель», «речная коса», «галька, камень (мелкий)», -т – суффикс.  

Инда 1-я, лев. пр. р. Ия. В основе названия может быть якут. иин – «яма», «нора», «мо-
гила», диалектное – «погреб», восходящее к дртюрк. in – «нора, берлога, лежбище», пере-
носно – «дом», однако неясен суффикс -да, и рус. первый. 

Иннокентьевский, пос., устье р. Курзанка. Назв. от личного мужского имени Инно-
кентий или, что более вероятно, от фам. Иннокентьев. По материалам переписи 1897 г., 
здесь был расположен винокуренный завод Иннокентиевский, входивший в Тулуновскую 
волость Нижнеудинского округа, имевший 94 хозяйства, населённый русскими (184 муж., 
158 жен.), киргизами (6 муж., 3 жен.), татарами (68 муж., 40 жен.), поляками (11 муж., 7 
жен.), евреями (2 муж.), прочими (1 муж.). В 1911 г. Иннокентьевский винокуренный завод 
относился к той же волости, имел 27 дворов, в нём жило 630 чел. (311 муж., 296 жен., 23 ре-
бёнка). На 01.01.2015 г. в посёлке жил 141 чел. 

Иннокентьевский, улус, р. Ия. В 1911 г. улус входил в Бадалейское инородческое ве-
домство, имел 40 дворов, в нём жило 217 чел. (91 муж., 84 жен., 42 ребёнка). 
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Ионова, гора, выс. 594 м, вдр. рек Ия и Нюра. Назв. от личного мужского имени Ион 
или, что более вероятно, от фам. Ионов. 

Ишидей, лев. пр. р. Икей. Назв. от эвенк. ишэ – «камень», -дей – изменённый суффикс -де. 
Ишидей, пос., р. Ишидей. В 1911 г. с. Ишидей входило в Икейскую волость, имело 17 

дворов, жило 73 чел. (33 муж., 33 жен., 7 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 359 чел. 
Ия, пр. зал. Ия Братского вдхр. 
Ия, с., р. Ия. Отмечено в 1911 г. в Икейской волости. 
Кагат*, с., р. Уда. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 5 дворов, жило 30 

чел. (12 муж., 13 жен., 5 детей). 
Казакова, дер., лев. берег р. Ия. Назв. от фам. Казаков. На 01.01.2015 г. в дер. жило 136 чел. 
Калярты, уч., р. Кирей. Назв. происходит от эвенк. кали – «большой» или калии – «ка-

рась», -р и -ты – суффиксы. В 1911 г. участок входил в Перфиловскую волость, имел 3 дво-
ра, в нём жило 54 чел. (22 муж., 24 жен., 8 детей). 

Каменный Ключ, прав. пр. р. Курзанка. Назв. от рус. камень и ключ – «источник, родник». 
Камни, порог, р. Ия. Назв. от рус. камень. 
Кандызык*, прав. пр. р. Курзанка. В основе назв. лежит, возможно, тад. канда – «взры-

тый, копаный ров», приводимое в словаре Э.М. Мурзаева /137, I, с. 259/. Суффикс -зык не-
ясен, он может быть из других языков. 

Каразей*, лев. пр. р. Азей. 
Каразейская*, дер., р. Каразей. В 1911 г. деревня входила в Шарагульскую волость, 

имела 91 двор, в ней жило 525 чел. (245 муж., 235 жен., 45 детей). 
Кара-Угун, с., р. Ут. Назв. от бур. кара – «чёрный» и угун – «вода». Первое из них отме-

тил у нижнеудинских бурят в середине XIX в. М.А. Кастрен, в то время как у тункинских, 
хоринских и селенгинских бурят уже было современное хара – «чёрный» /25, с. 164/. Второе 
слово фиксировал у бурят ещё в 1735 г. Г.Ф. Миллер. В 1787 г. П.С. Паллас тоже отметил у 
бурят это слово, но уже вместе с современным уhан – «вода». Языковед В.И. Рассадин, при-
водя эти словоформы по сравнительному словарю П.С. Палласа, считает, что они явно при-
надлежали разным диалектам бурятского языка /168, с. 161/. Таким образом, назв. полно-
стью отражает лексический строй бурятского языка прошлых веков. Оно вновь подтвержда-
ет установленный мною ранее постулат консервативности географических названий по 
сравнению с лексикой современного бурятского языка /62, с. 41 и др./. В 1911 г. село входи-
ло в Икейскую волость, имело 40 дворов, жило 188 чел. (81 муж., 78 жен., 29 детей). 

Караульный, уч.., р. Одер. Назв. от рус. караул. В 1911 г. с. Караульное входило в Икей-
скую волость, имело 19 дворов, жило 89 чел. (40 муж., 37 жен., 12 детей). 

Карташёва, дер., р. Ия. Назв. от фам. Карташёв. В 1735 г. деревню отметил Г.Ф. Миллер 
и сказал о ней – «Братского (Нижнеудинского. – С.Г.) присуда, стоит на реке Ие» /141, с. 89/. 

Каторбей, с., р. Каторбей. Назв. от эвенк. каатэр – «передовой олень (в упряжке)»,       
-бей – изменённый суффикс -бэ. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 125 дво-
ров, жило 646 чел. (308 муж., 243 жен., 95 детей). 

Катын*, с., р. Ут. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 23 двора, жило 92 
чел. (41 муж., 40 жен., 11 детей). 

Каша, прав. пр. р. Икей. Для объяснения назв. могут быть предложены 2 версии: а) от 
тюрк. каш – «бровка, холм, возвышенность, берег, опушка леса», у В.В. Радлова – «выпук-
лость», «возвышение», «вал», «холм», «высокий берег», «сторона», «рубеж», «предел»; б) от 
тад. кош – «холм», «вал», «высокий берег», заим. из тюркских языков /137, I, с. 307/. 

Квасница, прав. пр. р. Икей. Назв. от рус. квас. 
Кедрово-Таёжное, с., кл. Кындыр. Назв. от рус. кедр и тайга. В 1911 г. село входило в 

Тулуновскую волость, имело 67 дворов, в нём жило 432 чел. (210 муж., 190 жен., 32 ребёнка). 
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Килим, лев. пр. р. Даур. Назв. от якут. киллэм – «открытый, чистый (о местности)». 
Килим, дер., устье р. Килим. На 01.01.2015 г. в деревне жило 95 чел. 
Кимильтей, лев. пр. р. Ока. 
Кирей, прав. пр. р. Ия. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Кирей, рр., притоки Ии 

и Уды (Ангара) – эти названия обращают на себя внимание тем, что их связывают с этнони-
мом  к е р а и т ы. <…> Однако Г.Е. Грумм-Гржимайло…, отрицая это мнение, считает, что  
к и р е й   и   к е р а и т ы – разные слова, понятия. Н.И. Березин, Г.Н. Потанин считают, что 
племенное имя  к е р а и т  происходит от монг. слова  х и р э э,  к и р э э – ворон. Кераиты 
известны с XII в., жили в Монголии и Забайкалье, были врагами Чингис-хана и им разбиты» 
/122, с. 134, 135/. Это мнение М.Н. Мельхеева вряд ли оправдано. Есть более простое объяс-
нение: от тюрк. кир – «грязь, вязкая глина», восходящего к дртюрк. kir – «грязь, сор». Род. 
назв. Кирейская, Кирейское. 

Кирейская Тагна, прав. пр. р. Кирей. Назв. от гидронимов Кирей и Тагна. 
Кирейское, с., р. Кирей. В 1911 г. уч. Кирейский входил в Перфиловскую волость, имел 

11 дворов, в нём жило 89 чел. (41 муж., 35 жен., 13 детей). 
Клин, уроч., правобер. р. Курзанка. Назв. от рус. клин. 
Ключебарминское, с., без привязки. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 

от рус. ключ – «источник, родник» и фам. Бармин. В 1911 г. село входило в Тулуновскую 
волость, имело 20 дворов, в нём жило 143 чел. (60 муж., 70 жен., 13 детей). 

Ключевой, пос., лев. пр. р. Курзанка. Назв. от рус. ключ – «источник, родник». На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 64 чел. 

Козухум*, с., прав. берег р. Козухума. В 1911 г. с. Козухомой входило в Икейскую во-
лость, имело 29 дворов, жило 122 чел. (51 муж., 48 жен., 23 ребёнка). 

Козухума*, прав. пр. р. Большой Одер. 
Колтунок, прав. пр. р. Чёрная Каша. Назв. от эвенк. колто – «кулак (руки)», колто- – 

«ударить кулаком», «расколоть кулаком», «бить, колотить», нег. колто – «расколоть», -нок – 
суффикс. 

Колухтуй, прав. пр. р. Илир. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским, его ос-
нова взята от бур. холуу – «очень далеко». 

Конский, о., р. Ия. 
Концова Степь, с., р. Гарьен. Назв. от фам. Концов и рус. степь – «безлесная, и нередко 

безводная пустошь на огромном расстоянии, пустыня» /66, IV, с. 322/. В 1911 г. село входи-
ло в Икейскую волость, имело 17 дворов, жило 66 чел. (27 муж., 30 жен., 9 детей). 

Котик, с., лев. берег р. Курзанка. Назв., изменённые в русском языке (суффиксы -ик и -
ское), происходят от этнонима котты, коты, котовцы – кетоязычный народ. На 01.01.2015 
г. в селе жило 1 008 чел. 

Красная Дубрава, дер., побер. р. Курзанка. Назв. от рус. красный и дубрава – «черно-
лесье, лиственный лес», «чистый лесок, дубняк, березняк, осинник», «отъёмный и чистый 
остров, парк» /66, I, с. 497/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 75 чел. 

Красноозёрский, уч., прав. берег р. Ия, ниже устья р. Галоты. Назв. от рус. красный и 
озеро. На 01.01.2015 г. в участке жило 46 чел. 

Красный Горхон, прав. пр. р. Икей. Назв. от рус. красный и бур. горхо(н) – «речка, ру-
чеёк», «паводок». 

Красный Октябрь, дер., лев. берег р. Ия. Назв. от рус. красный и октябрь. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 172 чел. 

Кривуша, дер., лев. берег р. Кирей. Назв. от рус. кривой. Род. назв. Кривушинское. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 27 чел. 

Кривушинское, оз., пойма лев. берега р. Кирей.  
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Крупчатово, уроч., правобер. р. Жидой. Назв. от фам. Крупчатов. 
Кукшунский*, улус, оз. Кукшун. В 1911 г. улус входил в Бадалейское инородческое ве-

домство, имел 11 дворов, в нём жило 59 чел. (24 муж., 26 жен., 9 детей). 
Кургашей, с., р. Ут. Назв. от эвенк. курга – «засуха», -шей – изменённый суффикс -шэ. В 

1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 64 двора, жило 236 чел. (106 муж., 97 жен., 
33 ребёнка). 

Курзанка, лев. пр. р. Ия. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ка) от тат. qurǯyn 
– «кожаный мешок», заим. из перс. ᶇurčin /3, с. 339/. В 1735 г. Г.Ф. Миллер реку называет – 
Курзун /141, с. 89/. 

Курмет*, уроч., вдр. рек Азей и Ия. 
Кушудуй*, прав. пр. р. Шара-Гол. 
Лебедевка, дер., развалины, прав. берег р. Ия. Назв. от рус. лебедь или, что более веро-

ятно, от фам. Лебедев. 
Лебединое, оз., пойма прав. берега р. Ия. Назв. от рус. лебедь. 
Левый Гарьен, лев. сост. р. Гарьен. Назв. от рус. левый и гидронима Гарьен. 
Лысая, гора, выс. 690 м, правобер. р. Алгатуй. 
Лысая, гора, выс. 610,2 м, правобер. р. Едогон. 
Макуйка*, гора, выс. 730 м, верховья р. Малый Манут. 
Малая Ильмига, лев. пр. р. Кирей. Назв. от рус. малый и гидронима Ильмига. 
Малый Едогон, лев. пр. р. Едогон (Большой Едогон). Назв. от рус. малый и гидронима 

Едогон. 
Малый Манут, прав. пр. р. Манут. Назв. от рус. малый и гидронима Манут. 
Малый Ангуй, лев. пр. р. Илир. Назв. от рус. малый и гидронима Ангуй. 
Малый Кокучей, лев. пр. р. Ия. Назв. от рус. малый и гидронима Кокучей. 
Малый Одер, лев. пр. р. Икей. Назв. от рус. малый и гидронима Одер. 
Малый Одер, с., р. Одер. Назв. от рус. малый и гидронима Одер. В 1911 г. село входило 

в Икейскую волость, имело 14 дворов, жило 65 чел. (28 муж., 28 жен., 9 детей). 
Малый Уит, лев. сост. р. Уит. Назв. от рус. малый и эвенк. уи – «выемка на древке 

стрелы (для тетивы)», «жена старшего брата», «верх чего-либо», уи- – «насытиться, удовле-
твориться», -т – суффикс. 

Малый Утайчик, дер., лев. берег р. Курзанка. Назв. от рус. малый и бур. ута – «длин-
ный», «долгий, протяжный», суффикс -чик из русского языка. Кроме того, нужно иметь в 
виду также близкие словоформы: эвенк. утаа- – «спешить, торопиться», «действовать спо-
койно», якут. утаа- – «отставать, не поспевать, медлить, замедлять». Род. Утай, Уталай. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 2 чел. 

Мальцева, лев. пр. р. Ия. Назв. от фам. Мальцев. 
Манут, лев. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. манну- – «ехать верхом (на коне)», -т – суффикс. 
Манут, дер., р. Ия. В 1911 г. деревня входила в Перфиловскую волость, имела 78 дво-

ров, в ней жило 423 чел. (189 муж., 198 жен., 36 детей). 
Маргуй*, с., р. Уда. Отмечено в 1911 г. в Икейской волости. 
Маяк, гора, выс. 671 м, правобер. р. Едогон (Большой Едогон). Назв. от рус. маяк. 
Милыр*, с., р. Ут. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 26 дворов, жило 

148 чел. (67 муж., 60 жен., 21 ребёнок). 
Могайтей*, с., р. Орик. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 11 дворов, 

жило 62 чел. (29 муж., 22 жен., 11 детей). 
Мугун, с., прав. берег р. Тёплая. Назв. от бур. муу – «плохой, дурной, скверный», отме-

ченного в середине XVIII в., наряду с муукай и муухай, в том же значении у нижнеудинских, 
тункинских и селенгинских бурят М.А. Кастреном, и гүн – «глубина, глубь», «глубокий», 
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тоже отмеченном М.А. Кастреном в том же значении у нижнеудинских бурят /25, с. 160, 
168/. Род. назв. Мугунский. В 1901 г. с. Мугун насчитывало 731 жителя /140, с. 54/. В 1911 г. 
с. Мугунское входило в Тулуновскую волость Нижнеудинского уезда, имело 189 дворов, в 
нём жило 528 чел. (244 муж., 245 жен., 39 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 736 чел. 

Муксут*, с., р. Уда. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 6 дворов, жило 
33 чел. (14 муж., 15 жен., 4 ребёнка). 

Мурашовская, дер., р. Ия. Назв. от фам. Мурашов (Мурашёв). В 1736 г. зим. Мурашёво 
указано в «Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 93/. В 
1901 г. в дер. Мурашёво насчитывалось 1035 жителей /140, с. 54/. В 1911 г. деревня входила 
в Шарагульскую волость Нижнеудинского уезда, имела 185 дворов, в ней жило взрослого 
населения 970 чел. (520 муж., 450 жен.). 

Натка, лев. пр. р. Илир. Назв. от эвен. нотка – «лодка», заим. из рус. лодка /201, I, с. 606/. 
Натка, лев. пр. р. Курзанка. 
Натка, дер., лев. берег р Илир, выше устья р. Натка. В 1911 г. с. Ноткинское (при р. 

Нотка) входило в Тулуновскую волость Нижнеудинского уезда, имело 26 дворов, в нём жи-
ло 192 чел. (89 муж., 85 жен., 18 детей). 

Нижний Бурбук, дер., лев. берег р. Бурбук. Назв. от рус. низ и гидронима Бурбук. В 
1911 г. с. Нижний Бурбук входило в Икейскую волость Нижнеудинского уезда, имело 63 
двора, жило 613 чел. (274 муж., 271 жен., 68 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 385 чел. 

Нижний Бурмай, лев. пр. р. Илир. Назв. от рус. низ и гидронима Бурмай. 
Нижний Манут, дер., лев. берег р. Ия. Назв. от рус. низ и гидронима Манут. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 395 чел. 
Нижний Умыкей, пр. оз. Лебединого. Назв. от рус. низ и гидронима Умыкей. 
Никитаево, с., лев. берег р. Курзанка. Назв. от фам. Никитаев. На 01.01.2015 г. в селе 

жило 332 чел. 
Никольский, улус, р. Ия. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от личного 

мужского имени Никола, образованного от Николай. В 1911 г. улус входил в Бадалейское 
инородческое ведомство, имел 43 двора, в нём жило 202 чел. (85 муж., 88 жен., 29 детей). 

Ниргит, прав. пр. р. Илир. Назв. от эвенк. нирги – «звук, шум (от полёта птицы)», нир-
ги- – «греметь», «шуметь», «раздаваться, слышаться (о звуке, шуме при полёте)», нан. нирги- 
– «греметь, грохотать», -т – суффикс. 

Ниргит, дер., левобер. р. Ниргит. В 1911 г. с. Ниргитское входило в Тулуновскую волость, 
имело 25 дворов, в нём жило 55 чел. (26 муж., 23 жен., 6 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 96 чел. 

Новая Деревня, дер., левобер. р. Ия. Назв. от рус. новый и деревня – «крестьянское се-
ление, в котором нет церкви» /66, I, с. 429/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 85 чел. 

Новотроицк, дер., правобер. р. Шерагул. На 01.01.2015 г. в деревне жило 196 чел. 
Нурта, прав. пр. р. Икей. Назв. от бур., монг. нуур – «озеро», -та – суффикс. Река выте-

кает из озёр, течёт по сильно болотистой местности, участками вдоль её русла выражены 
длинные узкие озёра, что вполне оправдывает её бурятско-монгольское название как реки 
озёрной. Род. назв. Нуртэй. 

Нуртэй, лев. пр. р. Едогон (Большой Едогон). 
Нуртей, с., р. Нуртэй. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 20 дворов, 

жило 97 чел. (43 муж., 40 жен., 14 детей). 
Нюра, прав. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. нẏра – «обрыв, обрывистый берег», заим. из мон-

гольских языков: стписмонг. nura-– «обваливаться, обрушиваться», nuraɤa – «обрыв», монг. 
нур – «обвал», монг. нура- – «обваливаться, обрушиваться», бур. нура- – «обваливаться, об-
рушиваться, оползать», нуралта – «обвал, оползень» /201, I, с. 613/. 
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Нюра, дер., вдр. Нюры и Азея. В 1901 г. деревня насчитывала 345 жителей /140, с. 54/. В 
1911 г. дер. Нюринская входила в Шарагульскую волость Нижнеудинского уезда, имела 73 дво-
ра, в ней жило 562 чел. (270 муж., 247 жен., 45 детей). На 01.01.2015 г. в дер. проживало 29 чел. 

Нюра, ж.-д. ст., правобер. р. Азей. 
Нюхнёвые, болота, долина р. Нижний Умыкей. Назв. от фам. Нюхнёв. 
Обкой, прав. пр. р. Курзанка. Назв. от тад. об – «вода, река», -кой – суффикс. 
Одон, дер., лев. берег р. Ия, выше устья р. Едогон. Назв. от бур. одо(н) – «звезда». На 

01.01.2015 г. в деревне жило 204 чел. 
Октябрьский-1, пос., лев. берег р. Кимильтей. Назв. от рус. октябрь и первый. На 

01.01.2015 г. в посёлке жил 21 чел. 
Октябрьский-2, пос., лев. берег р. Кимильтей. Назв. от рус. октябрь и второй. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 237 чел. 
Орик, с., р. Орик. Назв. образовано от эвенк. орек – «учёба» или якут. үөрэх – в том же 

значении. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 40 дворов, жило 170 чел. (74 
муж., 70 жен., 24 ребёнка). 

Отделение 1-е Государственной Селекционной Станции, пос., Писаревское сельское 
поселение. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 218 чел. 

Отделение 4-е Государственной Селекционной Станции, пос., Писаревское сельское 
поселение. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 881 чел. 

Паберега, дер., лев. берег р. Ия. Назв. от рус. паберега – «береговая полоса у рек, обна-
жающаяся при среднем и низком уровне воды» /137, II, с. 109/. В 1911 г. с. Паберега входило 
в Тулуновскую волость, имело 27 дворов, в нём жило 169 чел. (79 муж., 67 жен., 23 ребёнка). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 244 чел. 

Павловка, дер., лев. берег р. Илир, ниже устья Нижнего Бурмая. Назв. от личного мужско-
го имени Павел или, что более вероятно, от фам. Павлов. На 01.01.2015 г. в дер. жило 23 чел. 

Перевоз, высел., р. Ия. Назв. от рус. перевоз. В 1911 г. выселок относился к Тулунов-
ской волости, имел 14 дворов, в нём жило 164 чел. (80 муж., 70 жен., 14 детей). 

Перфилово, с., лев. берег р. Манут, ниже устья р. Шара-Гол. Назв. от личного мужско-
го имени Перфил или, что более вероятно, от фам. Перфилов. В 1911 г. с. Перфиловское яв-
лялось центром Перфиловской волости Нижнеудинского уезда, имело 102 двора, в нём жило 
758 чел. (345 муж., 341 жен., 72 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 522 чел. 

Петровск, дер., левобер. р. Манут. Назв. от личного мужского имени Пётр или, что бо-
лее вероятно, от фам. Петров. Основателем поселения мог быть Яков Петров, переселённый 
в 1758 г. с семьёй из Братского острога в ямской стан Шерагул /141, с. 116/. На 01.01.2015 г. 
в дер. жило 193 чел. 

Плоская, гора, выс. 604 м, вдр. Курзанки и Илира. Назв. от рус. плоский. 
Половинное, с., р. Курзанка. Назв. от рус. половина. В 1911 г. село входило в Тулунов-

скую волость, имело 13 дворов, в нём жило 48 чел. (23 муж., 20 жен., 5 детей). 
Поладино, болото, левобер. р. Туба. Назв. от фам. Поладин. 
Посторонно-Курзанское, с., р. Курзанка. Назв. от рус. посторонний и гидронима Кур-

занка. В 1911 г. село входило в Тулуновскую волость, имело 68 дворов, в нём жило 484 чел. 
(244 муж., 195 жен., 45 детей). 

Правый Гарьен, прав. сост. р. Гарьен. Назв. от рус. правый и гидронима Гарьен. 
Правый Гарьен, с., р. Гарьен. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 21 

двор, жило 114 чел. (56 муж., 44 жен., 14 детей). 
Пригородная, пос., пригород гор. Тулуна, лев. берег р. Ия. Назв. от рус. пригород – 

«городок под городом, посад, слобода» /66, III, с. 409/. 
Ральское*, болото, левобер. р. Килим. 
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Романов, о., р. Ия. Назв. от личного мужского имени Роман или, что более вероятно, от 
фам. Романов. 

Северный Кадуй, лев. берег р. Даур. Назв. от рус. север и гидронима Кадуй. 
Селигиней, с., р. Ия. Назв. от эвенк. сили – «аист», -гиней – изменённый суффикс -гин. 

Село отмечено в 1911 г. в Икейской волости. 
Сибидарское, оз., пойма прав. берега р. Ия. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ское) от фам. Сибидарев. 
Сибиряк, пос., верховье р. Алюй. Назв. от рус. сибиряк. На 01.01.2015 г. в селе жило 

612 чел. 
Соблук*, гора, выс. 728 м, вдр. рек Алгатуй и Малый Манут. 
Сосновый Бор, пос., пригород гор. Тулуна, прав. берег р. Ия. Назв. от рус. сосна и бор. 
Сохатый, порог, р. Ия. Назв. от рус. сохатый – «лось». 
Средний Гарьен, с., р. Гарьен. Назв. от рус. средний и гидронима Гарьен. В 1911 г. село 

входило в Икейскую волость, имело 7 дворов, жило 36 чел. (16 муж., 13 жен., 7 детей). 
Средний Гуртый, оз., пойма лев. берега р. Кирей. Назв. от рус. средний и гурт. Слово 

гурт в Сибири употребляется в отношении скота (как большое стадо) и рыбы (как большая 
стая). Э.М. Мурзаев приводит удмуртское гурт – «село, деревня, родина» и сравнивает его с 
коми горт – «дом», «жилище», хантыйским курт – «посёлок», «деревня» /137, I, с. 171/. У 
него же приведено укр. гурт – «группа», «толпа», «стадо», «сообщество», «объединение» 
/137, I, с. 328/. У В.И. Даля рус. гурт – «стадо скота или птицы в отгон, на продажу, на убой» 
/66, I, с. 409/. Данный гидроним связан, скорее всего, с переселенцами в Приангарье украин-
цев или поляков. Термин в Сибири стал передвигаться с ойконимов на гидронимы.  

Сублук*, гора, выс. 1362 м, левобер. р. Ия. 
Сухая, лев. пр. р. Ия. Назв. от рус. сухой. 
Сухая Каша, прав. пр. р. Чёрная Каша. Назв. от рус. сухой и гидронима Каша. 
Талинский*, о., р. Ия. 
Талхан, дер., прав. берег р. Едогон. Назв. от бур. талха(н) – «мука, тесто», «хлеб», 

«мучной». На 01.01.2015 г. в деревне жило 35 чел. 
Тальяны, с., р. Икей. Назв. от бур. таляан – «лужайка, поляна», «ровное открытое ме-

сто (среди леса, гор)», «небольшое озеро», редко – «займище». В 1911 г. село входило в 
Икейскую волость, имело 26 дворов, жило 109 чел. (48 муж., 47 жен., 14 детей). 

Тёплая, лев. пр. р. Хараманут. Назв. от рус. тепло. 
Тока, уроч., вдр. рек Ия и Кирей. Назв. от эвенк. тоокии, тооки – «лось», «большой 

медведь», эвен. тооки – «лось-самец», нег., ороч. тоокии – «лось». 
Тонгуй Удинский, прав. пр. р. Уда. Назв. от якут. тоҥг – «мёрзлый», «мороженый», 

«мерзлота», «холодный» и гидронима Уда (с рус. -ский). Род. назв. Тангуй Удинский. 
Трактовая, дер., вдр. Шерагула и Азея. Назв. от рус. тракт – «большая дорога, тор-

ный, езжалый путь, дорога почтовая, установленная», заим. из латинского языка /66, IV, с. 
425/. В 1911 г. дер. Трактовая входила в Шарагульскую волость, имела 42 двора, в ней жило 
230 чел. (94 муж., 96 жен., 40 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 167 чел. 

Трактово-Курзан, дер., лев. берег р. Курзанка. Назв. от рус. тракт и гидронима Кур-
зан. В 1911 г. с. Трактов-Курзан входило в Тулуновскую волость, имело 136 дворов, в нём 
жило 1279 чел. (675 муж., 540 жен., 64 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 190 чел. 

Туба, прав. пр. р. Курзанка. Этот  гидроним приводит и объясняет М.Н. Мельхеев:      
«Т у б а  или  т у в а – этноним одной из родоплеменных групировок древних обитателей 
края; в переводе означает «люди» /122, с. 160/. 

Тултуй, с., р. Орик. Назв. от бур. түл – «приплод», -туй – суффикс. В 1911 г. село вхо-
дило в Икейскую волость, имело 5 дворов, в нём жило 32 чел. (14 муж., 11 жен., 7 детей). 
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Тулун, гор., административный центр района, р. Ия, выше устья р. Курзанка. О назв. пи-
сал М.Н. Мельхеев: «Т у л у н, г., Тулунский р-н – считают, что по-бур. тулам – «кожаный 
мешок» или просто «мешок». Местность расположена  в большой излучине р. Ии, как бы в 
«мешке». Предполагают, что это название могло образоваться от якутского толоон – «доли-
на». Есть в других местах аналогичные названия. Селение в XVIII в. было известно как при-
трактовая Тулуновская станция; в 1922-1924 гг. считался городом Тулун, затем – селом, вто-
рично утверждён городом в 1927 г.» /123, с. 64/. Л.В. Шулунова считает ойконим тюркским: 
«Народная этимология происхождение этого названия возводит к бур. тулам 'мешок', и гео-
графически это обосновывается довольно убедительно, но на самом деле истоки названия вос-
ходят к як[утскому] толоон 'долина'» /234, с. 155/. С мнением М.Н. Мельхеева о происхожде-
нии назв. поселения прямо от бур. тулам согласиться нельзя. Дело заключается в том, что есть 
рус. сибирское тулун – «шкура, снятая чулком». Распространение в Сибири и происхождение 
этого слова анализировал языковед А.Е. Аникин. По его сообщению, рус. иркутское тулун 
имеет значение «кожаный мешок из телячьей, жеребячьей или другой шкуры, снятой без раз-
реза». Судя по распространению слова, оно было заим., скорее всего, из бур. тулам – «кожа-
ный мешок», монг. тулам, стписмонг. tulum – в том же значении, которые восходят к тюрк-
ским языкам. Конечное -н вместо ожидаемого -м могло появиться уже в русском языке /3, с. 
585-586/. Так что рассматриваемый ойконим происходит от рус. тулун, а не прямо от бур., 
монг. тулам, тем более что в поселении, как можно видеть ниже, всегда преобладали русские. 
Род. назв. Тулунский. Можно дополнить исторические сведения о городе. В 1735 г. Г.Ф. Мил-
лер отметил: «… стоит Тулунская деревня Илимского уезда, принадлежала Братскому (Ниж-
неудинскому. – С.Г.) острогу, от которого до Тулуна ехали горами, борами и еланями». В 1736 
г. дер. Тулунская отмечена в «Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым. 
В 1743 г. здесь был создан ямской стан Тулун. Сюда были переведены семьи из разных остро-
гов и поселений. В 1743 г. переведено 30 семей из Братского острога и Барлукской слободы, в 
1749 г. – 1 семья из Карапчанского погоста, в 1752 г. и 1753 г. – по 1 семье из Братского остро-
га. В 1745 г. Г.Ф. Миллер вновь отметил поселение: «Тулунский погост – иметца церковь По-
крова Богородицы, 20 дворов, в которых живут 15 ямщиков…». По переписи 1747 г. в ямском 
стане было 30 дворов и жило 219 чел., по переписи 1762 г. – 33 двора и 412 чел. /141, с. 89, 93, 
117-119, 122/. По материалам переписи 1897 г., здесь было расположено с. Тулун, входившее в 
Тулуновскую волость Нижнеудинского округа, имевшее 981 хозяйство, населённое русскими 
(2 462 муж., 1 916 жен.), киргизами (6 муж., 8 жен.), татарами (120 муж., 76 жен.), мордвой (4 
муж.), бурятами (15 муж., 3 жен.), поляками (39 муж., 10 жен.), немцами (2 муж., 3 жен.), цыга-
нами (10 муж., 4 жен.), евреями (31 муж., 13 жен.), прочими (49 муж., 12 жен.). В 1911 г. с. Тулу-
новское входило в ту же волость, имело 659 дворов, в нём жил 9 491 чел. (4 981 муж., 4 075 жен., 
435 детей). На 01.01.2015 г. в городе жило 42 029 чел. В латинизированном алфавите бурятского 
языка для поселения предложены две формы написания названия в виде Tulam и Tylyyn /78/. 

Тулун II, пос., пригород гор. Тулуна. 
Углой, прав. пр. р. Кирей. Назв. от эвенк. угла- – «обдирать кору, бересту (с дерева)». 
Угнай*, с., р. Угной. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 16 дворов, в 

нём жило 79 чел. (43 муж., 26 жен., 10 детей). 
Угной*, прав. пр. р. Ия. 
Уйгат*, с., прав. берег р. Кирей, выше устья р. Жидоты. На 01.01.2015 г. в селе жило 

374 чел. 
Укугун, прот., отделяющаяся слева от р. Зима и впадающая в р. Зиминская Тагна. 
Улыр, прав. пр. р. Ия. Назв. от эвенк. ули – «воронья ягода (толокнянка)», «маленький», 

«край», «берег», -р – суффикс. Кроме того, есть ороч. ули – «река (большая)», уд. ули – «река 
(большая)», «вода». 
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Умыган*, с., правобер. р. Илир. В 1911 г. с. Умыгенское (при р. Умыген) входило в Ту-
луновскую волость, имело 103 двора, в нём жило 349 чел. (170 муж., 157 жен., 22 ребёнка). 
На 01.01.2015 г. в селе жило 617 чел. 

Унгудул*, с., р. Ут. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 31 двор, жило 
126 чел. (55 муж., 51 жен., 20 детей). 

Ундрик*, лев. пр. р. Нуртэй. 
Ускул, лев. пр. р. Илир. Назв. образовано от кет. ус – «берёза», -кул – корчунский топо-

формант со значением «вода, река» /48, с. 27/. Род. назв. Ускульское. 
Ускульское, с., р. Илир. В 1911 г. село входило в Тулуновскую волость, имело 56 дво-

ров, в нём жило 307 чел. (149 муж., 138 жен., 20 детей). 
Усть-Ишидей, с., р. Икей. Назв. от рус. устье и гидронима Ишидей. В 1911 г. село вхо-

дило в Икейскую волость, имело 2 двора, жило 12 чел. (5 муж., 7 жен.). 
Усть-Кирбит, с., р. Уда. Назв. от рус. устье и якут. кирбии – «небольшой хребет, узкая 

возвышенность», «водораздел», переносно – «рубеж, граница», суффикс -т мог придти из 
эвенкийского или бурятского языков. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 2 
двора, жило 12 чел. (5 муж., 7 жен.). 

Усть-Кульск, с., лев. берег р. Илир, ниже устья р. Ускул. Назв. оформлено в русском 
языке (суффикс -ск) от рус. устье и кетоязычного корчунского кул – «вода, река» /49, с. 109/. 
На 01.01.2015 г. в селе жило 307 чел. 

Усть-Нюра, дер., лев. берег р. Нюра. Назв. от рус. устье и гидронима Нюра. 
Усть-Орик, с., р. Орик. Назв. от рус. устье и ойконима Орик. В 1911 г. село входило в 

Икейскую волость, имело 13 дворов, жило 57 чел. (21 муж., 19 жен., 17 детей). 
Усть-Ут, с., р. Ут. Назв. от рус. устье и якут. үүт – «дыра, отверстие, скважина». Вме-

сте с тем нельзя не отметить калмыцкое ут – «длинный», указываемое В.И. Рассадиным 
/169, с. 97/. Род. назв. Ут, Утай, Уталай. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело   
1 двор, жило 7 чел. (3 муж., 2 жен., 2 ребёнка).  

Ут, с., р. Ут. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 23 двора, жило 134 чел. 
(57 муж., 59 жен., 18 детей). 

Утай, пос., лев. берег р. Курзанка. В 1911 г. высел. Утай входил в Тулуновскую во-
лость, имел 11 дворов, в нём жило 72 чел. (35 муж., 28 жен., 9 детей). На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 432 чел. 

Уталай, дер., прав. берег р. Большой Гадалей. В 1911 г. дер. Уталайская входила в Ша-
рагульскую волость, имела 62 двора, в ней жил 471 чел. (219 муж., 220 жен., 32 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 213 чел. 

Хараманут, верхнее течение р. Манут. Назв. от бур. хара – «тёмный, чёрный» и гидро-
нима Манут. 

Хараманут, дер., р. Хараманут. В 1911 г. с. Хараманутское входило в Тулуновскую во-
лость, имело 84 двора, в нём жило 418 чел. (200 муж., 190 жен., 28 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 260 чел. 

Хараманут, ж.-д. ст., верховья р. Хараманут. 
Харантей, дер., устье р. Икей. На 01.01.2015 г. в деревне жило 18 чел. 
Харгажин, дер., лев. берег р. Большой Гадалей. В 1911 г. дер. Харгажинская входила в 

Шарагульскую волость, имела 75 дворов, в ней жил 481 чел. (205 муж., 201 жен., 75 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 58 чел. 

Харлат, лев. пр. р. Кимильтей. Судя по топоформанту -лат – «вода», относимого А.М. 
Малолетко предположительно к енисейским языкам /116, с. 97/, назв. оформлено в енисей-
ских языках, но его основа происходит из других языков – от монг. хар – «чёрный, тёмный», 
«простой, обычный, физический, грубый», «злой, коварный». Род. назв. Харлатейский. 
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Харлатейский, уч., р. Харлат. В 1911 г. участок входил в Перфиловскую волость, имел 
1 двор, в нём жило 6 чел. (4 муж., 2 жен.). 

Харькова, уроч., вдр. рек Курзанка и Ия. Назв. от фам. Харьков. 
Хлыстовый, прав. пр. р. Туба. Назв. от рус. хлыст. 
Целинные Земли, пос., верховья р. Натка (пр. Курзанки). Назв. от рус. целина и земля. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 550 чел. 
Центральные Мастерские, пос., левобер. р. Ия. Назв. от рус. центр и мастер. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 723 чел. 
Чёрная Зима, прав. сост. р. Зима. Назв. от рус. чёрный и гидронима Зима. 
Чёрная Каша, лев. пр. р. Каша. Назв. от рус. чёрный и гидронима Каша. 
Чёрная Тагна, лев. сост. р. Кирейская Тагна. Назв. от рус. чёрный и гидронима Тагна. 
Чёрное, оз., пойма прав. берега р. Ия. 
Чёрный Ключ, с., р. Икей. Назв. от рус. чёрный и ключ – «источник, родник». В 1911 г. 

село входило в Икейскую волость, имело 14 дворов, жило 88 чел. (45 муж., 38 жен., 5 детей). 
Шанайский, улус, р. Ия. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. ша-

наа – «скула». В 1911 г. улус входил в Бадалейское инородческое ведомство, имел 23 двора, 
в нём жило 120 чел. (53 муж., 50 жен., 17 детей). 

Шара-Гол, лев. пр. р. Манут. Назв. от бур. шара – «жёлтый» и бур., монг. гол – «река», 
«долина реки». 

Шараманут, прав. пр. р. Хараманут. Назв. от бур. шара – «жёлтый» и гидронима Манут. 
Шаргатин, прав. пр. р. Икей. Назв. оформлено в эвенкийском языке (-тин – изменён-

ный суффикс -тын) от бур. шарга – «сани», шаргын – «санный». 
Шерагул, прав. пр. р. Азей. В 1736 г. река под назв. Шарагул указана в «Ведомости», 

составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 93/. 
Шерагул, пос., устье р. Шерагул. В 1743 г. здесь был создан на месте зим. Мурашёва 

ямской стан Шерагул. Он был заселён переселенцами с семьями. В 1743 г. сюда было пере-
ведено 24 семьи из Братского острога, в 1745 г. – 1 семья из Барлукской слободы, в 1746 г. – 
1 семья из Братского острога, в 1748 г. – 2 семьи из Карапчанского погоста и Нижнеилим-
ской слободы, в 1749 г. – 1 семья из Братского острога, в 1751 г. – 6 семей из Братского ост-
рога, Барлукской и Нижнеилимской слобод, Карапчанского погоста, в 1757 г. – 2 семьи из 
Нижнеилимской слободы, в 1758 г. – 2 семьи из Братского острога. По переписи 1747 г., в 
ямском стане было 26 дворов, в нём жило 258 чел., по переписи 1762 г. – 40 дворов и 562 
чел. /141, с. 114-117/. В состав пос. Шерагул вошли относившиеся в 1911 г. к Шарагульской 
волости поселения: с. Шерагульское, имевшее 274 двора, со взрослым населением 1 615 чел. 
(792 муж., 823 жен.), и пос. Шарагул, имевший 34 двора, со взрослым населением 149 чел. (69 
муж., 80 жен.); с. и пос. насчитывали вместе 160 детей. На 01.01.2015 г. в пос. жило 1 172 чел. 

Шерагуль, ж.-д. ст., правобер. р. Азей. 
Шуба, лев. пр. р. Азей. Назв. от маньч. шу – «красивый», «гладкий», «блестящий», 

«блистательный, великолепный, прекрасый», -ба – суффикс. 
Шуба, пос. при ж.-д. ст., прав. берег р. Азей, ниже устья р. Шерагул. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 718 чел. 
Щегол*, с., р. Икей. В 1911 г. село входило в Икейскую волость, имело 51 двор, жило 

377 чел. (181 муж., 150 жен., 46 детей). 
Эхтейский, о., р. Ия, напротив устья р. Эхтей. 
Южный Кадуй, дер., прав. берег р. Даур. На 01.01.2015 г. в деревне жило 75 чел. 
Ярма, прав. пр. р. Кирей. Назв. от бур. яяр – «плохой, скверный, негодный, дряной», 

яярмуу – «совсем плохой, никуда негодный».  
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Акулин, о., Братское вдхр. Назв. от фам. Акулин. 
Алангар, лев. пр. р. Китой. Назв. от эвенк. алан – «горный перевал», -гар – изменённый 

суффикс -гаар. 
Алёхинская, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

личного мужского имени Алёха, уменьшительного от Алексей, или, что более вероятно, от 
фам. Алёхин. В 1911 г. заимка входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 21 
двор, в ней жило 300 чел. (81 муж., 87 жен., 32 ребёнка). 

Аналык, гора, вдр. рек Большой Задой и Полуденный Тойсук. Судя по суффиксу -лык, 
назв. является тюркским, образованным от якут. анна – «низ, основание, нижняя часть чего-
либо», «нижний». Род. назв. Аналыкская. 

Аналыкская, охотничья база, верховья р. Большой Задой. 
Ангара, прав. пр. р. Енисей. 
Анойское, оз., прав. берег р. Китой, выше устья р. Китойский Жидой. Назв. оформлено 

в русском языке (суффикс -ское) от якут. аан – «дверь», «ворота», «вход», «проход». 
Аношиха, прав. пр. р. Чернуха. Назв. от фам. Аношин, -иха – суффикс русского языка. 
Анчига, лев. пр. р. Тойсук. Назв. образовано, возможно, от эвенк. анчан – «щека», 

«скула, скуловая кость», -га – суффикс. 
Аражида, прав. пр. р. Орингол. Назв. является, на мой взгляд, сложным, оно образовано 

от бур. ара – «задняя (теневая) сторона», «северная сторона (горы)», «зад, спина» и эвенк. 
диды, джиды, джида, ǯиди – «водораздел с острыми вершинами», «горный хребет». 

Арансахой, дер., лев. берег р. Хайта, ниже устья р. Большой Кунтулик. Назв. от бур. 
арын – «задний», «тыловой» и саха – «помост», «крытый навес, лабаз». Род. назв. Аранса-
хойка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 86 чел.  

Арансахой (Кунтулик), пос., прав. берег р. Большой Кунтулик. О назв. Кунтулик см. 
ниже. 

Арансахойка, падь, левобер. р Хайта.  
Архиереевка, дер., лев. берег р. Китой. По материалам переписи 1897 г., здесь было 

расположено с. Архиереевское, входившее в Китойское инородческое ведомство, населён-
ное бурятами (45 муж., 49 жен.), русскими (9 муж., 17 жен.) и имевшее 22 хозяйства. В 1911 
г. село входило в то же ведомство, имело 24 двора, в нём жило 178 чел. (78 муж., 86 жен., 14 
детей). Улус Архиерейский упоминает С.П. Балдаев, отмечая, что он относится к Китойской 
инородческой управе и что в нём живут буряты хойботского рода /12, с. 75/. На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 79 чел. 

Архиереевка (Кяхта), пос., лев. берег р. Китой. О назв. Кяхта см. ниже. 
Арын-Жалга, лев. пр. р. Средний Тойсук. Назв. от бур. арын – «задний», «тыловой» и 

жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров».  
Арын-Жалга, охотничья база, верховья р. Арын-Жалга. 
Бадай, дер., зап. берег зал. Белый. Назв. от тад. бад – «плохой, дурной, нехороший» /54, 

с. 32/. Дер. Бадайская (Бадай) основана в 1681-1682 гг. Вознесенским монастырём /63, с. 
164/. В 1701 г. дер. Бадайская показана на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезо-
ва /225/. В 1911 г. с. Бадай входило в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имело 160 
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дворов, в нём жило 1 595 чел. (820 муж., 630 жен., 145 детей). На 01.01.2015 г. в дер. жило 
264 чел. 

Бакулино, оз., левобер. приустьевая пойма р. Китой. Назв. от фам. Бакулин. 
Бандитка, падь, левобер. р. Китой. Назв. от рус. бандит, заим. из ит. bandito– «изгнан-

ный, ссыльный» /214, I, с. 120/. 
Баранова, гора, выс. 532,8 м, правобер. р. Малый Кунтулик. Назв. от фам. Баранов. 
Барлан, лев. пр. р. Холомха. Назв. от эвенк. бор – «горка, покрытая стлаником», -лан – 

изменённый суффикс -лаан. 
Барсучья, гора, выс. 670,5 м, левобер. р. Китой. Назв. от рус. барсук – «язвик, язвец, 

зверь Ursus meles, сходный по лапам с медведем, а по рылу, шерсти и стати со свиньёй»; 
назв. «от поросук, порсук, порося, по сходству его» /66, I, с. 51/. Это мнение В.И. Даля оспа-
ривают языковеды: назв. является древнерусским заим. из тюркских языков: тат. бурсык, 
каз. борсук – «серый» /50, с. 37/. 

Безымянная, падь, правобер. р. Хайта. 
Белая, пр. Братского вдхр. 
Белая, падь, правобер. р. Тойсук. 
Белая, ж.-д. ст., лев. берег р. Белая. 
Белогорск, пос., прав. берег р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ск) 

от гидронима Белая и рус. гора. На 01.01.2015 г. в поселке жил 71 чел. 
Белокукайская, прав. пр. р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 

от рус. белый и якут. кукаа – «дитятко».   
Белореченский, пгт, прав. берег р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс    

-ский) от гидронима Белая и рус. река. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 7 882 чел. 
Белый, зал. Братского вдхр. 
Берёзовая, прав. пр. р. Большая Черемшанка. 
Берёзовое, оз., вдр. рек Тельминка и Мальтинка. 
Бессоновское, зим., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 

фам. Бессонов. В 1735 г. зимовьё было отмечено Г.Ф. Миллером /141, с. 89/. 
Биликтуй, с., устье р. Биликтуйка. Село Биликтуй отмечено в 1876 г. /142/. По мате-

риалам переписи 1897 г., село входило в Суховскую волость Иркутского округа, было насе-
лено русскими (553 муж., 533 жен.), татарами (117 муж., 120 жен.), бурятами (3 муж.), поля-
ками (1 муж., 4 жен.), евреями (5 муж., 6 жен.), прочими (1 муж.), имело 247 хозяйств. В 
1911 г. с. Биликтуйское относилось к той же волости, имело 226 дворов, в нём жило 1323 
чел. (619 муж., 575 жен., 129 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 824 чел. 

Биликтуй, ж.-д. ст., лев. берег р. Китой. 
Биликтуйка, лев. пр. р. Китой.  
Биликтуйская Степь, уроч., правобер. приустьевая часть р. Картагон. Назв. от ойко-

нима Биликтуй и рус. степь.  
Бобковское, уроч., прав. берег р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ское) от фам. Бобков. 
Большая, падь, правобер. р. Китой. 
Большая Атабача*, падь, левобер. р. Большой Кунтулик. 
Большая Елань, с., левобер. р. Картагон (Картагол). Назв. от рус. большой и елань. В 

1911 г. с. Больше-Еланское входило в Тельминскую волость Иркутского уезда, имело 294 
двора, в нём жило 1 950 чел. (892 муж., 888 жен., 170 детей). На 01.01.2015 г. в селе жил    
1 761 чел. 

Большая Зого, прав. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. большой и гидронима Зого. Род. назв. 
Большое Зого. 
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Большая Никишина, падь, правобер. р. Китой. Назв. от рус. большой и фам. Никишин. 
Большая Хейта, падь, левобер. р. Хайта. 
Большая Черемшанка, прав. пр. р. Китой. Назв. от рус. большой и черемша – «лук по-

бедный, колба, растение Allumursinum», этимология которого остаётся неясной. 
Большая Черемшанка, пос., устье р. Большая Черемшанка. В 1911 г. с. Черемшанское 

входило в Суховскую волость Иркутского уезда, имело 18 дворов, в нём жило 135 чел. (58 
муж., 61 жен., 16 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 108 чел. 

Большежилкина, дер., лев. берег р. Картагон (Картагол). Назв. от рус. большой и ойко-
нима Жилкино. В 1911 г. с. Больше-Жилкинское входило в Тельминскую волость Иркутско-
го уезда, имело 248 дворов, в нём жило 1632 чел. (751 муж., 758 жен., 123 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 819 чел. 

Большие Лиственничные, о-ва, Братское вдхр., выше устья р. Белая. Назв. от рус. 
большой и лиственница. 

Большие Солонцы, болото, правобер. р. Целота. Назв. от рус. большой и солонец. 
Большое, оз., верховья р. Курга. 
Большое, оз., левобер. пойма р. Тойсук. 
Большое Зого, прав. пр. р. Тойсук. 
Большой, лев. пр. р. Средняя Черемшанка. 
Большой, о., Братское вдхр., выше устья р. Белая.  
Большой, о., р. Китой. 
Большой, п-ов, прав. берег р. Китой. 
Большой, о., р. Белая, напротив устья р. Могой. 
Большой Алангар, прав. сост. р. Алангар. Назв. от рус. большой и гидронима Алангар. 
Большой Бугасар, прав. пр. р. Хайта. Назв. от рус. большой и гидронима Бугасар. 
Большой Бульдой, лев. пр. р. Китой. Назв. от рус. большой и эвенк. булды – «тёплый». 
Большой Бутухей (Большой Бутухай), лев. пр. р. Китой, входя с предгорий в долину 

Китоя, неожиданно резко поворачивает к северу и течёт параллельно Китою, присоединяясь 
к нему окончательно через 5-6 км. Назв. от рус. большой и оронима Бутухей. 

Большой Задой, верхнее течение р. Задой, выше устья р. Малый Задой. Назв. от рус. 
большой и гидронима Задой. 

Большой Кунтулик, лев. пр. р. Хайта. Назв. от рус. большой и ойконима Кунтулик. 
Большой Пономарёвский, о., р. Китой. Назв. от рус. большой и фам. Пономарёв. 
Большой Поперечный, хр., прав. вдр. р. Поперечный. 
Большой Тальян, прав. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. большой и ойконима Тальяны. 
Большой Хадарей, лев. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. большой и ойконима Ходарей. 
Большой Хурай, падь, правобер. р. Тойсук. Назв. от рус. большой и бур. хуурай – «су-

хой». 
Борисова, дер., лев. берег р. Китой. Назв. от личного мужского имени Борис или от 

фам. Борисов. Род. назв. Борисовская, Борисовский. В 1911 г. пересел. уч. Борисовский вхо-
дил в Тельминскую волость Иркутского уезда, имел 19 дворов, в нём жило 119 чел. (48 муж., 
46 жен., 25 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 32 чел. 

Борисовская, прот., лев. берег р. Китой. Назв. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ская) от ойконима Борисова. 

Борисовский Калтус, болото, правобер. р. Картагон. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ская) от ойконима Борисова и рус. калтус – «болото». 

Братский Калтус, болото, правобер. р. Целота. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от этнонима брат (бурят) и рус. калтус – «болото». 
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Братское, вдхр. Образовано плотиной одноимённой ГЭС. Заполнено в 1961-1967 гг. 
Пл. 5470 км2, объём 169,3 км3. Состоит из 2-х основных плёсов: по р. Ангара длиной 500 км, 
наибольшей шириной 33 км, и по р. Ока длиной 370 км. Осуществляет многолетнее регули-
рование стока; колебания уровня до 10 м. Используется для судоходства, лесосплава, водо-
снабжения и рыбного хозяйства /42/. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ское) от 
этнонима брат (бурят). 

Брусовая, падь, левобер. р. Сарасун. Назв. от рус. брус. 
Бугасар, прав. пр. р. Хайта. Назв. от эвенк. буга – «небо, небесный свод», «мир, вселен-

ная», «родина», «земля, место», «область, страна», «погода», «чёрт», «вход (в берлогу)», -са 
и -р – суффиксы. 

Буйволова, прав. пр. р. Хайта. Назв. от рус. сибирского буйвол – «тибетский бык, гор-
батый, с конским хвостом, китайский буйла, як, кутас» /66, I, с. 137/. 

Буйволов Ключ, падь, правобер. р. Хайта. Назв. от рус. буйвол – см. выше и ключ – 
«источник, родник». 

Буреть, дер., юго-зап. берег Братского вдхр. Назв. происходит от этнонима бурет (бу-
реть), которым называли себя в XVIII в. буряты. Об этом этнониме и о связи его с рассмат-
риваемым топонимом пишут авторы современного труда «Буряты»: «Интересно также от-
метить, что в ответ на запрос Российской Академии наук администрация Братского острога 
писала в 1760 г.: «В Братском уезде имеетца народ смешеной с некрещёными иноверцами 
брацкими и тунгусами… а по ихнему языку называются они буреть» <…> Таким образом, в 
свете приведённых данных напрашивается вывод об одновременном существовании в XVII-
XVIII вв. двух названий: буряты (браты) и буряты (буреты). Весьма примечательно в этом 
плане наличие топонима (ойконима) Буреть в верховьях Ангары, что можно рассматривать 
как свидетельство достаточно давнего функционирования в пределах рассматриваемой ме-
стности этнонима бурят (бурет)» /28, с. 37/. В 1735 г. Г.Ф. Миллер указал здесь дер. Бурет-
скую, относящуюся к Илимскому уезду /141, с. 89/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 669 чел. 

Бурундуй, оз., левобер. р. Китой. Назв. от эвенк. буру – «водоворот», «кремень», -ндуй – 
изменённый суффикс -нду. Род. назв. Бурундуйка. 

Бурундуй, уроч., вдр. рек Китой и Бурундуйка. 
Бурундуйка, лев. пр. р. Китой. 
Бутухей, уроч., р. Большой Бутухей. Назв. от бур. бүтүү – «закрытый», «глухой», -хэй – 

суффикс. 
Бушенёвы Поля, уроч., левобер. р. Китой. Назв. от фам. Бушенёв и рус. поле. 
Варничный, п-ов., левобер. Братского вдхр., выше устья р. Белая. Назв. от рус. варница 

– «солеварни, заведения, где из природного рассола вываривается соль» /66, I, с. 166/. 
Верезовый*, прав. пр. р. Чернуха.  
Верхне-Жилкинская, дер., р. Ангара. Назв. от рус. верхний и ойконима Жилкино. В 1911 

г. деревня входила в Тельминскую волость Иркутского уезда, имела 24 двора, в ней жило 
190 чел. (84 муж., 86 жен., 20 детей). 

Верхне-Шарасунский, улус, р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         
-ский) от топонима Шарасун, в котором основа взята от бур. шара – «жёлтый» и hүн – «мо-
локо», «молочный». В 1911 г. улус входил в Китойское инородческое ведомство, имел 20 
дворов, в нём жило 93 чел. (45 муж., 44 жен., 4 ребёнка). 

Верхние Сорты, падь, верховья р. Хайта. Назв. от рус. верхний и этнонима сарты – бу-
рятские племена, выходцы из Средней Азии. 

Верхний Весёлый, о., Братское вдхр. Назв. от рус. верх и весёлый. 
Весёлый Кут, уроч., левобер. р. Сарасун. 
Винный, о., р. Ангара. Назв. от рус. вино. 
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Власова, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от личного мужского имени Влас или от фам. 
Власов. 

Водяной Маргудей, падь, вдр. рек Хамыжей и Якутские Солонцы. Назв. от рус. вода и 
бур. мөөргүй – «бесколёсный», -дей – суффикс. 

Вторая Речка, лев. пр. р. Талая. Назв. от рус. второй и река. 
Второй, лев. пр. р. Курга (пр. р. Тойсук). Назв. от рус. второй. 
Второй, лог, левобер. р. Большой Кунтулик. 
Второй Ельник, уроч., левобер. р. Еловка. 
Второй Сокур, прав. пр. р. Малая Иреть. Назв. от рус. второй и бур. соохор – «пёст-

рый». Вместе с тем гидроним Сокур можно рассматривать как кетоязычное название с ас-
санским топоформантом -ур – «вода, река» и с неясной основой, не испытавшее иноязычно-
го воздействия /49, с. 112/. 

Галинская, прав. пр. р. Малая Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от фам. Галин. 

Гарантой, лев. пр. р. Хайта. Назв. от бур. гарантай – «имеющий лишек чего-либо». 
Глазново, зим., р. Китой. Назв. от фам. Глазнов. В 1736 г. зимовьё указано в «Ведомо-

сти», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. 
Глиняный Карьер, пригород гор. Усолье-Сибирское, левобер. р. Ангара. Назв. от рус. 

глина и карьер – «каменоломн, ломка, прилом, выломка, прииск» /66, II, с. 95/. Слово карьер 
заим. из фран. carriére– «каменоломня», «разработка залежей на поверхности» и восходит к 
лат. quadrum – «камень, закладываемый в основу» /214, II, с. 205/. 

Глубокий Лог, дер., прав. берег р. Белая. Назв. от рус. глубокий и лог. На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 25 чел. 

Голубичный, о., Братское вдхр., выше устья р. Белая. Назв. от рус. голубица (ягода). 
Горелое, уроч., левобер. р. Холомха. Назв. от рус. гореть. 
Гористая, прав. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. гора. 
Грива Арын-Жалга, уроч., левобер. р. Арын-Жалга. 
Гусева, прав. пр. р. Карасун. Назв. от фам. Гусев. 
Гусиное, оз., верховья р. Курга. Назв. от рус. гусь. 
Дабады, прав. пр. р. Китой. Назв. оформлено в эвенкийском языке (суффикс -ды) от 

бур. дабаа(н) – «горный перевал», «препятствие». 
Дабады, пос., гидрометеорологическая ст., лев. берег р. Китой. 
Долгий, лев. пр. р. Чернушка. 
Долинский, прав. пр. р. Китой. Назв. от рус. долина. 
Донская, з., при колодцах. Назв., возможно, от фам. Донских или Донской. Не исключе-

но, что основателем поселения мог явиться Елисей Донских, поселённый в ямском стане 
Тайтурка в 1749 г. с семьёй из Идинского острога /141, с. 97/. В 1911 г. заимка входила в 
Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 23 двора, в ней жило 205 чел. (90 муж., 84 
жен., 31 ребёнок). 

Доржеевская, прав. пр. р. Холомха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от личного мужского имени Доржи или, что более вероятно, от фам. Доржеев. 

Еловка, лев. пр. р. Хайта. 
Еловый, о., Братское вдхр., выше устья р. Белая. 
Ершовка, пос., вдр. рек Курга и Биликтуйка. Назв. от фам. Ершов. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 59 чел. 
Ефремова, лев. пр. р. Китойский Жидой. Назв. от личного мужского имени Ефрем или, 

что более вероятно, от фам. Ефремов.  
Жебрей*, о., устье р. Китой. 
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Железнодорожный, пос., зап. берег Братского вдхр. Назв. от рус. железный и дорога. 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 342 чел. 

Живичная, падь, правобер. р. Китой. Нав. от рус. живица – «жидкая белая смола, теку-
щая из живого, подсоченного дерева, самотёка; из неё гонят лучший скипидар» /66, I, с. 539/. 

Жидой, лев. пр. р. Китойский Жидой. Род. назв. Жидохон.  
Жидохон, лев. пр. р. Задой. 
Жилкина, з., р. Ангара. В 1911 г. заимка входила в Тельминскую волость Иркутского 

уезда, имела 3 двора, в ней жило 38 чел. (16 муж., 17 жен., 5 детей). 
Жилкина, з., р. Целота. В 1911 г. заимка входила в Тельминскую волость Иркутского 

уезда, имела 5 дворов, в ней жило 42 чел. (18 муж., 20 жен., 4 ребёнка). 
Жилкинские Покосы, уроч., верховья р. Целота. Назв. от ойконима Жилкино и рус. 

покос. 
Заворотная, прав. пр. р. Тойсук. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ная) от 

рус. за (предлог) и ворота. 
Задой, лев. пр. р. Тойсук. Назв. от бур. зада, монг. зад – «ненастье, непогода». 
Заимка, пос., левобер. р. Белая. Назв. от рус. заимка. 
Заимка, ж. д. разъезд, левобер. р. Белая. 
Заморская, з., при колодцах. Назв. от рус. за (предлог) и море. В 1911 г. заимка входила 

в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 21 двор, в ней жило 157 чел. (70 муж., 73 
жен., 14 детей). 

Западный, пригород гор. Усолье-Сибирское, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. 
запад. 

Запольное, уроч., левобер. р. Картагон. Назв. от рус. за (предлог) и поле. 
Заравняев, о., р. Китой. Назв. от фам. Заравняев. 
Затопляев, лог, правобер. р. Большой Кунтулик. Назв. либо от рус. затопить, затоп-

лять, либо от фам. Затопляев. 
Заянов, прав. пр. р. Малый Тальян. Назв. от фам. Заянов. 
Зверевская, з., р. Биликтуй. Назв. оформлена в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Зверев. В 1911 г. заимка входилв в Тельминскую волость Иркутского уезда, имела 12 дворов, 
в ней жило 62 чел. (31 муж., 24 жен., 7 детей). 

Зелёный Городок, пригород гор. Усолье-Сибирское, зап. побер. Братского вдхр. Назв. 
от рус. зелёный и город. 

Зелёный Городок, ж. д. ст., в черте гор. Усолье-Сибиское. 
Зелёный Мыс, уроч., левобер., р. Холомха. Назв. от рус. зелёный и мыс. 
Змеевая, падь, правобер. р. Картагон. Назв. от рус. змея. 
Золотой Мыс, уроч., левобер. р. Холомха. Назв. от рус. золото и мыс. 
Зуркузуй*, гора, выс. 671,4 м, правобер. р. Тойсук. 
Иванова, гора, левобер. р. Китой. 
Иданский, улус, р. Китой. Назв. оформлена в русском языке (суффикс -ский) от фам. 

Иданов. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Китойское инородческое ведомство, 
был населён бурятами (92 муж., 89 жен.), имел 36 хозяйств. В 1911 г. улус относился к тому 
же ведомству, имел 33 двора, в нём жило 152 чел. (79 муж., 66 жен., 7 детей). 

Иконниковский, пересел. уч., р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       
-ский) от фам. Иконников. В 1911 г. участок входил в Суховскую волость Иркутского уезда, 
имел 2 двора, в нём жило 13 чел. (6 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 

Иматовский, прав. пр. р. Китойский Жидой. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ский) от фам. Иматов. 

Казачьи, озёра, правобер. р. Целота. Назв. от рус. казак. 
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Калиновка, з., левобер. р. Китой. Назв. от личного мужского имени Калина или, что 
более вероятно, от фам. Калинов. На 01.01.2015 г. в заимке жило 2 чел. 

Калтус, болото, левобер. р. Ангара. Назв. от рус. калтус – «болото». 
Каменный, лев. пр. р. Малый Бугасар.  
Каменный, о., Братское вдхр., выше устья р. Белая. 
Карасун, прав. пр. р. Ода. Назв. от эвенк. кара – «глухарь», -сун – суффикс. 
Картагон (Картагол), лев. пр. р. Китой. 
Картагон, болото, р. Картагон. 
Картагон, уроч., левобер. р. Картагон. 
Картагонский Распадок, падь, верховья р. Картагон. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от гидронима Картагон и рус. распадок. 
Каюжка*, прав. пр. р. Малая Белая. 
Керты, падь, левобер. р. Хайта. 
Керты, з., падь Керты. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость, имела 3 двора, в 

ней жило 15 чел. (6 муж., 6 жен., 3 ребёнка). 
Китой, лев. пр. р. Ангара. 
Китой (Старый Китой), дер., лев. берег р. Целота. В 1749 г. на месте зим. Глазнова 

был основан ямской стан Китой. Он заселялся семьями из Иркутска, Кудинской слободы, 
Бельского, Идинского, Киренского и Чечуйского острогов. В 1753 г. в стане было 22 кресть-
янских двора. По переписи 1762 г. в нём проживало 148 чел. /141, с. 96/. На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 126 чел. 

Китойская, падь, правобер. р. Хайта.  
Китойский Жидой, прав. пр. р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс        

-ский) от гидронимов Китой и Жидой. 
Ключ, прав. пр. р. Хайта. 
Ключевая, падь, левобер. р. Сарасун. 
Ключевая, падь, левобер. р. Тойсук. 
Ключевая, дер., левобер. р. Картагон. На 01.01.2015 г. в деревне жило 176 чел. 
Козловка, падь, левобер. р. Чёрный. 
Колдун, гора, выс. 522,6 м, вдр. рек Чернушка и Курга. Назв. от рус. колдун. 
Колокольня, гора, выс. 1127,9 м, верховья р. Малиновая. Назв. от рус. колокол. 
Колташины, о-ва, Братское вдхр., выше устья р. Белая. Назв. от фам. Колташин. 
Кордон, пос., вдр. Чернушки и Тельминки. Назв. от рус. кордон. 
Косьяновка, дер., на бывшем Московском тракте. Назв. от личного мужского имени 

Косьян или, что более вероятно, от фам. Косьянов. В 1911 г. деревня входила в Мальтин-
скую волость Иркутского уезда, имела 24 двора, в ней жило 156 чел. (74 муж., 69 жен., 13 
детей). 

Котельников Байс, гора, выс. 821 м, верховья р. Камыжи. Назв. от фам. Котельников и 
бур. байса – «скала, утёс, гора». 

Кочерикова, дер., юго-зап. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Кочериков. В 1911 г. з. 
Кочерикова входила в Мальтинскую волость Иркутскогот уезда, имела 14 дворов, в ней жи-
ло 98 чел. (45 муж., 48 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 354 чел. 

Кочетойское, болото, правобер. р. Хайта. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ское) от эвенк. кочо – «излучина реки, извилистое русло», «мыс, речная губа», -той – суф-
фикс. 

Красильникова, падь, левобер. р. Китой. Назв. от фам. Красильников. 
Красный (Спасский), о., Братское вдхр., ниже устья р. Тельминка. 
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Красный Камень, гора, выс. 1117,1 м, вдр. рек Большое Зого и Чёрный Тойсук. Назв. 
от рус. красный и камень. 

Крест, уроч., зап. берег зал. Белый. 
Кржановского, падь, левобер. р. Хайта. Назв. от фам. Кржановский. 
Крутой-Скалистый, лев. пр. р. Сарамта. Назв. от рус. крутой и скала. 
Крюково, пруд, р. Биликтуйка. Назв. от фам. Крюков. 
Кудрявцевская, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Кудрявцев. В 1911 г. заимка входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 9 
дворов, в ней жило 52 чел. (23 муж., 21 жен., 8 детей). 

Култук, дер., р. Чёрный. В 1911 г. с. Култукское входило в Тельминскую волость Ир-
кутского уезда, имело 124 двора, в нём жило 864 чел. (372 муж., 385 жен., 107 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 590 чел. 

Кункуйская, лев. пр. р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
якут. күҥкүй- – «прокисать», «преть». Род. назв. Кункуйский.   

Кункуйский, лев. пр. р. Китой. 
Кунтулик, з., р. Кунтулик. Судя по суффиксу -лик, назв. является тюркским, образо-

ванным от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, любимый». В 1911 г. заимка вхо-
дила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 46 чел. (20 муж., 18 
жен., 8 детей). 

Куприянов Калтус, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от личного имени Куприян или, 
что более верятно, от фам. Куприянов и рус. калтус – «болото». 

Курга, прав. пр. р. Белая. Назв. от эвенк. курга – «засуха». 
Курга, лев. пр. р. Тойсук.  
Курдюков, о., р. Белая. Назв. от фам. Курдюков. 
Куюкова, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от фам. Куюков. 
Кяхтинский, улус, р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от то-

понима Кяхта, производного от бур. хяаг – «пырей», хяагта – «пырейное место». По мате-
риалам переписи 1897 г., улус входил в Китойское инородческое ведомство, был населён 
бурятами (63 муж., 60 жен.), имел 23 хозяйства. В 1911 г. улус относился к тому же ведомст-
ву, имел 18 дворов, в нём жило 132 чел. (59 муж., 58 жен., 15 детей). 

Лебедевская, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 
фам. Лебедев. Возможно, основателем поселения явился Игнатий Лебедев, поселённый в 
ямском стане Тайтурка в 1748 г. с семьёй из Илгинского острога /141, с. 97/. В 1911 г. заимка 
входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 11 дворов, в ней жило 57 чел. (28 
муж., 25 жен., 4 детей). 

Левая Ода, лев. пр. р. Ода. Назв. от рус. левый и гидронима Ода. 
Левая Подпорожная, прав. сост. р. Подпорожная. Назв. образовано от рус. левый, под 

(предлог) и порог. Оно появилось в XVII в. 
Лесная, падь, левобер. р. Чёрный. Назв. от рус. лес. 
Лиственничная, падь, левобер. р. Тойсук. 
Лиственничная Грива, хр., вдр. рек Большой Хадарей и Савватеева. Назв. от рус. ли-

ственница и грива – «склон горы», «горная покатость». 
Лог, уроч., левобер. р. Еловка. Назв. от рус. лог. 
Лужки, ост. пункт, в черте гор. Усолье-Сибиское. Назв. от рус. луг. Дер. Лужки отмече-

на в 1876 г. /142/. В 1911 г. высел. Лужки (при колодцах) входил в Мальтинскую волость 
Иркутского уезда, имел 12 дворов, в нём жило 86 чел. (33 муж., 42 жен., 11 детей). 

Малая Атабача*, лев. пр. р. Большой Кунтулик.  
Малая Атабача*, падь, верховья р. Малая Атабача. 
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Малая Белая, прав. сост. р. Белая. Назв. от рус. малый и гидронима Белая. 
Малая Иреть, прав. пр. р. Малая Белая. Назв. от рус. малый и гидронима Иреть. 
Малая Черемшанка, прав. пр. р. Большая Черемшанка. Назв. от рус. малый и гидро-

нима Черемшанка. 
Малая Черемшанка, гора, выс. 632,4 м, правобер. р. Большая Черемшанка. 
Малиновая, лев. пр. р. Большой Хадарей. 
Малиновый, хр., вдр. Камыжи и Сарасуна.  
Малое Зого, прав. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. малый и гидронима Зого. 
Малониха, падь, правобер. р. Тойсук. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-

надлежности -иха) от фам. Малонов. 
Малохина, падь, правобер. р. Тойсук. Назв. от фам. Малохин. 
Мальта, падь, левобер. р. Хайта. 
Мальта, с., прав. берег р. Белая. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Мальта, 

Усол[ьский] р-н, Ирк[утская] обл. – от бур. слова  м о й h о н – черёмуха, м о й э л т а – черё-
муховое (место). Здесь, по долинам рек Белой и Мальтинки, раньше было много зарослей 
черёмухового куста. Между прочим, на карте С.У. Ремезова эта местность названа Малтай, 
что придаёт топониму другой смысл – «скотоводческий» /122, с. 141/. Конечно, ошибкой 
видного бурятского топонимиста стало утверждение связи топонима с бур. мойhон, потому 
что слово фонетически несовместимо с названием топонима. Наметившаяся связь топонима 
с бур. мал – «скот», незаслуженно отодвинута на второй план, а именно этот вариант являет-
ся правильным. Род. назв. Мальтинка. Село Мальта отмечено в 1876 г. /142/. В 1911 г. с. 
Мальтинское (с засечной слободой) входило в Мальтинскую волость Иркутского уезда, 
имело 240 дворов, в нём жило 1425 чел. (632 муж., 637 жен., 156 детей). На 01.01.2015 г. в 
селе жило 3 099 чел. В латинизированном алфавите бурятского языка для поселения пред-
ложена форма написания названия в виде Maalta /78/. 

Мальта, ж.-д. ст., в черте пос. Белореченский. 
Мальтинка, прав. пр. р. Белая. 
Мальтинка, пос., правобер. р. Мальтинка. 
Мальтинка, ж.-д. ст., в черте гор. Усолье-Сибирское. 
Мальтинка 1-я, лев. сост. р. Мальтинка. 
Мальтинка 2-я, прав. сост. р. Мальтинка. 
Малые, о-ва, Братское вдхр., выше устья р. Белая. 
Малый Алангар, лев. сост. р. Алангар. Назв. от рус. малый и гидронима Алангар. 
Малый Бугасар, верхнее течение р. Бугасар. Назв. от рус. малый и гидронима Бугасар. 
Малый Бутухей, лев. пр. р. Большой Бутухей. Назв. от рус. малый и гидронима Буту-

хей. 
Малый Задой, лев. пр. р. Задой. Назв. от рус. малый и гидронима Задой. 
Малый Задой, лев. пр. р. Шара-Жалга. 
Малый Задой, прав. пр. р. Шара-Жалга. 
Малый Кунтулик, лев. пр. р. Хайта. Назв. от рус. малый и ойконима Кунтулик. 
Малый Пономарёвский, о., р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         

-ский) от рус. малый и фам. Пономарёв. 
Малый Тальян, прав. пр. р. Большой Тальян. Назв. от рус. малый и ойконима Тальяны. 
Малый Хурай, падь, равобер. р. Тойсук. Назв. от рус. малый и бур. хуурай – «сухой». 
Манинск (Дмитриевка), пос., лев. берег р. Китой. О назв. Манинск см. ниже. Назв. 

Дмитриевка образовано от личного мужского имени Дмитрий или, что более вероятно, от 
фам. Дмитриев. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 8 чел. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

445 

Маня, прот., лев. берег р. Китой. Назв. от эвенк. мана, маня – «лапа (животного)», «ла-
па (медведя)». 

Маркова, падь, левобер. р. Хайта. 
Марова, падь, правобер. р. Чёрный. Назв. от фам. Маров. 
Марьин, о., р. Китой. Назв. от фам. Марьин или от личного женского имени Марья. 
Мельниково, зим., р. Тельма. Назв. от рус. мельник или от фам. Мельников. В 1736 г. 

зимовьё указано в «Ведомости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 
92/. 

Мёртвый Хадарей, лев. пр. р. Большой Хадарей. Назв. от рус. мёртвый и ойконима 
Ходарей.  

Мишелёвка, пгт, р. Белая, устье р. Хайта. О назв. впервые высказался М.Н. Мельхеев: 
«М и ш е л ё в к а, р[абочий] п[осёлок], Усольский р-н – первое поселение на берегу р. Хай-
ты, основано в 60-х годах XIX в. прибывшим из Иркутска горновым мастером Н.А. Мише-
лёвым, имя которого закрепилось за посёлком. Здесь была основана в 1869 г. сибирским 
купцом Переваловым Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика» /123, с. 48/. В 1911 г. с. 
Мишелёвское входило в Бельскую волость, имело 160 дворов, в нём жило 245 чел. (110 
муж., 91 жен., 44 ребёнка). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 5 783 чел. 

Мишелёвка (Зелёный), пос., прав. берег р. Белая. 
Мишелёвка (Нижний Булай), пос., лев. берег р. Белая. В 1911 г. с. Нижнебулайское 

входило в Бельскую волость Иркутского уезда, имело 102 двора, в нём жило 545 чел. (262 
муж., 238 жен., 45 детей). 

Могой, прав. пр. р. Белая. Назв. от бур., монг. могой – «змея», «змеиный». 
Могой, пос., устье р. Чернушка. 
Мокрая Каюжка*, лев. сост. р. Каюжка. 
Мокрая Чернуха, падь, верховья р. Чернуха. Назв. от рус. мокрый и чёрный. 
Мокрый Луг, уроч., левобер. р. Картагон. Назв. от рус. мокрый и луг. 
Молдованиха, падь, верховья р. Малый Бугасар. Назв. от этнонима молдаванин. 
Молодоровича, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от фам. Молодорович. 
Молониха, падь, левобер. р. Ода. Назв. от фам. Молонов, -иха – суффикс русского языка. 
Мольта, падь, левобер. р. Хайта. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова»,      

-та – суффикс. 
Мормониха, падь, левобер. р. Ода. Назв. офомлено в русском языке (суффикс принад-

лежности -иха) от фам. Мормонов. 
Мохнатое, оз., левобер. приустьевая пойма р. Китой. Назв. от рус. мохнатый – «косма-

тый, шерстистый, обросший и покрытый мохнами» /66, II, с. 352/. 
Мыльникова, падь, правобер. р. Биликтуйка. Назв. от фам. Мыльников. 
Мыс Братский, уроч., пойма прав. берега р. Белая. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от рус. мыс и этнонима брат (бурят). 
Набережный, пос., лев. берег р. Китой. Назв. от рус. набережный – «находящийся на 

берегу» /66, II, с. 378/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 184 чел. 
Нарин-Гол, лев. пр. р. Средний Тойсук. Назв. от бур. нарин – «узкий, тонкий» и бур., 

монг. гол – «река», «долина реки». 
Неудачинский, о., р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от фам. 

Неудачин. 
Нефедьева, лев. пр. р. Сарамта. Назв. от фам. Нефедьев. 
Нижнее Мокрое, уроч., левобер. р. Картагон. Назв. от рус. низ и мокрый – «сырой, 

влажный, несухой, проникнутый или окаченный водою или иною жидкостью», «замочен-
ный, промокший» /66, II, с. 339/. 
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Нижне-Жилкинское, с., р. Ангара. В 1911 г. село входило в Тельминскую волость Ир-
кутского уезда, имело 50 дворов, в нём жило 296 чел. (125 муж., 133 жен., 38 детей). 

Нижне-Шарасунский, улус, р. Китой. В 1911 г. улус входил в Китойское инородческое 
ведомство, имел 18 дворов, в нём жило 106 чел. (59 муж., 40 жен., 7 детей). 

Нижний Весёлый, о., Братское вдхр. Назв. от рус. низ и весёлый. 
Нижний Лабазный, о., Братское вдхр., ниже устья р. Тельминка. Назв. от рус. низ и лабаз. 
Низовцева, дер., левобер. р. Целота. Назв. от фам. Низовцев. Возможно, основателем 

поселения явился Фёдор Низовцев, переселённый в ямской стан Тайтурка в 1743 г. с семьёй 
из Бельского острога /141, с. 97/. В 1911 г. высел. Низовцевский входил в Тельминскую во-
лость Иркутского уезда, имел 20 дворов, в нём жило 176 чел. (74 муж., 76 жен., 26 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 106 чел. 

Никаноров Ключ, прав. пр. р. Хайта. Назв. от личного мужского имени Никанор или 
от фам. Никаноров и рус. ключ – «источник, родник». 

Николаевка, з., правобер. р. Тойсук. В 1911 г. с. Николаевское входило в Суховскую во-
лость Иркутского уезда, имело 22 двора, в нём жило 295 чел. (136 муж., 114 жен., 45 детей). 

Никулинская, з., при колодцах. В 1911 г. заимка входила в Мальтинскую волость Ир-
кутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 51 чел. (19 муж., 24 жен., 8 детей). 

Никулиха, падь, верховья р. Талая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс при-
надлежности -иха) от фам. Никулин. Род. назв. Никулинская. 

Новожилкино, с., левобер. р. Картагон. Назв. от рус. новый и ойконима Жилкино. На 
01.01.2015 г. в селе жило 1 614 чел. 

Новомальтинск, пос., зап. берег зал. Белый. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ск) от рус. новый и ойконима Мальта. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 358 чел. 

Новочеремшанка, уроч., междуречье Большой Черемшанки и Китоя. Назв. от рус. но-
вый и гидронима Черемшанка. 

Новоясачная, з., левобер. р. Китой. Назв. от рус. новый и ясак – «подать, платимая 
инородцами» /66, IV, с. 680/. На 01.01.2015 г. в заимке жило 36 чел. 

Нуменовская, падь, левобер. р. Тойсук. Назв. оформлено в русском языке (суффикс      
-ская) от фам. Нуменов. 

Нухун-Гол, оз., бессточное, левобер. р. Китой. Назв. от бур. нүхэ(н) – «отверстие, ды-
ра», «щель, скважина», «брешь», «пробоина, пролом», «яма», «нора», «берлога» и бур., 
монг. гол – «река», «долина реки». 

Нухун-Гол, пр. оз. Нухун-Гол. 
Оброчная, падь, левобер. р. Хайта. Назв. от рус. оброк. 
Ода, прав. пр. р. Китой. 
Одинский, улус, р. Китой. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Китойское 

инородческое ведомство, был населён бурятами (126 муж., 117 жен.), имел 45 хозяйств. В 
1911 г. улус относился к тому же ведомству, имел 29 дворов, в нём жило 185 чел. (102 муж., 
71 жен., 12 детей). 

Озёрный (Кордон), пос., верховья р. Курга. Назв. от рус. озеро (кордон). На 01.01.2015 
г. в посёлке жило 55 чел. 

Октябрьский, пос., лев. берег р. Китой. Назв. от рус. октябрь. На 01.01.2015 г. в посёл-
ке жило 204 чел. 

Окунейка*, падь, левобер. р. Картагон. 
Орингол, лев. пр. р. Шара-Жалга. Назв. от бур. орын – «олений» и бур., монг. гол – «ре-

ка», «долина реки». 
Парничная, падь, левобер. р. Биликтуйка. Назв. от рус. пары – «пахотная земля, отпу-

щенная к посеву через год», «отдохнувшая земля». 
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Первая Речка, лев. пр. р. Талая. Назв. от рус. первый и река. 
Первая Речка, падь, верховья р. Первая Речка. 
Первый, лев. пр. р. Курга (пр. р. Тойсук). Назв. от рус. первый. 
Первый Ельник, уроч., левобер. р. Еловка. Назв. от рус. первый и ельник. 
Первый Сокур, прав. пр. р. Второй Сокур. Назв. от рус. первый и гидронима Сокур. 
Перевозный, о., р. Китой. Назв. от рус. перевоз. 
Переезжий, о., Братское вдхр., выше устья р. Белая. Назв. от рус. переезд. 
Песчаная, пос., прав. берег р. Белая. 
Петрухина, падь, левобережье р. Картагон. Назв. от личного мужского имени Петруха, 

уменьшительного от Пётр, или, что более вероятно, от фам. Петрухин. 
Петушок, прав. пр. р. Большой Алангар. Назв. от рус. петух. 
Петушок, гора, выс.1213,7 м, вдр. рек Петушок и Большой Алангар. 
Пихтовая, падь, правобер. р. Биликтуйка. Назв. от рус. пихта. 
Подгорный, пересел. уч., р. Китой. Назв. от рус. под (предлог) и гора. В 1911 г. участок 

входил в Суховскую волость Иркутского уезда, имел 1 двор, в нём жило 14 чел. (6 муж., 6 
жен., 2 ребёнка). 

Подкамень, уроч., лев. берег р. Китой. Назв. от рус. под (предлог) и камень.  
Подмога, гора, верховья р. Хамыжей. Назв. от рус. подмога – «пособие, помощь» /66, 

III, с. 187/. 
Покосы Курковского, уроч., верховья пади Харахунской. Назв. от рус. покос и фам. 

Курковский. 
Покосы-Поповские, уроч., верховья пади Харахунской. Назв. от рус. покос и фам. По-

пов или Поповский. 
Половина, дер., при колодцах. В 1911 г. деревня входила в Мальтинскую волость Ир-

кутского уезда, имела 11 дворов, в ней жило 48 чел. (17 муж., 27 жен., 4 детей). 
Половинная, дер., на бывшем Московском тракте. В 1911 г. деревня входила в Маль-

тинскую волость Иркутского уезда, имела 20 дворов, в ней жило 156 чел. (58 муж., 53 жен., 
7 детей). 

Полуденный Тойсук, лев. пр. р. Тойсук. Назв. от рус. полуденный и гидронима Тойсук. 
Поперечный, прав. пр. р. Камыжи. 
Попов, п-ов, сев.-вост. побер. о. Красный (Спасский). Назв. от рус. поп или фам. Попов. 

Род. назв. Попова, Поповский. 
Попова, падь, верховья р. Чернуха. 
Поповский, о., Братское вдхр., ниже устья р. Тельминка. 
Поротовское, оз., правобер. р. Сарасун. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ское) от фам. Поротов. 
Поршенникова (Бараба), з., при колодцах. Назв. от фам. Поршенников. Не исключено, 

что основателем поселения мог явиться Матвей Паршенников, поселённый в ямском стане 
Тайтурка в 1749 г. с семьёй из Иркутска /141, с. 98/. В 1911 г. заимка входила в Мальтин-
скую волость Иркутского уезда, имела 18 дворов, в ней жило 106 чел. (48 муж., 45 жен., 13 
детей). 

Правая Подпорожная, лев. сост. р. Подпорожная. Назв. образовано от рус. правый, под 
(предлог) и порог. Оно появилось в ХVII в. 

Правый Тойсук, прав. пр. р. Средний Тойсук. Назв. от рус. правый и гидронима Тойсук. 
Прямая, падь, левобер. р. Большой Бугасар. Назв. от рус. прямой. 
Путейская, ж.-д. ст., левобер. р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс       

-ская) от рус. путь. 
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Раздолье, пос., лев. берег р. Китой. Назв. от рус. раздолье – «простор, обилие и воля, 
свобода» /66, IV, с. 27/. В 1911 г. с. Раздольнинское входило в Суховскую волость Иркутско-
го уезда, имело 34 двора, в нём жило 248 чел. (120 муж., 101 жен., 27 детей). На 01.01.2015 г. 
в посёлке жило 1 240 чел. 

Разлог 2-й, падь, левобер. р. Большой Бугасар. Назв. от рус. разлог – «раструб, развали-
стое углубленье», «глубокий овраг, балка», «лог, раздол, дебрь, расселина, теснина, глубо-
кий и прямой раздол меж гор, поперёк хребта» /66, IV, с. 32/ и второй. 

Распадок 3-й, падь, левобер. р. Китой. Назв. от рус. распадок – «широкая низменность, 
окаймлённая со всех сторон сопками», «широкая долина» /192, с. 234/ и третий. 

Ребячья, падь, левобер. р. Ода. Назв. от рус. ребята. 
Речка, лев. пр. р. Малое Зого. 
Ронцохой*, з., р. Хайта. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, 

имела 17 дворов, в ней жило 65 чел. (28 муж., 27 жен., 10 детей). 
Россово, уроч., левобер. р. Холомха. Назв. от фам. Россов. 
Ружникова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Ружников. Род. назв. Ружниковский. В 

1911 г. деревня входила в Тельминскую волость Иркутского уезда, имела 46 дворов, в ней 
жило 530 чел. (190 муж., 196 жен., 44 ребёнка). 

Ружниковский, о., Братское вдхр., выше устья р. Тельминка. 
Румянцева, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от фам. Румянцев. 
Рынсахый*, падь, левобер. р. Хайта. 
Савватеева, лев. пр. р. Тойсук. 
Савватеевка, пос., р. Ода. В 1911 г. дер. Савватеевская входила в Смоленскую волость 

Иркутского уезда, имела 78 дворов, в ней жило 502 чел. (232 муж., 240 жен., 30 детей). 
Савватеевский, высел., р. Китой. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 

Китойское инородческое ведомство, был населён бурятами (26 муж., 19 жен.), русскими      
(1 муж.), имел 7 хозяйств. В 1911 г. выселок Савватеевка относился к тому же ведомству, 
имел 12 дворов, в нём жило 93 чел. (58 муж., 32 жен., 3 ребёнка). 

Савинская, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от лич-
ного мужского имени Савва или, что более вероятно, от фам. Савин. В 1911 г. заимка входи-
ла в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 27 дворов, в ней жило 162 чел. (77 муж., 
75 жен., 10 детей). 

Самойлова, падь, левобер. р. Чёрный. Назв. от личного мужского имени Самойло или, 
что более вероятно, от фам. Самойлов. 

Сангинова, падь, правобер. р. Биликтуйка. Назв. от фам. Сангинов. 
Саннолыжный, пос., верховья р. Курга. Назв. от рус. сани и лыжи. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 40 чел. 
Сапиновка, дер., левобер. р. Биликтуйка. На 01.01.2015 г. в деревне жило 56 чел. 
Сапиновские Поля, уроч., правобер. р. Биликтуйка. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ские) от фам. Сапинов и рус. поле. Род. назв. Сапиновка. 
Сарамская, лев. пр. р. Холомха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

бур. сарам – «болотистая поляна (в лесу)». Род. назв. Сарамта. 
Сарамта, прав. пр. р. Китой. 
Сарасун, лев. пр. р. Китой.Назв. от эвенк. сароо – «журчать», «шелестеть (о листве)»,    

-сун – суффикс. 
Сафронов, прав. пр. р. Большой Тальян. Назв. от личного мужского имени Сафрон или, 

что более вероятно, от фам. Сафронов. Род. назв. Сафронова. 
Сафронова, падь, правобер. р. Черный. 
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Силина, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от личного мужского имени Сила или, что 
более вероятно, от фам. Силин. 

Синий Лоб, гора, выс. 823,9 м., вдр. рек Большой Тальян и Левая Ода. Назв. от рус. си-
ний и лоб. 

Скипидарка, лев. пр. р. Ангара. Назв. от рус. скипидар – «терпентин, хвойное и сильно 
пахучее масло, перегоняемое из смолы» /66, IV, с. 196/. 

Смородова, прав. пр. р. Большая Черемшанка. Назв. от рус.сморода – «куст и ягода 
Ribes, начально чёрная-смородина, от удушливого запаху её» /66, IV, с. 237/. 

Снежная Грива, хр., левобер. р. Большой Задой. Назв. от рус. снег и грива – «хребет, 
гребень, гряда, ребро»,«рёлка, несколько возвышенная гряда местности, по низменности, по 
болоту, веретья» /66, I, с. 395/. 

Соловцы, высел., р. Белая. Назв. от рус. соловцы – «белые барашки на реках при силь-
ном ветре». Приводя это слово в качестве народного географического термина, Э.М. Мурза-
ев замечает: «Возможно, следует связать с соловый – «желтовато-серый», «мутный» /137, II, 
с. 204/. В 1911 г. выселок входил в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имел 8 дворов, в 
нём жило 34 чел. (13 муж., 18 жен., 3 ребёнка). 

Солонцы, з., р. Хайта. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость, имела 3 двора, в 
ней жило 6 чел. (2 муж., 4 жен.). 

Сосновка, с., устье р. Курга. На 01.01.2015 г. в селе жил 1 645 чел. 
Сосновый Бурлик, лев. пр. р. Левый Бурлик. Назв. от рус. сосна и гидронима Бурлик. 
Сохатуха (Сокатуха), гора, выс. 943 м, левобер. р. Алангар. Назв. от рус. сохатый – 

«лось». 
Среднее Тальянское, уроч., левобер. р. Средний Тальян. Назв. оформлено в русском 

язые (суффикс -ское) от рус. средний и ойконима Тальяны. 
Средний, пгт, левобер. р. Белая. При посёлке в 1941 г. существовал аэропорт «Белая» 

/87, с. 21/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 5 229 чел. 
Средний Бурлик, лев. пр. р. Левый Бурлик. Назв. от рус. средний и гидронима Бурлик. 
Средний Лабазный, о., Братское вдхр., ниже устья р. Тельминка. Назв. от рус. средний 

и лабаз. 
Средний Тальян, прав. пр. р. Большой Тальян. Назв. от рус. средний и ойконима Тальяны. 
Средний Тойсук, лев. сост. р. Тойсук. Назв. от рус. средний и гидронима Тойсук. 
Средняя Черемшанка, прав. пр. р. Большая Черемшанка. Назв. от рус. средний и гид-

ронима Черемшанка. 
Становой, хр., правобер. р. Большой Кунтулик. Длина хребта около 15 км. Его сев. 

склоны, открывающиеся в долину р. Большой Кунтулик, крутые, а южные, в долину Хайты, 
пологие. Назв. от рус. становой – «основной, главный».  

Старая Ясачная, дер., лев. берег прот. Ясачная. На 01.01.2015 г. в дер. жило 197 чел. 
Старый Картагон, уроч., правобер. р. Картагон. Назв. от рус. старый и гидронима 

Картагон. 
Степной, пос., левобер. р. Белая. 
Стойло, уроч., левобер. р. Картагон. Назв. от рус. стойло – «место, где пасущийся скот 

отдыхает во время зноя, у воды, в камышах под тенью леска» /66, IV, с. 334/. 
Субботинцкая, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -цкая) от 

рус. суббота – «седьмой, праздничный день недели» /66, IV, с. 352/ или от фам. Субботинц-
кий. В 1911 г. заимка входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 21 двор, в 
ней жило 143 чел. (68 муж., 65 жен., 10 детей). 

Сухан, о., р. Китой. Назв. от рус. сухой. 
Сухая Каюжка*, прав. сост. р. Каюжка. 
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Сухая Холомха, лев. пр. р. Холомха. Назв. от рус. сухой и гидронима Холомха. 
Сухой Маргудей, падь, долина р. Якутские Солонцы. Назв. от рус. сухой и оронима 

Маргудей. 
Сыроватый, о., р. Белая, выше устья р. Могой. Назв. от рус. сырой. 
Таёжка, уроч., левобер. р. Ягат. Назв. от рус. тайга. 
Тайтурка*, пгт, лев. берег р. Белая. Назв. неясное. В преданиях аларских бурят упоми-

нается по лев. берегу Белой местность с назв. Тайтарак и даётся этимология – «спокойное 
место» /20, с. 161/. Назв. Тайтарак не раскрывается из бурятского языка. Не исключено, что 
в данном случае мы имеем дело с тюркскими названиями, изменёнными в бурятском языке. 
Например, назв. Тайтарак можно объяснить бур. тай – «тьфу», «фу» и тюрк. тарак – «гре-
бень, гребешок». Однако переход Тайтарак в Тайтурка остаётся необъяснимым. Объяснение 
из бур. тай и тараг – «тарак», «простокваша» неприемлимо по смыслу. В 1743 г. здесь был 
основан ямской стан. В стан переселились 13 семей из Иркутска, Урика, Новоудинской сло-
боды, Бельского и Балаганского острогов, в 1748 г. –  9 семей из Иркутска, Уриковской и 
Оёкской слобод, Илгинского острога, в 1949 г. – 6 семей из Иркутска, Идинского, Бельского 
и Илгинского острогов, в 1751 г. – 1 семья из Бельского острога. В 1751 г. ямской стан на-
считывал 29 дворов, здесь жило 313 чел. /141, с. 96-98/. В 1911 г. с. Тайтурское входило в 
Мальтинскую волость Иркутского уезда, имело 221 двор, в нём жило 1205 чел. (548 муж., 
535 жен., 122 ребёнка). На 01.01.2015 г. в посёлке жил 4 951 чел. 

Талая, лев. пр. р. Картагон. 
Талаган, лев. пр. р. Хайта. Назв. от эвенк. тала – «солонец-лизнь (узкая долинка с со-

лёными источниками)», «место охоты из засады (на диких оленей)», -ган – суффикс. 
Талдыкина, з., р. Хайта. Назв. от фам. Талдыкин. В 1911 г. заимка входила в Бельскую 

волость, имела 2 двора, в ней жило 15 чел. (5 муж., 8 жен., 2 ребёнка). 
Таловый, о., Братское вдхр. Назв. от рус. тал, тальник. 
Тальяновский, прав. пр. р. Малый Тальян. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ский) от ойконима Тальяны. 
Тальяны, пос., прав. берег р. Тойсук, устье р. Большой Тальян. Назв. от бур. таляан – 

«лужайка, поляна», «ровное открытое место (среди леса, гор)», «небольшое озеро», редко – 
«займище». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 058 чел. 

Тельма, пгт, зап. берег Братского вдхр. Как уже говорилось, со ссылкой на Г.М. Васи-
левич, топонимы, оканчивающиеся на -ма, очень трудно поддаются этимологической рас-
шифровке. В отношении данного топонима можно предположительно говорить, что его ос-
нова может быть связана с выделяемыми Э.М. Мурзаевым народными географическими 
терминами, а именно: тад. таль, тел, тель – «холм, горка, бугор, возвышенность», восходя-
щих к персидским телль, тель – в том же значении, которые заим. из арабских tell, tall – 
«холм» /137, II, с. 233/. Что касается оформляющего суффикса -ма, то он может происходить 
как из эвенкийского языка, так и быть, как полагает М.Н. Мельхеев, разновидностью само-
дийского -ба – «река». Таким образом, ойконим по происхождению может принадлежать 
согдийцам, жившим в Приангарье в IX-X вв., но он использовался либо эвенками, либо са-
модийцами. Род. назв. Тельминка, Тельминское. Село Тельма отмечено в 1876 г. /142/. В 
1911 г. с. Тельминское входило в Тельминскую волость Иркутского уезда, имело 433 двора, в 
нём жило 1933 чел. (945 муж., 825 жен., 163 ребёнка). На 01.01.2015 г. в пос. жило 5 018 чел. 

Тельма, ж. д. ст., пос., зап. берег Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке и станции 
жило 206 чел. 

Тельминка, пр. Братского вдхр. В 1736 г. река указана в «Ведомости», составленной 
сыном боярским Петром Чемесовым, под назв. Тельма /141, с. 92/.В 1876 г. – Тельма /142/. 

Тельминка, ж.-д. разъезд, зап. берег Братского вдхр. 
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Тесковая, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от рус. тёс – «пиленые доски, тоньше 
вершка, на кровли и на обшивку изб» /66, IV, с. 403/. 

Титова, падь, левобер. р. Тойсук. Назв. от личного мужского имени Тит или, что более 
вероятно, от фам. Титов. 

Ткаченко, пос., левобер. р. Белая. Назв. от фам. Ткаченко. 
Ткаченко, ж.-д. ст., левобер. р. Белая. 
Тойсук, прав. пр. р. Китой. 
Тойсук, уроч., лев. берег р. Китой.  
Тойсук, база, лев. берег р. Китой, напротив устья Тойсука. 
Толбогуй, лев. пр. р. Хайта. Назв. от бур. тольбо – «чистый, пустой, нетронутый», -гуй 

– суффикс отрицания. 
Тотка*, падь, левобер. р. Чёрный. 
Травянка, падь, левобер. р. Картагон. Назв. от рус. трава. 
Третий, лев. пр. р. Курга (пр. р. Тойсук). Назв. от рус. третий. 
Третья Речка, лев. пр. р. Талая. Назв. от рус. третий и река. 
Трошкова, з., при колодцах. Назв. от фам. Трошков. В 1911 г. заимка входила в Маль-

тинскую волость Иркутского уезда, имела 6 дворов, в ней жило 41 чел. (18 муж., 17 жен., 6 
детей). 

Тункинская Грива, хр., вдр. рек Большой Задой и Анчига. Назв. от топонима Тунка и 
рус. грива – см. выше. 

Тюменск, пос., лев. берег р. Биликтуйка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 71 чел. 
Угольник, пригород гор. Усолье-Сибирское, лев. берег р. Ангара. Назв. от рус. угол. В 

1911 г. высел. Угольник входил в Тельминскую волость Иркутского уезда, имел 14 дворов, в 
нём жило 99 чел. (40 муж., 49 жен., 10 детей).  

Улябор, прав. пр. р. Хайта.Назв. от эвенк. ула – «осина» и бор – «горка, покрытая стла-
ником». 

Улябор, база, правобер. р. Бугасар.  
Уныман*-Барон*, гора, выс. 1863 м, левобер. р. Китой. 
Уринга, прав. пр. р. Холомха. Назв. от эвенк. урин – «ночлег», «однодневная стоянка», 

уриин – «стоянка каравана», уриин- – «останавливаться (при перекочёвке на жительство)», 
эвен. урин- – «остановиться в пути, сделать остановку (при перекочёвке), поставить юрту, 
разбить стойбище, становище», «прикочевать», -га – суффикс. 

Усолье-Сибирское, гор. (с 1925 г.), административный центр района, зап. побер. Брат-
ского вдхр. Старинный центр солеварения. Имеет пристань на р. Ангара, ж.-д. ст., заводы 
солеварочный и горного оборудования, бальнеологический курорт /42, с. 451/. О назв. писал 
М.Н. Мельхеев: «У с о л ь е – С и б и р с к о е, г., Усольский р-н – название произошло от 
соляных ключей на берегу Ангары вблизи города, т. е. «у соли». Варка соли здесь началась 
во второй половине XVII в. на о. Варничном (первые сведения о варницах относятся к 
1669 г.). До 1940 г. город назывался Усолье. Дополнение Сибирское сделано для отличия от 
другого города Усолья в Пермской области» /123, с. 66/. Первоначально здесь была создана 
деревня Михалёво. Основателем деревни явился енисейский и иркутский пятидесятник 
Анисим (Онисим, Онисимка) Филиппов Михалёв. В 1669 г. ему были выделены по «отвод-
ной» земли по Ангаре, между Белой и Китоем, для устройства соляных варниц, о чём запи-
сано в книге земляных дач приказчиком Иркутского острога енисейским сыном боярским 
В.К. Самойловым: «… по указу великих государей отвёл казачьему пятидесятнику Анисиму 
Михалёву соляные пожилины на двух островах маленьких, на правой стороне, да земли на 
большом острову, тут же под двор, и под огород, и скотный выпуск. Да против тех же остро-
вов вверх идучи на левой стороне, выше Белой реки, а ниже Китою в лугу меж каменьев 
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сверху и снизу под пашню земли 30 десятин, сенных покосов 10 десятин…». На выделенных 
землях А.Ф. Михалёв вместе с братом Гавриилом заложили деревню, которая получила назв. 
Михалёво (ныне гор. Усолье-Сибиское) /63, с. 124/. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафа-
рий: «На правой стороне – деревня Михалёва, а стоит она на острове, а против той деревни, 
на той же стороне, – остров, и на том острове жители той деревни Михалёвой соль варят, а 
иным варить не дают. На той же стороне – юрты зимние братские, от деревни Михалёвой – 8 
вёрст, а те юрты стоят подле той же протоки, и идёт та протока до самого Иркутского остро-
га» /196, с. 94/. С соляных промыслов за период с 1671 по 1681 г. Михалёвы внесли в казну 
583 пуда пятинной (одна пятая часть) соли. Если исходить из этой цифры, то за десятлетие 
они добыли соли около 3000 пудов. Один из документов того времени сообщает о цене соли, 
добываемой Михалёвыми, в Иркутске: «А в прежние де годы, по сказкам иркуцких жителей, 
в Иркуцке покупали иркуцкие жители у Гаврилы и Онисима Михалёвых соли пуд 1 р. 26 
алтын 4 деньги, а меньше не купливали». Михалёвы взяли в компанию на соляной промысел 
иркутских посадских людей С.С. Волынкина (Кузнеца) и А.Я. Куроптю. В челобитной Ми-
халёвы писали: «… припускали они… в половину иркуцких посадских людей Сенку кузнеца 
да Афонку Куроптю и оне, де Сенка и Офонка с ними… соль варили и завод к тому соляно-
му промыслу заводили вместе». После объединения с посадскими Михалёвы построили но-
вую варницу вместо сгоревшей старой. Они писали о местоположении новой варницы: «От 
иркуцкого острога вниз по Ангаре реке, пониже Тельмы реки, на левой стороне остров, где 
построена у них, Онисима с товарищи соляна варница и повыше того острова другой ма-
ленькой остров, где преж сего была у их Онисима соляная варница, которая варница сгоре-
ла». В 1681 г. компаньоны продали варницы иркутскому человеку гостиной сотни Ивану 
Ушакову» /63, с. 124-126/. По материалам переписи 1897 г., с. Усолье входило в Тельмин-
скую волость Иркутского округа, было населено русскими (1 804 муж., 1 895 жен.), татарами 
(193 муж., 206 жен.), бурятами (9 муж., 4 жен.), поляками (88 муж., 54 жен.), немцами (9 
муж., 6 жен.), черкесами (8 муж.), евреями (9 муж., 9 жен.), прочими (23 муж., 8 жен.), имело 
897 хозяйств. В 1911 г. с. Усольское относилось к Тельминской волости Иркутского уезда, 
имело 778 дворов, в нём жило 7 876 чел. (3 425 муж., 3 701 жен., 750 детей). На 01.01.2015 г. 
в городе жило 79 363 чел. 

Утёс, профилакторий, вост. берег зал. Белый. Назв. от рус. утёс. 
Федорина, падь, вдр. Биликтуйки и Картагона. Назв. от фам. Федорин. 
Филипповское, уроч., левобер. р. Холомха. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ское) от личного мужского имени Филипп или, что более вероятно, от фам. Филиппов. 
Хайта, прав. пр. р. Белая. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Хайта, г., р., приток 

Белой (Ангара) см. слово «Кай». Основа этого топонима  х а я, по тюрк. произношению  к а я, 
с добавлением к себе других слов и суффиксов образует различные топонимы…». О слове 
«кай» он пишет слеующее: «…на тувинском и якутском языках  к а я,  к и я, х а я,  х а й а  
означает скала, утёс, гора с крутым скалистым склоном. По А.П. Дульзону, к а й на кетском 
языке – крутой обрыв, берег. Места с этим названием обычно представляют небольшие горы 
с крутыми скалистыми склонами, обрывами, утёсами, часто резко возвывышающимися над 
рекой и окружающей равниной» /122, с. 132, 168/. Вместе с тем возможны и другие объяс-
нения назв.: от эвенк. hаj – «перекат (мелководный участок реки между плёсами)». 

Хайта (Хейта), источник, левобер. р. Хайта. 
Хайта, с., р. Хайта. В 1911 г. с. Хайтинское входило в Бельскую волость Иркутского 

уезда, имело 132 двора, в нём жило 1 012 чел. (480 муж., 475 жен., 57 детей). На 01.01.2015 г. 
в селе жил 681 чел. 

Хайхта (Хаихта), падь, левобер. р. Большой Кунтулик. Назв. Хайхта можно связать с 
эвенк. hаj – «перекат» – см. выше, -хта – изменённый суффикс -кта. Назв. Хаихта от эвенк. 
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хаиикта, хаjиикта – «болотная трава, высохшая на корню (употребляется для стелек)», 
«стелька», «жимолость (ягода)». 

Хамыжей*, прав. пр. р. Большая Черемшанка.  
Хангобой, верхнее течение р. Полуденный Тойсук. Назв. от эвенк. хоңко – «ягельник, 

место, богатое ягелем», -бой – изменённый суффикс -бо. 
Хангобой, охотничья база, верховья р. Хангобой. 
Харахун*, лев. пр. р. Китой. 
Харахунская*, падь, левобер. р. Китой. 
Хейка, прав. пр. р. Малый Бугасар. Назв. от эвенк. хэе – «лоб», «злой дух», -ка – суф-

фикс. Род. назв. Хейта. 
Хилан*, лев. пр. р. Большой Хадарей. 
Ходарей, пос., прав. берег р. Тойсук. Судя по суффиксу -рей, изменённому -рэ, назв. яв-

ляется эвенкийским, но его основа взята от бур. хада – «гора», «горный», «гористый». На 
01.01.2015 г. в посёлке жило 115 чел. 

Холмушино, с., лев. берег р. Белая. Назв. от фам. Холмушин. В 1911 г. деревня Холму-
шина входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 105 дворов, в ней жило 608 
чел. (265 муж., 244 жен., 199 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 473 чел. 

Холомха, лев. пр. р. Китой. Назв. от эвенк. холо- – «ехать вверх по реке», -мха – изме-
нённый суффикс -мка. 

Хундэй-Гол, лев. пр. р. Шара-Жалга. Назв. от бур. хүндэ – «тяжёлый», «тяжесть», бур., 
монг. гол – «река», «долина реки». 

Царьколотов* Ключ, прав. пр. р. Средняя Черемшанка. 
Целота*, лев. пр. р. Китой. 
Целотский* Бор, уроч., вдр. рек Целота и Картагон. 
Целоты*, с., левобер. р. Целота. В 1911 г. с. Целотское входило в Суховскую волость 

Иркутского уезда, имело 92 двора, в нём жило 551 чел. (282 муж., 237 жен., 32 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в селе жило 228 чел. 

Цицарево, оз., правобер. р. Целота. Назв. от фам. Цицарев. 
Чабагорский, улус, р. Китой. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Китойское 

инородческое ведомство, был населён бурятами (86 муж., 77 жен.), русскими (3 муж., 1 
жен.), имел 34 хозяйства. В 1911 г. улус Чебогорский относился к тому же ведомству, имел 
33 двора, в нём жило 132 чел. (71 муж., 51 жен., 10 детей). Улус Чебогорский (Чебогор) упо-
минает С.П. Балдаев, отмечая, что он относится к Китойской инородческой управе и что в 
нём живут буряты хойботского, урянхайского и хатагинова родов /12, с. 75/. Это сообщение 
видного бурятского этнографа свидетельствует в пользу бурятского объяснения названия. 

Черемшаная, падь, правобер. р. Тойсук. 
Черёмошка, падь, правобер. р. Ода. 
Черепановская, з., при колодцах. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от 

фам. Черепанов. Возможно, основателем поселения явился Илья Черепанов, поселённый в 
ямском стане Тайтурка в 1748 г. с семьёй из Иркутска /141, с. 97/. В 1911 г. заимка входила в 
Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 16 дворов, в ней жило 106 чел. (45 муж., 47 
жен., 14 детей). 

Чёрная, грива, левобер. р. Средний Бурлик. 
Чёрная Сопка, лев. пр. р. Хамыжей. Назв. от рус. чёрный и сопка. 
Чёрная Шишка, гора, выс. 1131,1 м, верховья р. Хамыжей. Назв. от рус. чёрный и 

шишка. 
Чёрногривский Ключ, прав. пр. р. Средний Тойсук. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от рус. чёрный, грива и ключ – «источник, родник». 
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Чернуха, прав. пр. р. Малая Белая. 
Чернушка, прав. пр. р. Белая. 
Чёрный, лев. пр. р. Картагон. 
Чёрный Ключ, прав. пр. р. Большой Бугасар. Назв. от рус. чёрный и ключ – «родник, 

источник». 
Чёрный Тойсук, прав. сост. р. Тойсук. Назв. от рус. чёрный и гидронима Тойсук. 
Чечеловский, улус, р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от фам. 

Чечелов. В 1911 г. улус входил в Китойское инородческое ведомство, имел 11 дворов, в нём 
жило 77 чел. (41 муж., 33 жен., 3 ребёнка). 

Чистый Бор, о., р. Китой. Назв. от рус. чистый и бор. 
Шайдоров, о., р. Ангара, ниже усть р. Белая. Назв. от фам. Шайдоров. 
Шалешиха, о-ва (два), р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс принад-

лежности -иха) от фам. Шалешов. 
Шаман, гора, выс. 685,2 м, левобер. р. Харахун. 
Шара-Жалга, лев. пр. р. Большой Задой. Назв. от бур. шара – «жёлтый» и жалга – 

«овраг, балка, лог, падь, ров». На реку назв. передвинулось с назв. пади. 
Шарасунский, улус, оз. Шарасунское. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 

Китойское инородческое ведомство, был населён бурятами (81 муж., 86 жен.), имел 33 хо-
зяйства. 

Шарахановский, улус, р. Китой. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
фам. Шараханов. В 1911 г. улус входил в Китойское инородческое ведомство, имел 18 дво-
ров, в нём жило 82 чел. (40 муж., 34 жен., 8 детей). 

Шеханка, уроч., левобер. р. Бурундуйка. Назв. от бур. шэхэ(н) – «ухо», суффикс -ка из 
русского языка. 

Широкая, падь, верховья р. Первый Сокур. 
Широкая, падь, верховья р. Ключ. 
Широкий Калтус, падь, верховья р. Картагон. Назв. от рус. широкий и калтус – «болото». 
Широкое, оз., левобер. приустьевая пойма р. Китой. 
Штаны, оз., пойма прав. берега р. Белая. Назв. от рус. штаны. 
Шулун, лев. пр. р. Сарамта. Назв. от бур. шулуу(н) – «камень». 
Шутовская, з., р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 

Шутов. В 1911 г. заимка входила в Мальтинскую волость Иркутского уезда, имела 8 дворов, 
в ней жило 24 чел. (10 муж., 11 жен, 3 детей). 

Ягат, лев. пр. р. Ода. Назв. от эвенк. яя- – «шаманить», «причитать во время истериче-
ского припадка», -гат – суффикс. Род. назв. Ягаты. 

Ягаты, пос., р. Ягат. 
Ягаты, ф., устье р. Ягат. 
Яктой, з., падь Яхтой. Назв. от эвенк. якта – «ключ», «ручей с заболоченными берега-

ми». Род. назв. Яхтой. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 
2 двора, в ней жило 2 чел. (1 муж., 1 жен.). 

Якутские Солонцы, прав. пр. р. Китой. Выходя из предгорий, река вскоре уходит в 
подземный сток. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ские) от этнонима якуты и 
рус. солонец. 

Якутские Солонцы, гора, выс. 667,6 м, верховья р. Якутские Солонцы. 
Ясачная, прот., р. Китой. Назв. от рус. ясак – «подушные подати, взимавшиеся с корен-

ного населения Сибири в XVII в. – начале XVIII в.», заим. из тюркских языков /214; 3/. Вре-
мя и исторические условия заимствования раскрывает В.Д. Аракин: «Ясак 'десятинная дань, 
взимаемая правителями Золотой Орды с покорённых народов'. Это слово монгольское со 
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значением 'свод обычного права'. … в эпоху Золотой Орды слово получило новое значение – 
'приказ', 'закон', 'государственная повинность', 'подать'… В русский язык это слово перешло из 
кыпчакского языка. Отмечено впервые в грамоте Ивана III, относящейся к 1483 г.: «А которые 
люди вышли на Резань от царевичя и от его князей… бесерменик, или мордвин, или мачяринъ, 
чёрные люди, которые ясак царевичю дают»… В этой же грамоте употреблено прилагательное 
ясачный 'платящий ясак': «А ясачных людей от царевичи от Даньяра… и от их князей тобе, 
великому князю Ивану и твоим бояром, и твоим людем не приимати»… В дальнейшем слово 
ясак стало широко применяться для обозначения подати, которую собирали в пользу Россий-
ского государства с народов Поволжья и Сибири» /4, с. 131/. Род. назв. Ясачный. 

Ясачная, дер., р. Китой. По материалам переписи 1897 г., деревня входила в Китойское 
инородческое ведомство, была населена бурятами (89 муж., 106 жен.), русскими (4 муж., 6 
жен.), имела 31 хозяйство. В 1911 г. с. Ясачное относилось к тому же ведомству, имело 31 
двор, в нём жило 262 чел. (122 муж., 127 жен., 13 детей). 

Ясачный, о., р. Китой. 
Яхтой, падь, левобер. р. Большой Кунтулик. 
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Ангара, прав. пр. р. Енисей. 
Ангара, полевой стан, р. Большая Яросама. 
Ангарский Кряж, хр., правобер. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от гидро-

нима Ангара и рус. кряж – «невысокая, удлинённая возвышенность», «длинный водораздел, 
холмогорье, гряда, всхолмлённая возвышенность, увал» /137, I, с. 316/. 

Атрикан, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от эвенк. 
атыр – «старость», атыркаан – «старуха», атыркаан- – «стариться». 

Бадарма, пр. зал. Бадарма. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «А против той де-
ревни (Бадарма. – С.Г.) – речка Бадарма, а на той речке поставлена мельница» /196, с. 86/. В 
1684 г. река показана на чертеже земель Илимского уезда, составленном детьми боярскими 
Алексеем Галкиным и Фёдором Роспутиным /110, с. 16, 17/. 

Бадарма, зал. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Бадарма, пос., р. Бадарма. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 165 чел. 
Бадарминск, пос., лев. берег р. Бадарма. В 1675 г. деревню Бадарма отметил Н.Г. Спа-

фарий: «На той же (правой. – С.Г.) стороне – Бадарма, от острова – 7 вёрст» /196, с. 86/. Дер. 
Бадарменская («на усть Бадарме речке») упомянута в 1687 г. По переписи 1723 г. в ней име-
лось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 88/. В 1911 г. в дер. Бадарминская было 22 двора, 
жили 136 чел. (62 муж., 55 жен., 19 детей). На 01.01.2015 г. в пос. жило 675 чел. 

Байкалова, дер., р. Илим. Впервые упомянута в 1645 г. Основал Трофим (Трофимко) 
Анцыферов Байкал. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян. В 1948 
г. деревни уже не было /230, с 87/. 

Балаганова (Мишки Усова), дер., р. Илим. Деревня «Балаганова, та же Мишки Усова» 
упомянута в 1699 г. Основали её Михаил (Мишка) да Степан (Стенька) Усовы. В 1723 г. в 
деревне имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1726 г. деревню Благанову отме-
тил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От Филипова (деревни. – С.Г.) ре-
кой Илимом до деревни Благанова, которая на берегу левой стороны, 2 версты» /178, с. 200/. 
В 1911 г. в дер. Балаганская было 11 дворов, жил 91 чел. (37 муж., 43 жен., 11 детей).  

Банный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. баня. 
Берая, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от эвенк. бира – «река», -я – 

суффикс. Род. назв. Берикан. 
Берёзовский, о., р. Ангара. 
Берикан, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). 
Богдарма*, лев. пр. р. Ангара. Река указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: 

«А от Кондарейши реки до Богдармы реки день ходу. Впала в Тунгуску реку с правую сто-
рону» /102, с. 587/. 

Большая, дер., р. Илим. Назв. от рус. большой. Деревня под назв. Большая упомянута в 
1699 г. В 1723 г. в ней имелось 12 дворов пашенных крестьян /230, с 87/. В 1911 г. в деревне 
было 86 дворов, жили 693 чел. (304 муж., 297 жен., 92 ребёнка). 

Большая Защёка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от 
рус. большой и защёка – «небольшое серповидное озерко, какие бывают на чистых болотах» 
/66, I, с. 668/. 
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Большая Зёда, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер.  
Большая Тира, прав. сост. р. Тира. Назв. от рус. большой и гидронима Тира. 
Большая Яросама, прав. пр. р. Ангара. Назв рус. большой и эвенк. яра- – «торопиться, 

спешить», -са и -ма – суффиксы. 
Большой®, порог, р. Илим. Порог отмечен в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: 

«А от Илимского устья до илимского Большого порогу 2 дни ходу. А промеж камени – бы-
стрые места, взводили суды канатами 3 дни. А на Большом пороге пушки и пушечные, и 
хлебные запасы выгружали и обносили на себе за порог 300 сажен, и стояли за выгрузкою 3 
недели 2 дни, а суды взводили канатами всеми людьми» /102, с. 587-588/. 

Большой Бумбей, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от 
рус. большой и эвенк. боом – «препятствие, преграда, помеха (в пути)», «ущелье, узкая до-
лина», -бей – изменённый суффикс -бэ. Слово боом заим. из якут. буом – «препятствие, пре-
града», «трудный переход», «ущелье» /201, I, с. 93/. 

Большой Мельницы, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. 
от рус. большой и мельница. 

Большой Моргудаль*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Брызгунья, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. брызги. 
Бубнова, дер., р. Илим. Упомянута в 1687 г. Основал её Иван (Ивашка) Сидоров Бубнов. 

По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора, в том числе 2 двора пашенных крестьян /230, с. 
88/. В 1911 г. в дер. Бубновская было 20 дворов, жили 156 чел. (79 муж., 61 жен., 16 детей).  

Бурдой, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от бур. бур – «ил», «глина (гор-
шечная)», «глиняный», -дой – суффикс. Род. назв. Бурдойский. 

Бурдой, лесоуч., р. Бурдой. 
Бурундуков, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. бу-

рундук. 
Бурунчук*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Быковой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. бык. 
Варначий, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. си-

бирского варнак – «каторжный» /66, I, с. 166/. 
Верея, прав. пр. р. Ангара. Назв. от рус. верея – «возвышенная сухая гряда среди боло-

та, на пойме» /137, I, с. 122/. 
Верея, лев. пр. р. Тушама. 
Верхний Магдон, лев. сост. р. Магдон. Назв. от рус. верх и гидронима Магдон. 
Верхняя Зёда*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Верхняя Кашима*, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Верхняя Логанушка*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Верхняя Михидея*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Верхняя Порожная, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от 

рус. верх и порог. 
Верхняя Речка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. 

верх и река. 
Верхняя Чикихта, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от 

рус. верх и эвенк. чикээ – «свистеть», -хта – изменённый суффикс -кта. 
Вика*, зим., вдр. Тубы и Катанги (Подкаменной Тунгуски). 
Винокурный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. 

вино и курить. Род. назв. Винокурова. 
Винокурова, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
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Водяничный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. во-
да. Род. назв. Водяной. 

Водяной, пр. зал. Чёрный. 
Воробьёва, дер., р. Воробьёвка. Впервые упомянута в 1723 г., в ней имелось 2 двора па-

енных крестьян /230, с. 88/. Назв. от фам. Воробьёв. Род. назв. Воробьёвское. 
Воробьёвское, расширение, Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). 
Выдорма*, прот. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь). 
Гаврика, зим., р. Тырма. Назв. от личного мужского имени Гаврик, уменьшительного 

от Гавриил. 
Гирбияс, зим., р. Бадарма. Назв. от эвенк. гэрбии – «имя, прозвище, кличка», гэрбии- – 

«назвать, наименовать», -я и -с – суффиксы. 
Глубокая, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Гремячий, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Гремячий, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Давыдовка, пр. зал. Давыдовка. Назв. от личного мужского имени Давыд или, что бо-

лее вероятно, от фам. Давыдов. Род. нав. Давыдовский. 
Давыдовка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Давыдовка, убежище (для водного транспорта), сев. берег зал. Давыдовка. 
Давыдовский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Дальнее, зим., верховья р. Верхний Магдон. Назв. от рус. даль. 
Двоеусная, пр. Усть-Илимского вдхр. (Анагарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. два 

и устье. 
Дешембинский, порог, р. Кова. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

гидронима Дешемба*. 
Диабазовый, ж.-д. разъезд, вдр. Карапчанки и Тубы. Назв. от рус. геологического диа-

баз (горная порода). 
Дурной, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. дурь. 
Едорма*, лев. пр. р. Ангара. Река указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: 

«А против Каты реки за Тунгускою рекою Едорма река. Впала в Тунгуску реку с правой 
стороны» /102, с. 587/. В путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского в 1726 г. отме-
чены и река и деревня: «От речки Привалихина 24 версты до деревни Едормы, которая на бе-
регу правой стороны, где речка Едорма впадает в Тунгуску с правой же стороны» /178, с. 199/. 

Едорма* (Едорминская*), дер., р. Едорма. Дер. Едорма упомянута в 1723 г., в ней был 1 
двор пашенного крестьянина /230, с. 88/. 

Еланный, пр. зал. Кашима. Назв. от рус. елань. 
Еловый, о., р. Ангара. 
Ершово, с., юж. берег зал. Кашима. Назв. от фам. Ершов. На 01.01.2015 г. в селе жило 

850 чел. 
Ершово, порт, юж. берег зал. Кашима. 
Железнодорожный, пгт., берег Усть-Илимского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 

6 760 чел. 
Жерон*, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Завалочная, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. за-

валить. 
Зарубина, дер., р. Илим. Назв. от фам. Зарубин. В 1911 г. в деревне было 19 дворов, жи-

ло 178 чел. (87 муж., 71 жен., 20 детей).  
Заходейка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. заходить. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

459 

Зелинда, прав. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. делии, ǯелии – «таймень», «лосось сибир-
ский», -нда – суффикс. 

Зимник, пр. зал. Зимник. Назв. от рус. зима. Род. назв. Зимовинский. 
Зимник, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Зимовинский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Зятейка, пр. зал. Зятейка. Назв. от рус. зять. Род. назв. Зятейская, Зятья. В 1726 г. реку, 

но под другим названием, и деревню упоминает в путевом журнале С.Л. Владиславич-
Рагузинский: «От Усть-Илимского порогу… рекой Илимом до деревни Лыткина, Зятейская 
тож, 10 вёрст. По обе стороны на берегах горы каменныя и лес как Тунгуской, так и по Или-
му. В деревне Зятейской маленькая речка Лыткина падает в-Ылим от левой стороны. Тунгу-
ска осталась в правой руке» /178, с. 199/. 

Зятейка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Зятья, дер., р. Илим. Ранее деревня называлась – Гришки Осипова. Деревню Зятейскую 

основал Григорий (Гришка) Осипов сын Вычегжанин. Она впервые упомянута в 1699 г. По 
переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 88/. В 1911 г. в дер. Зя-
тейская было 29 дворов, жил 141 чел. (10 муж., 101 жен., 30 детей). 

Ивановское, зим., р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). 
Избушечная, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. изба. 
Илимск®, с., р. Илим. Назв. от гидронима Илим. Затоплено водами Усть-Илимского 

вдхр. Сначала здесь было зимовьё, построенное в 1630 г. в том месте на реке Илим, в кото-
ром начинался Ленский волок. Зимовьё управлялось приказчиками, назначаемыми из Якут-
ского острога. В 1647 г. приказчик сын боярский Г.Р. Демьянов построил укрепление с дву-
мя башнями, и зимовьё превратилось в острог. В 1650 г. якутский воевода В.Н. Пушкин со-
общал в Москву о постройке острога: «Да мы ж, государь, холопи твои, на Илиме реке по-
ставили острог же и з башнями новой. А в том Илимском остроге воздвигнута церковь во 
имя нерукотворённого образа Христа Бога нашего в пределы спаскою зборною казною. Да в 
том же остроге – Съезжая изба да два воеводцкихъ двора и таможня, и иные дворы, и казён-
ные анбары, где кладут твою государеву соболиною казну и хлебные запасы. А ставили, го-
сударь, мы, холопи твои, тот Илимской острог не твоею государевою казною – приезжими 
торговыми и промышленными людьми» /103, с. 21/. С 1649 г. Илимский острог становится 
административным центром Илимского воеводства. Первым илимским воеводой стал Ти-
мофей Васильевич Шушерин. Приехав 1 сентября 1649 г., он нашёл острог разорённым. 
Якутский воевода Францбеков, узнав, что Илимск уходит из владений его воеводства, вывез 
из острога всю казну и подьячего с бумагами, снял с острожных стен пушки и 30 пищалей, 
переселил несколько крестьян. Шушерин опросил своих предшественников-приказчиков 
Пильникова и Демьянова, добился от Москвы возвращения вооружения и части крестьян. 
Он укрепил острожные стены, начал устраивать крестьян на пашню. В это время острог был 
измерен казачьим пятидесятником И.С. Сургутцким: он имел 3-саженную проезжую башню, 
глухую башню, церковь во имя Спаса, государев двор, съезжую избу, таможенную избу, 
хлебные житницы, соболиный и соляной амбары, дом чёрного попа Филарета, тюрьму, ама-
натскую старую избу, избу тюремного сторожа и воротницу. Длина стен острога составляла 
119,5 сажен. Воевода Шушерин писал в Москву, что «острог мал» и что строиться негде. 12 
марта 1651 г. Шушерин †. После смерти Шушерина временно управлял Илимским острогом 
его зять Андрей Яковлевич Львов. 24 сентября 1651 г. в Илимске появился новый воевода 
Богдан Денисьевич Оладьин (Аладьин). Он снова описал острог. При нём были построены 
зелейный (пороховой) погреб, перенесена съезжая изба на место сгоревшего воеводского 
двора. При остроге в это время было 65 дворов, которыми владели 38 служилых людей, 
стрелецкий сотник, казачий атаман, городничий, поп, 2 подьячих, 2 торговых человека, 2 
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промышленных человека, 4 ямских охотника, 3 пашенных крестьянина, квасной откупщик, 
сторож, вдова. Так начиналась история Илимского острога. В 1692 г. город Илимск упоми-
нал Е.Е. Идес, проезжавший с посольством в Китай: «25-го числа того же месяца прибыли 
мы благополучно в город Илимск, лежащей на реке Илим, текущей с юго-юго-запада на се-
веро-восток и впадающей в Тунгуску. До этого места река Тунгуска мало заселена как тун-
гусами, так и русскими» /84, с. 117/. 

Илимская* Контора, зим., р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от гидронима 
Илим и рус. контора. 

Ихтукан*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Калистратово, зим., правобер. р. Эдучанка. Назв. от личного мужского имени Калист-

рат или от фам. Калистратов. 
Каменная, прав. пр. р. Максимова Рассоха. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменное, 

Каменный. 
Каменная, пр. зал. Каменный. 
Каменное, убежище (для водного транспорта), сев. берег зал. Каменный. 
Каменный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Каменный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Каменный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Каменный, о., р. Ангара. 
Камкамборский*, порог, р. Кова. 
Карапчанка, пр. зал. Карапчанка. Назв. эвенкийское, в его основе могут лежать: а) ка-

рав – «серый журавль»; б) карав- – «стеречь, караулить», «наблюдать, высматривать (зве-
ря)». В обоих случаях -чан и -ка – суффиксы. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «… а 
выше той деревни (Сизова. – С.Г.) – речка Карапчанка, от каменного острова Лось – 5 вёрст» 
/196, с. 86/. В 1726 г. река и село упомянуты в путевом журнале С.Л. Владиславича-
Рагузинского: «От речки Межницы рекой Тунгуской 4 версты до села Карапчятки, которая 
на берегу левой стороны, где речка Карапчятка впадает от левой стороны в Тунгуску. По 
обеим сторонам на берегах горы каменныя крутыя и лес местами» /178, с. 199/. 

Карапчанка, зал. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Карапчанка, дер., р. Карапчанка. Деревня упомянута под назв. Карапчанская в 1699 г. 

По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора /230, с. 88/. 
Каркачуйка*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Ката, прав. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. катаа – «острый, отточенный (о ноже)», «су-

хой, тощий», «крепкий», катаа- – «закалять (металл)», «сушить», «сохнуть (от засухи)», со-
лон. ката – «соль», ороч. ката – «крепкий», «быстрый, смелый (о человеке)». Род. назв. Ка-
танга, Катское. Река упомянута в 1630 г. в описи по сбору ясака енисейскими служилыми 
людьми /184, с. 20/. Она указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от Аплин-
ского порогу до усть Каты реки 5 дней ходу. Впала в Тунгуску реку с левую сторону» /102, 
с. 587/. В 1675 г. реку отметил Н.Г. Спафарий: «На той же стороне (левой. – С.Г.) – река Ка-
та… А река Ката втекла издалека, из болот. А по ней живут тунгусы многие и промышляют 
соболей и иных зверей и великому государю ясак платят» /196, с. 84/. 

Ката, пос., р. Ката, близ устья. Дер. Кацка упомянута в 1699 г. По переписи 1723 г. в ней 
имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 88/. По материалам переписи 1897 г., здесь было 
расположено с. Катское, входившее в Карапчанскую волость Киренского округа, имевшее 30 
хозяйств, населённое русскими (77 муж., 82 жен.), евреями (13 муж., 19 жен.). прочими            
(2 муж.). В 1911 г. в с. Катское имелось 30 дворов, жили 178 чел. (75 муж., 77 жен., 26 детей). 

Катанга (Подкаменная Тунгуска), прав. пр. р. Енисей. О назв. Катанга писал М.Н. 
Мельхеев: «… эвенки Катангой (Катэннга) называют все три реки – притоки Енисея: 
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Ниж[няя] Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Верх[няя] Тунгуска (Ангара). В этом слове ко-
рень ката осмысливается от эвенк. ката, кото – «нож», «пальма», -нга – суффикс множест-
венного числа» /123, с. 39/. Г.М. Василевич назв. Катанга считает эвенкийским (суффикс       
-нга), однако его этимологию не раскрывает /31, с. 160, 161/. Назв. Подкаменная Тунгуска 
произведено от рус. под (предлог), камень и этнонима тунгус. 

Качина, дер., р. Илим. Упомянута в 1683 г. Основал её илимский сын боярский Иван 
Качин. В 1723 г. в ней имелся 1 двор /230, с. 87/. В 1911 г. в деревне было 12 дворов, жили 56 
чел. (20 муж., 26 жен., 10 детей). 

Кашима*, пр. зал. Кашима. 
Кашима*, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Кашима*, убежище (для водного транспорта), зап. побер. Усть-Илимского вдхр. (Ан-

гарская ветвь). 
Кедровый, пос., сев. берег Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь). На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 96 чел. 
Кеуль, р., лев. пр. р. Ангара. Назв. кетоязычное, с ассанским топоформантом -уль – «во-

да, река» и с неясной основой. Род. назв. Кеульское. 
Кеуль, с., лев. берег р. Кеуль, вблизи устья. Дер. Кеульская («у Теуля речки») упомянута 

в 1687 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 88/. По ма-
териалам переписи 1897 г., здесь было расположено с. Кеуль, входившее в Карапчанскую 
волость Киренского округа, имевшее 40 хозяйств, населённое русскими (125 муж., 121 жен.), 
евреями (20 муж., 13 жен.). В 1911 г. в с. Кеульское было 39 дворов, жили 236 чел. (104 
муж., 99 жен., 33 ребёнка).  

Киркира*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Кирьяновская Контора, зим., р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от личного 

мужского имени Кирьян или от фам. Кирьянов и рус. контора. 
Кова, лев. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. ково – «удочка». Род. назв. Ковинский. 
Ковинский, пос., правобер. р. Кова. 
Комлевая, лев. пр. р. Бадарма. Назв. от рус. комель. 
Комлеконский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. оформ-

лено в русском языке (суффикс -ский) от эвенк. кумлээ – «охапка», кумлээ- – «обнять, обхва-
тить», «прижать (к груди)», -кон – суффикс. 

Кондарейша, лев. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. коңдо – «мыс», «изгиб, излучина (ре-
ки)», коңдо- – «огибать, обходить», -рей (изменённый -рее) и -ша – суффиксы. Река указана в 
1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от Тушамы реки до усть Кондарейши реки 3 
дни ходу. Впала в Тунгуску реку с правую сторону» /102, с. 587/. 

Копаева, лев. пр. р. Ката. Назв. от фам. Копаев. 
Копаева, пос., левобер. р. Копаева. 
Кораблик, о., Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). Назв. от рус. корабль. 
Коробейникова, дер., р. Илим. Упомянута в 1659 г. Основал её Михаил (Мишка) Хари-

тонов Коробейников. В 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1726 
г. деревня отмечена в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От деревни Седя-
чева лесом 10 вёрст. Потом спустились на реку Илим, по которой ехали 8 вёрст до деревни 
Коробейниковой, которая на берегу Илима в правой стороне» /178, с. 200/. В 1911 г. в с. Ко-
робейниковское было 35 дворов, жили 299 чел. (134 муж., 134 жен., 31 ребёнок).  

Корсуковская, дер., р. Илим. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от фам. 
Корсуков. В 1911 г. в деревне было 22 двора, жили 134 чел. (54 муж., 62 жен., 18 детей). 

Красноярка, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. красный и яр. 
Крестов, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. крест. 
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Кулёмный, пр. зал. Кашима. Назв. от рус. общесибирского кулёма – «ловушка на мел-
кого зверя из брёвен, жердей и досок», которое заим. из языка коми /3, с. 328, 329/. Первона-
чально оно обозначало места расстановки ловушек на зверя, а затем перешло на реку. 

Кургат, зим., р. Пруда. Назв. от эвенк. курга – «засуха», -т – суффикс. 
Кутай, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от эвенк. кута – 

«торфяное болото, трясина», «глина». 
Кучураевское, зим., верховья р. Туба. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         

-ское) от фам. Кучураев. 
Кючи, зим., р. Эдучанка. Назв. от эвенк. куча – «баран», маньч. куча – «козёл (самец не-

кладеный)», «баран». Слово куча заим. из монгольских языков: стписмонг. xuča(n) – «ба-
ран», монг. хуц, бур. хуса – «баран-производитель» /201, I, с. 440-441/. 

Лабаз, зим., правобер. р. Бадарма. Назв. от рус. общесибирского лабаз – «амбар на сва-
ях для хранения хлеба». По мнению А.Е. Аникина, слово заим. из неизвестного финно-
угорского источника /3, с. 359-360/. 

Литвинцева, дер., без привязки. Упомянута в 1680 г. Имела 1 двор в 1723 г. Основате-
лями были Степан (Стенька) Максимов Литвинцов и сын его дворянин Иван Литвинцов 
/230, с. 85/.  

Лось, о., р. Ангара, выше порога Оборотен. Назв. от рус. лось – «животное оленьего ро-
да с лопастистыми рогами, Cervusalces» /66, II, с. 268/. Слово лось – общеславянское. Оно 
возникло в славянских языках от некогда утраченного ols, имевшего параллели в древнене-
мецком elo – «рыжеватый, жёлтый». Зверь был назван, несомненно, по признаку цвета его 
шерсти /50, с. 57/. В 1675 г. остров отметил Н.Г. Спафарий: «На правой стороне – гора ка-
менная, высокая. А выше той горы, посередь реки Тунгуски, – остров каменный, высокий, 
будто курган. А называют его Лосем. А против того острова, на той же стороне, – остров 
такой же. А выше тех двух островов с полверсты – остров высокий же, каменный. А назы-
вают и тех Лосями ж, от быка – пол 3 версты, и от того быка (Обворотен. – С.Г.) до верхнего 
острова – быстреть великая» /196, с. 86/.  

Магдон, прав. пр. р. Кова. Назв. от рус. иркутского магдон – «молодой лось». А.Е. Ани-
кин предполагает заим. этого слова из бур. утраченного могдоо(н) и сравнивает с бур. могдо-
гор – «куцый» /3, с. 379/. 

Максимова Рассоха, пр. зал. Эдучанка. Назв. от личного мужского имени Максим или от 
фам. Максимов и рус. рассоха – «раздвоение, развилок, слияние рек, устье» /137, II, с. 167/. 

Максимовский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. 
оформлено в русском языке (суффикс -ский) от личного мужского имени Максим или фам. 
Максимов. 

Малахайский, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. оформ-
лено в русском языке (суффикс -ский) от фам. Малахаев. 

Малая Защёка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Малая Тира, лев. сост. р. Тира. Назв. от рус. малый и гидронима Тира. 
Маленький, порог, р. Ангара, выше устья р. Ката. В 1675 г. его отметил Н.Г. Спафарий: 

«На левой стороне – гора каменная, и в том месте не само быстро, и называют бык Малень-
кий, от шиверы – 4 версты» /196, с. 85/. 

Маленькое, зим., побер. Усть-Илимского вдхр. 
Малый Бумбей*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Мара, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). 
Маркелова, зим., верховья р. Зелинда. Назв. от личного мужского имени Маркел или от 

фам. Маркелов. 
Мастырка*, пр. зал. Мастырка. 
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Мастырка*, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Межевой, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. межа. Род. назв. Межница. 
Межница, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Река упомянута в 1726 г. в путевом 

журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Невоны рекой Тунгуской до усья речки 
Межницы, которая течёт от правой стороны в Тунгуску, 16 вёрст» /178, с. 199/. 

Мельничный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Мельничный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер.  
Мельничный, пр. зал. Мельничный. 
Мельничный, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. 
Мельничный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Менделеева, зим., р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от фам. Менделеев. 
Мирюнда*, пр. зал. Мирюнда. 
Мирюнда*, зал. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Мишкин, пр. зал. Мельничный. Назв. от личного мужского имени Мишка, уменьши-

тельного от Михаил, или от фам. Мишкин. 
Модейка, лев. пр. р. Тушама (пр. Ковы). Возможно, в основе назв. лежит эвенк. моодан, 

уд. мудаңа, орок. муңгэ, нан. мода – «излучина, извилина (речная)», маньч. мудан – «излу-
чина, извилина (реки)», «залив, заводь». Вместе с тем нельзя не учитывать уд. моода – 
«кошка (дикая)». 

Мокроть, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. мокро. 
Молдавинов, пр. зал. Каменный. Назв. от фам. Молдавинов. 
Моргудалька*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Мостырка*, пр. зал. Кашима. 
Надежда, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от рус. надежда. 
Неван, порог, р. Ангара, выше устья р. Ката. Назв. явно тунгусо-маньчжурское, в его 

основе могут лежать: а) эвенк. неев – «находящийся впереди, первый», -н и -ка – суффиксы; 
б) эвенк. нееван – «сердце», «аорта», -ка – суффикс; в) ульч. нэвэ(н) ~ нээвэ(н) – «безветрен-
ное место, подветренная сторона», нан. нэвээ – «безветренное место», «затишье». Род. назв. 
Неван, Неванка, Невон, Невонка, Невонские. В 1675 г. порог отметил Н.Г. Спафарий: «На 
правой стороне – камень Неван. И подле того камня тунгусы рыбы ловят зело много. И по 
всей реке Тунгуске такого рыбного места нет» /196, с. 86/. 

Невон, пос., берег Ангары, устье р. Невонка. Дер. Невонская («У Невона камени») упо-
мянута в 1687 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 88/. 
На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 320 чел. 

Невонка, лев. пр. р. Ангара. Река Невон и деревня Невоны упомянуты в путевом жур-
нале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Тушамы рекой Тунгуской 40 вёрст до деревни 
Невоны, которая на правой стороне, где речка Невона впадает в реку Тунгуску от правой 
стороны» /178, с. 199/. 

Невонские Избушки, зим., р. Тушама. 
Немтуга, прав. пр. р. Тушама. Назв. от эвенк. неема – «скорость», «скорый, проворный, 

быстрый», -ту (изменённый -туу) и -га – суффиксы.  
Нижне-Илимск®, дер., р. Илим. Назв. от рус. низ и гидронима Илим. Деревня упомина-

ется в 1655 г. под назв. Нижно-Илимская Тушамская слобода, потому что она стояла на 
Илиме вблизи его притока р. Тушама. В 1723 г. в слободе было 11 дворов, проживал 41 чел. 
мужского пола, в том числе 22 хлебных обротчика, 3 бобыля, 1 присыльный, 2 крестьянских 
сына, 7 служилых, 5 дворовых. Слобода являлась центром Нижне-Илимской крестьянской и 
Нижне-Илимской ясачной волостей. В земледельческой волости насчитывалось 49 деревень 
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по Ангаре и Илиму, было 143 двора, из них 117 дворов пашенных крестьян. В 1911 г. в с. 
Нижне-Илимское было 40 дворов, жили 246 чел. (124 муж., 80 жен., 42 ребёнка). 

Нижнекаменный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от 
рус. низ и камень. 

Нижний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Нижний Магдон, прав. сост. р. Магдон. Назв. от рус. низ и гидронима Магдон. 
Нижняя Зёда*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Нижняя Логанушка*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Нижняя Михидея*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Нижняя Речка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. 

низ и река. 
Нижняя Чикихта, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от 

рус. низ и гидронима Чикихта. 
Нижняя Шаманка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Никиткин, пр. зал. Бадарма. Назв. от личного мужского имени Никитка, уменьши-

тельного от Никита, или от фам. Никиткин. 
Николаевский, хр., правобер. р. Полива. 
Николаевский, хр., вост. побер. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь). 
Новенькое, зим., р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). 
Новенькое, зим., р. Секихта. 
Обворотен, порог, р. Ангара, выше устья р. Ката. Назв. от рус. об (предлог) и ворота. В 

1675 г. о пороге писал Н.Г. Спафарий: «На левой стороне – бык Обворотен, и в том местезе-
ло быстро, и подымались великим канатом и бечевою. А словёт тот бык Обворотен для того, 
что никакой дощаник не проходит, чтоб не снесло назад; от камня Неван – 8 вёрст» /196, с. 86/. 

Объём, пр. Усть-Илимского вдхр., вост. побер. Назв. от рус. объём. 
Оглоблина, дер., без привязки. Упомянута в 1666 г. Имела 1 двор в 1723 г. Основателем 

её был Дмитрий Семёнов сын Оглоблин /230, с. 86/. 
Огненный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. огонь. 
Огородный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. 

огород. 
Островной, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. 

остров. 
Пита, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от эвенк. пит – 

«крепко», -а – суффикс. 
Погодаева, дер., р. Илим. Упомянута под назв. Погадаевская в 1645 г. Основал её Гри-

горий (Гришка) Юрьев Погадаев. В 1723 г. в деревне имелось 7 дворов пашенных крестьян 
/230, с. 87/. В 1911 г. в дер. Погадаевская было 36 дворов, жили 276 чел. (107 муж., 128 жен., 
41 ребёнок). 

Подсопочный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. 
под (предлог) и сопка. 

Подъеланка, с., сев. побер. Усть-Илимского вдхр. Назв. от рус. под (приставка) и елань. 
Род. назв. Подъеланский. В 1911 г. в дер. Подъ-Еланская было 23 двора, жили 145 чел. (62 
муж., 65 жен., 18 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 550 чел. 

Подъеланский, о., Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). 
Полива*, лев. пр. р. Ката. Река указана под назв. Олева в 1641 г. в путевом журнале 

П.П. Головина: «А от Каты и от Едормы рек до усть Олевы реки» /102, с. 587/.  
Половинный, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Поперечный, пр. зал. Зятейка. 
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Поповская, дер., р. Илим. Упомянута в 1659 г. Имела в 1723 г. 3 двора, в том числе 2 
двора пашенных крестьян. Основателем её был Симан (Симашка) Григорьев сын Попов. В 
1948 г. деревни уже не было /230, с. 86/. 

Порог, гора, выс. 603 м, правобер. р. Кова. Назв. от рус. порог – «поперечное возвыше-
ние, гребень, брус, приступок, уступ, препона» /66, III, с. 318/. 

Порченый, пр. зал. Давыдовка. Назв. от рус. порча. 
Пруда, прав. пр. р. Кова. Назв. от рус. пруд. 
Пруда, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Пруда, уч., левобер. р. Пруда. 
Пятая, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. пять. 
Рассоха, пр. зал. Кашима. 
Рассыпной, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Речушка, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. река. 
Речушка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Сапог, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. сапог. 
Свой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. свой. 
Северный, пос., сев. берег зал. Карапчанка. 
Сеган, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от эвенк. сигии – 

«лесная чаща», сиɤии – «чаща, лес (густой)», «куст», «густой (о тайге, лесе)», -н – суффикс. 
Седаново, пос., вост. берег Усть-Илимского вдхр. Назв. от фам. Седанов. Род. назв. Се-

дановское. В 1726 г. в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского упомянута дер. 
Седячева: «… от Лыткиной деревни рекой Илимом до деревни Седячева, которая на берегу в 
правой стороне, 40 вёрст. По обеим сторонам на берегах горы каменныя и лес крупной» 
/178, с. 199-200/. В 1911 г. в дер. Седанова было 35 дворов, жили 211 чел. (92 муж., 89 жен., 
30 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жил 1 391 чел. 

Седаново, порт, вост. берег Усть-Илимского вдхр. 
Седановское, расширение, Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). 
Седьмая, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. семь. 
Секихта, прав. пр. р. Бадарма. Назв. от эвенк. сик – «мутная вода», «лужа (от дождя)», 

«муть, осадки», сики – «мутный (о жидкости)», «грязный (о жидкости)», сики- – «мутить 
(воду)», -хта – изменённый суффикс -кта. 

Сизов, о., Усть-Илимское вдхр. Назв. от фам. Сизов. Род. назв. Сизова, Сизовское. 
Сизова, дер., р. Ангара, ниже устья р. Карапчанка. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спа-

фарий: «На левой стороне – деревня Сизова…» /196, с. 86/.  
Сизовское, расширение, Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). 
Симахин, прав. пр. р. Ангара. Назв. от фам. Симахин. Род. назв. Симахина, Симахинская. 
Симахина, дер., р. Илим. Первоначально деревня основана под назв. Подпорожная с 

обоснованием – «Большой Илимский косой порог» и упомянута в 1699 г. По переписи 1723 
г. в ней имелся 1 двор. Позднее она стала называться – Симахина /230, с. 88/. В 1911 г. в дер. 
Симахинская было 12 дворов, жил 91 чел. (38 муж., 43 жен., 10 детей). 

Симахинская, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Скоробогатный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. скоро и богатство. 
Сладкова, зим., р. Илим. Поселение основано как деревня в 1645 г. Микифором (Ми-

кифорком) Афанасьевым Солодко. В деревне в 1723 г. было 3 крестьянских двора. В 1920 г. – 
Солодково, в 1948 г. – Сладкова /230, с. 89/. 

Слободчикова, дер., р. Илим. Отмечена в 1687 г., ранее называлась Бутакова. Основате-
лем её был Иван (Ивашка) Дмитриев Слободчиков. В 1723 г. в деревне имелось 2 двора па-
шенных крестьян. В 1948 г. деревни уже не было /230, с. 87/. 
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Сосновка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Сосновый, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Сосновый, о., р. Ангара. 
Сотникова, дер., р. Илим. Упомянута под назв. Сотниковская в 1722 г. Основал её 

сотник Яков Анцыферов. По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора, в том числе 3 двора 
пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1911 г. в дер. Сотникова было 14 дворов, жили 105 чел. (51 
муж., 44 жен., 10 детей). 

Спорный, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. Назв. от рус. спор. 
Среднее, убежище (для водного транспорта), сев. берег зал. Средний. 
Средний, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Средний, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Средняя, пр. зал. Средний. 
Степанов, пр. зал. Чёрный. Назв. от личного мужского имени Степан или от фам. 

Степанов. 
Ступина, дер., р. Илим. Упомянута в 1659 г. Основал её Савва (Савка) Данилов сын 

Ступин. В 1723 г. в деревне имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1911 г. в дер. 
Ступинская было 28 дворов, жил 191 чел. (89 муж., 87 жен., 15 детей). 

Сухая Речка, пр. зал. Сухая Речка. Назв. от рус. сухой и река. 
Сухая Речка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Сухой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Сухой, пр. зал. Сухой. 
Сухой, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Сухой, пр. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Такихта, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от ульч. така(н) – «стари-

ца, русло реки (высохшее)», «озеро (высохшее – кормовище лосей, уток)», нан. такаа – 
«старица, русло реки (высохшее)», «озеро (высохшее)», -хта – изменённый суффикс -кта. 

Таленький, пр. зал. Чёрный. Назв. от рус. талый. Род. назв. Талый. 
Талый, пр. зал. Чёрный. Речку Тала упоминает в 1726 г. С.Л. Владиславич-Рагузинский 

(см. ниже р. Тушама). 
Тандака, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от маньч. тан – 

«отмель, коса, остров (речной)», -дака – изменённый суффикс -дак. Слово тан заим. из кит. 
таань – «отмель» /201, II, с. 160/. 

Теоль*, лев. пр. р. Ангара. Речку упоминает в 1726 г. С.Л. Владиславич-Рагузинский 
(см. ниже р. Тушама). 

Теоль*, дер., р. Ангара, устье р. Теоль. В 1726 г. деревню упоминает в путевом журнале 
С.Л. Владиславич-Рагузинский (см. ниже р. Тушама). 

Тира, прав. пр. р. Эдучанка. Назв. от якут. тэрии, тирии – «кожа», «шкура». В Якутии из-
вестно озёро, в название которого входят указанные слова – оз. Тери-Аянын-Мейите (Тэрии Ай-
аанын Мэйиитэ) в басс. Яны /190/. Багдарыын Сюлбэ приводит назв. ручья Тэри Тас, раскрывая 
этот топоним как «гора, похожая на шкуру». Он подчёркивает образный и иносказательный его 
характер /8, с. 47/. Река под назв. Тирия показана на «Чертеже земли Якутского города» (1701 г.) 
С.У. Ремезова /225/. Река Тира упоминается в документах 1706 г. В 1953 г. – Тира. 

Третья, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. три. 
Туба, пр. зал. Туба. М.Н. Мельхеев это название связывал с этнонимами: «Т у б а  или   

т у в а – этноним  одной  из  родоплеменных  группировок  древних  обитателей края; в пе-
реводе  означает  «люди». Раньше  тувинцев  буряты  называли  урянхай. Тува называлась   
У р я н х а й с к и й   к р а й» /122, с. 160 /. Позднее он же назв. Туба обосновывал подробнее: 
«Туба, р., прав. пр. Енисея. В источниках XVII-XVIII вв. эта река называлась Упса (или Убса 
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– так называли, по свидетельству П.С. Палласа, татары), затем укоренилось название от эт-
нонима туба (дуба, дубо);отсюда тува, известное с древнейших времён: в VII-IX вв. в фор-
ме дубо, в «Сокровенном сказании монголов» (1297 г.) тубасы – это этническое название 
относилось к населению Саянских гор и позднее, а с XIX в. стало общим самоназванием 
всех тувинцев (туба, тува). Туба первоначально самодийскоязычные горно-таёжные охотни-
чьи племена, постепенно, под влиянием уйгуров и киргизов, усвоившие тюркский язык. 
Племена туба жили по р. Туба на всём её протяжении… Некоторые считают, что племя дубе 
проживало севернее древних тюрков. Топонимы «Туба» имеют широкий ареал…» /126, с. 
121/. Вместе с тем не исключено, что назв. Туба является самодийским, поскольку всеми 
признаётся участие самодийцев в формировании этноса тувинцев, а также по присутствию 
топоформанта -ба – «река» в структуре названия. В русских документах река отмечена в 1641 
г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от другого Илимского порогу до Тубы реки 3 дни хо-
ду. Впала в Илим реку с левую сторону» /102, с. 588/. Род. назв. Тубинская, Тубинский. 

Туба, зал. Усть-Илимского вдхр. (Илимская ветвь), вост. побер. 
Тубинская, пос., зал. Туба. Дер. Тубинская (Кирюшки Говорина) упомянута в 1699 г. 

Основали её Кирилл (Кирюшка) да Тимофей (Тимошка) дети Говорины. В 1723 г. в деревне 
имелось 6 дворов пашенных крестьян /230, с. 87/. В 1911 г. в с. Тубинское было 52 двора, 
жили 320 чел. (134 муж., 123 жен., 63 ребёнка). 

Тубинский, пос., зал. Туба. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 681 чел. 
Туракинский, порог, р. Кова, выше устья р. Тушама. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ский) от фам. Туракин. 
Тушама*, лев. пр. Ангары. Река указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: «А от 

Олевы реки до усть Тушамы реки три дни ходу. Впала в Тунгуску реку с левую сторону» /102, с. 
587/. Река и одноимённая деревня отмечены в 1726 г. в путевом журнале С.Л. Владиславича-
Рагузинского: «От Едормы 56 вёрст до деревни Тушамы рекой Тунгуской, между которыми две 
деревни: первая деревня, называетца Чёрная, в правой стороне, где речка Тала впадает в Тунгу-
ску от правой стороны, от Едормы в 16 верстах; вторая деревня Теоль на правой же стороне, от 
Чёрной в 30 верстах. И речка Теоль впадает в Тунгуску от правой стороны. От речки Теоль до 
помянутой Тушамы рекой Тунгуской 10 вёрст; в Тушаме речка Тушама впадает от правой сто-
роны в Тунгуску. По обе стороны на берегах горы каменныя и лес» /178, с. 199/. 

Тушама*, прав. пр. р. Илим. Река указана в 1641 г. в путевом журнале П.П. Головина: «А 
от Тубы реки до Тушамы реки 3 дни ходу. Впала в Илим реку с левую сторону» /102, с. 588/. 

Тушама*, прав. пр. р. Кова. 
Тушама*, пос., лев. берег р. Тушама (пр. Ангары), близ устья. Дер. Ушамская («на 

Усть-Тушамы речки») упомянута в 1687 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора па-
шенных крестьян /230, с. 88/. В 1911 г. в дер. Тушама было 37 дворов, жили 226 чел. (102 
муж., 95 жен., 39 детей). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 43 чел. 

Тушама*, ж.-д. разъезд, побер. зал. Туба. 
Тушанский*, погост, р. Илим. В 1726 г. отмечен в путевом журнале С.Л. Владиславича-

Рагузинского: «От Балаганова (деревни. – С.Г.) лесом 6 вёрст до реки Илима, на которую 
спустились от левой стороны и ехали рекой 8 вёрст, полями до Тушанского погосту 10 
вёрст. Илим-река в правой стороне» /178, с. 200/. 

Тырма*, прав. пр. р. Кова. 
Усть-Илимск, гор. (с 1973 г.), районный центр, правобер. р. Ангара. Назв. от рус. устье 

и гидронима Илим. Род. назв. Усть-Илимское. Поселение начало строиться в 1966 г. в связи 
с созданием Усть-Илимской ГЭС /42, с. 451/. На 01.01.2015 г. в городе жило 83 023 чел. 

Усть-Илимск, ж.-д. ст., правобер. р. Ангара. 
Усть-Илимск, база отдыха, левобер. р. Ангара. 
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Усть-Илимское, вдхр. Занимает земли данного района и соседних – Нижнеилимского и 
Братского. Оно образовано в результате подпора вод плотиной Усть-Илимской ГЭС. Запол-
нение вдхр. началось в 1974 г. и закончилось в 1977 г. Создано вдхр. с пл. водного зеркала 
1892 км2, объёмом 58 км3 и объёмом сливной призмы 2,8 км3. Вдхр. разделяется на два на-
правления, которые мы назвали ветвями – Ангарскую по долине Ангары на расстоянии 292 
км вплоть до плотины Братской ГЭС и Илимскую по долине Илима на расстоянии 250 км. 
Ширина вдхр. местами достигает 12 км, глубины изменяются от 2 м в верхних частях до 90 
м у плотины Усть-Илимской ГЭС. 

Ухань, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от эвенк. уха – «горе», «зло», 
«плохой», «злой», «сердитый», -нь – изменённый суффикс -н. 

Филипова, дер., р. Илим. Назв. от личного мужского имени Филипп или от фам. Филип-
пов. В 1726 г. упомянута в путевом журнале С.Л. Владиславича-Рагузинского: «От Коробей-
никовой (деревни. – С.Г.) полями до деревни Филиповой, которая на берегу правой стороны, 
2 версты» /178, с. 200/. 

Фроловская, дер., р. Илим. Упомянута в 1699 г. Имела 1 двор в 1723 г. Основателем её 
был служилый человек Василий (Васька) Фролов. В 1948 г. деревни не было /230, с. 86/. 

Хайрюзовый, пр. зал. Каменный. Назв. от рус. хайрюз – «рыба хариус в Байкале, Анга-
ре» /66, IV, с. 541/. Назв. хариус заим. из вепского hard'us, harjus, карельского harjus, фин-
ского harju, harjus – «хариус», которые восходят к германскому утраченному harzus – «ха-
риус» /214, IV, с. 224; 50, с. 107/. 

Чагочан, лев. пр. р. Бадарма. Назв. от эвенк. чаагуу, чааɤуу – «следующий», «тот, кто 
находится немного дальше», эвен. чааɤ – «следующий, находящийся поодаль, дальний», 
«находящийся, обитающий там, в том месте», «то, дальнее место, та дальняя сторона», -чан 
– суффикс. 

Чанбога*, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Чёрная, пр. зал. Чёрный. 
Чёрная, дер., р. Ангара, устье р. Талая. В 1675 г. деревню отметил Н.Г. Спафарий: «А 

ниже того камня (Неван. – С.Г.) – деревня Чёрная, от острова 2 версты» /196, с. 86/. В 1726 г. 
деревню упомянул С.Л. Владиславич-Рагузинский (см. выше р. Тушама). 

Чёрное, убежище (для водного транспорта), сев. берег зал. Чёрный. 
Чёрный, зал. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Четвёртая, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. четыре. 
Чула, прав. пр. р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Назв. от эвенк. чула- – «синеть (о дали)». 
Шаманское, расширение, Усть-Илимское вдхр. (Ангарская ветвь). 
Шестая, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. Назв. от рус. шесть. 
Шумка, пр. зал. Шумка. Назв. от рус. шум. 
Шумка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. 
Шумка, убежище (для водного транспорта), сев. берег зал. Шумка. 
Щербаковка, пр. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от фам. 

Щербаков. 
Эдучанка, пр. зал. Эдучанка. Назв. от эвенк. эдииуу – «нижний (по течению реки)»,         

-чан и -ка – суффиксы.  
Эдучанка, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), зап. побер. 
Эдучанка, пос., зап. берег Усть-Илимского вдхр., близ устья р. Эдучанка. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 1 655 чел. 
Ягодный, зал. Усть-Илимского вдхр. (Ангарская ветвь), вост. побер. Назв. от рус. ягода. 
Ямная, пр. Усть-Илимского вдхр., зап. побер. 
Ямное, зим., р. Эдучанка.  
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Агафонов (Агафонова), лев. пр. р. Кута. Назв. от личного мужского имени Агафон или 

от фам. Агафонов. 
Аикта, пос., лев. берег р. Таюра. Назв. от эвенк. аикта – «травяная стелька». 
Антаканит, лев. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. антага, антаɤа – «северный скат», «солн-

цепёк, скат, обращённый на юг», «север», нан. антаɤа – «солнцепёк», уд. анта – «южный 
склон горы», -ни и -т – суффиксы. 

Аталаг, пер., р. Лена, выше устья р. Аталанга. 
Аталанга (Аталаг), лев. пр. р. Лена. Назв., судя по суффиксу -нга, является эвенкий-

ским. Его основа может быть связана с эвенк. ати – «товар», «продажа», «вещь», атылаа – 
«торговать», «продавать». Слово ати заим. из якут. атыы – «товар», «продажа», «цена» 
/201, I, с. 58/. Река указана в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), со-
ставленной русскими землепроходцами: «От Оленги реки до Аталанжи реки полтора дни 
ходу, впала в Лену реку с левую сторону, течёт ис Камени» /184, с. 35/. К этому описанию 
следует сделать замечание в том плане, что в нём неправильно указано «с левую сторону». 
Русские того времени фиксировали притоки от устья к истоку реки, выражение «впала… с 
левую сторону» означало, что река, по современной фиксации притоков, должна быть пра-
вым притоком, а на самом деле Аталанга является левым притоком Лены. Эта ошибка по-
вторяется и в отношении других рек. 

Аян, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. аян – «старица, высыхающее русло 
реки», «протока, курья», «залив», «песчаная коса». 

Балаганный, пер., р. Лена, ниже устья р. Ига. Назв. от рус. балаган. 
Балахнинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Кута. Назв. от ойконима Балахня. 
Балахня (Балахонское), пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Кута. В «Описной книге» 

1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова отмечено: «А владеют они [крестьяне. – 
С.Г.] тою деревнею и пашню пашут по старому отводу 163 [1655] году» /104, с. 598/. Дер. 
Балахонская упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашеного крестьянина. На карте 
1938 г. – Балахня. В 1640-х годах – Балахна (Балахонское) /230, с 90/. В 1911 г. в дер. Бала-
хонская был 31 двор, жили 147 чел. (61 муж., 57 жен., 29 детей). Не исключено, что назв. 
перенесено с назв. гор. Балахна (ныне Нижегородская обл.), известного с 1474 г., о котором 
пишет Е.М. Поспелов: «Этимология названия неясна: связывают с диал[ектным] балахна 
«широко открытые ворота, широко открытый рот», что в переносном смысле понимается 
как «устье реки» /165, с. 94/. 

Банная, дер., прав. берег р. Лена. В 1911 г. в дер. Банская было 4 двора, жили 39 чел. 
(20 муж., 12 жен., 7 детей). На карте 1938 г. – Банная. 

Банный, пер., р. Лена, выше устья р. Турука. 
Барановский, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Баранов или Барановский. 
Барка, лев. пр. р. Лена. Назв. от бур. бар – «барс», «тигр», «лев», «львиный», переносно 

– «девственный», «дремучий», суффикс -ка из русского языка. 
Барка, пер., р. Лена, ниже устья р. Селенга. 
Басов, прав. пр. р. Лена. Назв. от ойконима Басова. 
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Басова, дер., прав. берег р. Лена, выше устья р. Орлинга. Основал её Григорий (Гришка) 
Никонов Басов. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова деревня 
приведена без названия: «От Таюрсково и Дуткина вверх по Лене до деревни две версты. 
Деревня на левой стороне, а в ней двор пашенного крестьянина Гришки Никонова сына Ба-
сова» /104, с. 609/. По переписи 1723 г. в ней по-прежнему имелся 1 двор пашенного кресть-
янина /230, с. 95/. В 1911 г. в дер. Басовская было 25 дворов, жили 153 чел. (73 муж., 68 жен., 
12 детей). На карте 1938 г. – Басово. В 1640-х годах – Басова. Род. назв. Басов, Басовский. 

Басовский, пер., р. Лена, ниже устья р. Басов. 
Белая, лев. пр. р. Большая Тира. 
Белая, лев. пр. р. Малая Тира. 
Берая-Таюрская, прав. пр. р. Таюра. Назв. от эвенк. бира – «река» и гидронима Таюра. 
Берея, прав. пр. р. Кута. 
Бермякина, лев. пр. р. Кута. Назв. от фам. Бермякин. Род. назв. Бермякино. 
Бермякино, с., лев. берег р. Кута. 
Берьякан, прав. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. бира – «река», бираjа – «большая река», 

«речка», «ручей», -кан – суффикс. 
Бильба, прав. пр. р. Таюра. Назв. от эвенк. билэ – «чёрт, дух», -ба – суффикс. 
Бирюсинка, пригород Усть-Кута, лев. берег л. Лена, выше устья р. Якурим. 
Битый, прав. пр. р. Бермякина. Назв. от рус. бить. 
Бобровка, пос., р. Кута, устья р. Большая Бобровка. Назв. от рус. бобр – «пушной зверь 

из отряда грызунов, с бурой или тёмной окраской шерсти, с широким, сплюснутым чешуй-
чатым хвостом, Castorfiber», или от фам. Бобров. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 27 чел. 

Большая Агорокта, лев. пр. р. Турым. Назв. от рус. большой и эвенк. ага – «чашка», 
«короб», -ро и -кта – суффиксы. 

Большая Бобровка, прав. пр. р. Кута. 
Большая Прорва, прав. пр. р. Кута. Назв. от рус. большой и прорва. 
Большая Рассоха, прав. пр. р. Якурим. Назв. от рус. большой и рассоха. 
Большая Тира, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. большой и гидронима Тира. 
Большая Ялыка, лев. сост. р. Ялыка. Назв. от рус. большой и гидронима Ялыка. 
Большой, о., р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. 
Борисово, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Казарка. Основал её Борис (Бориска) 

Артемьев сын Ксенов. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, 
с. 90/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова записано: «От 
Таюры речки вверх по Лене до деревни Бориска Артемьева одиннатцать вёрст пятьсот са-
жен. … Двор Бориска Артемьева сына Оксёнова» /104, с. 596/. На карте 1938 г. – Борисово. 
Назв. сохранялось до 1953 г. Род. назв. Борисовский, Борисовское. 

Борисовский, пер., р. Лена, ниже устья р. Казарка. 
Борисовское, зим., прав. берег р. Казарка. 
Бочакта, лев. пр. р. Лена. Назв. от ороч. боочо, ульч. боочо(н) – «идол (изображение 

духа – помощника шамана)», -кта – суффикс. Река упомянута в книге рыбных ловель 
1705 г. /104, с. 902/. 

Бочакта, пер., р. Лена, выше устья р. Бочакта. 
Боярск, с., прав. берег р. Лена. Поселение отмечено в 1652 г. Основал его промышлен-

ный человек Федот (Федотко) Онаньин Боярский. По переписи 1723 г. в нём имелся 1 двор 
пашенного крестьянина /230, с. 94/. Есть и иная информация о поселении: «В окладной книге 
1656 года записано: «160 [1652], генваря в 24 день, построен в государеву десятинную пашню 
вверх по Лене реке на левой стороне на усть Иги речки вново пашенной же Исачко Максимов 
пахать на государя десятина ржи да полдесятины яри. И во 164 [1656] году Исачко Максимов 
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тое государеву десятинную пашню здал промышленному человеку Федотку Онаньину, бояр-
скому брату, в то же тягло». Речка Ига впадает в Лену с правой стороны в 94 километрах выше 
устья Куты. Федотко Онаньин был родом из Чарондской округи (в нынешней Вологодской 
области). В окладной книге 169 [1661] года он назван «Федотко Онаньин сын окруженин». 
Брат Федотки Онаньина, видимо, был сыном боярским. О нём ничего неизвестно. Впоследст-
вии эта деревня стала назваться Боярской» /103, с. 99/. В 1911 г. в дер. Боярская было 29 дво-
ров, жили 187 чел. (80 муж., 78 жен., 29 детей). На карте 1938 г. – Боярская. В 1940-х годах – с. 
Боярское. Род. назв. Боярские. На 01.01.2015 г. в с. Боярск жило 75 чел. 

Боярск, порт, прав. берег р. Лена, ниже устья р. Ига. 
Боярские Острова, пер., р. Лена, ниже устья р. Ига. 
Брагина (Брагин), прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Брагин. 
Братанка, прав. пр. р. Купа. Назв. от рус. брат. 
Буераки, пер., р. Лена, ниже устья р. Кута. Назв. от рус. буерак – «сухой овраг, водо-

роина, водомоина, росточь, веретепижина» /66, I, с. 137/. 
Бульдея, лев. пр. р. Таюра. Назв. от эвенк. булди, булды – «тёплый», -я – суффикс. 
Бутаковский, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Бутаков. 
Быкова, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Быков. 
Бычковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Нижняя Кытыма. Назв. от фам. Бычков. 
Верхнемарково, пос., лев. берег р. Лена, выше устья р. Большая Тира. В 1911 г. в дер. 

Верхне-Марковская был 51 двор, жили 419 чел. (185 муж., 193 жен., 41 ребёнок). На карте 
1938 г. – Верхне-Марково. На 01.01.2015 г. посёлок насчитывал 1 453 жителя. 

Верхний Боярский, пер., р. Лена, выше устья р. Ига. Назв. от рус. верх и ойконима Бо-
ярск. 

Верхний Коровий, пер., р. Лена, выше устья р. Мельничный. Назв. от рус. верх и корова. 
Верхний Марковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Сенная. Назв. от рус. верх и фам. 

Марков. Род. назв. Верхнемарково. 
Верхний Остров, лев. пр. р. Купа. Назв. от рус. верх и остров. 
Верхний Якуримский, пер., р. Лена, устье р. Якурим. Назв. от рус. верх и гидронима 

Якурим. 
Верхняя Бочакта, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. верх и гидронима Бочакта. 
Верхняя Кытыма, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. верх и эвенк. китэмэ – «луг», «поле», 

«широкое, ровное пространство, покрытое сфагновым мхом», «поляна, прогалина в тайге». 
Маловероятно участие здесь якут. кытыы – «край», «берег», «кромка», «кайма», «окантов-
ка». Река показана в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), составлен-
ной русскими землепроходцами, под назв. Киташама: «От Жилимжи реки до усть Киташа-
мы реки полдни ходу; против той реки за Леною рекою пашенного места на 100 десятин, 
сенных покосов на 600 копён; течёт ис Камени, впала в Лену реку с правую сторону; кочю-
ют те ж ясачные тунгусы ладагирцы»/184, с. 34/. 

Верхняя Павловская, прот., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Ига. Назв. от рус. верх и 
личного мужского имени Павел или фам. Павлов. 

Водяной, лев. пр. р. Якурим. Назв. от рус. вода. 
Ворошилово, пос., лев. берег р. Кута, выше устья р. Бермякина. Назв. от фам. Ворошилов. 
Высокова, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. Поселение отмечено 

в 1684 г. Основал его Яков (Якушко) Григорьев Высоково. По переписи 1723 г. в нём имелся 
1 двор пашенного крестьянина /230, с. 94/. Есть и иная информация о поселении: «В оклад-
ной книге 1656 года записано: 'Вверх по Лене на левой стороне пашенной Фомка Серёткин 
пахал на государя десятину ржи да полдесятины яри. И Фомка Серёткин тоё заимку сменял, 
и в его место пашет Гурка Григорьев ис тово же тягла'. В окладной крестьянской книге 1677 
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года он назван 'Гурька Григорьев сын Зырян'. Гурька Григорьев имел прозвище Высокой. 
Заимка получила название Высокова. Она была в 143 километрах выше устья Куты» /103, с. 
98/. В 1911 г. в дер. Высоковская имелось 26 дворов, жили 162 чел. (77 муж., 61 жен., 24 ре-
бёнка). На карте 1938 г. и в 1940-х годах – Высокова. Род. назв. Высоковский. 

Высоковский, пер., р. Лена, ниже устья р. Мельничный. 
Гагарье, оз., приустьевая пойма р. Турука. Назв. от рус. гагара. 
Галкин, прав. пр. р. Лена. Назв. от фам. Галкин. 
Глубокий, прав. пр. р. Лена. 
Глубокий, лев. пр. р. Лена. 
Глуховская, дер., прав. берег р. Лена. Назв. от фам. Глухов. В 1911 г. в дер. Глуховская 

было 29 дворов, жили 291 чел. (127 муж., 136 жен., 28 детей). На карте 1938 г. и в 1953 г. – 
дер. Глуховская. 

Голубой Мыс, высел., р. Лена. Назв. от рус. голубой и мыс. В 1911 г. в выселке было 3 
двора, жили 16 чел. (7 муж., 6 жен., 3 ребёнка).  

Голый Мыс, пос., р. Лена, ниже устья руч. Мельничный. Назв. от рус. голый и мыс. На 
карте 1938 г. – Голый Мыс. 

Гробовской, лев. пр. р. Турука. Назв. от рус. гроб. 
Гульмок, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. гулэ – «изба, хижина», «зимний 

дом», «зимовьё», -мок – суффикс. 
Долгие Шиверы, лев. пр. р. Купа. Назв. от рус. долгий и шивера – «перекат, сарма, пло-

ская гряда, порог речной; мелкое место во всю ширину реки, по твёрдому дну, плитняку, и 
быстрый скат, теченье» /66/. 

Долгий, пер., р. Лена, ниже устья р. Турука. 
Домашний, о., устье р. Кута. 
Дресвяная, прав. пр. р. Половиная (Половинка). Назв. от рус. дресва – «крупный песок, 

гравий, хрящ» /66, I, с. 492/. 
Дудкина, лев. пр. р. Лена. Назв. от ойконима Дудкино. 
Дудкино, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Дудкина. Основал её Фёдор (Фетька) 

Иванов Дуткин. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова дерев-
ня указана без названия: «От Орленские деревни вверх по Лене восмь вёрст до деревни, а в 
ней два двора на левой стороне пашенных крестьян Пашка Ярофеева сына Таюрского, 
Федьки Иванова сына Дуткина» /104, с. 608/. По переписи 1723 г. в ней по-прежнему име-
лось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1735 г. в «Описании реки Лены» И. Яхонтова 
указано: «Дудкина, или Носковых деревня». В связи с этим следует отметить, что в деревне в 
1795 г. наряду с Фёдором Дуткиным числился крестьянин Григорий Михайлов Носко /104, с. 
913/. В 1911 г. в дер. Дудкинская было 18 дворов, жили 145 чел. (71 муж., 54 жен., 20 детей). 
На карте 1938 г. – Дудкина. В 1940-х годах – Дудкино. Род. назв. Дудкина, Дудкинский. 

Дудкинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Дудкина. 
Дубкохан*, прав. пр. р. Избушечная. 
Еловая, лев. пр. р. Кута. 
Еловка, лев. пр. р. Лена. 
Еловый, лев. пр. р. Лена. 
Еловый, лев. пр. р. Якурим.  
Еловый, лев. пр. р. Кута. 
Еловый, о., р. Лена, ниже устья р. Ига. 
Еловый-III, пер., р. Лена, ниже устья р. Ига. Назв. от рус. ель и третий. 
Ершовка, прот., левобер. р. Лена, ниже устья р. Кухта. 
Ершовский (Нижний Пуляевский), пер., р. Лена, ниже устья р. Кухта. 
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Ефремова (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена. Назв. от личного мужского имени Ефрем 
или от фам. Ефремов. На карте 1938 г. – Ефремова /35/. 

Желачиха, лев. пр. р. Турука. Назв. от фам. Желачов. 
Жемчугова, дер., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Орлинга. Назв. от фам. Жемчугов. 

Род. назв. Жемчуговская. В 1911 г. в дер. Жемчуговская было 33 двора, жили 250 чел. (97 
муж., 116 жен., 37 детей). На карте 1938 г. – Жемчугова /35/. На 01.01.2015 г. в дер. Жемчу-
гова жило 3 чел. 

Жемчуговская Курья, зал., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Орлинга. Назв. от ойко-
нима Жемчугова и рус. курья – «залив». 

Закобенино, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Аталанга. Основал её Фёдор (Феть-
ка) Козмин Закобеня. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова о 
деревне говорится: «От Гришки Басова, вверх по Лене шесть вёрст, деревня на левой сторо-
не пашеного крестьянина Федьки Козьмина сына Закобени» /104, с. 609, 914/. По переписи 
1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 95/. В 1911 г. в дер. Закобенинская 
было 33 двора, жил 241 чел. (90 муж., 113 жен., 38 детей). На карте 1938 г. – Закобенинская 
/35/. В 1940-х годах – Закобенино. Род. назв. Закобенинский. 

Закобенинский, пер., р. Лена, выше устья р. Аталанга. 
Закута, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Лена, выше устья р. Кута. Назв. от рус. за 

(предлог) и гидронима Кута. 
Заостровный, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. за (предлог) и остров. 
Заостровный, пер., р. Лена, ниже устья р. Половинная (верхняя). 
Заярново, пос., лев. берег р. Лена, выше устья р. Большая Тира. Назв. от рус. за (при-

ставка) и яр. В 1911 г. в высел. Заярный было 5 дворов, жили 77 чел. (37 муж., 30 жен., 10 
детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1953 г. – дер. Заярная. На 01.01.2015 г. в пос. жило 345 чел. 

Звёздная, ж.-д. ст., прав. берег р. Таюра, ниже устья р. Ния. Назв. от рус. звезда. Род. 
назв. Звёздный. 

Звёздный, пгт., прав. берег р. Таюра, ниже устья р. Ния. На 01.01.2015 г. посёлок на-
считывал 902 жителя. 

Зехино, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Словцова. Назв. от фам. Зехнин (Зехин). В 
1866 г. дер. Зехина была отмечена П.А. Кропоткиным /106, с. 144/. В 1911 г. в дер. Зехнин-
ская было 6 дворов, жили 39 чел. (17 муж., 18 жен., 4 ребёнка). На карте 1938 г. – Зехино 
/35/. Род. назв. Зехинский. 

Зехинский, пер., р. Лена, выше устья р. Словцова.  
Золотой, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. золото. 
Золотой, пер., р. Лена, устье руч. Золотой. 
Зыряновка, пригород гор. Усть-Кут, прав. берег р. Лена, напротив устья р. Кута. 
Иванов, лев. пр. р. Бермякина. 
Ига, прав. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. иг – «звук», «шум», -а – суффикс. В русских до-

кументах река упоминается в 1640 г. в связи с рассказом о тунгусах казачьего десятника Ок-
сёна Оникиева, который «осеновал» на устье реки: «Только де вы пойдёте с усть Иги реки 
через хребет на верх Ханды реки в Ыкоинскую и в иные волости по чёрной стопе невелики-
ми людьми наскоре, ино де вы наверх Ханды реки в Ыкоинском улусе тунгусских князцов и 
улусных людей застанете. А только де вы станете лыжного пути дожидаться… не застанете 
не одново человека, уйдут де они в браты торговать, а ходят де оне рано осенью». Река пока-
зана в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими 
землепроходцами: «От Туруки реки до усть Иги реки ходу полтретья дни, впала в Лену реку 
с левую сторону, течёт ис Камени; по ней кочюют ясачные тунгусы ладагирцы» /150/. 

Избушечная, лев. пр. р. Купа. Назв. от рус. изба. 
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Индау*, пер., р. Кута, ниже устья р. Бермякина. 
Ипатово, с., прав. берег р. Лена, ниже устья руч. Кулижный. Назв. от личного мужско-

го имени Ипат или от фам. Ипатов. В 1911 г. в высел. Ипатовский было 6 дворов, жили 56 
чел. (30 муж., 22 жен., 4 ребёнка). На карте 1938 г. – Ипатово /35/. 

Казарка, лев. пр. р. Лена. Назв. от ойконима Казарки. 
Казарки, пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Казарка. Поселение упомянуто в 1652 г. 

Основал его Егор (Егорка) Назаров. По переписи 1723 г. в нём имелось 3 двора, из них 1 
двор пашенного крестьянина /230, с. 90/. В 1911 г. в дер. Казарочная было 45 дворов, жили 
284 чел. (109 муж., 106 жен., 69 детей). Деревня Казарки (Казарина, Казаровская) образова-
лась при судовом плотбище, о котором сообщает «Описная книга» 1699-1700 гг. илимского 
воеводы Ф.Р. Качанова: «От Борисовой деревни вверх по Лене до судового плотбища верста. 
А то судовое плотбище, вверх по Лене идучи, на правой стороне. Живут  на том судовом 
плотбище илимские служилые люди, судовые плотники, дворами. И суды делают в Якутц-
кой отпуск по вся годы» /104, с. 597/. О назв. поселения высказался Г.Б. Красноштанов: «На-
звание происходит от прозвища Стеньки Иванова сына Наумова. Прозвище его было Каза-
рин. … Одной из причин присвоения прозвищ была необходимость отличия друг от друга 
однофамильцев деревни. … У В.Н. Шерстобоева происхождение названия деревни ошибоч-
но связано с Егорком Назаровым» /104, с. 597/. На карте 1938 г. – Казарки /35/. На 01.01.2015 
г. пос. Казарки насчитывал 705 жителей. Род. назв. Казарка, Казаркинский. 

Казаркинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Казарка. 
Каймонка (Каймонова), лев. пр. р. Купа. См. ниже Каймоново. 
Каймоново, с., лев. берег р. Кута, против устья р. Купа. Основал поселение Дмитрий 

(Митька) Каямонов. Деревня упомянута в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воево-
ды Ф.Р. Качанова: «Вниз по Купе от усть Муки кругом рекою дватцать вёрст, а через камень 
горою двенатцать вёрст до Каямоновых деревни. … А владеют они тою деревнею по старо-
му отводу» /104, с. 639/. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, 
с. 90/. В 1866 г. дер. Коймоново отметил П.А. Кропоткин /106, с. 135/. В 1911 г. в дер. Кай-
монова было 53 двора, жили 280 чел. (111 муж., 112 жен., 57 детей). В 1940-х годах – дер. 
Каямонова. На 01.01.2015 г. в с. Каймоново жило 94 чел. 

Каймоново, ж.-д. разъезд, прав. пр. р. Купа, против устья р. Каймонка. 
Калертека, прав. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. калир – «лось (деревянное изображение 

духа – помощника шамана)», -тека – изменённый суффикс -така. 
Камара*, лев. пр. р. Лена. Род. назв. Камаринский. 
Камаринский*, пер., р. Лена, устье р. Камара. 
Камышевский, пер., р. Лена, выше устья р. Турука. Назв. от фам. Камышев. 
Капсулей*, лев. пр. р. Турука.  
Карпово, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Кута, выше устья р. Паниха. Поселение 

упомянуто в 1644 г. Основал его Иван (Ивашко) Карпов. Есть сведения о поселении, отно-
сящиеся к 1649-1650 гг.: «Черкашенин Калинка Васильев был посажен в пашню на заимке, 
которая после стала называться Карповой <…> А ссыльного воронежского черкашенина 
Карпика Никитина Кузнеца, ранее устроенного в пашню на Тутуре, а затем переведённого в 
кузнецы по Верхоленскому острожку, ждал новый поворот судьбы. Он был назначен кузне-
цом на усть-кутскую соляную варницу вместо служилого человека Онофрия Степанова Куз-
неца, который по приказу Дмитрия Францбекова уехал в Якутский острог. <…> … ссыль-
ный черкашенин Карпик Никитин Кузнец, поработав некоторое время на соляной варнице, 
попросился в пашенные крестьяне, стал пахать на левом берегу Куты, напротив соляной 
варницы, в деревне, которая существует и сейчас, и по его имени названа Карповой. А его 
сыновья жили в этой же деревне и были соловарами» /103, с. 29, 36, 37/. В «Описной книге» 
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1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова сообщается: «'Вниз по Куте от Тюмениной 
деревни пять вёрст – на левой стороне деревня прежняго усольского соловара Стенки [Афа-
насьева] Карпова. … А как он, Стенка, от соловаров отставлен, и та ево пашня была бес 
тягла'. Это деревня Карпова. В ХХ веке она называлась ещё и Панова» /104, с. 641/. По пере-
писи 1723 г. в ней имелось 2 двора /230, с. 89/. В 1911 г. в дер. Карпова было 20 дворов, жи-
ли 88 чел. (36 муж., 30 жен., 22 ребёнка). 

Касаткина (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Мельничный (лев. пр. 
р. Лена). Назв. от фам. Касаткин. Род. назв. Касаткинский. На карте 1938 г. – Касаткина /35/. 

Касаткинский, о., р. Лена, ниже устья р. Мельничный (лев. пр. р. Лена). 
Касаткинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Мельничный (лев. пр. р. Лена). 
Каштак, лев. пр. р. Таюра. 
Кирзавод, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Кута, устье р. Сухой. Назв. от рус. кир-

пич и завод. 
Коврижка, гора, выс. 614 м, верховья р. Кольдякчин. Назв. от рус. коврижка – «битый 

пряник, с узорами» /66, II, с. 128/. 
Кокора, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. кокора – «карша, кокша на дне реки» /66, II, с. 

134/. В русских документах XVII в. река называется Какоркой: «Пашенный крестьянин Ярко 
Савостьянов был из вольных людей. О его устройстве в пашню сообщал илимский воевода 
Шушерин: «Ярофейку Савостьянова сысольца – на великой реке Лене на усть Какорки реч-
ки и повыше Какорки на лушку» /103, с. 31, 166/. 

Коктарь*, прав. пр. р. Тунгусский. 
Кокуй, о., р. Лена, ниже устья р. Нижняя Кытыма. 
Кокуй (1953 г.), дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Убиенная. Поселение основали в 

1706 г. «гулящий человек из Соли Вычегоцкой Терентей Степанов сын Королёв да Степан 
Романов Головин» /104, с. 899/. Дер. Кокуйская упомянута в 1723 г., в ней имелось 2 двора 
пашенных крестьян /230, с. 90/. В 1866 г. деревня под назв. Кокуйск отмечена П.А. Кропот-
киным /106, с. 144/. На карте 1938 г. /35/ и в 1940-х годах – дер. Кокуй. Род. назв. Кокуйский. 

Кокуйский, пер., р. Лена, ниже устья р. Нижняя Кытыма. 
Кокуйский, пер., р. Лена, ниже устья р. Еловка. 
Кокуйский (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, напротив пос. Кокуй. На карте 1938 г. – 

высел. Кокуйский /35/. 
Кольдякчин*, прав. пр. р. Кута. 
Конец-Луг (1953 г.), пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Таюра. Назв. от рус. конец и 

луг. В 1911 г. высел. Конец-Лужный имел 10 дворов, в нём жил 91 чел. (45 муж., 46 жен. 8 
детей). На карте 1938 г. – Конец Луг /35/. Род. назв. Конец-Лугский. 

Конец-Лугский, пер., р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Конецпольский, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. конец иполе. 
Конон, лев. пр. р. Турука. Назв. от личного мужского имени Конон. 
Коровий, о., р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. 
Коровий, пер., р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. 
Королиха, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Королёв. В 1953 г. – Королёва. 
Королиха, дер., прав. пр. р. Королиха. 
Король, прав. пр. р. Кута. Назв. от рус. король или от прозвища Король. Род. назв. Ко-

роля. 
Короля, пер., р. Кута, ниже устья р. Агафонов. 
Кривошеенский, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Кривошеин. 
Култук, дер., без привязки. Назв. от рус. сибирского култук – «балка, овраг тупиком» 

/66, II, с. 216/, заим. из татарского языка. Деревня упомянута под назв. Култуцкая (Максима 
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Зырянова) в 1699 г. Основали её дети Зырянова. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора 
пашенных крестьян. В 40-х ХХ в. – Култук /230, с. 90/.  

Купа, прав. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. купа, купо, купэ – «одежда (меховая)», «парка», 
«шуба», «одежда (меховая детская с глухими рукавами)». В 1630 г. реку под назв. Купуй 
упоминает в отписке атаман Иван Галкин в связи с поисками волока с Илима на Лену: «А с 
ношами тот волок итти два дни на реку на Купуй. А по Купую плыть на низ до Куты день 
водою. А Купуй – река водяна. А зимним путём чрез тот волок ходить не мошно, потому что 
гористы крепко» /102, с. 42/. 

Кута, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. кута – «торфяное болото, трясина», «глина», 
эвен. кута – «трясина, топь». Такого же суждения придерживался М.Н. Мельхеев /123, с. 
44/. Вместе с тем нельзя не отметить якут. кута – «трясина», «плавучий торфяник». Род. 
назв. Кутский. Река упомянута в 1629 г. в отписке Василия Бугра о сборе ясака: «В нынеш-
нем во 138 году, октября в 25 день, ходили мы для государева ясаку на Куту реку… И взяли 
государева ясаку с ясашных людей, с князьца Акянеги с товарыщи, сорок соболей» /96, с. 
41/. Река отмечена в 1630 г. в выписке из ясачной книги Енисейского острога: «Февраля в 4 
день с реки Куты, с наляжских людей с князца Кинеги с товарыщи государеву ясаку две шу-
бы тунгуских собольи новы взято. В одной шубе сшито двадцать два соболя, а в другой шу-
бе двадцать один соболь» /184, с. 21/. Река охарактеризована в «Чертёжной росписи прито-
кам реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами: «С усть Куты 
реки вниз по обе стороны Куты реки пашенных мест 20 десятин. На Куте реке соляное озе-
ро, от Куты реки с полверсты, из нево исток росольной с полверсты, из нево исток росоль-
ной течёт в Куту реку. Кругом соляново озера и до Лены реки паханой земли и облогу 60 
десятин, сенных покосов 600 копён. От усть Куты реки судового ходу до усть Туруки реки 
полдни…». Река Кута показана на «Чертеже ленских волостей», приложенном в 1694 г. к 
челобитной Исачки Маркова. Она также показана на «Чертеже земли Илимского города» 
(1701 г.) С.У. Ремезова /225/. В 1703 г. о реке писали в связи с перекочёвками тунгусов:     
«… приплыли сверх Куты реки те вышеписаные тунгусы в лотках тунгуских берестяных и 
приплыв на усть Куты реки взяли его Шароглаза с собою в Ылимской в вожи и для толмаче-
ства». Описная книга рыбных ловель Илимского уезда в 1705 г. сообщала: «Рыбная де ловля 
в Куте реке есть ловит береговым малым езом одною мордою да в половиннои речке запо-
ром двух саженъ длиною» /163, с. 85/. В 1844 г. Н. Щукин сообщил, что в народе существует 
поверье: река так названа потому, что якобы на ней кутили казаки-первопроходцы. Но он 
тут же осудил такое объяснение и подчеркнул, что название является тунгусским /235, с. 58/. 
К сожалению, осуждённую Н. Щукиным этимологию повторяет современный автор, не вы-
сказывая против неё никаких возражений /45, с. 75/. В 1866 г. реку отметил П.А. Кропоткин 
под назв. Куть /106, с. 135/. 

Кута, ж.-д. разъезд, лев. берег р. Кута. 
Кутский, лесоуч., лев. берег р. Кута. 
Кухта*, лев. пр. р. Лена. Река показана в «Чертёжной росписи притоков реки Лены» 

(1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами, под назв. Купта: «От Киташамы 
реки до усть Купты реки полдни ходу, впала в Лену реку с правую сторону, течёт ис Каме-
ни; кочюют те же тунгусы, переходя, ладагирцы» /184, с. 34/. Под назв. Купта река показы-
вается в русских документах второй половины XVII в. Род. назв. Кухтинский. 

Кухтинский*, пер., р. Лена, выше устья р. Кухта. 
Лабазиха, лев. пр. р. Якурим. Назв. от рус. лабаз. 
Левая Селенга, лев. сост. р. Селенга. Назв. от рус. левый и гидронима Селенга. 
Лена, пр. Северного Ледовитого океана. 
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Лена, ж.-д. ст., в черте гор. Усть-Кута. Основана в связи со строительством Байкало-
Амурской ж.-д. магистрали (БАМ). 

Лена-Восточная, ж.-д. ст., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Якурим. Назв. от гидронима 
Лена и рус. восток. 

Ленский, о., р. Лена, выше устья р. Галкин. 
Лимчиган*, лев. пр. р. Турука. Род. назв. Лимчиганский. 
Лимчиганский*, прав. пр. р. Кута. 
Маёвка (1953 г.), пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Еловка. Назв. от рус. май. На 

карте 1938 г. – Маёвка /35/. 
Максимово, дер., прав. берег р. Кута, ниже устья р. Большая Бобровка. Назв. от лично-

го мужского имени Максим или от фам. Максимов. Появление поселения связано с пашен-
ным крестьянином Максимом зыряном Дьяковым и его сыновьями. В окладной книге 
1701 г. сообщается: «Максимко Карпов сын зырян. … 207 [1699] году, апреля в 5 день, по 
челобитью Максимко зырян написал десятинное своё тягло на детей своих, на Ерёмку да на 
Федулка» /104, с. 640/. В 1911 г. в с. Максимово было 36 дворов, жили 196 чел. (85 муж., 74 
жен., 37 детей). На 01.01.2015 г. дер. Максимово насчитывала 14 жителей. 

Малая Бобровка, лев. пр. р. Большая Бобровка. 
Малая Красноярка, лев. пр. р. Якурим. 
Малая Прорва, лев. пр. р. Кута. Назв. от рус. малый и прорва. 
Малая Тира, прав. пр. р. Большая Тира. 
Малая Ялыка, прав. сост. р. Ялыка. 
Марково, с., прав. берег р. Лена, выше устья р. Улькан. Дер. Марковская упомянута в 

1699 г. Основал её Кирилл (Кирюшка) Марков. По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора 
пашенных крестьян /230, с. 90/. Г.Б. Красноштанов оспаривает эти сведения В.Н. Шерсто-
боева. Деревню основал не Кирилл (Кирюшка) Марков, а его отец Марк (Марчко) Никитин, 
который был родом из Вологодского уезда, где у него оставались жена Маринка и двое ма-
лолетних сыновей – Исачко и Кипрюшка. М. Никитин оказался в Тобольске, где он попал в 
состав отряда П.П. Головина, отправлявшегося в Ленский (Якутский) острог. В 1647 г. он 
ездил в Москву и на обратном пути привёз на Лену семью. Он был определён на пашню. 
Ужинная книга 1646 г. сообщает: «Вниз по Лене реке против красного яру у Марчка Мики-
тина и у Соли, всего на одиннатцати десятинах…». Он явился основателем деревни, а не его 
малолетний сын Кирюшка. И год 1699 нельзя, как это делает В.Н. Шерстобоев, считать го-
дом основания деревни /102, с. 70/. В 1699 г. в одном из документов были приведены сведе-
ния об отводе земли: «А в той данной пашенной земле и сенным покосом межи описаны в 
прошлом 187 [1679] году по челобитью отца ево, Маркова, Исака Маркова, да дяди ево, Ки-
прияна Маркова ж. Пашенная всякая земля и сенные покосы розделена поровну. А с того 
делу досталась Маркову отцу, Исаку, пашенная всякая земля верхний конец, а дяде ево, Ки-
прияну Маркову, досталась пашенная земля нижной конец» /104, с. 731/. В то же время надо 
сказать, что Г.Б. Красноштанов не приводит сведений о том, когда же деревня стала назы-
ваться Марковой, он только замечает, что до того, как деревня стала Марковой, она носила в 
XVIII в. назв. Егорова, по имени Егора, сына Киприяна Маркова /104, с. 730/. В 1911 г. в с. 
Марковское было 32 двора, в нём жил 281 чел. (130 муж., 125 жен., 26 детей). На карте 1938 
г. – Марково /35/. В 1940-х гг. – Маркова. На 01.01.2015 г. село насчитывало 44 жителя. 

Марково, порт, прав. берег р. Лена. 
Матвеево (1953 г.), пос., лев. берег р. Лена. Назв. от личного мужского имени Матвей 

или, что более вероятно, от фам. Матвеев. В 1911 г. в дер. Матвеевская было 26 дворов, жи-
ли 229 чел. (106 муж., 107 жен., 16 детей). На карте 1938 г. – Матвеево /35/. 

Медвежий, прав. пр. р. Лена. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

478 

Меленка, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. мель. 
Мельников, перевал, вдр. Лены и Таюры. Назв. от рус. мельник или от фам. Мельников. 
Мельничная, дер., р. Лена. В 1911 г. в деревне было 7 дворов, жили 76 чел. (35 муж., 30 

жен., 11 детей). 
Мельничный, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. мельница. Род. назв. Мельничная. 
Мельничный, лев. пр. р. Лена. 
Мельничный, пер., р. Лена, ниже устья р. Кута. 
Миронова (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Таюра. В 1911 г. в высел. 

Мироновском было 6 дворов, жили 58 чел. (28 муж., 24 жен., 6 детей). На карте 1938 г. – 
Мироново /35/. 

Миронова (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, выше устья р. Большая Тира. На карте 
1938 г. – Мироново /35/. 

Мироновский, пер., р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Мироновское, зим., лев. берег р. Нижняя Тунгуска. 
Михеева, дер., прав. берег р. Кута, ниже устья р. Большая Бобровка. Назв. от личного 

мужского имени Михей или от фам. Михеев. В 1911 г. в деревне было 16 дворов, жили 98 
чел. (44 муж., 39 жен., 15 детей). 

Мокчениха, лев. пр. р. Лена. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -иха) от эвенк. 
моокчакаа – «рыба из сиговых». Река под назв. Мокшониха упомянута в книге рыбных ло-
вель 1705 г. В 1723 г. Д.Г. Мессершмидт писал о двух реках – Верхняя Мокчоника и Нижняя 
Мокчоника. В 1735 г. И. Яхонтов в «Описании реки Лены» называл две реки, и обе под назв 
Мокчониха /104, с. 905/. 

Молчан, прав. пр. р. Ния. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, дрова», -чан – 
суффикс. 

Мостоотряд, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Якурим. Назв. от 
рус. мост и отряд. 

Мука, лев. пр. р. Купа. Назв. от эвенк. мукээ – «горб», «горбатый», мукээ- – «согнуться, 
сгорбиться». Река упоминается в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова /104, с. 639/. 

Мысовая, дер., лев. берег р. Лена, выше устья р. Большая Тира. В 1911 г. в дер. Мысов-
ская было 33 двора, жили 323 чел. (140 муж., 150 жен., 33 ребёнка). На карте 1938 г. – Мы-
совая /35/. 

Надеин, лев. пр. р. Купа. Назв. от личного мужского имени Надей или от фам. Надеин. 
Назарово, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Половинная (нижняя). Основали её Наза-

ровы Иван, Егор, Степан (Стенька). Дер. Назаровых упомянута в «Описной книге» 1699-
1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «От Марчка Исакова деревни вверх по Лене до 
деревни Назаровых восемь вёрст» /104, с. 595/. По переписи 1723 г. в ней имелось 6 дворов 
пашенных крестьян /230, с. 90/. В 1911 г. в с. Назаровское было 45 дворов, жили 386 чел. 
(176 муж., 182 жен., 28 детей). На карте 1938 г. – Назаровское /35/. Род. назв. Назаровский. 

Назарово, порт, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Половинная (нижняя). 
Назаровский, лев. пр. р. Лена. 
Назаровский, пер., р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Нарочловский Турым, лев. пр. р. Турым. Назв. от фам. Нарочлов (Нарочловский) и 

гидронима Турым. 
Нижнемельничная, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. низ и мельница. 
Нижний Зехинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Словцова. Назв. от рус. низ и ойкони-

ма Зехино. 
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Нижний Коровий, пер., р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. Назв. от рус. низ и ко-
рова. 

Нижний Остров, лев. пр. р. Купа. Назв. от рус. низ и остров. 
Нижний Тарасовский, пер., р. Лена, ниже устья р. Нижняя Кытыма. Назв. от рус. низ и 

ойконима Тарасово. 
Нижний Якуримский, пер., р. Лена, ниже устья р. Якурим. Назв. от рус. низ и гидро-

нима Якурим. 
Нижняя Ильинка, пос., лев. берег р. Кута, ниже устья р. Купа. Назв. от рус. низ и лич-

ного мужского имени Илья или от фам. Ильин. 
Нижняя Кытыма, лев. пр. р. Лена. 
Нижняя Тунгуска, прав. пр. р. Енисей. 
Никулина, зим., прав. берег р. Таюра, ниже устья р. Ния. Назв. от фам. Никулин. 
Ния, прав. пр. р. Таюра. Назв. от эвенк. ни – «морошка», -я – суффикс. 
Ния, пос., лев. берег р. Ния. 
Новенькое, зим., прав. берег р. Ялыка. 
Новосёлова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Верхняя Бочакта. Назв. от рус. ново-

сёл или от фам. Новосёлов. На карте 1938 г. – Новосёлово. Род. назв. Новосёловский. 
Новосёловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Нора, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. нор – «озеро», заим. из стписмонг. nagur, монг., 

бур. нуур – «озеро» /201, I, с. 606/. 
Ношина*, прав. пр. р. Кута. 
Няшинский*, пер., р. Лена, ниже устья р. Ига. 
Оболкино (1953 г.), дер., прав. берег р. Лена. Назв. возникло с искажением от фам. 

Оболтин, которая связана с личным мужским именем Оболт, встречавшимся ещё в XIX в. 
/104, с. 595, 729, 730/. В 1911 г. дер. Оболкинская имела 22 двора, в ней жили 243 чел. (110 
муж., 105 жен., 28 детей). 

Овинный, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. овин – «строенье, для сушки хлеба в снопах 
топкою» /66, II, с. 641/. 

Огнёвка, прав. пр. р. Большая Рассоха. Назв. от рус. огонь. 
Озёрная, прав. пр. р. Кута. 
Озёрная, лев. пр. р. Турым. 
Омолоевские Острова, пер., р. Лена, выше устья р. Камара. Назв. от ойконима Омолой 

и рус. остров. 
Омолоевский, пер., р. Лена, выше устья р. Камара. Назв. от ойконима Омолой. 
Омолой, с., лев. берег р. Лена, выше устья р. Кокора. Дер. Омолоевска отмечена в 1689 

г. Основал её Григорий (Гришка) Савин Омолойко. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор 
пашенного крестьянина /230, с. 94/. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова сказано: «От Синюшкиной вверх по Лене три версты деревня, а в ней двор на правой 
стороне. Живёт пашенной крестьянин Гришка Савин Омолойской» /104, с. 605/. В 1911 г. в с. 
Омолой было 39 дворов, жили 254 чел. (127 муж., 116 жен., 41 ребёнок). На карте 1938 г. – 
Омолой /35/. В 1940-х гг. – с. Омолойское. На 01.01.2015 г. село насчитывало 56 жителей. 

Омолой, порт, лев. берег р. Лена, выше устья р. Кокора. 
Омутьё, пер., р. Лена, ниже устья р. Камара. Назв. от рус. омут. 
Орлинга*, прав. пр. р. Лена. Назв., судя по суффиксу -нга, является эвенкийским, одна-

ко его основа неясна. Род. назв. Орлингский. Река показана в «Чертёжной росписи притоков 
реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами, под назв. Оленга: «От 
Купты реки до усть Оленги реки полдни ходу, впала в Лену реку с левую сторону, течёт ис 
Камени. А с усть Купты реки до усть Оленги реки подле Лену реку пашенных мест на 300 
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десятин, сенных покосов на 2000 копён; кочюют по ней ясачные тунгусы те ж, ладагирцы» 
/184, с. 35/. Но уже в 1645-1646 гг. в русских документах река называется Орленгой (наибо-
лее распространённая форма). Много позднее стала превалировать форма Орлинга. Появле-
ние в документах формы Оленга позволяет высказать предположение о связи этого назв. с 
эвенк. оолии – «зимующий ворон (водится в сопках)». Последующие изменения названия 
шли под влиянием рус. орёл и заим. эвенками у русских орло – «орёл». Важным обстоятель-
ством выступало и то, что в обоих случаях речь шла о «птичьем» названии. Изменение на-
звания произошло в 1640-х годах. В 1649 г. в отписке илимского воеводы Т. Шушерина о 
расселении людей в пашню река названа уже Орленгой: «Промышленного человека Потапка 
Гаврилова Усолья Камского на Лене реке пониже Орленги» /103, с. 31/. Река под назв. Ор-
ленга показана на «Чертеже ленских волостей», приложенном в 1694 г. к челобитной Исачки 
Маркова, и на «Чертеже земли Якутского города» (1701 г.) С.У. Ремезова. Однако это не все 
изменения, связанные с данным гидронимом. Г.Б. Красноштанов сообщает: «Ниже Тутур-
ской волости была Орленская волость. Название это происходит от впадающей в Лену речки 
Орленги (сейчас Орлинги). В XVII веке в названии волости букву «г» упускали, писали 
«Орленская» /103, с. 93/. 

Орлинга*, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Орлинга. Упоминается в 1658 г. под 
назв. дер. Орленга. По переписи 1723 г. в ней было 2 двора пашенных крестьян, 1 двор хлеб-
ного обротчика, 1 двор служилого человека, проживало 20 душ мужского пола, в том числе 
7 пашенных крестьян, 2 бобыля, 2 служилых и 7 гулящих. Деревня являлась центром Орлен-
ской крестьянской волости, в которой имелось 23 деревни, 40 дворов, жило 330 душ муж-
ского пола. В 1740 г. Г.В. Штеллер поселение указывает как слободу под назв. Орленская 
/43/. В 1911 г. в с. Орлингское было 35 дворов, жили 206 чел. (87 муж., 95 жен., 24 ребёнка). 
На карте 1938 г. – Орлинга /35/. В 1940-х годах – Орленга. На 01.01.2015 г. с. Орлинга на-
считывало 30 жителей. 

Орлингский*, пер., р. Лена, выше устья р. Орлинга. 
Орловский, о., р. Кута, ниже устья р. Паниха. Назв. от фам. Орлов. 
Осетрово, порт, лев. берег р. Лена, город Усть-Кут. Назв. от рус. осётр – «крупная 

жирная мясистая рыба семейства осетровых, с конусо- или мечевидным рылом, с рядами 
(вдоль спины, боков и брюха) острых костных чешуй (жучек), живущая в северном полуша-
рии». О слове осётр пишет П.Я. Черных: «Др.-рус. (с XII в.) осетръ, (с XVI в.) осетрий… 
Прил[агательное] осетровый в словарях отм[ечено] с 1782 г. … Сущ[ествительное] осетри-
на известно в русском языке с XVII в.» /222, I, с. 607/. Название рыбы относится к числу не-
прозрачных, тёмных. Происхождение его остаётся неясным /50, с. 85/. История судоходства 
по р. Лена начинается с прихода в край русских, осваивавших Сибирь по рекам на дощани-
ках и каюках. Уже в XVII в. в Усть-Кутском остроге было создано плотбище для строитель-
ства речных судов. В XVIII в. здесь функционировала пристань под назв. Устькуцкая. 15 
апреля 1740 г. «правиант местер» Устькуцкой пристани Фёдор Иконников извещал проез-
жавшего в Якутск Г.В. Штеллера: «Сего 1740 году февраля 23 дня в присланном Ея Импера-
торского Величества указе из Иркуцкой правинцыальной канцелярии, а на Усатькуцкую 
пристань в полученном марта 8 дня, велено выбрать управителям и приказщикам Илимскаго 
ведомства из острогов и слобод, по коликому числу где сколко надлежит, з душ мужеска 
полу, выбрать со ста душ по три человека и выслать на Устькуцкую пристань апреля к 1-му 
числу для сплавки собранного правианта и других протчих припасов в работу до Якуцка. А 
ис тех выбранных работных людей определить для сплавки в работу до Якуцка тебе, госпо-
дину адъюнкту Штеллеру, что надлежит без излишества. И высокоблагородный господин 
адъюнкт Шталлер, коликое число тебе, господину, работных людей до Якуцка потребно, о 
том да соблаговолит ваше высокоблагородие на Устькуцкую пристань писменно уведомить. 
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О том Киринского острогу приказщику Максиму Шевелёву известие послано ж» /43/. На 
карте 1938 г. – Осетрово /35/. Род. назв. Осетровский. 

Осетровский, пер., р. Лена, выше устья р. Быкова. 
Осиновский, высел., р. Лена. В 1911 г. в выселке было 4 двора, жили 42 чел. (15 муж., 

24 жен., 3 ребёнка). На карте 1938 г. – Осиновый Мыс. 
Осиновый, лев. пр. р. Лена. 
Островки, лев. пр. р. Турука. Назв. от рус. остров. Род. назв. Островной. 
Островной, лев. пр. р. Лена. 
Павловский, пер., р. Лена, ниже устья р. Ига. Назв. от личного мужского имени Павел 

или от фам. Павлов. 
Паниха, лев. пр. р. Кута. Назв. от фам. Панин. 
Паниха, ж.-д. ст., лев. берег р. Кута, выше устья р. Сухой. 
Петух, пер., р. Купа, ниже устья р. Подъёная. Назв. от рус. петух. 
Перевес (1953 г.), пос., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Королёва. Назв. от рус. пе-

ревес. На карте 1938 г. – Перевес /35/. 
Перфильево, пос., лев. берег р. Кута, ниже устья р. Купа. Назв. от личного мужского 

имени Перфилий или от фам. Перфильев. 
Пихтовка, прав. пр. р. Нижняя Кытыма. 
Плавильная, лев. пр. р. Кута. Назв. от рус. плавить – «сплавлять по воде, гнать или 

пускать по теченью» /66, III, с. 118/. 
Погробной, лев. пр. р. Турука. Назв. от рус. по (предлог) и гроб. 
Подголешный, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. под (предлог) и голец (гора). 
Подымахино, с., лев. берег р. Лена, выше устья р. Казарка. Основал поселение Иван 

(Ивашко) Тимофеев Подымаха. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. 
Качанова говорится о деревне: «От судового плотбища вверх по Лене до деревни пашенных 
крестьян Ивашка Подымахи с товарыщи пятьсот сажен. А в той деревне… Двор Ивашка 
Тимофеева сына Подымахи. … А владеют они тою деревнею и пашут пашню по старому 
отводу» /104, с. 598/. По переписи 1723 г. в деревне имелось 4 двора, из них 3 двора пашен-
ных крестьян /230, с. 90/. В 1898 г. в с. Подымахинское было создано агенство пароходства 
купца Н.Е. Глотова /134, с. 57/. В 1911 г. в с. Подымахинское имелось 72 двора, жили 446 
чел. (175 муж., 181 жен., 90 детей). На карте 1938 г. – Подымахино /35/. В 1940-х годах – 
Подымахино, Подымахинский Затон. На 01.01.2015 г. с. Подымахино насчитывало 68 жите-
лей. Род. назв. Подымахинский. 

Подымахино, порт, лев. берег р. Лена, вышг устья р. Казарка. 
Подымахинский, лев. пр. р. Лена. 
Подымахинский, пер., р. Лена, ниже устья руч. Глубокий. 
Подъельник, прот., левобер. р. Лена, выше устья р. Верхняя Кытыма. Назв. от рус. под 

(предлог) и ель. 
Подъёмная, лев. пр. р. Купа. Назв. от рус. подъём. 
Поконечный, прав. пр. р. Лена. Назв. от рус. по (предлог) и конец. 
Половинка, лесоуч., лев. берег р. Половинная (верхняя). 
Половинная, лев. пр. р. Лена (верхняя). 
Половинная, лев. пр. р. Лена (нижняя). 
Половинная (Половинка), лев. пр. р. Кута. Река под назв. Половинная упомянута в 

«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 640/. 
Половинная, пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Половинная (верхняя). В 1911 г. в с. 

Половинское было 22 двора, жили 186 чел. (86 муж., 80 жен., 20 детей). На карте 1938 г. – 
Половинная (Половинка) /35/. В 1953 г. – пос. Половинная. 
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Половинный, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Половинная (верхняя). 
Половинный, пер., р. Лена, ниже устья р. Турука. 
Половинный (Серебряный), пер., р. Лена, ниже устья р. Дудкина. Серебряный – от 

рус. серебро. 
Половинный (Тарковский), пер., р. Лена, ниже устья р. Еловый. Тарковский – от фам. 

Тарков. 
Половинская Рассоха, прав. пр. р. Кута. Назв. от рус. половина и рассоха. 
Портовая, пригород гор. Усть-Кута, лев. берег р. Лена. Назв. от рус. порт. 
Портовая, порт, лев. берег р. Лена. 
Портовая, ж.-д. ст., в черте гор. Усть-Кута, лев. берег р. Лена. 
Потакина, изба, лев. берег р. Лена, выше устья р. Кухта. Дер. Потакинска отмечена в 

1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. Основал её Леонтий Потока /230, с. 
95/. В 1911 г. в дер. Потакинская было 5 дворов, жили 46 чел. (19 муж., 19 жен., 8 детей). 

Правая Речка, лев. пр. р. Нижняя Кытыма. Назв. от рус. правый и речка. 
Правая Селенга, прав. сост. р. Селенга. Назв. от рус. правый и гидронима Селенга. 
Правобережный, пригород гор. Усть-Кута, прав. берег р. Лена, ниже устья р. Брагина. 

Назв. от рус. правый и берег. 
Пуляева, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Орлинга. Дер. Пуляевска отмечена в 1652 

г. Основал её Иван (Ивашко) Пуляев. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина. В 1940-х годах – Пуляево /230, с. 94/. Об основателе поселения подробно пи-
шет Г.Б. Красноштанов: «В шести километрах ниже устья речки Орленга на правом берегу 
Лены была заимка Ивашки Иванова Пуляева. В росписи воеводы Б. Оладьина он записан 
среди пашенных крестьян. Год основания заимки точно неизвестен, но примерно это было в 
середине сороковых годов. Ивашко Пуляев служил на соляной варнице вместе с будущим 
приказным человеком амурского войска Онофрием Степановым Кузнецом. В окладной кни-
ге 154 [1645-1646] года записано: 'На усть Куты у государевы соляной варницы служилые 
люди: Берёзовской Ивашко Иванов сын Пуляев, холост. Енисейской служилой человек 
Онофрейко Степанов, а сказался, что холост'. Пашню Ивашко Пуляев получил, вероятно, 
взамен хлебного жалованья. Заимка называлась Пуляевой» /103, с. 98/. На карте 1938 г. – 
Пуляева /35/. Род. назв. Пуляевский. 

Пуляевский, пер., р. Лена, ниже устья р. Кухта. 
Пшенникова (1953 г.), дер., р. Лена. Назв. от фам. Пшенников. В 1911 г. в высел. Пшен-

никовский было 5 дворов, жили 49 чел. (25 муж., 20 жен., 4 ребёнка). На карте 1938 г. – 
Пшенниково /35/. 

Разбойникова (Ново-Ильинская), дер., р. Кута. Основал её Василий (Васька) Разбойни-
ков. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова сообщается: «От 
Каямоновы же деревни вниз по Куте пять вёрст – деревня. А в ней: двор Васки Разбойнико-
ва на левой стороне». Позже, в 1701 г., в деревне пахал пашню «Васка Яковлев сын Кокша-
ров», поэтому деревня называлась также Кокшаровой /104, с. 640, 641/. По переписи 1723 г. 
в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 90/. В 1911 г. в дер. Разбойникова было 13 
дворов, жили 72 чел. (29 муж., 31 жен., 12 детей). В 1940-х годах – дер. Разбойникова (Ново-
Ильинская). 

Рассоха, прав. пр. р. Турука. 
Рассыпной, пер., р. Лена, выше устья р. Орлинга. 
Речники, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Лена, ниже устья р. Осиновый. Назв. от 

рус. река. 
Речники, ж.-д. ст., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Осиновый. 
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Рижская (Рига), дер., р. Лена. Назв. от рус. рига – «молотильный сарай», «крытый 
ток». В 1866 г. дер. Рижная упомянута П.А. Кропоткиным /106, с. 131/. В 1911 г. в дер. Риж-
ская было 17 дворов, жили 107 чел. (48 муж., 41 жен., 18 детей). На карте 1938 г. – Рижская 
(Рига) /35/. Род. назв. Рижский. 

Рижский, пер., р. Лена, ниже устья р. Камара. 
Рогатинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Камара. Назв. от рус. рогатка. 
Рогатка, лев. пр. р. Таюра. 
Ручей, пос., лев. берег р. Кута. Назв. от рус. ручей. На 01.01.2015 г. в пос. жило 1 210 чел. 
Ручей, ж.-д. разъезд, лев. берег р. Кута. 
Седунова, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Нижняя Кытыма. Дер. Седуновка отме-

чена в 1699 г. Основал её Михаил (Мишка) Иванов Седунов. По переписи 1723 г. в ней име-
лось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 94/. Г.Б. Красноштанов приводит второе назв. де-
ревни – Юхлаева, но, к сожалению, не поясняет его появление /104, с. 910/. В 1911 г. в дер. 
Седуновская было 6 дворов, жили 46 чел. (22 муж., 19 жен., 5 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 
1940-х годах – Седунова.  

Селенга, лев. пр. р. Лена. В основе назв. лежит эвенк. сэлэ – «железо», -нга – суффикс 
/31, с. 162/. Род. назв. Селенгинский. Река под назв. Жилимжа упомянута в «Чертёжной рос-
писи притоков реки Лены» (1640-1641 гг.), составленной рускими землепроходцами: «От 
Иги реки до Жилимжи реки ходу день, впала в Лену реку с левую сторону, течёт ис Камени; 
кочюют по ней ясачные тунгусы, переходят ладагирцы же» /150/. К этому описанию следует 
сделать замечание в том плане, что в нём неправильно указано «с левую сторону». Русские 
того времени фиксировали притоки от устья к истоку реки, выражение «впала… с левую 
сторону» означало, что река, по современной фиксации притоков, должна быть правым при-
током, а на самом деле Селенга является левым притоком Лены. Эта ошибка повторяется и в 
отношении других рек. Река упомянута в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы 
Ф.Р. Качанова: «Межи той заимке: сверху Лены реки от верхново большово острова, от 
верхные изголови, которой остров выше Селенгы речки и выше дву малых островов, да на 
низ до межи пашенного крестьянина Митьки Боярского, до красного яру, которой пониже 
елового острова по обе стороны Лены реки» /104, с. 606/. 

Селенгинский, о., р. Лена, выше устья р. Селенга. 
Селенгинский, пер., р. Лена, выше устья р. Селенга. 
Семенчур*, прав. пр. р. Якурим. 
Сенная, лев. пр. р. Лена. 
Сенной, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Сенная. 
Синюшкино, с., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Камара. Поселение отмечено в 1663 г. 

Основал его Иван (Ивашко) Дмитриев Синюшкин. Г.Б. Красноштанов приводит документ, 
датированный 1682 г., с упоминанием основателя деревни и сообщает: «Иван Дмитриев – 
это Синюшкин. Деревня Синюшкина была в 63 километрах выше устья Куты» /104, с. 30/. 
В.Н. Шерстобоев указывает, что по переписи 1723 г. в деревне имелся 1 двор пашенного 
крестьянина. Деревня упомянута в 1720-1725 гг.: «А подводную гоньбу наймывают оне го-
нят с усть Куты реки вверх по Лене реке до Синюшкиной деревни, мерою прежних тысящ-
ных вёрст 30» /230, с. 94, 431/. В 1911 г. в дер. Синюшкинская было 16 дворов, жили 102 чел. 
(42 муж., 47 жен., 13 детей). На карте 1938 г. /35/ и в 1940-х годах – с. Синюшкино. Род. 
назв. Синюшкинский. 

Синюшкинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Камара. 
Скокнина, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Селенга. Назв. от фам. Скокнин. Де-

ревня получила назв. после того, как сюда переселился Алёшка Григорьев сын Скокнин, а до 
этого она называлась Мишаринской /104, с. 606, 909/. В 1911 г. в дер. Скокнинская было 18 
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дворов, жили 145 чел. (57 муж., 70 жен., 18 детей). На карте 1938 г. – Скокнинская (Скокни-
на) /35/. Род. назв. Скокнинский. 

Скокнинский, пер., р. Лена, ниже устья р. Селенга. 
Словцова, лев. пр. р. Лена. Назв. от фам. Словцов. На карте 1938 г. – Словцовка. 
Слопешный, прав. пр. р. Паниха. Назв. от рус. слопец – «род ловушки на мелких зве-

рей, убойная плаха с поедью, наживой и с насторожкою, плашка» /66, IV, с. 223/. 
Слопешный, лев. пр. р. Нижняя Кытыма. 
Соболиная, лев. пр. р. Кута. Назв. от рус. соболь – «хищный зверок Mustela zibeline, из 

самых ценных сибирских мехов» /66, IV, с. 252/. Этимология слова неясна /50, с. 32/. 
Сользавод, пос., правобер. р. Кута. Назв. от рус. соль и завод. Упомянут под назв. дер. 

Усольская в 1639 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора /230, с. 89/. 
Спасский, пер., р. Лена, ниже устья р. Кухта. Назв. от рус. спас – «Спас, Христос» /66, 

IV, с. 287/. 
Старый Усть-Кут, пригород гор. Усть-Кут, лев. берег р. Кута. 
Сухая, лев. пр. р. Кута. 
Сухая, лев. пр. р. Лена. Река указана в документах 1706 г. /104, с. 900/. 
Сухая, лев. пр. р. Паниха. 
Сухая Рассоха, лев. пр. р. Бермякина. 
Сухая Речка, лев. пр. р. Ига. 
Суховая, дер., р. Лена. Первоначально деревня называлась Деветериковой. Основал её 

Михаил (Мишка) Силин Девятерик. Она названа в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимско-
го воеводы Ф.Р. Качанова: «От Назаровых деревни вверх по Лене до деревни Деветериковой 
десять вёрст. … А в той деревне двор Мишки Силина сына Деветерика» /104, с. 596/. По пе-
реписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. В 1940-х годах деревни уже не 
было /230, с. 90/. Дер. Деветерикова отмечена в 1735 г. /104, с. 596/. В 1911 г. в с. Суховское 
было 7 дворов, жили 68 чел. (35 муж., 28 жен., 5 детей). На карте 1938 г. – Суховская /35/. 
Назв. Суховая возникло в ХХ в. /104, с. 596, 902/. 

Суховской, пер., р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Сухой, лев. пр. р. Кута.  
Сырая, лев. пр. р. Верхняя Кытыма. 
Тарасово, с., прав. берег р. Лена, против устья р. Нижняя Кытыма. Дер. Тарасовска от-

мечена в 1699 г. Основал её Павел (Пашко) Тарасов. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 
двора пашенных крестьян /230, с 94/. Г.Б. Красноштанов приводит второе назв. деревни – 
Павловская, но, к сожалению, не поясняет его появления /104, с. 911/. Оно, видимо, проис-
ходило от имени основателя поселения. В 1911 г. в дер. Тарасовская было 40 дворов, жили 
280 чел. (123 муж., 120 жен., 37 детей). На карте 1938 г. – Тарасово /35/. В 1940-х годах – 
Тарасова. На 01.01.2015 г. с. Тарасово насчитывало 2 жителя. 

Тарасово, порт, прав. берег р. Лена, против усть р. Нижняя Кытыма. 
Таюра*, прав. пр. р. Лена. Назв. реки, по М.Н. Мельхееву, происходит от назв. дер. Та-

юрская, известной с 1699 г. и основанной Фёдором Ерофеевым сыном Таюрским /123, с. 63/. 
Река упомянута в русских документах в 1641 г. в связи с тем, что тунгусы шамагиры и ико-
гиры на Лене «пониже Таюры» ограбили промышленных людей. Она показана на «Чертеже 
земли Илимского города» (1701 г.) С.У. Ремезова. Сообщение от 1641 г. полностью разру-
шает предположение М.Н. Мельхеева о происхождении назв. Таюра.  

Таюра*, с., прав. берег р. Лена, ниже устья р. Таюра. Поселение упомянуто в 1663 г. 
Основал его Фёдор Ерофеев сын Таюрский. По переписи 1723 г. в нём имелось 3 двора па-
шенных крестьян /230, с. 90/. Назв. деревни перенесено с гидронима Таюра /103, с. 596/. В 
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1911 г. в с. Таюрское было 60 дворов, жили 408 чел. (178 муж., 152 жен., 78 детей). На карте 
1938 г. – Таюра /35/. На 01.01.2015 г. в с. Таюра жило 28 чел. 

Таюра*, порт, прав. берег р. Лена, ниже устья р. Таюра. 
Таюрский*, пер., р. Лена, приустьевая часть р. Таюра. 
Тира, дер., лев. берег р. Лена, устье р. Большая Тира. «По названию речки Тиры дерев-

ню также называли Тирой» /104, с. 595/. Дер. Тирская упомянута в 1688 г. В 1707 г. о ней 
говорится: «… собрать в Усть-Кутцкой слободе и от Усть-Кутцково острожку вниз по Лене 
реке до Тирские деревни на 708-й год по прежнему окладу по 11 четвертей ржи з десятин-
щиков на год». По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 90, 
468/. В 1911 г. в дер. Тирская было 44 двора, жили 340 чел. (150 муж., 165 жен., 25 детей). На 
карте 1938 г. – Тира /35/. Род. назв. Тирский. 

Тира, порт, лев. берег р. Лена, устье р. Большая Тира. 
Тирский, пер., р. Лена, ниже устья р. Большая Тира. 
Толстый Мыс, пос., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Сухой. Назв. от рус. толстый и 

мыс. 
Тунгусский, лев. пр. р. Лена. 
Турука, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. турукэ – «соль», «солёный», турукэ- – «со-

лить». Ранее такую же этимологию давал М.Н. Мельхеев и пояснял её появление: «Здесь 
имеется месторождение соли; ещё в 1639 г. знаменитый русский землепроходец, предпри-
имчивый и энергичный Е.П. Хабаров, на правом берегу р. Куты, недалеко от р. Туруки, по-
ложил начало солеварению» /123, с. 64/. Река показана в «Чертёжной росписи притоков реки 
Лены» (1640-1641 гг.), составленной русскими землепроходцами: «А на усть реки Туруки 
пашенных мест на 60 десятин, сенных покосов на 300 копён; Турука река впала в Лену реку 
с правую сторону, течёт ис Камени; кочюют по ней ясачные тунгусы ладагирцы». Река на-
зывается в 1641 г. в расспросных речах тунгусского князца Мужуя: «… с Туруки реки тун-
гуской князец Мужуй в роспросе сказал…» /184, с. 38/. Река показана и названа на «Чертеже 
ленских волостей», приложенном в 1694 г. к челобитной Исачки Маркова. Род. назв. Турук-
ские, Туруцкие. 

Турука, с., прав. берег р. Лена, напротив устья р. Турука. Дер. Турукинская упомянута 
в 1723 г., в ней имелось 2 двора пашенных крестьян /230, с. 90/. Г.Б. Красноштанов считает, 
что приводимая В.Н. Шерстобоевым дата основания деревни – 1723 г. – является ошибоч-
ной. В обоснование этого вывода он приводит факты распашки земли по р. Турука и в более 
ранние годы и сообщает записи из ужинных книг разных лет по пашне служилого пашенно-
го крестьянина Михаила (Мишки) Констентинова. Эти выдержки гласят: 1654 г. – «У Ми-
халка Костентинова вверх по Лене реке на усть Туруке реке и у Соли ево пахоты на один-
натцати десятинах»; 1654 г. – «У Мишки Костентинова вверх по Лене на усть Туруки девять 
десятин, у Соли две десятины»; 1655 г. – «Вниз по Лене реке на усть Якурима речки у слу-
жилого пашенного у Мишки Костентинова»; 1656 г. – «У Мишки Костентинова вверх Лены 
реки на Туруке реке» /102, с. 71/. Однако сам факт заведения пашни, на наш взгляд, не гово-
рит о времени создания поселения. В 1866 г. дер. Туруцкая указана П.А. Кропоткиным /106, 
с. 131/. В 1911 г. в с. Турукское было 58 дворов, в нём жили 292 чел. (111 муж., 120 жен., 61 
ребёнок). На карте 1938 г. – Туруцкая (Турука) /35/. В 1940-х годах – Турука (Турукское). На 
01.01.2015 г. в с. Турука жило 59 чел. 

Турука, порт, прав. берег р. Лена. 
Турукские, о-ва, р. Лена, выше устья р. Островной. 
Туруцкие Острова, пер., р. Лена, выше устья р. Турука. Назв. от ойконима Туруцкая и 

рус. остров. 
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Тюменина, дер., прав. берег р. Кута. В «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского вое-
воды Ф.Р. Качанова деревня показана без названия: «'Вниз по Куте от Васкины деревни Раз-
бойникова дватцать вёрст – деревня на левой стороне. А в ней: … Двор Ивашка [Никитина 
сына] Тюмени'. Это деревня Тюменина. В ХХ веке она называлась ещё и Ворошиловой по 
фамилии соляного промышленника» /104, с. 641/. 

Тюменцово, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Ига. Деревня упомянута в 1645 г. 
Основал её Семён (Сенька) Андреев (Ондреев) Тюменской. Дер. Тюменска отмечена в 1723 
г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 94/. В 1911 г. в дер. Тюменинская бы-
ло 10 дворов, в ней жили 62 чел. (22 муж., 33 жен., 7 детей). На карте 1938 г. – Тюменина 
(Павловская) /35/. В начале 1940-х годов – Тюменцево. В 1940-х годах деревни уже не было 
/230, с. 89/. 

Турым, лев. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. турии – «стадо (диких оленей, лосей во время 
спаривания – обычно самец с несколькими самками)», -м – суффикс. Река под назв. Турыма 
указана в «Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова /104, с. 640/. 

Убиенная, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. убить. Род. назв. Убиенный. Назв. реки объяс-
нял в 1735 г. И. Яхонтов в «Описании реки Лены»: «Убиенная речка. Течёт в Лену с левой 
стороны. Вышла верстах в 5 из хребта. Она названа Убиенною для того, что на оной речке у 
ясашных тунгусов с неясашными тунгусами драка была» /104, с. 900/. В книге рыбных ло-
вель 1705 г. река названа Убойным ручьём /104, с. 901/. 

Убиенный, пер., р. Лена, ниже устья р. Убиенная. 
Усть-Кут, гор. (с 1954 г.), административный центр района, лев. берег р. Лена, между 

устьями Куты и Якурима. Население 52 тыс. чел. (данные 1982 г.). В городе построены ж.-д. 
ст. Лена, речной порт Осетрово, судоверфь, леспромхоз, бальнеогрязевый курорт /42, с. 451/. 
В 1631 г. на устье р. Кута русские основали острог, который назвали Кутцким. Он также на-
зывался Верхоленским и Верхоленским Братским. «Румянцевский летописец» сообщает об 
остроге: «Острог Верхоленской стоит над рекою Кутою…» /161, с. 36/. В 1645 г. Курбат 
Иванов писал об остроге: «А в Кутцкой острог к стольнику и воеводе к Петру Петровичю 
(Головину. – С.Г.) писал многажды о людех о прибавошных, и Пётр Петровичь людей не 
присылывал». В другой отписке К. Иванов острог называет Верхоленским Братским: «Госу-
даря царя и великого князя Михаила Фёдоровича всеа Русии воеводам Василью Никитичю 
(Пушкину. – С.Г.)… Верхоленского Брацково острошку пятидесятничишко Курбатко Ива-
нов челом бьёт» /184, с. 45, 46/.  В 1647-1648 гг. илимский воевода Тимофей Шушерин пи-
сал: «И будучи мне, холопу твоему, на твоей государеве службе на Ленском волоку в Ылим-
ском остроге, велено строить в твою госкудареву пашню около Ленского волоку Илимского 
острогу по великой реке Лене на низ до Чечюйского волоку и вверх по великой реке Лене до 
Верхоленского острошку». И несколько позже, в 1650-1651 гг., Т. Шушерин острог тоже 
называет Верхоленским: «Да Верхоленского ж, государь, острогу служилому человеку Кар-
пунке Микитину Кузнецу дал я, холоп твой, твоего государева жалованья вперёд на 159 
(год. – С.Г.) денег четыре рубля с четвертью да хлеба, ржи, дватцать пять пуд, да соли пуд» 
/100, с. 35, 42/. По реке Куте в 1633 г. Я.П. Хабаров создал соляные варницы, а в 1639 г. в 3 
верстах от острога заложил солеварню, превратившуюся со временем в солеваренный завод, 
на котором работал солевар с жалованием 30 руб. в год, имевший помощников-подварков. 
Завод работал и в 1940-х годах /230, с. 66/. Вокруг острога со временем селились крестьяне, 
и уже в 1652 г. упоминается Усть-Кутская волость, в состав которой входило 18 деревень. 
При остроге возникло плотбище, так как по Куте проходил волок с Ангары по Илиму на Ле-
ну. На плотбище строились суда для плавания и перевозки грузов по рекам. В 1691 г. на 
плотбище на реке Муке и в устье Куты на строительстве 10 дощаников и 2 барок было заня-
то 24 плотника во главе с доставщиком Ф. Григорьевым. К середине XVII в. в Усть-Куте 
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проводилась ежегодная ярмарка, на которую съезжалось много купцов. В 1655 г. восставшие 
крестьяне Верхоленского острога во главе с атаманом М. Сорокиным в мае месяце разорили 
Усть-Кутскую ярмарку и захватили товары крупнейших купцов – О. Филатьева, К. Босого, 
Шорина. В 1722 г. илимская канцелярия писала: «Усть-Куцкой острог стоит над Кутой ре-
кой. Кругом острог стоячей деревянной обветшалой: длиннику 17 сажен, нижняя стена 14 
сажен с аршином, поперешнику от Куты 15 сажен, с горные стороны 15 сажен с аршином. 
Кругом всего острогу 54 сажени». В описание, видимо, вкралась ошибка, так как показывает 
61 сажень, а не 54. В это время в остроге было 10 дворов, его населяли 53 души мужского 
пола, в том числе 10 служилых с семьями, 3 казачьих сына, 36 судовых плотников, 1 гуля-
щий, 1 присыльный, 1 «житель», 1 причётник. В это же время в волости, вместе с острогом, 
насчитывалось всего 55 дворов, 393 души мужского пола. По переписи 1723 г. в с. Усть-Кут 
имелось 10 дворов. В 1736 г. из Илимска в Москву сообщали о характере растительности в 
районе Усть-Кута: «В том Усть-Куцком и того острога уезду имеются леса званием, а имен-
но: сосна, ельник, лисвяг, березник, кедровник, пихтовник, осинник». По материалам пере-
писи 1897 г., с. Усть-Кутское входило в Усть-Кутскую волость Киренского округа, имело 
107 хозяйств, в нём жили русские (292 муж., 268 жен.), татары (11 муж., 10 жен.), поляки (9 
муж.), евреи (25 муж., 33 жен.), прочие (3 муж.). В 1911 г. в с. Устькутское было 97 дворов, 
жили 466 чел. (190 муж., 170 жен., 106 детей). На 01.01.2015 г. город насчитывал 42 971 жи-
теля. Род. назв. Усть-Кутский, Устькуцкое. 

Усть-Кут, пос., левобер. р. Лена, вдр. Якурима и Панихи. 
Усть-Кут, курорт, прав. берег р. Кута. 
Усть-Кутский, пер., р. Лена, устье р. Кута.  
Устькуцкое Усолье, дер., р. Лена. Упоминается в 1740 г. До этого она в документах фи-

гурировала как Соль. Деревня названа в промемории (донесении) Илимской воеводской 
канцелярии проезжавшему в Якутск Г.В. Штеллеру: «Сего 740 году марта 30 дня в проме-
мории  от вашего благородия в Ылимскую канцелярию написано. Чтоб прислать к починке 
дощаника два конопатника железных, четыре крюка для выдирания скоб, двоих кусков, трёх 
тысяч скоб, пятидесяти малых гвоздей. А по справке в Ылимской канцелярии вышеупомя-
нутых готовых инструментов и ничего, тако ж и железа в Ылимску не имеется. Того ради 
послан оной канцелярии указ в Устькуцкое Усолье к Зарешному с товарищем, чтоб отдать 
нарочно посланному от вашего благородия илимскому посацкому Григорью Попову железа 
кричного десять пуд самого доброго, и весть ему то железо в Киренск. И велено тамошнему 
прикащику приказать ис того железа по требованию вашему зделать вышепоказанные мате-
риалы Киренского Троицкого монастыря кузнецу Михайлу Рогову, придав ему двух человек 
молотников из ымеющихся Киренского присудствия в деревнях кузнецов или из разночин-
цов, которым даны будут от Илимской канцелярии по плакату за работныя деньги. И отпра-
вить вышепомянутые все в самой скорости, чтоб во отправлении вас не воспоследовало ка-
кой остановки» /43/. 

Усть-Речка, лев. пр. р. Верхняя Кытыма. Назв. от рус. устье и речка. 
Утопленник, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. утопленник. 
Халдактия*, прав. пр. р. Кута. 
Челемака, лев. пр. р. Турука. Назв. от эвенк. чэлээ- – «спотыкаться при спуске с горы», 

чэлээн – «спуск с горы», -мака – изменённый суффикс -мак. 
Чикмар, лев. пр. р. Кута. Назв. от эвенк. чика – «свистеть», -мар – суффикс. 
Чудничный, ж.-д. ст., вдр. Лены и Таюры. Назв. от рус. чудо – «всякое явленье, кое мы 

не умеем объяснить, по известным нам законам природы» /66, IV, с. 612/. 
Шабашная, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. шабаш – «субота, праздник, день молитвы», 

«отдых, конец работе, время свободное от дела, пора роздыха» /66, IV, с. 617/. 
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Шапкин, лев. пр. р. Таюра. Назв. от фам. Шапкин. 
Шимакина, пер., р. Кута, ниже устья р. Половинная. Назв. от фам. Шимакин. 
Шипичная, дер., р. Кута, устье р. Шипичный. 
Шипичный, лев. пр. р. Кута. 
Шипичный, высел., р. Кута, устье р. Шипичный. В 1911 г. в выселке было 4 двора, жи-

ли 22 чел. (12 муж., 7 жен., 3 ребёнка). 
Ширура, пер., р. Еловый (пр. р. Кута). Назв. от эвенк. шируу – «пороз (олень-

производитель)», -ра – суффикс. 
Юдино, с., лев. берег р. Лена, выше устья р. Орлинга. Назв. от фам. Юдин. На карте 

1938 г. – Юдино /35/. 
Юктакан, лев. пр. р. Кута. 
Якурим, лев. пр. р. Лена. Назв. от эвенк. яку – «травянистое болото», -ри и -м – суф-

фиксы. Река показана на «Чертеже ленских волостей», приложенном в 1694 г. к челобитной 
Исачки Маркова. Она упоминается в подорожной, выданной Киренской судной избой 23 
декабря 1702 г.: «… от Илимска до усть Якурима илимским ямским подрядчиком, а от усть 
Якурима до Усть-Киренского и до Чичуйского и до [У]сть-Витимского и Пеледуйского и до 
Олёкминского острошков и до Якуцкого – усть-куцким и криволуцким и верхо-киренским и 
нижно-киренским и чичюйским и витимским и пеледуйским и олёкминским пашенным кре-
стьяном от деревни до деревни, а ясачным тунгусом от юрт до юрт, а якутам от улуса до 
улуса». 

Якурим, дер., лев. берег р. Лена, ниже устья р. Якурим. Дер. Якуримская упомянута в 
«Описной книге» 1699-1700 гг. илимского воеводы Ф.Р. Качанова: «От деревни Ивана По-
дымахи вверх по Лене до Якуримские деревни двенатцать вёрст пятьсот сажен» /104, с. 598/. 
По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных крстьян /230, с. 90/. Г.Б. Красноштанов 
оспаривает приводимую В.Н. Шерстобоевым дату основания деревни – 1699 г. /102, с. 71/. 
Его доводы основаны на фактах распашки земель по Якуриму (см. выше ойконим Турука). 
Однако даты заведения пашни не могут, на наш взгляд, считаться датами основания поселе-
ний. В 1911 г. в с. Якуримское было 47 дворов, жили 311 чел. (143 муж., 125 жен., 43 ребён-
ка).  А карте 1938 г. – Якурим /35/. В 1940-х годах – Якурим (Якуримское). 

Якурим, ж.-д. ст., левобер. р. Якурим. 
Ялык, лев. пр. р. Большая Бобровка. Назв. от эвенк. яла- – «виднеться вдали», -ка – 

суффикс. Род. назв. Ялыка, Ялычев. 
Ялыка (Ялык), прав. пр. р. Кута. 
Ялычев, лев. пр. р. Бермякина. 
Янталь*, пгт, лев. берег р. Кута. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 1 613 чел. 
Янталь*, ж.-д. разъезд, лев. берег р. Кута. 
Яракта, лев. пр. р. Нижняя Тунгуска. Назв. от эвенк. яракта – «большой лесной мура-

вей». 
Яракта, пос. геологов, р. Гульмок. 
Яровой, лев. пр. р. Лена. Назв. от рус. яр. 
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Абакшина, дер., р. Илим. Назв. от фам. Абакшин (Обакшин). Под назв. Обакшина де-

ревня упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. В 1920 г. – Абакши-
на /230, с. 89/. 

Абалак, дер., р. Уда. В основе назв., как нам представляется, может лежать тад. -об (-аб) 
– «вода, река», оформленное эвенкийским суффиксом -лак. Иные и разные суждения по по-
воду назв. высказывал М.Н. Мельхеев. Сначала он данное назв. связывал с бурятским язы-
ком: «А б а л а к, с., Усть-Удинский р-н – от бур. аба – «облава», «травля», «охота загоном». 
По преданиям, в этой местности устраивались зэгэтэ-аба – коллективная охота или облава 
на зверей, существовавшая с древнейших времён звероловческого быта бурят. Полагают, 
что слово зэгэ, зэгэтэ означало «накушаться». Названия от основы аба встречаются и в дру-
гих местах, представляющих, как правило, хорошие охотничьи угодия и в настоящее время» 
/123, с. 18/. Позднее, анализируя назв. Абалаковский улус, расположенный по р. Кан, он рас-
сматривал его как производное от этнонима абалак /126, с. 59/. В 1911 г. деревня входила в 
Усть-Удинскую волость, в ней было 32 двора, жило 180 чел. (79 муж., 81 жен., 20 детей). 

Абалак, высел., р. Уда. В 1911 г. выселок входил в Усть-Удинскую волость, в нём было 
5 дворов, жило 48 чел. (16 муж., 17 жен., 15 детей). 

Аносово, с., вост. берег Братского вдхр. Дер. Оносовска отмечена в 1692 г. Основал её 
Фёдор (Федька) Оносов. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина 
/230, с. 99/. В 1911 г. дер. Аносова входила в Яндинскую волость, в ней было 12 дворов, жи-
ло 78 чел. (36 муж., 32 жен., 10 детей). В 1940-х годах – Аносова. На 01.01.2015 г. в селе жи-
ло 550 чел. 

Аталанка, с., вост. побер. Братского вдхр. Дер. Аталонска отмечена в 1723 г., в ней 
имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 99/. В 1911 г. дер. Аталинская входила в Яндин-
скую волость, в ней было 25 дворов, жило 165 чел. (71 муж., 69 жен., 25 детей). В 1940-х го-
дах – Аталанка. На 01.01.2015 г. в селе жило 207 чел. 

Аталонская, дер., р. Ангара. В 1911 г. в деревне было 17 дворов, жили 82 чел. (51 муж., 
27 жен., 4 детей). 

Байкалова, дер., без привязки. Впервые отмечена в 1692 г. Основал её Прокопий 
(Пронька) Трофимов Байкалов. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестья-
нина. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 99/. 

Балаганка, с., р. Уда. В 1880-х годах через с. Балаганкинское проходил Шелашников-
ский тракт Куйтун – Жигалово – Усть-Илга /141, с. 237/. В 1911 г. дер. Балаганка входила в 
Малышевскую волость, в ней было 50 дворов, жило 311 чел. (138 муж., 132 жен., 41 ребё-
нок). На 01.01.2015 г. в селе жило 429 чел. 

Балаганка (Карымская), дер., р. Балаганка. По материалам переписи 1897 г., деревня 
входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 23 хозяйства, в ней жили буряты 2-
го ноётского рода (55 муж., 56 жен.), русские (23 муж., 11 жен.), поляки (3 муж., 1 жен.), 
прочие (2 муж.). В 1911 г. дер. Балаганка относилась к Малышевской волости Балаганского 
уезда, в ней было 20 дворов, жило 130 чел. (66 муж., 57 жен., 7 детей). 

Балаганская Сопка, гора, зап. побер. зал. Уда. 
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Балтагутский (Балтугутский), улус, р. Молька. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ский) от эвенк. балта – «молоток», «черкан (ловушка на мелкого зверя)», -гу и -т 
– суффиксы. Именно наличие суффиксов отвергает в качестве основы бур. балта – «молот, 
кувалда». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ве-
домство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты 3-го холтубаева рода (61 муж., 71 жен.), рус-
ские (7 муж.), поляки (2 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус относился к 3-у Холтубаев-
скому родовому обществу того же ведомства, имел 30 дворов, в нём жило 136 чел. (65 муж., 
63 жен., 8 детей). 

Баранова, дер., р. Усть-Улей. Назв. от фам. Баранов. В 1911 г. дер. Улей (Бараново) 
входила в Малышевскую волость, имела 65 дворов, в ней жило 544 чел. (289 муж., 226 жен., 
29 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 94 чел. 

Барахтенкова, дер., без привязки. Она упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашен-
ного крестьянина. Основал её Михаил Барахтенков. В 1948 г. дер. уже не было /230, с. 89/. 

Барут, пр. зал. Нижние Янды. Назв. от эвенк. бору (название тонкой узколистной бо-
лотной травы, которую любят олени), -т – суффикс. Род. назв. Барутский. 

Барутский Огнёв, прав. пр. р. Барут. Огнёв – от эвенк. огнов- – «упасть вниз головою», 
оно подчёркивает быстрое и крутое течение реки. 

Безносово, дер., р. Тунак. Назв. от фам. Безносов. В 1911 г. деревня входила в Малы-
шевскую волость, имела 74 двора, в ней жило 362 чел. (156 муж., 164 жен., 42 ребёнка). 

Берденникова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Берденников. В 1911 г. деревня входила в 
Яндинскую волость, в ней было 18 дворов, жило 149 чел. (58 муж., 61 жен., 30 детей). 

Берёзовый Ручей, падь, вост. побер. зал. Еловка. Назв. от рус. берёза и ручей. 
Бирка, пр. зал. Уда. Назв. от эвенк. бэркэ – «расторопный, проворный, ловкий, бой-

кий», «энергичный, напористый», «смелый, храбрый», «удачливый (об охотнике)». 
Бирка, дер., р. Бирка. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, имела 38 

дворов, в ней жило 141 чел. (54 муж., 57 жен., 30 детей). 
Ближний Кыр-Кырой, лев. пр. р. Иреек Борисовский. Назв. от рус. близкий и тюрк. 

кыр – «поле, степь, плато, возвышенность, гора, гребень, берег, край». 
Ближняя Молька, падь, правобер. р. Муя. Назв. от рус. близко и оронима Молька. 
Ближняя Молька, падь, правобер. р. Еловка. 
Большая, прав. пр. р. Чора. 
Большая Верея, прав. пр. р. Илим. Назв. от рус. большой и верея – «веретья, непоёмная 

гряда», «род природного вала, какие бывают на поймах, на луговой стороне рек, в несколько 
рядов и с поперечными прорывами». 

Большая Верея, прав. пр. р. Коченга. 
Большая Жиганка, прав. пр. р. Илим. Назв. от рус. большой и жиган – «хулиган». 
Большая Жиганка, лев. пр. р. Коченга. 
Большая Речка, лев. пр. р. Илим. 
Большой Тангат, прав. пр. р. Нижние Янды. Назв. от рус. большой и эвенк. танга – 

«осётр», -т – суффикс.  
Большой Торчей, лев. пр. р. Чора. Назв. от рус. большой и эвенк. тоора – «в стороне», 

-чей – изменённый суффикс -чэ. 
Большой Шерагул, падь, вост. побер. Братского вдхр. 
Бордока, лев. пр. р. Коченга. Назв. от эвенк. бор – «горка, покрытая стлаником», -дока – 

изменённый суффикс -доки. 
Братский Шерагул, падь, зап. побер. зал. Уда. 
Бубен*, прав. пр. р. Туна. 
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Бурдушина, дер., р. Бирка. Дер. Бурдушная отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора 
пашенных крестьян /230, с. 98/. В 1880-х годах через с. Бурдушинское проходил Шелашни-
ковский тракт Куйтун-Жигалово-Усть-Илга /141, с. 237/. По материалам переписи 1897 г., 
дер. Бурдушина входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 59 хозяйств, в ней 
жили буряты 1-го ноётского рода (125 муж., 118 жен.), русские (24 муж., 15 жен.), поляки   
(1 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. дер. Бурдушино относилась к Малышевской волости, в 
ней было 87 дворов, жил 461 чел. (224 муж., 218 жен., 19 детей). Наличие формы Бурдушная 
позволяет считать, что в основе назв. лежит рус. бурдук.  

Бурундуйская Сопка, гора, выс. 736 м, вдр. рек Подварковский и Тунак. Назв. от ой-
конима Бурундуйский и рус. сопка. 

Бурундуйский, пос., правобер. р. Тунак. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ский) от бур. буруун – «тёлка-двухлетка», -дуй – суффикс. На 01.01.2015 г. в пос. жило 43 чел. 

Бурункижа*, падь, зап. побер. зал. Уда, левобер. р. Кижа. Назв. остаётся по смыслу не-
ясным. Однако не исключено, что оно составлено из двух слов: тюрк. бурун, встречающего-
ся во многих тюрк. языках в географических значениях, по словарю Э.М. Мурзаева, – «мыс, 
горный выступ, отрог горы, песчаная гряда, песчаный бугор, коса, утёс и др.» /136, с. 103/, и 
тув. кижи – «человек», по М.Н. Мельхееву /122, с. 134/. 

Бутакова, дер., р. Ангара. Деревня отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина. Основал её Григорий Бутаков /230, с. 99/. В 1911 г. дер. Бутакова входила в 
Яндинскую волость, в ней было 9 дворов, жило 55 чел. (24 муж., 23 жен., 8 детей). Отмечена 
в 1940-х годах. 

Верхне-Рютино (Балаганово), дер., р. Када. Назв. от рус. верх и фам. Рютин (Балага-
нов). В 1911 г. деревня входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 60 дворов, жило 439 
чел. (181 муж., 193 жен., 65 детей). 

Верхне-Халютский (Керейский), улус, р. Харюзовка. Оба назв. оформлены в русском 
языке (суффикс -ский), первое образовано от рус. верх и бур. халюута – «выдровый», второе 
от эвенк. кэре – «ворон (зимуюший)». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-
кинское инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты 1-го бараева рода 
(66 муж., 62 жен.), русские (1 муж., 1 жен.), татары (1 муж.), поляки (2 муж.), прочие (1 муж.). 

Верхне-Хейловский*, улус, р. Хейловка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Молькинское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили буряты 3-го холтубаева 
рода (16 муж., 13 жен.), русские (2 муж.). 

Верхне-Холютский, улус, р. Холютский. В 1911 г. улус входил в 1-е Бараевское родо-
вое общество Молькинского инородческого ведомства, имел 18 дворов, в нём жило 85 чел. 
(40 муж., 36 жен., 9 детей). 

Верхние Янды, пр. зал. Верхние Янды. Назв. от рус. верх и эвенк. янда – «большой кос-
тёр, который разжигался во время камланья». 

Верхние Янды, зал. Братского вдхр. 
Верхняя Коколда, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. верх и ульч.. коколдẏ – «гагара». 
Вершиновский (Атовщина и Шебрей*), улус, р. Атовский. Назв. Вершиновский от 

рус. верх, род. назв. Вершинский. Назв. Атовщина оформлено в русском языке (суффикс -
щина) от гидронима Атовский. По материалам перписи 1897 г., улус входил в Молькинское 
инородческое ведомство, имел 26 хозяйств, в нём жили буряты 2-го и 3-го бараевых родов (84 
муж., 75 жен.). В 1911 г. улус относился ко 2-у Бараевскому родовому обществу Молькинско-
го инородческого ведомства, имел 10 дворов, в нём жило 92 чел. (49 муж., 38 жен., 5 детей). 

Вершинский, улус, р. Атовский. В 1911 г. улус входил в 3-е Бараевское родовое обще-
ство Молькинского инородческого ведомства, имел 7 дворов, в нём жило 36 чел. (15 муж., 
17 жен., 4 ребёнка). 
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Вилина, прав. пр. р. Туна. Назв. от рус. вилять – «рыскать, кидаться из стороны в сто-
рону, уклоняться от прямого пути туда и сюда» /66, I, с. 204/. С этой рекой не всё ясно. Ино-
гда она на разных географических картах обозначена то как Верея, то как Берая (от эвенк. 
бира – «река»). 

Водина, лев. пр. р. Карда. Назв. от рус. вода. 
Волков, лев. пр. р. Туна. Назв. от фам. Волков. 
Галин, лев. пр. р. Коченга. Назв. от личного женского имени Галя, уменьшительного от 

Галина, или от фам. Галин. 
Гладкая, падь, сев. побер. зал. Уда. 
Глубокая, падь, сев. побер. зал Уда. 
Глубокий, прав. пр. р. Туна. 
Горевая, пр. Братского вдхр. 
Горячкина, дер., без привязки. Впервые упомянута в 1699 г. Основал её Семён (Сенька) 

Максимов Горячкин. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. От-
мечена в 1940-х годах /230, с. 99/. 

Гудуевский (Атовщина), улус, р. Молька. Назв. от фам. Гудуев. По материалам перепи-
си 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 37 дворов, в нём жили 
буряты 3-го бараева рода (110 муж., 84 жен.), русские (2 муж., 1 жен.). В 1911 г. улус отно-
сился к 3-у Бараевскому родовому обществу того же ведомства, имел 36 дворов, в нём жило 
202 чел. (98 муж., 89 жен., 15 детей). 

Дальний Кыр-Кырой, лев. пр. р. Иреек Борисовский. 
Дальняя Молька, падь, сев. побер. зал. Муя. Назв. от рус. даль и оронима Молька. 
Дальняя Молька, падь, правобер. р. Еловка. 
Дальняя Муя, пос., прав. берег р. Муя. Назв. от рус. даль и гидронима Муя. В 1911 г. 

дер. Дальне-Муя входила в Малышевскую волость, в ней был 51 двор, жило 247 чел. (109 
муж., 112 жен., 26 детей). 

Дальняя Речка, прав. пр. р. Туна. Назв. от рус. даль и река. 
Дальняя Речка, прав. пр. р. Илим. 
Долганова, дер., левобережье р. Мойган. Назв. от фам. Долганов. В 1911 г. дер. Долга-

ново входила в Малышевскую волость, имела 41 двор, в ней жило 364 чел. (191 муж., 148 
жен., 25 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 103 чел. 

Егорова, гора, выс. 607 м, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от личного мужского име-
ни Егор или от фам. Егоров. 

Еловка, пр. зал. Еловка. 
Еловка, зал. Братского вдхр. 
Елохта, прав. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. ээлла – «уголь», -хта – изменённый суффикс 

-кта. 
Ельничная (Харюзовская), з., р. Хайто-Халютка. По материалам переписи 1897 г., за-

имка входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 5 хозяйств, в ней жили буряты 
3-го бараева рода (13 муж., 22 жен.), русские (1 муж.). 

Ерун, пр. зал. Нижние Янды. Назв. от бур. ёорон – «нежный», «плаксивый». 
Жаронка*, прав. пр. р. Малая Верея (пр. Коченги). 
Жаронка*, лев. пр. р. Кочеяк. 
Жирковный* Камень, гора, выс. 650 м, сев. побер. зал. Верхние Янды. Возможно, 

здесь имеется в виду камень жировик – «тальк (минерал)». 
Забагульская* (Борботово), дер., р. Ангара. Назв. Борботово от фам. Борботов. По ма-

териалам переписи 1897 г., деревня входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 
6 хозяйств, в ней жили буряты 3-го ноётского рода (17 муж., 15 жен.), русские (3 муж.). 
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Забагульская* (Хохурдина), дер., без привязки. Назв. Хохурдина от фам. Хохурдин. По 
материалам переписи 1897 г., деревня входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 
6 хозяйств, в ней жили буряты 3-го ноётского рода (20 муж., 19 жен.), русские (2 муж.). 

Забихоновский (Урдо-Халютский), улус, р. Харюзовка. Оба назв. оформлены в рус-
ском языке (суффикс -ский), первое – от фам. Забихонов, второе – от бур. урда – «юг» и ха-
люута – «выдровый». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инород-
ческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты 1-го бараева рода (30 муж., 16 жен.), 
русские (1 муж., 1 жен.), прочие (1 муж.). 

Заболото, высел., р. Уда. Назв. от рус. за (предлог) и болото. В 1911 г. выселок входил 
в Усть-Удинскую волость, в нём было 6 дворов, жило 39 чел. (20 муж., 15 жен., 4 ребёнка). 

Задырма* (Серово), дер., р. Ангара. Назв. Серово от фам. Серов. В 1911 г. деревня вхо-
дила в Яндинскую волость, в ней было 10 дворов, жило 93 чел. (41 муж., 40 жен., 12 детей). 

Заеловка (Петушья), высел., р. Еловка. Назв. Заеловка образовано от рус. за (предлог) 
и гидронима Еловка. Назв. Петушья от рус. петух. В 1911 г. выселок входил в Усть-
Удинскую волость, в нём было 14 дворов, жило 70 чел. (37 муж., 29 жен., 4 ребёнка). 

Заимский, улус, р. Балаганка. Назв. от рус. заимка. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили буряты 
1-го ноётского рода (40 муж., 35 жен.), русские (3 муж.). В 1911 г. улус относился к 1-у Но-
этскому родовому обществу того же ведомства, имел 20 дворов, в нём жило 80 чел. (40 муж., 
32 жен., 8 детей). 

Зареченская Молька, пос., р. Молька. Назв. от рус. за (предлог), река и гидронима 
Молька. По материалам переписи 1897 г., посёок входил в Молькинское инородческое ве-
домство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 4-го холтубаева рода (6 муж., 5 жен.), русские 
(3 муж., 2 жен.). 

Зареченский (Шалтыковский), улус, р. Молька. Назв. Шалтыковский образовано от 
фам. Шалтыков. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 14 хозяйств, в нём жили буряты 4-го холтубаева рода (28 муж., 28 
жен.), русские (5 муж.). В 1911 г. улус Зареченский относился к 4-у Холтубаевскому родо-
вому обществу того же ведомства, имел 13 дворов, в нём жило 49 чел. (23 муж., 21 жен., 5 
детей). 

Зунковская, падь, юж. побер. зал. Еловка. Назв. от фам. Зунков. 
Игжей*, с., вост. побер. Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в селе жило 603 чел. 
Илим*, пр. Илимского вдхр. 
Имахановский (Хунтейский), улус, р. Хайматка. Оба назв. оформлены в русском языке 

(суффикс -ский), первое образовано от фам. Имаханов, второе – от бур. хүндэ – «тяжёлый». 
По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 
13 хозяйств, в нём жили буряты 3-го бараева рода (27 муж., 20 жен.). 

Имахановский (Шантык), улус, без привязки. Назв. Шантык образовано от бур. шан-
таг – «клин». В 1911 г. улус входил в 3-е Бараевское родовое общество Молькинского ино-
родческого ведомства, имел 11 дворов, в нём жило 46 чел. (22 муж., 18 жен., 6 детей). 

Иргей, лев. пр. р. Большая Верея (пр. Коченги). Назв. от бур. иргай – «кизил». 
Иреек Борисовский, лев. пр. р. Илим. Назв. от гидронима Иреек и от личного мужско-

го имени Борис или, что более вероятно, от фам. Борисов. 
Ишота, р., упомянута в материалах переписи 1897 г., ныне не отмечена. Назв. образо-

вано от эвек. ишэ – «камень», -та – суффикс. 
Каймыс*, падь, вост. побер. Братского вдхр. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

494 

Карда, пр. Братского вдхр. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владисла-
вич-Рагузинский: «… от Подволошной деревни рекой Ангарой до устья речки Карды, кото-
рая течёт от левой стороны в Ангару, 26 вёрст» /178, с. 201/. 

Карда, пос., вост. побер. Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 2 чел. 
Карусинская, з., Шарагульская падь. Назв. от фам. Карусин. Род. назв. Карусинский. По 

материалам переписи 1897 г., заимка входила в Молькинское инородческое ведомство, име-
ла 1 двор, в ней жили буряты 2-го ноётского рода (3 муж., 3 жен.). 

Карусинский, улус, р. Балаганка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-
кинское инородческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили буряты 2-го ноётского рода 
(62 муж., 50 жен.), русские (3 муж., 1 жен.), поляки (1 муж.). В 1911 г. улус относился ко 2-у 
Ноэтскому родовому обществу того же ведомства, имел 24 двора, в нём жило 115 чел. (58 
муж., 53 жен., 4 ребёнка). 

Карымская, дер., р. Балаганка. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, в 
ней было 59 дворов, жило 336 чел. (160 муж., 163 жен., 13 детей). 

Каткон*, зал. Братского вдхр., вост. побер. 
Кижа, пр. зал. Уда, зап. побер. Назв. отметил, объясняя, М.Н. Мельхеев: «В Усть-

Уд[инском] р-не Ирк[утской] обл. есть ул[ус] К и ж а (Х э ж э). На языке тувинцев – к и ж и, 
койбалов – к у з а  означает «человек». Ср. р. Кижи-Хем» /122, с. 134/. 

Кижа, дер., зап. побер. зал. Уда, р. Кижа. По материалам переписи 1897 г., здесь был 
расположен улус Кижинский, входивший в Молькинское инородческое ведомство, имевший 
31 хозяйство и населённый бурятами 1-го ноётского рода (74 муж., 78 жен.), русскими (4 
муж.). В 1911 г. улус относился к 1-у Ноэтскому родовому обществу того же ведомства, 
имел 28 дворов, в нём жило 140 чел. (71 муж., 60 жен., 9 детей).На 01.01.2015 г. в деревне 
жил 361 чел. 

Киткай*, гора, выс. 615 м, зап. побер. зал. Тунак. 
Ключи, дер., вост. побер. Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в деревне жило 102 чел. 
Ключи, дер., р. Ангара. Отмечена в 1723 г., в ней имелось 4 двора /230, с. 98/. В 1911 г. 

она входила в Яндинскую волость, в ней было 47 дворов, жило 233 чел. (101 муж., 102 жен., 
30 детей). 

Ключи Шаманово, дер., р. Шаманы. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую во-
лость, в ней было 33 двора, жило 170 чел. (78 муж., 72 жен., 20 детей). 

Кобыльжина, гора, выс. 605 м, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Кобыльжин. 
Кокуй, дер., р. Уда. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, имела 154 дво-

ра, в ней жило 556 чел. (242 муж., 214 жен., 100 детей). 
Кондойский, улус, р. Экжейка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

бур. күндө – «тяжёлый, трудный» /25, с. 167/, отмеченного в середине XIX в. М.А. Кастре-
ном у нижнеудинских и тункинских бурят (в то же время и в том же значении существовали 
слова хөндө – у хоринских и хүндө – у селенгинских бурят). Вместе с тем нельзя исключать 
возможность образования назв. как от монг. хүнд – «тяжёлый», «тяжесть», «трудный, утоми-
тельный, серьёзный», так и от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, любимый», 
«редкостный». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое 
ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты 2-го ноётского рода (22 муж., 28 жен.). 

Кондойский, улус, р. Уда. В 1911 г. улус входил во 2-е Ноэтское родовое общество 
Молькинского инородческого ведомства, имел 11 дворов, в нём жило 40 чел. (18 муж., 19 
жен., 3 ребёнка). 

Конконовский (Мальгитуй*), улус, р. Ишота. Назв. Конконовский оформлено в рус-
ском языке (суффикс -ский) от фам. Конконов. По материалам переписи 1897 г., улус входил 
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в Молькинское инородческое ведомство, имел 17 хозяйств, в нём жили буряты 4-го холту-
баева рода (51 муж., 43 жен.). 

Конконовский, улус, р. Ишота. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-
китнское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 4-го холтубаева 
рода (17 муж., 9 жен.). 

Конконовский, улус, при колодцах. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Молькинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили буряты 4-го холтубае-
ва рода (25 муж., 29 жен.). 

Конконовский, улус, р. Молька. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-
кинское инородческое ведомство, имел 1 хозяйство, в нём жили буряты 4-го холтубаева рода 
(4 муж., 3 жен.). 

Коновалово (Зиньково), высел., р. Ключ. Назв. от фам. Коновалов (Зиньков). В 1911 г. 
выселок входил в Усть-Удинскую волость, в нём было 20 дворов, жил 121 чел. (58 муж., 53 
жен., 10 детей). 

Константиновка, дер., р. Ангара. Дер. Костянтинова отмечена в 1699 г. Основал её 
Яким (Якимко) Костянтинов. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестья-
нина /230, с 98/. В 1911 г. дер. Константинова (Сидорова) входила в Усть-Удинскую волость, 
в ней было 65 дворов, жило 354 чел. (148 муж., 166 жен., 40 детей). В 1940-х годах – Кон-
стантиновка. Род. назв. Константиновский. 

Константиновский, высел., без привязки. Дер. Костянновшина упомянута в 1723 г., в 
ней имелся 1 двор пашенного крестьянина. В 1920 г. – выселок Константиновский /230, с. 89/. 

Коченга, прав. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. кочо – «излучина реки», -нга – суффикс. 
Род. назв. Кочерга, Кочеяк. 

Коченга, пос., лев. берег р. Илим, напротив усть р. Коченга. В 1911 г. в с. Коченгское 
было 50 дворов, жили 289 чел. (130 муж., 139 жен., 20 детей). 

Кочень (Коченгский), улус, на прав. берегу р. Коченга. По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Нижне-Илимское инородческое ведомство, имел 13 хозяйств, в нём жили тун-
гусы (30 муж., 31 жен.). 

Кочерга, лев. пр. р. Илим. 
Кочерга, охотничья изба, прав. берег р. Илим, напротив устья р. Кочерга. Дер. Кочер-

гина впервые отмечена в 1700 г. Ранее она называлась – Максинская. В 1723 г. в дер. был 1 
двор /230, с. 89/. В 1911 г. в с. Кочергинское было 32 двора, жили 193 чел. (90 муж., 94 жен., 9 
детей). Назв. Максинская – от личного мужского имени Макся, уменьшительного от Максим. 

Кочеяк, прав. пр. р. Коченга. 
Криволукская, дер., р. Ангара. Назв. от рус. кривой и лука. В 1911 г. деревня входила в 

Яндинскую волость, в ней было 17 дворов, жило 108 чел. (46 муж., 43 жен., 19 детей). 
Крутоберегая, прав. пр. р. Иреек Борисовский. Назв. от рус. крутой и берег. 
Кузнецово, дер., р. Тунак. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, имела 15 

дворов, в ней жил 71 чел. (28 муж., 30 жен., 13 детей). 
Кукунай, прав. пр. р. Рассоха (пр. Коченги). Назв. от эвенк. либо куку – «синий, зелё-

ный, зеленовато-серый (цвет морской воды)», либо куку – «кукушка», -най – суффикс. 
Кулундуй, прав. пр. р. Тунак. Назв. оформлено в бурятском языке (суффикс -дуй) от 

якут. кулун – «жеребёнок».  
Кулутай, падь, сев. побер. зал. Муя. Назв. от якут. кулут – «раб», «рабский». Оно изме-

нено (в окончании) в других языках. 
Кумарейка, дер., р. Ключ. В 1911 г. деревня входила в Усть-Удинскую волость, в ней 

было 22 двора, жило 132 чел. (63 муж., 54 жен., 15 детей). 
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Кумикан, прав. пр. р. Туна. Назв. от эвенк. кумикээн – «насекомое, букашка», «жуже-
лица». 

Кундуй, падь, левобер. р. Муя. Назв. от якут. күндү – «дорогой, драгоценный», «драго-
ценность», «дорогой, милый, любимый», «редкостный», «редкость», «изысканное угощение, 
изысканный приём». 

Кундуй, гора, выс. 820 м, левобер. р. Муя. 
Кунтейский, улус, р. Хайматка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-

кинское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили буряты 2-го бараева рода (26 
муж., 15 жен.). В 1911 г. улус Кунтеевский относился ко 2-у Бараевскому родовому общест-
ву того же ведомства, имел 6 дворов, в нём жило 40 чел. (18 муж., 19 жен., 3 ребёнка). 

Кура, пр. зал. Уда. Назв. от эвенк. куре – «забор, изгородь, ограда», «огороженное ме-
сто, загон для оленей», «двор (для скота)». Есть и другие объяснения: «Возможно, бур. ди-
ал[ектное] хурэл 'бронза', хурэн 'коричневый', хура 'обрыв; дождь', либо «от географического 
термина кура 'метель, пурга, буран; метель с позёмкой'» /211, с. 90/. 

Лабазный, прав. пр. р. Кочеяк. 
Лабогайский*, улус, р. Молька. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Моль-

кинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 4-го холтубаева рода 
(10 муж., 11 жен.), русские (1 муж.). В 1911 г. улус относился к 4-у Холтубаевскому родово-
му обществу того же ведомства, имел 1 двор, в нём жило 2 чел. (2 жен.). 

Ламбериха, прав. пр. р. Илим. Назв. от фам. Ламберов. 
Левая Вилина, прав. сост. р. Вилина. Назв. от рус. левый и гидронима Вилина. Оно об-

разовано в XVII в. 
Лиственничная, гора, выс. 767 м, вдр. Братского вдхр. и зал. Уда. 
Листвянка, гора, выс. 776 м, правобер. р. Муя. 
Лобагай*, дер., р. Лобагай. На 01.01.2015 г. в деревне жило 270 чел. 
Маланина Сопка, гора, выс. 611 м, вдр. зал. Нижние Янды и Братского вдхр. Назв. от 

фам. Маланин и рус. сопка. 
Малая Верея, лев. пр. р. Большая Верея (пр. Илима). Назв. от рус. малый и гидронима 

Верея. 
Малая Верея, прав. пр. р. Коченга. 
Малая Жиганка, лев. пр. р. Коченга. Назв. от рус. малый и гидронима Жиганка. 
Малая Речка, лев. пр. р. Илим. Назв. от рус. малый и река. 
Малой, лев. пр. р. Уда. 
Малой, з., р. Уда. В 1911 г. заимка входила в Малышевскую волость, в ней было 22 

двора, жило 89 чел. (44 муж., 34 жен., 11 детей). 
Мальгинтуйский*, улус, р. Мальгинтуй. В 1911 г. улус входил в 4-е Холтубаевское ро-

довое общество Молькинского инородческого ведомства, имел 26 дворов, в нём жило 111 
чел. (56 муж., 49 жен., 6 детей). 

Малыга*, лев. пр. р. Илим. 
Малый Кочеяк, прав. пр. р. Коченга. Назв. от рус. малый и гидронима Кочеяк. 
Малышевка, с., вост. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Малышев. Дер. Малышев-

ская упомянута в 1787 г. в связи с жалобой купца Степана Петухова об отогнании у него 
«брацким Габзой Молдуевым быка» /173, л. 240/. В 1911 г. с. Малышевское являлось цен-
тром Малышевской волости Балаганского уезда, имело 176 дворов, в нём жило 1609 чел. 
(852 муж., 648 жен., 109 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 729 чел. 

Мангатейка, прав. пр. р. Коченга. Назв. от эвенк. манга – «твёрдость, жёсткость, упру-
гость», «твёрдый, жёсткий, упругий, тугой, крепкий», «упорный», -тей (изменённый -тэй) и 
-ка – суффиксы.  
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Марикта, прав. пр. р. Муя. 
Меденовский, улус, р. Хайрюзовка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 

от фам. Меденов. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили буряты 3-го бараева рода (18 муж., 16 жен.). В 
1911 г. улус относился к 3-у Бараевскому родовому обществу того же ведомства, имел 13 
дворов, в нём жило 58 чел. (29 муж., 24 жен., 5 детей). 

Межёвка, лев. пр. р. Верхняя Коколда. 
Межовка, падь, сев. побер. зал. Уда. 
Меркукан*, Лев. пр. р. Илим.  
Милославка, з., р. Ангара. Отмечена в 1692 г. Основал её Семён (Сенька) Сергиев Ми-

лославшин. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор. Существовала в 1940-х гг. /230, с. 99/. 
Милославская, дер., р. Ангара. Дер. Милославска отмечена в 1687 г. Основал её Семён 

(Сенька) Сергеев Милославшин. По переписи 1723 г. в ней имелось 9 дворов, в том числе 8 
дворов пашенных крестьян /230, с. 98/. В 1911 г. дер. Милославка входила в Усть-Удинскую 
волость, в ней было 45 дворов, жило 423 чел. (176 муж., 187 жен., 60 детей). В 1940-х годах – 
Милославская. 

Милославская Сопка, гора, выс. 706 м, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Ми-
лославшин и рус. сопка. 

Минеева, дер., р. Ангара. Дер. Минеева отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашен-
ного крестьянина. Основал её отставной конный казак Иван Минеев /230, с. 98/. В 1911 г. 
дер. Минеева входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 15 дворов, жило 60 чел. (24 
муж., 31 жен., 5 детей). 

Михайловская Сопка, гора, выс. 798 м, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Ми-
хайлов и рус. сопка. 

Михайловщина, дер., вост. берег Братского вдхр. Дер. Михайлова отмечена в 1699 г. 
Основал её Прохор (Прохорка) Михайлов. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина /230, с. 98/. В 1911 г. дер. Михайловская на р. Ангара входила в Усть-Удинскую 
волость, в ней было 55 дворов, жило 190 чел. (128 муж., 124 жен., 38 детей). В 1940-х гг. – 
Михайловская. Назв. Михайловщина – новейшее. На 01.01.2015 г. в дер. жило 213 чел. 

Молоково, высел., р. Уда. Назв. от фам. Молоков. В 1911 г. выселок входил в Усть-
Удинскую волость, в нём было 15 дворов, жило 83 чел. (40 муж., 38 жен., 5 детей). 

Молька, падь, вост. побер. Братского вдхр. Назв. от эвенк. моол – «деревья», «топливо, 
дрова», -ка – суффикс. Род. назв. Молькинская, Молькинский, Мольтинский. 

Молька, гора, выс. 784 м, правобер. р. Муя. 
Молька, с., р. Молька. В 1911 г. дер. Молька входила в Малышевскую волость, в ней бы-

ло 8 дворов, жило 27 чел. (16 муж., 10 жен., 1 ребёнок). На 01.01.2015 г. в селе жило 582 чел. 
Молька Ясачная, дер., р. Молька. Назв. от гидронима Молька и рус. ясак. По материа-

лам переписи 1897 г., деревня входилв в Молькинское инородческое ведомство, имела 44 
хозяйства, в ней жили буряты 4-го холтубаева рода (97 муж., 98 жен.), русские (42 муж., 17 
жен.), поляки (7 муж., 4 жен.), прочие (5 муж., 1 жен.). В 1911 г. дер. Молька относилась к 4-
у Холтубаевскому родовому обществу того же ведомства, имела 39 дворов, в ней жило 236 
чел. (110 муж., 116 жен., 10 детей). 

Молькинская (Вершиновская), дер., р. Молька. По материалам переписи 1897 г., де-
ревня входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 4 хозяйства, в ней жили буря-
ты 3-го холтубаева рода (9 муж., 13 жен.), русские (1 муж.), татары (1 муж.). 

Молькинский, миссионерский стан, р. Молька. По материалам переписи 1897 г., стан 
входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили русские (9 
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муж., 5 жен.), буряты 4-го холтубпева рода (1 муж., 3 жен.). При стане располагалось Моль-
кинское инородческое управление. 

Молькинский (Вершиновский), улус, р. Молька. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 16 хозяйств, в нём жили буряты 3-го 
холтубаева рода (51 муж., 44 жен.), прочие (1 муж.). 

Мольтинский, улус, р. Молька. В 1911 г. улус входил в 3-е Холтубаевское родовое об-
щество Молькинского инородческого ведомства, имел 20 дворов, в нём жило 107 чел. (53 
муж., 46 жен., 8 детей). 

Москалёво, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Москалёв. В 1911 г. деревня входила в Усть-
Удинскую волость, в ней было 45 дворов, жило 289 чел. (134 муж., 125 жен., 30 детей). 

Московская, дер., р. Уда. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, в ней бы-
ло 16 дворов, жило 92 чел. (38 муж., 45 жен., 9 детей). 

Муя, пр. зал. Муя. О названиях Муя и Муякан писал М.Н. Мельхеев: «Муя… – от 
эвенк.  м у  (изменённое  м у я) – вода, река; кан – уменьшительная форма суффикса» /122, с. 
143/. Подобное же объяснение выдвинул Э.М. Мурзаев: «Му – «вода»; мудэ, мудэн – «на-
воднение», «разлив» (эвенк.). В других тунг[усо]-манч[журских] яз[ыках] му, муэ, мукэ. В 
картографии нередко муя» /137, II, с. 56/. К этому же объяснению, рассматривая топонимы 
Муя и Муякан, пришёл, независимо от указанных исследователей, Багдарыын Сюлбэ: «Сло-
во также тунгусо-маньчжурского происхождения. На эвенкийском му – вода, река» /8, с. 28/. 
С объяснением М.Н. Мельхеева, вслед за Г.М. Василевич, не соглашается М.Д. Симонов: 
«Скорее всего, это всё-таки субстратный топоним» /189, с. 219/. Иное объяснение даёт А.Е. 
Аникин. По его мнению, гидронимы Муя и Муякан происходят от эвенк. муе – «край, ок-
раина, рубеж, граница» /3, с. 33/. Именно в этом значении слово муя вошло в говоры русско-
го языка /237, с. 216/. Какое из объяснений может быть принято, сейчас сказать затрудни-
тельно, однако для гидронима наиболее вероятно первое объяснение. 

Муя, зал. Братского вдхр. 
Мячик*, прав. пр. р. Илим. 
Нарик*, пр. зал. Нижние Янды. 
Наумова, дер., без привязки. Дер. Наумовская упомянута в 1723 г., в ней имелся 1 двор 

пашенного крестьянина. Основал её Гавриил (Гаврило) Наумов /230, с. 89/. 
Нижне-Подворково, дер., р. Уда. Назв. от рус. низ и фам. Подворков. В 1911 г. деревня 

входила в Малышевскую волость, в ней было 19 дворов, жило 122 чел. (46 муж., 47 жен., 19 
детей). 

Нижне-Рютинское, с., р. Ангара. Назв. от рус. низ и фам. Рютин. В 1911 г. село вхо-
дило в Усть-Удинскую волость, в нём было 47 дворов, жил 361 чел. (145 муж., 123 жен., 93 
ребёнка). 

Нижне-Хейловский*, улус, р. Хейловка. По материалам переписи 1897 г., улус входил 
в Молькинское инородческое ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 3-го холтубае-
ва рода (33 муж., 25 жен.), русские (3 муж., 1 жен.). 

Нижние Янды, пр. зал. Нижние Янды. Назв. от рус. низ и гидронима Янды. 
Нижние Янды, зал. Братского вдхр. 
Нижняя Аталанка, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. низ и гидронима Аталанка. 
Нижняя Замараевка, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. низ и фам. Замараев. 
Нижняя Хайрюзовка, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. низ и гидронима Хайрюзовка. 
Новая Уда, с., зап. берег зал. Уда. Назв. от рус. новый и гидронима Уда. Ново-Удинская 

слобода отмечена в 1698 г. В 1707 г. слобода указана в одном из документов: «… быть ему в 
Ново-Удинской слободе в пашне, в четверте десятины ржаной и яровой и платить ему, Ва-
силью, за нашею порукою в государеву казну с той пашни с нынешнего 707-го году по 3 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

499 

четверти ржи на год безоброчно». По переписи 1723 г. в ней имелось 25 дворов пашенных 
крестьян /230, с. 98, 161/. В 1880-х годах через с. Ново-Удинское проходил Шелашников-
ский тракт Куйтун–Жигалово–Усть-Илга /141, с. 237/. В 1911 г. с. Ново-Уда входило в Ма-
лышевскую волость, имело 175 дворов, в нём жило 984 чел. (408 муж., 424 жен., 152 ребён-
ка). В.Н. Шерстобоев отметил изменения в названиях поселения: «Не сразу получила она 
своё постоянное имя, её называли и Новопостроенная слобода и Новая Удинская слобода и 
Новая Верхо-Удинская слобода и просто Новая слобода, пока не утвердилось название – 
Ново-Удинская слобода; теперь её называют ещё короче – Новая Уда». В примечании он 
добавляет: «Место ссылки И.В. Сталина в 1903 году» /230, с. 259/. На 01.01.2015 г. в селе 
жило 1 007 чел. 

Нугайский (Урдо-Холютский), улус, р. Харюзовка. Назв. Нугайский оформлено в рус-
ском языке (суффикс -ский) от бур. нуга – «луг (в излучине реки)», «займище, заливной луг, 
луговая низина». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 15 хозяйств, в нём жили буряты 1-го бараева рода (37 муж., 24 жен.). 

Обонкоевская (Харюзовская), з., р. Хайто-Халютка. Назв. Обонкоевская оформлено в 
русском языке (суффикс -ский) от фам. Обонкоев. По материалам переписи 1897 г., заимка 
входила в Молькинское инородческое ведомство, имела 4 двора, в ней жили буряты 3-го 
бараева рода (11 муж., 11 жен.), русские (5 муж.). 

Огнёв, прав. пр. р. Ерун. Назв. от эвенк. огнов- – «упасть вниз головой», что подчёрки-
вает крутое течение реки. Род. назв. Огнёвка. 

Огнёвка, прав. пр. р. Тунак. 
Островская, дер., р. Ангара. Назв. от рус. остров. В 1911 г. деревня входила в Малы-

шевскую волость, имела 18 дворов, в ней жило 280 чел. (161 муж., 105 жен., 14 детей). 
Паша*, лев. пр. р. Ангара. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владисла-

вич-Рагузинский: «От речки Танчяр до устья речки Пашы, которая впадает от правой сторо-
ны, 13 вёрст» /178, с. 200, 201/.  

Податовская, дер., вост. побер. Братского вдхр. Назв. от фам. Податов. На 01.01.2015 
г. в деревне жило 193 чел. 

Подварковский, пр. зал. Уда. Назв. от фам. Подварков. 
Подволочное, с., вост. берег Братского вдхр. Назв. от рус. под (предлог) и волок. Дер. 

Подволошна (Яндинская Подволошная) отмечена в 1699 г. По переписи 1723 г. в ней имелся 
1 двор пашенного крестьянина /230, с. 99/. В 1726 г. деревню отметил в путевом журнале 
С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки Пашы рекой Ангарой до деревни Подволошной, 
которая на берегу левой стороны, 2 версты. На берегах по обе стороны горы каменные и 
лес» /178, с. 201/. В 1940-х годах – Подволочное. На 01.01.2015 г. в селе жило 274 чел. 

Подволочное, порт, вост. берег Братского вдхр. 
Подкаменская (1920 г.), дер., р. Уда. Дер. Подкаменна отмечена в 1687 г. Основал её 

Иван (Ивашко) Гаврилов Подкаменной. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашен-
ных крестьян /230, с. 99/. В 1911 г. дер. Подкаменка входила в Усть-Удинскую волость, в 
ней был 21 двор, жило 135 чел. (60 муж., 55 жен., 20 детей).  

Подсопочная, гора, выс. 596 м, сев. побер. зал. Верхние Янды. Назв. от рус. под (пред-
лог) и сопка. 

Попова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Попов. В 1911 г. деревня входила в Яндинскую 
волость, в ней было 14 дворов, жило 92 чел. (40 муж., 39 жен., 13 детей). 

Правая Вилина, лев. сост. р. Вилина. Назв. от рус. правый и гидронииа Вилина. Оно 
образовано в XVII в. 

Радуйский, пос., р. Уда. Назв. от фам. Радуев. В 1911 г. дер. Радуй входила в Малышев-
скую волость, в ней было 16 дворов, жило 65 чел. (27 муж., 25 жен., 13 детей). 
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Развозягаева (Када), дер., р. Када. Назв. Развозягаева от фам. Развозягаев. В 1911 г. де-
ревня входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 56 дворов, жило 246 чел. (88 муж., 118 
жен., 40 детей). 

Рассоха, лев. пр. р. Большая Жиганка. 
Рассоха, прав. пр. р. Коченга. 
Реченский (Жинчей*), улус, р. Уда. Назв. Реченский от рус. река. Род. назв. Речка. По 

материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 14 
хозяйств, в нём жили буряты 1-го ноётского рода (39 муж., 23 жен.), прочие (1 муж.). В 1911 г. 
улус Речинский относился к 1-у Ноэтскому родовому обществу того же ведомства, имел 12 
дворов, в нём жило 90 чел. (47 муж., 39 жен., 4 ребёнка). 

Речечный Каймыс*, падь, вост. побер. Братского вдхр. 
Речка, высел., р. Ангара. В 1911 г. выселок входил в Усть-Удинскую волость, в нём бы-

ло 25 дворов, жило 144 чел. (71 муж., 64 жен., 9 детей). 
Рогова, дер., р. Ангара. Назв. от фам. Рогов. В 1911 г. деревня входила в Усть-Удинскую 

волость, в ней было 17 дворов, жило 107 чел. (45 муж., 52 жен., 10 детей). 
Рыбная, лев. пр. р. Чора. Назв. от рус. рыба. 
Санкировский (Куреневский), улус, р. Молька. Оба назв. оформлены в русском языке 

(суффикс -ский) от фам. Санкиров (Куренев). По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Молькинское инородческое ведомство, имел 22 хозяйства, в нём жили буряты 3-го холту-
баева рода (51 муж., 47 жен.), русские (2 муж., 2 жен.). В 1911 г. улус Куреневский относил-
ся к 3-у Холтубаевскому родовому обществу того же ведомства, имел 21 двор, в нём жило 
89 чел. (46 муж., 38 жен., 5 детей). 

Светлолобово, с., вост. берег Братского вдхр. Дер. Светлолобова отмечена в 1699 г. 
Основал её Алексей (Алёшка) Светлолобов. По переписи 1723 г. в ней имелось 5 дворов 
пашенных крестьян /230, с. 98/. В 1911 г. дер. Светлолобовка (Черновщина) на р. Ангара 
входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 60 дворов, жило 198 чел. (127 муж., 121 жен., 
50 детей). В 1940-х годах – Светлолобова. Назв. Черновщина оформлено в русском языке 
(суффикс -щина) от фам. Чернов. На 01.01.2015 г. в селе жило 569 чел. 

Семёнова, дер., без привязки. Назв. от личного мужского имени Семён или от фам. Се-
мёнов. Дер. Семёновска отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, 
с. 99/. 

Серовский (Юрышкин), высел., р. Ангара. Назв. от фам. Серов (Юрышкин). В 1911 г. 
выселок входил в Яндинскую волость, в нём было 3 двора, жило 18 чел. (7 муж., 6 жен., 5 
детей). 

Сидоровская, падь, зап. побер. зал. Уда. Назв. от личного мужского имени Сидор или 
от фам. Сидоров. 

Сидоровская Сопка, гора, выс. 724 м, вдр. Братского вдхр. и зал. Уда. Назв. от орони-
ма Сидоровская и рус. сопка. 

Сладкова, зим., лев. берег р. Илим, ниже усть р. Большая Речка. Дер. Солодкова упо-
мянута в 1645 г. Основал её Никифор (Микифорко) Афанасьев Солодко. По переписи 1723 г. 
в деревне имелось 3 двора пашенных крестьян /230, с. 89/. В 1911 г. в дер. Солодково было 
24 двора, жили 123 чел. (53 муж., 58 жен., 12 детей). В 1920 г. – с. Солодково. 

Сосновка, прав. пр. р. Нижние Янды. 
Сосновка, лев. пр. р. Туна. 
Сосновка, прав. пр. р. Рассоха (пр. Коченги). 
Сосновый, прав. пр. р. Горевая. 
Средний Кыр-Кырой, лев. пр. р. Иреек Борисовский. 
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Средняя Муя, с., сев. берег зал. Муя. Назв. от рус. средний и гидронима Муя. В 1911 г. 
дер. Средне-Муя входила в Малышевскую волость, в ней было 56 дворов, жило 372 чел. (168 
муж., 141 жен., 63 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 990 чел. 

Старья, прав. пр. р. Вилина. Назв. от рус. старый. 
Стрелова, прав. пр. р. Туна. Назв. от фам. Стрелов. 
Сухая, лев. пр. р. Правая Вилина. 
Танчара, пр. Братского вдхр. Назв. от маньч. тан – «отмель», -ча и -ра – суффиксы. 

Слово тан заим. из кит. таань – «отмель» /201, II, с. 160/. В 1726 р. речку отметил в путевом 
журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От Бакармы до устья речки Танчяр 8 вёрст» /178, 
с. 200/. 

Тирская, дер., р. Илим. Упомянута в 1687 г. Основал её Денис (Дениско) Дмитриев 
Тирский. По переписи 1723 г. в ней был 1 двор пашенного крестьянина. В 1948 г. деревни 
уже не было /230, с. 89/. 

Толкича, пр. зал. Тунак. Назв. от эвенк. тоол – «пояс, ремень», -кича – изменённый 
суффикс -кич или -киичаан. Река вместе с рекой Удой упомянута в 1698 г. в наказной памяти 
илимского воеводы Ф.Р. Качанова казачьему пятидесятнику Ивану Роспутину и конному 
казаку Аверкию Шипицыну: «А велено их построить на пашню в Ылимском уезде в угожем 
месте по Уде реке и по Талкиче речке… По той… Уде и по Талкиче речке до вершины Уды 
прилегли земли добрые, яланные, к пашне угодные, и сенных покосов и лесов много и рыб-
ных ловель и звериных угодей довольно» /230, с. 257/. Род. назв. Толкичи. 

Толкича, дер., р. Толкича. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, в ней 
было 34 двора, жило 219 чел. (90 муж., 94 жен., 35 детей). 

Толкичи, летник, побер. зал. Тунак. 
Тошоловский, улус, р. Харюзовка. Назв. от фам. Тошолов. По материалам переписи 

1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, в нём жили 
буряты 1-го бараева рода (29 муж., 23 жен.). 

Трофимов, прав. пр. р. Правая Вилина. Назв. от личного мужского имени Трофим или 
от фам. Трофимов. 

Туна, прав. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. туунэ – «следы ног». Род. назв. Тунак. Река Ту-
на отмечена в одном из документов в 1672 г.: «Обыскал я, холоп твой, пашенные угожие 
луговые и нагорные еланные земли добрые… в вершине Илима и по сторонной речке Туне и 
за Ангарским верхним волоком, переехав с вершины реки Илима Ангарского волоку через 
хребет на реку Ангару, езду – за полднища и меньши…» /230, с. 319/. 

Туна, зим., прав. берег р. Илим, близ устья р. Туна. Дер. Тунская упомянута в 1699 г. 
Основал её Алексей (Алёшка) Тунской. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного 
крестьянина /230, с. 89/. В 1911 г. в дер. Туна было 18 дворов, жили 79 чел. (39 муж., 34 жен., 
6 детей). 

Тунак, пр. зал. Тунак. 
Тунак, зал. Братского вдхр. 
Тучим, прав. пр. р. Еловка. Назв. от эвенк. туу – «невод», «морда, верша (для ловли 

рыбы)», -чи и -м – суффиксы. Слово туу заим. из якут. туу – «верша, морда» /201, II, с. 202/. 
Тыжеловка, высел., р. Ангара. Назв. от фам. Тыжелов. В 1911 г. выселок входил в 

Усть-Удинскую волость, в нём был 21 двор, жило 99 чел. (48 муж., 40 жен., 11 детей). 
Тырей, пр. зал. Еловка. Назв. от эвенк. тырээ – «жать, нажать, прижать, зажать», «да-

вить, придавить». 
Тюньдюга, лев. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. тээн – «ровный перевал», «лес на ровном 

водоразделе», «равнина на водоразделе (между реками)», «террасовый берег», -дю (изме-
нённый -дуу) и -га – суффиксы. 
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Уда, зал. Братского вдхр. О реке Уда впервые в русских документах сообщается в «Рос-
писи имянная рекам и новым землицам…» (1630 г.), составленной русскими землепроход-
цами: «А от Оки реки до усть Уды реки 6 дней ходу, а живут по ней братцкие люди на вер-
шине, а впала Уда река в Тунгуску с левую сторону, а ясаку с них не имывали, потому что 
послать неково, служилых людей мало. <…> А от Уи реки до усть Уды ж реки 7 дней ходу, 
а впала Уда река в Тунгуску с левую ж сторону, а живёт на усть Уды реки князец Омонгул с 
своими людьми и своими улусы, а тот князец Омонгул надо всеми братцкими людьми 
большой, а ясак с него князца Омонгула и с его людей, которые живут с ним на усть Уды 
реки, и с его улусов государю взял в Енисейской острог сотник стрелецкой Пётр Бекетов с 
служилыми людьми» /184, с. 23/. 

Унетский, улус, р. Унетка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькин-
ское инородческое ведомство, имел 40 хозяйств, в нём жили буряты 2-го ноётского рода 
(127 муж., 103 жен.). В 1911 г. улус входил во 2-е Ноэтское родовое общество того же ве-
домства, имел 39 дворов, в нём жило 189 чел. (96 муж., 81 жен., 12 детей). 

Урдо-Холютский, улус, р. Холютский. В 1911 г. улус входил в 1-е Бараевское родовое 
общество Молькинского инородческого ведомства, имел 30 дворов, в нём жило 188 чел. (97 
муж., 81 жен., 10 детей). 

Устье, высел., р. Ангара. Назв. от рус. устье. В 1911 г. выселок входил в Усть-
Удинскую волость, в нём было 12 дворов, жило 72 чел. (35 муж., 34 жен., 3 ребёнка). 

Усть-Малой, дер., прав. берег р. Уда, напротив устья р. Малой. Назв. от рус. устье и 
стписмонг. mal, монг., бур., солон. мал – «скот». Солонское мал заим. из монгольских язы-
ков. Все словоформы восходят к тюркским языкам: дртюрк. mal – «имущество», «товар», 
якут. мал ~ маал – «скарб, добро», а последние – к араб. маал – «имущество» /201, I, с. 523/. 
В 1911 г. дер. Усть-Малой входила в Малышевскую волость, в ней было 36 дворов, жило 
167 чел. (70 муж., 75 жен., 22 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 227 чел. 

Усть-Муя, дер., р. Муя. Назв. от рус. устье и гидронима Муя. Дер. Муйска отмечена в 
1723 г., в ней имелось 2 двора, в том числе 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 98/. В 1911 
г. дер. Усть-Муя входила в Малышевскую волость, в ней было 35 дворов, жило 160 чел. (76 
муж., 65 жен. 19 детей). 

Усть-Уда, пгт., вост. берег Братского вдхр. и южный берег зал. Каткон. Это админист-
ративный центр района. Назв. от рус. устье и гидронима Уда. Дер. Удинска (Усть-Удинска) 
отмечена в 1690 г. По переписи 1723 г. в ней имелось 8 дворов пашенных крестьян /230, с. 
99/. В 1726 г. Удинский погост отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: 
«От Яндинского острогу рекой Ангарой до Удинского погосту, которой на берегу левой 
стороны, 20 вёрст» /178, с. 201/. В 1911 г. с. Усть-Уда являлось центром Усть-Удинской во-
лости Балаганского уезда, в нём было 97 дворов, жило 566 чел. (250 муж., 256 жен., 60 де-
тей). На 01.01.2015 г. в посёлке жил 5 191 чел. 

Усть-Уда, пос., сев. берег зал. Каткон. 
Фёдоровская, дер., р. Ангара. Назв. от личного мужского имени Фёдор или, что более 

вероятно, от фам. Фёдоров. В 1911 г. деревня входила в Яндинскую волость, в ней было 22 
двора, жило 182 чел. (75 муж., 81 жен., 26 детей). 

Филиппова (Манастырская), дер., р. Ангара. Назв. Филиппова от личного мужского 
имени Филипп или, что более вероятно, от фам. Филиппов. В 1911 г. деревня входила в Ян-
динскую волость, в ней было 29 дворов, жило 206 чел. (83 муж., 91 жен., 32 ребёнка). 

Хайматский, улус, р. Молька. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
эвенк. хай – «маленький перекат (мелководный участок русла реки между двумя плёсами)», 
«тундра», -мат – изменённый суффикс -маат. По матеиалам переписи 1897 г., улус входил 
в Молькинское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 2-го бараева 
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рода (25 муж., 17 жен.). В 1911 г. улус относился ко 2-у Бараевскому родовому обществу 
того же ведомства, имел 14 дворов, в нём жило 55 чел. (28 муж., 23 жен., 4 ребёнка). 

Хайрюзовка, зал. Братского вдхр. 
Хайто-Халютский (Нижне-Реченский), улус, р. Хайто-Халютка. Назв. Хайто-

Халютский оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. хойто – «северный» и ойко-
нима Халютский. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 41 хозяйство, в нём жили буряты 1-го бараева рода (113 муж., 90 жен.), 
русские (2 муж., 1 жен.). 

Хайто-Холютский, улус, р. Хайрюзовка. В 1911 г. улус входил в 1-е Бараевское родо-
вое общество Молькинского инородческого ведомства, имел 51 двор, в нём жил 181 чел. (92 
муж., 80 жен., 9 детей). 

Халюты, дер., прав. берег р. Нижняя Хайрюзовка. На 01.01.2015 г. в дер. жило 164 чел. 
Харюзовка, прав. пр. р. Ангара. Речка Харюзовая упомянута в 1787 г. /173, л. 240/. 
Харюзовка, дер., р. Харюзовка. По материалам переписи 1897 г., з. Харюзовская (Ясач-

ная) (при реках Харюзовка и Хайто-Халютка) входила в Молькинское инородческое ведом-
ство, имела 23 хозяйства, в ней жили буряты 3-го бараева рода (59 муж., 69 жен.), русские 
(10 муж., 4 жен.), поляки (1 муж.), прочие (1 муж., 5 жен.). В 1911 г. дер. Харюзовка относи-
лась к Малышевской волости, имела 68 дворов, в ней жило 578 чел. (306 муж., 241 жен., 31 
ребёнок). 

Хейловский*, улус, р. Хейловский. В 1911 г. улус входил в 3-е Холтубаевское родовое 
общество Моькинского инородческого ведомства, имел 24 двора, в нём жило 78 чел. (35 
муж., 38 жен., 5 детей). 

Хоготский (Хартанов, Хартановский), улус, р. Хоготский. Назв. Хоготский оформле-
но в русском языке (суффикс -ский) от бур. hогоо(н) – «самка изюбря, маралуха», -т – суф-
фикс множественности. Назв. Хартанов и Хартановский образованы от фам. Хартанов. По 
материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 37 
хозяйств, в нём жили буряты 1-го бараева рода (99 муж., 77 жен.), русские (7 муж., 1 жен.), 
поляки (1 муж.), прочие (1 муж.). В 1911 г. улус относился к Хоготскому родовому обществу 
того же ведомства, имел 41 двор, в нём жило 173 чел. (92 муж., 73 жен., 8 детей). 

Хонгойский, улус, р. Иголок. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
хонгёо – «звонкий». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 40 хозяйств, в нём жили буряты 1-го ноётского рода (103 муж., 89 
жен.), русские (2 муж.). В 1911 г. улус относился к 1-у Ноэтскому родовому обществу того 
же ведомства, имел 46 дворов, в нём жило 258 чел. (125 муж., 119 жен., 14 детей). 

Хонгойский, высел., р. Иголок. По материалам переписи 1897 г., выселок входил в 
Молькинское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 1-го ноётского 
рода (22 муж., 13 жен.), русские (2 муж.). 

Хонгойский, высел., падь Зун-Кижа, р. Кижа. По материалам переписи 1897 г. выселок 
входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 1-го 
ноётского рода (13 муж., 8 жен.). 

Хонгойский, высел., падь Сухой Иголок, при колодцах. По материалам переписи 1897 
г., выселок входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 2 хозяйства, в нём жили 
буряты 1-го ноётского рода (4 муж., 4 жен.). 

Хорайский, улус, р. Ангара. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
хорёо – «ограда, изгородь, загородка», «загон, двор (для скота)». По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Молькинское инородческое ведомство, имел 25 хозяйств, в нём жили 
буряты 2-го ноётского рода (63 муж., 55 жен.), русские (9 муж., 3 жен.), татары (1 муж.), 
прочие (1 муж.). 
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Хохудрино Забагульская*, дер., р. Ангара. Назв. Хохудрино от фам. Хохудрин. В 1911 г. 
деревня входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 20 дворов, жило 76 чел. (35 муж., 34 
жен., 7 детей). 

Хурайский, улус, р. Унетка. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
хура – «засасывающий песок». В 1911 г. улус входил во 2-е Ноэтское родовое общество 
Молькинского инородческого ведомства, имел 23 двора, в нём жило 111 чел. (61 муж., 42 
жен., 8 детей). 

Хургутский, улус, р. Хургут. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
эвенк. хур, hур, hурэ – «лес», «горная тайга», -гу и -т – суффиксы. В 1911 г. улус входил в 4-е 
Холтубаевское родовое общество Молькинского инородческого ведомства, имел 11 дворов, 
в нём жило 54 чел. (27 муж., 24 жен., 3 ребёнка). 

Чанотол*, падь, сев. побер. зал. Муя.  
Чекуша* (Чекуш*), прав. пр. р. Туна.  
Чёрная, прав. пр. р. Еловка. 
Чёрноусиха, лев. пр. р. Илим. Назв. от фам. Черноусов. 
Чичкова, дер., р. Тунак. Назв. от фам. Чичков. В 1911 г. дер. Чичково входила в Малы-

шевскую волость, имела 52 двора, в ней жило 280 чел. (115 муж., 117 жен. 48 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 255 чел. 

Чора, лев. пр. р. Илим. Назв. от эвенк. чор – «леший» (ругательство), чоор, чооре – 
«чёрт, леший». Эвенк. слова заим. из рус. чёрт /201, II, с. 408/. 

Шаботы*, падь, зап. побер. зал. Уда. 
Шайдарова, пр. Братского вдхр. Назв. от фам. Шайдаров. 
Шанайский, улус, р. Уда. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 

шанаа – «скула». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Молькинское инородче-
ское ведомство, имел 18 хозяйств, в нём жили буряты 1-го ноётского рода (46 муж., 34 жен.). 
В 1911 г. улус относился к 1-у Ноэтскому родовому обществу того же ведомства, имел 17 
дворов, в нём жило 96 чел. (52 муж., 38 жен., 6 детей). 

Шарагульская, з., р. Уда. В 1911 г. заимка входила во 2-е Ноэтское родовое общество 
Молькинского инородческого ведомства, имела 2 двора, в ней жило 7 чел. (3 муж., 2 жен., 2 
ребёнка). 

Шерагул, падь, южное побер. зал. Муя. 
Шехалаевский (Шехолаевский), улус, р. Ангара. Оба назв. оформлены в русском языке 

(суффикс -ский) от фам. Шехалаев (Шехолаев). По материалам переписи 1897 г., улус вхо-
дил в Молькинское инородческое ведомство, имел 40 хозяйств, в нём жили буряты 3-го но-
ётского рода (92 муж., 82 жен.), русские (3 муж.), прочие (2 муж.). В 1911 г. улус относился 
к 3-у Ноэтскому родовому обществу того же ведомства, имел 42 двора, в нём жило 204 чел. 
(101 муж., 85 жен., 18 детей). 

Шиверское, с., р. Ангара. Дер. Шиверска отмечена в 1723 г., в ней имелось 3 двора, в 
том числе 2 двора пашенных крестьян. Основал её Михаил Шиверской /230, с. 98/. В 1726 г. 
деревню Шивера отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От погосту 
(Удинского. – С.Г.) до деревни Шиверы 40 вёрст ехали рекой Ангарой, берега крутые, мес-
тами и лес небольшой, деревня Шивера на левой стороне» /178, с. 201/. В 1911 г. с. Шивера 
входило в Усть-Удинскую волость, в нём было 62 двора, жило 435 чел. (192 муж., 201 жен., 
42 ребёнка). В 1940-х годах – с. Шиверское. 

Шипицына, дер., р. Уда. Дер. Шипицына отмечена в 1698 г. Основал её Иван (Ивашко) 
Данилов Шипицын. По переписи 1723 г. в ней имелось 4 двора пашенных крестьян /230, с. 
98/. В 1911 г. с. Шипицино входило в Малышевскую волость, в нём было 98 дворов, жило 
588 чел. (261 муж., 255 жен., 72 ребёнка). В 1940-х годах – Шипицына. 
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Шипицына, дер., р. Уда. Впервые дер. Шипицына отмечена в 1698 г. Основал её кон-
ный казак Аверкий Шипицын. По переписи 1723 г. в ней имелось 2 двора пашенных кресть-
ян /230, с. 98/. 

Шишиморова, дер., р Ангара. Отмечена в 1692 г. Основал её Иван (Ивашко) Еремеев 
Шишимора. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор пашенного крестьянина /230, с. 99/. В 
1911 г. дер. Шишиморова (Заянда) входила в Яндинскую волость, в ней было 8 дворов, жило 
64 чел. (29 муж., 28 жен., 7 детей). В 1940-х годах – Шишиморова. Назв. Заянда происходит 
от бур. заяа(н) – «судьба», заяанай – «природный, естественный», заяанда – «давным-давно, 
когда-то давно». 

Щербакова, дер., р. Ангара. Отмечена в 1699 г. Основал её Фёдор (Фетька) Васильев 
Щербаков. По переписи 1723 г. в ней имелся 1 двор /230, с. 99/. В 1911 г. дер. Щербакова 
входила в Усть-Удинскую волость, в ней было 65 дворов, жило 377 чел. (156 муж., 141 жен., 
80 детей). 

Югала*, падь, зап. побер. зал. Уда. 
Юголок*, с., р. Юголок. В 1911 г. деревня входила в Малышевскую волость, в ней бы-

ло 32 двора, жило 198 чел. (86 муж., 85 жен., 27 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 593 чел. 
Южный, лев. пр. р. Стрелова. Назв. от рус. юг. 
Яковская Вилина, лев. пр. р. Кочеяк. Назв. от личного мужского имени Яков и гидро-

нима Вилина. 
Ямная, лев. пр. р. Иреек Борисовский. Назв. от рус. яма. 
Янда, прав. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. янда – «большой костёр, который разжигался 

во время камланья», янды- – «камлать, шаманить у костра». Две реки с одним названием от-
мечены в документе в 1672 г.: «… обыскал… из диких пустых мест, лежат те земли впусте… 
между ангарскими речками двумя Яндами и на усть реки Уды и до реки Осы…» /230, с. 
319/. В 1726 г. речку отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-Рагузинский: «От речки 
Карды до устья речки Янды, которая течёт от левой стороны, 62 версты. … Речка Янда ма-
лая, от левой стороны впадает в Ангару. По берегам обеих сторон горы малыя и лес места-
ми» /178, с. 201/. 

Янды, дер., р. Ангара. Поселение возникло как Яндинский острог в 1660 г. В 1702 г. от-
мечена Яндинская слобода: «И по высмотру и по выписке и по приговору воеводы Фёдора 
Родионовича Качанова велено им крестьяном… платить… за десятину по 12 четей ржи… 
потому что в той Яндинской слободе пашенные земли против иных слобод добры и хлебо-
родны». По переписи 1723 г. в остроге имелось 8 дворов, из них 7 дворов пашенных кресть-
ян /230, с. 98, 397/. В 1726 г. острог отметил в путевом журнале С.Л. Владиславич-
Рагузинский: «От речки Янды до острогу Яндинского, которой на берегу левой стороны, 2 
версты. Крепости никакой нет» /178, с. 201/. В 1911 г. с. Яндинское являлось центром Ян-
динской волости Балаганского уезда, в нём было 63 двора, жило 417 чел. (157 муж., 201 
жен., 59 детей). В 1940-х годах – Янды. 

Ярофеевска, дер., без привязки. Отмечена в 1723 г., в ней имелся 1 двор пашенного кре-
стьянина. Основал её Василий Ярофеев. В 1940-х годах деревни не было /230, с. 99/. 

Ясачная, зим., прав. берег р. Коченга, ниже усть р. Большая Верея. Назв. от рус. ясак – 
«подушные подати, взимавшиеся с коренного населения Сибири в XVII в. – начале 
XVIII в.», заим. из тюркских языков. 

Ясачная Хайрюзовка, дер., р. Нижняя Хайрюзовка. Назв. от рус. ясак (см. выше) и 
диалектного хайрюз – «хариус». В 1911 г. дер. Ясачно-Харюзовка входила в Малышевскую 
волость, имела 35 дворов, в ней жило 297 чел. (159 муж., 117 жен., 21 ребёнок). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 96 чел. 
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Абакан, прав. пр. р. Малая Белая. Аналогичный гидроним в басс. Енисея М.Н. Мельхе-

ев объясняет так: «Абакан, р., лев. пр. Енисея, по-хакасски Агбаи-Суг… – элемент аба вос-
ходит к древнему этнониму аба, абалар. Неверно, что название «Абакан» от слов: аба – 
«медведь», кан – «кровь», т. е. «медвежья кровь», или опкын – «волна, водоворот», или 
«водный поток». Элемент кан восходит к более древнему термину кан – «река». Следова-
тельно, Абакан значит «река абинцев», т. е. племени «аба» /126, с. 58, 59/. В кратком изло-
жении объяснение повторено в работе /95, с. 22/. Однако объяснение нельзя признать бес-
спорным. Не исключено, что основа названия произведена от тад. об(аб) – «вода, река», а  -
кан является суффиксом эвенкийского языка. 

Абакшиных, з., правобер. р. Булайка. Назв. от фам. Абакшин. В 1911 г. заимка входила 
в Верхнебулайскую волость Иркутского уезда, имела 4 двора, в ней жило 27 чел. (12 муж., 
13 жен., 2 ребёнка). 

Абики*, прав. пр. прот. Тырген. 
Абики*, летник, лев. берег р. Абики.  
Абики*, з., лев. берег р. Абики. В 1911 г. з. Абики входила в Голуметскую волость Ир-

кутского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 12 чел. (6 муж., 6 жен.). 
Авериха, падь, правобер. р. Булайка. Назв. от фам. Аверин. 
Аганай, лев. пр. р. Урик. Назв. от эвенк. ага – «чашка», «короб», -най – суффикс. 
Агихайский, улус, р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 

аг – «грязь», «налёт, осадок», -хай – суффикс. В 1911 г. улус входил в Аларское инородче-
ское ведомство, в нём было 3 двора, жило 15 чел. (7 муж., 6 жен., 2 ребёнка). 

Азарга, лев. пр. р. Малые Бельские Камыжи. Назв. от бур. азарга – «жеребец», пере-
носно – «большой, могучий, мощный». 

Алагна, прав. пр. р. Малая Белая. Назв. от эвенк. алаг – «пёстрый, пегий», -на – суф-
фикс. Род. назв. Алагнушка. 

Алагнушка, прав. пр. р. Алагна. 
Алар-Новый, уроч., правобер. р. Урик. Назв. образовано от ойконима Аларь и рус. новый. 
Аларь, лев. пр. р. Голуметь. Назв. происходит от якут. алар – «лесок на открытом мес-

те, молодой сосняк, редкий сосновый лес, молодой сосновый лесок в долине реки». Дейст-
вительно, лесостепной ландшафт басс. реки характеризуется небольшими по пл. сосновыми 
лесами. Аналогичный взгляд высказывает Э.М. Мурзаев, производя назв. от тюрк. алар – 
«лесная роща, колок, лесок среди степи, остров» /136, с. 146/. Иную и, по моему мнению, 
ошибочную, этимологию приводят К.М. Черемисов /27, с. 43/, М.Н. Мельхеев /121, с. 19/ и 
Л.Д. Шагдаров и К.М. Черемисов /228, с. 53/, связывая назв. с бур. алирха – «покрываться 
(порастать) сочной зеленью», и указывают в подтверждение словá из песни аларских бурят: 
«Алайр ехэ дайдамни алирха, ехэ hайхан» – «Просторная степь моя – Аларь, покрывшись 
зелёной сочной травой, весьма прекрасна». Этим же путём, к сожалению, идут И.А. Дамбуев 
и его соавторы /211, с. 13/, пересказывая доводы М.Н. Мельхеева и игнорируя лексику якут-
ского языка и мнение Э.М. Мурзаева. Против бурятского происхождения назв. Аларь выска-
зался также А.И. Шинковой, приводя мнение о восхождении его к древним индоевропей-
ским языкам, в том числе и к праславянским: «Приводится… также как утвердившееся из 
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бурятского языка слово «Аларь». Интересно, Арь (Ahr), приток Рейна, буряты назвали? Или 
же всё-таки в той земле оставили след северогерманские славяне, как и величайшее своё 
святилище, храм Свантевита, что на острове Рюген в Балтийском море? <…> Вновь вернём-
ся к слову «аларь». На самом деле это слово не может быть исконно бурятского происхож-
дения. Хотя бы по тому, что буряты слово «аларь» произвели от слова «алирха» – «покры-
ваться, порастать сочной травой». От «алар» же осмыслено Залари, село в Иркутской облас-
ти. Мы употребляем сокращённую форму «Лара» имени «Лариса», тогда как истинную эти-
мологию его находим в этрусском слове «lars» – «проводник, водитель людей». Корень «lar» 
хранит Лар – город в Иране, в исторической области Фарс. <…> В санскрите корень «ар» 
имел значение «ar» – «поднимать, производить что-либо, возвышать». Из него вышло грече-
ское «ор» – «возбуждать», латинское «or» – «возвышаться, всходить». Такие санскритские 
слова, как «j-nat-ar» – «знаток», по-русски было бы «знат-ар», «mat-ar» – «творец, мастер». 
<…> Много ли слов произошло от слога «арь» в бурятском языке? <…>Вообще, в слове 
«аларь» морфема «ал» переводится с древнеславянского как «был»; слог «арь» указывает на 
родоначальника Ария. Поэтому дословно «аларь» распадается на «был» и «Ария». <…> На-
конец, как отголосок сибирского прошлого в якутском языке сохранилось частично заимст-
вованное словосочетание «Арь-тоён», что означает «чистый господин», иначе – Бог, творец 
всего, обиталище его – самое высокое девятое небо. То есть, по пониманию якутов, Арь – 
верховный правитель мира и зиждитель жизни на земле. <…> Таким образом, нет никаких 
оснований относить происхождение топонима «Аларь» к бурятскому языку» /231, с. 95-97/. 

Аларь, дер., р. Иреть. По материалам переписи 1897 г., дер. Аларь входила в Ныгдин-
ское инородческое ведомство, имела 32 хозяйства, в ней жили русские (90 муж., 40 жен.), бу-
ряты 4-го (24 муж., 22 жен.) и 5-го (29 муж., 29 жен.) хонходорских родов, прочие (1 муж.). 

Алген, прав. пр. р. Савина. На происхождение назв. можно высказать 3 версии: а) от 
эвенк. алга – «солнцепёк», «скат, обращённый на юг», -н – суффикс; б) от бур. эхиритского 
алга – «хозяйство»; в) от бур. алга – «нет ничего». Наиболее вероятна первая версия. Род. 
назв. Алгенское. 

Алгенское, болото, правобер. пойма р. Савина. 
Аленгарская, гора, выс. 1037,9 м, правобер. р. Алагна. Назв. оформлено в русском язы-

ке (суффикс -ская) от эвенк. алан – «горный перевал», -гар – изменённый суффикс -гаар. 
Род. назв. Аленгарчик. 

Аленгарчик, прав. пр. р. Алагна.  
Алёхино, с., вдр. рек Булайка и Черемшанка. Назв. от личного мужского имени Алёха, 

уменьшительного от Алексей, или, что более вероятно, от фам. Алёхин. На 01.01.2015 г. в се-
ле жило 1 137 чел. 

Алзагайка, прав. пр. р. Онот. Назв. от бур. олзо – «прибыль, доход», «выгода», «добы-
ча», -гай – изменённый суффикс -хай, -ка – уменьшительный суффикс русского языка. 

Алтайский, лев. пр. р. Урик. Назв. образовано от оронима Алтай, который рассматри-
вается как тюркское назв. – по А.Е. Аникину, от тюрк. altun – «золото», заим. из монг. *alt + 
taj – «золотоносный» /3, с. 83/.  

Алтан-Булаг, прав. пр. р. Богдашка. Назв. от бур. алта(н) – «золото», алтан – «золо-
той», «сделанный из золота» и булаг – «ключ, источник, родник». 

Алятская, падь, левобер. р. Голуметь. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ская) от гидронима Аляты. Озеро Аляты (Алят, Алятское) получило достаточную характе-
ристику в работе /62, с. 21/. На происхождение назв. озера мнения исследователей едины – 
от бур. аляа – «резвый, игривый, шаловливый, шалун, баловник, озорник, проказник, шут, 
паяц» /121, с. 19; 211; 62, с. 21/.  

Анбашина, гора, выс. 1041,3 м, лев. берег р. Онот. Назв. от фам. Анбашин. 
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Ангара, прав. пр. р. Енисей. 
Андрюшкин Ключ, прав. пр. р. Урик. Назв. от личного мужского имени Андрюшка, 

уменьшительного от Андрей, или от фам. Андрюшкин и рус. ключ –«родник, источник». 
Антипкино, оз., прав. берег р. Большая Иреть. Назв. от личного мужского имени Анти-

пка, уменьшительного от Антип, или от фам. Антипкин. 
Арбан, гора, выс. 1497 м, правобер. р. Абакан. Назв. от бур. арба(н) – «десять». 
Артуха*, дер., р. Ендон. В 1911 г. дер. Артуха входила в Голуметскую волость Иркут-

ского уезда, имела 39 дворов, в ней жило 295 чел. (143 муж., 130 жен., 22 ребёнка). 
Архипова, уроч., верховья р. Нарын-Сохой. Назв. от личного мужского имени Архип 

или от фам. Архипов. 
Аршан, падь, левобер. р. Малая Белая.  
Асадчева, з. (без привязки). Назв. от фам. Асадчев (Осадчев, Осадчий). В 1911 г. заимка 

входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 5 дворов, жил 41 чел. (20 
муж., 14 жен., 7 детей). 

Ахибер, падь, левобер. р. Моты. В назв. основа взята от эвенк. ахии – «женщина», ахии-
ды – «женский», -бер – суффикс. 

Бабушкина, з. (без привязки). Назв. от рус. бабушка или, что более вероятно, от фам. 
Бабушкин. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней бы-
ло 30 дворов, жило 155 чел. (65 муж., 72 жен., 18 детей). 

Бабхойское*, болото, правобер. р. Большая Белая. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ское) от неясного топонима Бобхой*, который предположительно можно связы-
вать с якут. боп- – «пресекать что-либо, препятствовать, мешать чему-либо, задерживать 
что-либо» и считать его, судя по суффиксу -хой, возникшим в бурятском языке. 

Багандаевская, з., р. Иреть. Назв. по фам. Багандаев. По материалам переписи 1897 г., з. 
входила в Ныгдинское инородческое ведомство, имела 5 хозяйств, в ней жили буряты 3-го (3 
муж., 1 жен.), 4-го (3 муж., 2 жен.) и 5-го (10 муж., 5 жен.) хонходорских родов. В 1911 г. з. 
относилась к тому же ведомству, была населена бурятами тех же родов (13 муж., 9 жен.), 
имела 3 двора. 

Баданово, зим., р. Черемшанка. Назв. от фам. Баданов. В 1736 г. оно указано в «Ведо-
мости», составленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. 

Бадара, гора, выс. 765 м, правобер. р. Моты. См. ниже Бадарь. 
Бадарь, прав. пр. р. Ерма. Близское назв. Бадар (село в Тулунском районе) было рас-

смотрено М.Н. Мельхеевым: «… по-бур. бадаар – «моховой ельник, растущий густым сомк-
нутым покровом». Русские н[аселённые] п[ункты], возникшие вблизи таких местностей, по-
лучили название Бадар. Такого же происхождения название Бадарановка в Нижнеудинском 
районе» /123, с. 21/. Предложенный М.Н. Мельхеевым термин бадар вошёл в словарь народ-
ных географических терминов /137, I, с. 70/. Вместе с тем следует отметить эвенк. бадар – 
«наконечник остроги (плотно насаженный на древко для ловли мелкой рыбы)», «наконечник 
стрелы (для охоты на выдру)», бадара – «лесной пожар», «ворчливый человек, ворчун», 
«крохаль, нырок». Род. назв. Бадара. 

Бадой, падь, левобер. р. Иретка. Данное назв. является согдийским (иранским), его ос-
нову можно связать с тад. бад – «плохой, дурной, нехороший» /207/.  

Бажей, дер., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. ранее было рассмотрено М.Н. Мельхее-
вым: «Б а ж е й, с., Черемховский р-н – по имени крещёного бурята Аларского ведомства 
Бажея Косомова, представителя нарождающейся бурятской буржуазии (30-50-е гг. XIX в.). 
Отличался большим богатством, предприимчивостью, честолюбием, боролся с местным 
тайшой за власть. Был меценатом, открыл в своём улусе православную церковь, школу и 
лечебницу, чем снискал некоторую известность. Прежний бурятский улус Нуга («луг») стал 
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называться Бажеем и заселяться новокрещёнными бурятами и русскими. Теперь это чисто 
русское село, из которого коренные бурятские семьи перекочевали в другие места» /123, с. 
22/. По материалам переписи 1897 г., здесь располагалось с. Бажей, входившее в Ныгдин-
ское инородческое ведомство, имевшее 100 хозяйств, населённое бурятами 2-го (2 муж., 4 
жен.), 3-го (10 муж., 10 жен.), 4-го (50 муж., 54 жен.) и 5-го (84 муж., 81 жен.) хонходорских 
родов, русскими (121 муж., 99 жен.), поляками (5 муж.), прочими (13 муж., 10 жен.). На 
01.01.2015 г. в деревне жил 191 чел. 

Бажей (Болдуй), пос., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. Болдуй образовано от бур. бо-
ол – «раб, невольник, холоп», «слуга», -дуй – изменённый суффикс -дой. Не исключено, что 
это назв. образовалось от этнонима боолдой – назв. одного из бурятских родов. 

Базарский, улус, р. Голуметь. Назв. от рус. базар. По материалам переписи 1897 г., улус 
входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 5 хозяйств, в нём жили буряты 5-го 
хонходорского рода (19 муж., 13 жен.). 

Баймаковские, озёра, левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от фам. Баймаков. 
Балдуевский, улус, р. Иреть. Назв. от фам. Балдуев. По материалам переписи 1897 г., 

улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты 5-
го хонходорского рода (32 муж., 27 жен.), русские (13 муж., 3 жен.). 

Балдынаха, прот., лев. берег р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Бал-
дын или от фам. Балдынов. 

Балухарь*, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 158 чел. 
Бандура, уроч., левобер. р. Большая Белая. Назв. происходит от рус. бандура – «музы-

кальное орудие, весьма похожее на лютню или на балалайку, с округлым кузовом и метал-
лическими струнами», укр. бандура – «торбан, который больше и пузастее, а играют на нём 
пальцами, по-гитарному» /66, I, с. 45/. 

Баранова, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаган-
ского уезда, в ней было 3 двора, жило 48 чел. (20 муж., 22 жен., 6 детей). 

Баргуйко, уроч., левобер. р. Большая Белая. Назв. от бур. барга – «грубый, некультур-
ный», -уйко – уменьшительный суффикс русского языка. 

Бархатова, дер., зап. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Бархатов. В 1911 г. дер. Бар-
хотова входила в Тельминскую волость Иркутского уезда, имела 33 двора, в ней жило 215 
чел. (93 муж., 97 жен., 25 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 141 чел. 

Баталаева, дер., лев. берег р. Голуметь. Назв. от фам. Баталаев. На 01.01.2015 г. в де-
реве жило 99 чел. 

Баянтай, уроч., левобер. р. Большая Белая. Назв. от бур. баянтай: эдеэлсэ баянтай 
бэлшээринүүд – «богатые кормами пастбища». 

Безик*, прав. пр. р. Абакан. 
Безпалова, з. (без привязки). Назв. от фам. Беспалов. В 1911 г. заимка входила в Че-

ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 12 дворов, жило 59 чел. (25 муж., 27 
жен., 7 детей). 

Белая, пр. Братского вдхр. 
Белая, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Узколугскую волость Иркутского уезда, 

имела 6 дворов, в ней жило 22 чел. (13 муж., 6 жен., 3 ребёнка). 
Белая Речка, пос. (развалины), прав. берег р. Большая Белая. 
Белобородова, дер., верховье р. Глинная. Назв. от фам. Белобородов. Основателями по-

селения могли быть Иван Белобородов и (или) Григорий Белобородов, поселённые в Черем-
ховском ямском стане с семьями из Нижнеилимской слободы, первый в 1753 г., второй в 
1755 г. /141, с. 100/. В 1911 г. з. Белобородова входила в Черемховскую волость Балаганско-
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го уезда, в ней было 14 дворов, жило 100 чел. (56 муж., 32 жен., 12 детей). На 01.01.2015 г. в 
деревне жил 321 чел. 

Беловское, уроч., зап. побер. Братского вдхр. 
Белоключинский, уч., р. Камыжи. Назв. от рус. белый и ключ – «родник, источник». В 

1911 г. участок входил в Бельскую волость Балаганского уезда, имел 56 дворов, в нём жило 
280 чел. (114 муж., 107 жен., 59 детей). Род. назв. Белые Ключи. 

Белун, хр., правобер. р. Онот, выс. до 1760 м, протягивается на 5-6 км. 
Белькова, дер., вдр. рек Ныгдушка и Булайка. Назв. от фам. Бельков. На 01.01.2015 г. в 

деревне жило 166 чел. 
Белькова Большая, з., р. Белая. Назв. от фам. Бельков и рус. большой. В 1911 г. заимка 

входила в Бельскую волость Балаганского уезда, имела 28 дворов, в ней жило 234 чел. (112 
муж., 92 жен., 30 детей). 

Белькова Малая, з., р. Белая. Назв. от фам. Бельков и рус. малый. В 1911 г. заимка вхо-
дила в Бельскую волость Балаганского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 78 чел. (36 муж., 35 
жен., 7 детей). 

Бельск, с., лев. берег р. Белая. Год основания села, равно как и Бельского острога, при 
котором село образовалось, остаётся неизвестным. Правда, высказывались вполне конкрет-
ные даты. А.И. Лосев определённо считал, что Бельский острог был поставлен в 1647 г. /112, 
с. 138/. Недавно высказано мнение о том, что Бельский острог основан казаками в 1669 г. 
/141, с. 43, 44/. Однако документы, в которых упомянуты острог и село и названы приказчи-
ки острога, относятся исключительно к 1690-м годам /184, с. 424, 428; 141, с. 44; 63, с. 265-
268/. Скорее всего, в дате основания острога прав М.Н. Мельхеев: «Б е л ь с к, с., Черемхов-
ский р-н – основан как острог в 1691 г. на берегу р. Белой, определившей название острога, 
впоследствии села. Дозорная, или сторожевая, башня острога сохранилась до настоящего 
времени. В 1695 г. вокруг этого острога образовалась слобода под названием Бельская. Пер-
вым сюда, на десятинную пашню, поселился гулящий человек Фёдор Савельев Вологжанин 
с новопришлыми пашенными крестьянами» /123, с. 24/. В 1701 г. на «Чертеже земли Иркут-
ского города» С.У. Ремезова показана Сретенская Белская слобода /225/. Переписная книга 
Иркутска 1729 г. показывает в Бельской слободе 46 дворов и 181 душу мужского пола /141, 
с. 81/. В 1911 г. с. Бельское входило в Бельскую волость Балаганского уезда, имело 242 двора, 
в нём жило 1786 чел. (834 муж., 766 жен., 186 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 097 чел. 

Белые Ключи (Камыжи*), дер., прав. берег р. Камыжи. На 01.01.2015 г. в деревне жи-
ло 3 чел. 

Берестенкова, з., р. Белая. Назв. от фам. Берестенков. В 1911 г. заимка входила в Гы-
мыльскую волость Балаганского уезда, имела 6 дворов, в ней жило 30 чел. (12 муж., 16 жен., 
2 ребёнка). 

Билют, гора, выс. 732,0 м, прав. берег р. Онот. 
Билют, падь, правобер. р. Онот. 
Билюта, гора, выс. 1196,6 м, правобер. р. Моты. 
Билютый, прав. пр. р. Моты. 
Биргентуй, уроч., левобер. р. Онот. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским, 

его основа может быть от бур. бэргэн – «жена старшего брата, старшая невестка», «тётка, 
тётя», «сестра жениха», «невеста».  

Блок-Пост Витух*. На 01.01.2015 г. здесь жило 6 чел. 
Боброва, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую волость Балаганского 

уезда, имела 7 дворов, в ней жило 60 чел. (24 муж., 30 жен., 6 детей). 
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Бобылева, з., р. Белая. Назв. от рус. бобыль или от фам. Бобылев. В 1911 г. заимка вхо-
дила в Бельскую волость Балаганского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 60 чел. (28 муж., 22 
жен., 10 детей). 

Богданиха, прот., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Бо-
гдан или от фам. Богданов. Род. назв. Богдашка. 

Богданиха, о., р. Большая Белая. 
Богдашка, лев. пр. р. Онот. 
Божахей, падь, левобер. р. Малая Белая. Назв. от бур. божо – «маленький, крошеч-

ный», «мелкий», -хей – суффикс. 
Божевское, оз., левобер. р. Большая Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс 

-ское) от ойконима Бажей. 
Божье, оз., правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. бог. 
Бойник, гора, выс. 671,0 м, лев. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. бой. 
Болотная, лев. пр. р. Малая Белая. Назв. от рус. болото. 
Болото Саган-Сохе, уроч., правобер. р. Большая Белая. Назв. образовано от рус. боло-

то, бур. сагаа(н) – «белый» и сохо – «лоб», «висок, виски», «жук». 
Большая Белая, лев. сост. р. Белая. Назв. от рус. большой и гидронима Белая. 
Большая Глинная, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. большой и гидронима Глинная. 
Большая Ёрма, прав. сост. р. Ёрма. Назв. большой и гидронима Ёрма. 
Большая Иреть*, лев. пр. р. Большая Белая. В преданиях аларских бурятрека Иреть на-

зывается Эрыт /20, с. 161/. М.Н. Мельхеев помещал назв. Иреть в одну группу с назв. Иркут 
и полагал, что они «связаны с именем племени, обитавшего в этом месте – Байырку или 
Иир-Байырку».  И  далее  он писал: «Этноним «байырку» состоит из тюркского  б а й – ве-
ликий, богатый и  ы р к у – вероятно самоназвание племени. … Со временем возвеличиваю-
щее прилагательное слово могло выпасть и остаться собственно этноним «ырку». Племя 
байырку принадлежало к монгольским племенам и обитало вблизи Байкала» /122, с. 130, 
131/. Вместе с тем подобное объяснение нельзя признать бесспорным. Необходимо обратить 
внимание на то, что в назв. Иреть можно выделить суффикс -реть. Назв. с этим суффиксом 
спорадически встречаются в районах Южной Сибири – Буреть, Киреть, Тыреть. Их проис-
хождение остаётся далеко неясным, как неясно и с назв. Иреть. 

Большая Красная Речка, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от рус. большой, красный и 
река. 

Большая Куркавка, лев. пр. р. Савина. Назв. от рус. большой и гидронима Куркавка. 
Для объяснения назв. Куркавка, представленного также в районах за Байкалом, предлагают-
ся следующие 3 версии: а) от эвенк. курку – «аркан, лассо», адаптированное русским языком 
/31, с. 161/; б) от эвенк. куркавка – «ловушка на соболя» /40, с. 29/; в) от рус. куркавка – «ло-
вушка на соболя в виде силка в обруче, привязываемая к камню, устанавливаемая, как пра-
вило, на колодах, лежащих поперёк ручья» /66, II, с. 222/. Г.М. Василевич полагает, что назв. 
Куркавка адаптировано русским языком с соответствующими фонетическми изменениями 
от эвенк. Куркутит /31, с. 161/. А.Е. Аникин считает рус. куркавка словом неясным и к нему 
ставит вопрос: не исконное ли? /3, с. 342/. Исконно русское происхождение слова объяснимо 
широким распространением соболиного промысла в Сибири с приходом в XVII в. русских. 
В этом случае эвенк. куркавка надо рассматривать как заим. из русского языка. Нельзя не 
отметить как курьёзное предложение А.З. Козина связывать назв. Куркавка с рус. куркать – 
«каркать, ворчать, ругаться», отмеченном в словаре Л.Е. Элиасова, и придавать ему значение 
«ворчунья» /91, с. 107/.   

Большая Ленская, с., левобер. р. Большая Белая. Назв. происходит от рус. большой и 
прозвища Ленский, которое носил основатель поселения /141, с. 148/. 
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Большая Михалка, прав. пр. р. Онот. Назв. от рус. большой и личного мужского имени 
Михалка, уменшительного от Михаил. 

Большая Хая, прав. пр. р. Урик. Назв. от рус. большой и гидронима Хая. Назв. Хая 
объяснимо якут. хайа – «гора», «горный». 

Больше-Бельская, з., р. Большая Белая. Назв. образовано от рус. большой и ойконима 
Бельск. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Балаганскго уезда, имела 6 дворов, в 
ней жило 36 чел. (18 муж., 14 жен., 4 ребёнка). Род. назв. Большебельск. 

Большебельск, пос., лев. берег р. Большая Белая. На 01.01.2015 г. в пос. жило 11 чел. 
Большое Верхнее Наракское, уроч., верховья р. Нараки. Назв. от рус. большой, верх и 

гидронима Нараки. 
Большое Каменное, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. Назв. от рус. большой и 

камень. 
Большое Кругленькое, уроч., левобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. большой и круг. 
Большое Мухор-Гирюльское, болото, левобер. р. Малая Белая. Назв от рус. большой, 

бур. мухар – «тупик» и гидронима Гирюль. 
Большое Павловское, оз., правобер. р. Большая Белая. Назв. оформлено в русском 

языке (суффикс -ское) от рус. большой и личного мужского имени Павел или, что более ве-
роятно, от фам. Павлов. 

Большой, о., р. Большая Белая. 
Большой, о., р. Большая Белая. 
Большой Берёзовый, о., р. Малая Белая. Назв. от рус. большой и берёза. 
Большой Богантой, хр., правобер. р. Малые Бельские Камыжи. Назв. от рус. большой и 

оронима Богантой. Последний происходит от эвенк. бого – «земля», -нтой – изменённый 
суффикс -нто. 

Большой Елахой, лев. сост. р. Елахой. Назв. от рус. большой и гидронима Елахой. 
Большой Карантой, лев. пр. р. Камыжи. Назв. от рус. большой и эвенк. короон – «но-

ра», «берлога», -той – суффикс. Слово короон заим. из якут. хороон ~ хорооң – «нора» /201, 
I, с. 416/. 

Большой Мельгитуй, уроч., левобер. р. Голуметь. Назв. от рус. большой и оронима 
Мельгитуй. Последний происходит от бур. мэльгэн – «гладкий, блестящий», -туй – суффикс.  

Большой Нарин, прав. сост. р. Нарин. Назв. от рус. большой и гидронима Нарин. 
Большой Нарин, лев. пр. р. Онот. 
Большой Сокур, падь, верховья р. Чернуха. Назв. от рус. большой и оронима Сокур. 

Последний возник от бур. hохор – «слепой, с очень плохим зрением», «кривой, косой, одно-
глазый». 

Большой Унен, падь, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. большой и оронима 
Унен. Последний произведён от бур. үнеэ(н) – «корова». 

Боны, падь, левобер. р. Малая Белая. Назв. связано с бур. бөөн – «связка, пачка, кипа», 
«ком, груда, куча». 

Боны, уроч., левобер. р. Малая Белая. 
Борисова, уроч., правобер. р. Большая Белая. 
Бортина 1-я, прав. пр. р. Ерма. Назв. от фам. Бортин и рус. первый. Вместе с тем назв. 

может быть связано с гидронимом Борты. 
Бортина 2-я, прав. пр. р. Ерма. 
Борты, барак, лев. берег р. Урик. Назв. от эвенк. бор – «горка, покрытая стлаником», 

орок. боори – «возвышенность (небольшая, без леса и кустарника)»,-ты – суффикс. Нельзя 
вместе с тем исключать и возможность воспроизведения назв. от бур. боори – «возвышен-
ность». 
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Бугар-Жалга, прав. пр. р. Большая Ерма. Назв. от эвенк. бугар – «новая гарь, выгорев-
шее место в лесу без поросли», «старая гарь», буɤар – «гарь, горелый лес» и бур. жалга – 
«лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». 

Будённого, з., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от фам. Будённый. 
Булайка, лев. пр. р. Белая. В основе назв. лежат, возможно, эвенк. булээ – «болото (по-

росшее травой), топкое место, трясина», «болотная грязь», булээ- – «увязнуть (в болоте, тря-
сине)», -ка – суффикс. Менее вероятен вариант – от бур. булай – «беда», «мерзкий случай, 
гнусность», «мерзкий, гнусный», суффикс -ка, возможно, из русского языка. Род. назв. Булай. 

Бургутуйка, падь, зап. побер. Братского вдхр. В основе назв. лежит бур. бургааhа(н) – 
«прут, хворостина, лоза», «ива», «кустарник», «ивовый», «плетённый из прутьев», -туй – 
суффикс, -ка – уменьшительный суффикс русского языка. 

Бурдук, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. бурдук – «ячменный кисель», 
«мучная каша, мучной кисель», встречающегося в иркутском говоре русского языка. А.Е. 
Аникин полагает, что рус. бурдук могло быть заим. из якутского, эвенкийского и, возможно, 
монгольского языков. Бур. бурдууг – «пойло, бурда» он считает заим. из русского языка /3, с. 
146-147/. Представляется более правильным признать заим. русского слова из бурятского 
языка. 

Бурковский, улус, р. Голуметь. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский), в его 
основе может лежать бур. бүрхэг – «пасмурный, облачный», переносно – «мрачный», монг. 
бүрхэг – «пасмурный, облачный», «неясный, нечёткий». По материалам переписи 1897 г., 
улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 92 хозяйства, в нём жили буряты 
1-го (30 муж., 18 жен.), 4-го (185 муж., 151 жен.) и 5-го (28 муж., 28 жен.) хонходорских ро-
дов, 9-го шаранутского рода (13 муж., 9 жен.), русские (8 муж., 3 жен.). 

Бурохты, прав. пр. р. Ерма. Назв. от эвенк. бур, эвен. бẏр – «остров», -хты – изменён-
ный суффикс -кта. 

Буртуй, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от бур. бур – «ил», «глина (горшеч-
ная)», «глинянный», «сыпучий», -туй – суффикс. 

Бутакова, гора, выс. 767,1 м, вдр. рек Камыжи и Камыжинская Шадара. 
Бухутуй, уроч., правобер. р. Индон. Назв. от бур. буга – «изюбр, марал», «олень», -туй 

– суффикс. 
Быкова, з. (без привязки). Назв. от фам. Быков. Основателем поселения мог быть Са-

мойло Быков, поселённый в 1749 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из Идинского 
острога /141, с. 99/. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в 
ней было 10 дворов, жило 72 чел. (30 муж., 33 жен., 9 детей). 

Бякушка, прав. пр. р. Абакан. Назв. от рус. бяка – «нехорошая, дурная, гадкая вещь или 
дело» /66, I, с. 159/, -ушка – суффикс уменьшительности. 

Васильевская, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Ба-
лаганского уезда, в ней было 5 дворов, жило 39 чел. (14 муж., 20 жен., 5 детей). 

Вахрушева, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Вахрушев. 
Вахрушева, з., р. Еловка. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Балаганского 

уезда, имела 2 двора, в ней жило 9 чел. (4 муж., 4 жен., 1 ребёнок). 
Веретнова, развалины, левобер. р. Ныгдушка. Назв. от фам. Веретнов. 
Верхнее Гусиное, оз., левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. верх и гусь. 
Верхние Елани, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. верх и елань. 
Верхние Гирюли, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. верх и гидронима Ги-

рюли. 
Верхний, о., р. Большая Белая.  
Верхний, о., р. Большая Белая. 



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

514 

Верхний (Тобольский), улус, р. Иреть. Назв. Назв. Тобольский от гидронима Тобол, пр. 
р. Иртыш, оно перенесено сюда скорее всего русскими переселенцами, определёнными на 
жительство в бурятский улус. Назв. Тобол происходит по всей вероятности от личного име-
ни /165, с. 441/. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое 
ведомство, имел 9 хозяйств, в нём жили буряты 4-го (3 муж., 2 жен.) и 5-го (12 муж., 12 
жен.) хонходорских родов, русские (14 муж., 7 жен.), поляки (1 муж.). В 1911 г. улус Верх-
ний  относился к тому же ведомству, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских 
родов (19 муж., 16 жен., 4 ребёнка), имел 8 дворов. 

Верхний Брод, уроч., левобер. р. Онот. Назв. от рус. верх и брод. 
Верхний Булай, с., р. Булайка. Назв. от рус. верх и ойконима Булай. В 1911 г. с. Верх-

небулайское входило в Верхнебулайскую волость Балаганского уезда, имело 189 дворов, в 
нём жило 1530 чел. (691 муж., 675 жен., 164 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 622 чел. 

Верхний Бултыхай, прав. пр. р. Савина. Назв. от рус. верх и гидронима Бултыхай. На 
первый взгляд кажется, что назв. Бултыхай производимо от рус. бултыхать. Однако этот 
путь ошибочен. Назв. происходит, скорее всего, от эвенк. булта – «охота», «дичь, добыча 
охотника», -хай – изменённый суффикс -ха. Слово булта заим. из якут. бул- – «находить», 
булла, буллум, булт, бултара – «охота», «рыболовство», «добыча», бултаа-, булттаа- – 
«охотиться», «рыбачить», бултан- – «ловиться, добываться», бултааччы, бултааччык – 
«охотник», «рыболов» /201, I, с. 108/. 

Верхний Кундуй, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. верх и оронима Кун-
дуй. Последний происходит от бур. күндө – «тяжёлый, трудный», отмеченного в середине 
XIX в. М.А. Кастреном у нижнеудинских и тункинских бурят (в то же время и в том же зна-
чении были слова хөндө – у хоринских и хүндө – у селенгинских бурят) /25, с. 167/. Вместе с 
тем нельзя исключать возможность образования назв. как от монг. хүнд – «тяжёлый», «тя-
жесть», «трудный, утомительный, серьёзный», так и от якут. күндү – «дорогой, драгоцен-
ный», «милый, любимый», «редкостный». Иначе назв. объясняет М.Н. Мельхеев: «… по-
бур. х у н д э – «пустота», «ниша». Происхождение названия, очевидно, связано с карстовы-
ми явлениями – карстовыми пустотами, пещерами…». Это мнение поддерживают И.А. Дам-
буев с соавторами /211/.  

Верхний Тагантуй, болото, правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. верх и оронима 
Тагантуй. 

Верхний Холбой, з., р. Малая Белая. Назв. от рус. верх и ойконима Холбой. Последний 
образован от бур. холбоо(н) – «связь», «союз», якут. устаревшего холбо – «жёлоб», холбой- – 
«коробиться», «становиться вогнутым, выгнутым (в длину)». Род. назв. Халбой. В 1911 г. 
заимка входила в Бельскую волость Балаганского уезда, имела 2 двора, в ней жило 10 чел. (4 
муж., 4 жен., 2 ребёнка). 

Верхний Шуруп, лев. пр. р. Нижний Бибой. Назв. от рус. верх и шуруп. 
Верхняя Иреть, дер., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от рус. верх и гидронима 

Иреть. В 1911 г. дер. Верхняя Иреть входила в Голуметскую волость Балаганского уезда, 
имела 52 двора, в ней жило 372 чел. (177 муж., 168 жен., 27 детей). На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 123 чел. 

Верхняя Иреть, з., р. Малая Иреть. В 1911 г. з. Верхне-Иретская входила в Узколугскую 
волость Иркутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 56 чел. (21 муж., 30 жен., 5 детей). 

Верхняя Иреть, з., лев. берег р. Малая Иреть. 
Верхняя Куркавка, лев. пр. р. Абакан. Назв. от рус. верх и гидронима Куркавка. 
Верхняя Талисьма, лев. пр. р. Талисьма. Назв. от рус. верх и гидронима Талисьма. 
Верхняя Хараньжа, падь, левобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. верх и оронима Ха-

раньжа. 
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Весёлая, гора, выс. 900,5 м, левобер. р. Онот. 
Весёлая, гора, выс. 666,3 м, левобер. р. Моты. 
Весёлая, падь, левобер. р. Онот. 
Весёлые, о-ва, р. Белая. 
Ветошева, гора, выс. 627,1 м, правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от фам. Ветошев. 
Ветошева, з. (без привязки). Назв. от фам. Ветошев. В 1911 г. заимка входила в Черем-

ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 16 дворов, жило 18 чел. (55 муж., 42 жен., 
11 детей). 

Винтовая, гора, выс. 1052,8 м, левобер. р. Моты. Назв. от рус. винт. 
Витух*, ж.-д. ст., вдр. Булайки и Братского вдхр. 
Вознесенский, высел., р. Белая. Назв. от рус. вознесение. В 1911 г. выселок входил в Го-

луметскую волость Балаганского уезда, имел 109 дворов, в нём жило 742 чел. (350 муж., 302 
жен., 90 детей). Род. назв. Вознесенское. 

Вознесенское, уроч., правобер. р. Большая Белая. 
Волчий Борок, уроч., левобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. волк и бор. 
Волчиха, падь, правобер. р. Ныгдушка. Назв. от рус. волк. 
Воронок, утёс, лев. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. ворон, -ок – уменьшительный 

суффикс. 
Восточная, ж.-д. ст., левобер. р. Булайка. Назв. от рус. восток. Род. назв. Восточный. 
Восточный, пригород гор. Черемхово. 
Вяткин, лев. пр. р. Камыжинская Шадара. Назв. от прозвища Вятка или от фам. Вят-

кин. Род. назв. Вяткина. 
Вяткина, уроч., лев. берег р. Онот. 
Габеевский, улус, р. Иреть. Назв. от фам. Габеев. По материалам переписи 1897 г., улус 

входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 20 хозяйств, жили буряты 2-го (1 муж., 
3 жен.), 5-го (41 муж., 37 жен.) и 7-го (1 муж., 2 жен.) хонходорских родов, русские (2 муж.). 

Гаврилова, падь, правобер. р. Булайка. Назв. от личного мужского имени Гавриил или 
от фам. Гаврилов. Род. назв. Гавриловская. 

Гавриловская, дер., вдр. рек Большая Белая и Ныгдушка. Назв. от личного мужского 
имени Гавриил или, что скорее всего, от фам. Гаврилов. В 1911 г. з. Гавриловская входила в 
Гымыльскую волость Балаганского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 65 чел. (31 муж., 30 
жен., 4 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 16 чел. 

Галина, гора, выс. 551,1 м, вдр. рек Белая и Булайка. Назв. от личного женского имени 
Галя, уменьшительного от Галина, или от фам. Галин. 

Ганзалик, лев. пр. р. Малая Иреть. Судя по суффиксу -лик, назв. происходит из тюрк-
ских языков. В его основе может лежать дртюрк. gänǯ – «сокровище, богатство» /72/. 

Гарцево, уроч., левобер. р. Булайка. Назв. от фам. Гарцев. 
Герасимова, дер., вдр. рек Большая Белая и Ныгдушка. Назв. от личного мужского 

имени Герасим или, что скорее всего, от фам. Герасимов. В 1911 г. з. Герасимовская входила 
в Гымыльскую волость Балаганского уезда, имела 13 дворов, в ней жило 67 чел. (35 муж., 28 
жен., 4 ребёнка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 216 чел. 

Гиргантуй, лев. пр. р. Онот. Назв. от эвенк. гирга – «холм», -нтуй – суффикс -нту. 
Гирюли* 1-е, болото, правобер. р. Малая Белая. Присутствие в назв. Гирюли форманта 

-юль (изменённого -ул) позволяет высказать предположение о его принадлежности енисей-
ским языкам. Основа в этом случае остаётся неясной. Род. назв. Гирюльское.  

Гирюльское*, болото, правобер. р. Малая Белая. 
Глинная, лев. пр. р. Большая Глинная. Назв. от рус. глина. 
Глубокая, падь, левобер. р. Чернуха. 
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Глубокий Лог, оз., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. глубокий и лог. 
Глубокий Лог, з., прав. берег р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую во-

лость, в ней было 4 двора, жило 8 чел. (5 муж., 2 жен., 1 ребёнок). 
Гнилое, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. Назв. от рус. гниль – «цвиль, тля, пле-

сень», «всё гнилое, гниющее, тлеющее» /66, I, с. 361/. 
Головинка, уроч., вдр. рек Большой Ирети и Голумети. Назв. от рус. голова или от фам. 

Головин. Род. назв. Головинская. 
Головинская, з., р. Голуметь. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость, имела 

15 дворов, в ней жило 70 чел. (32 муж., 31 жен., 7 детей). 
Голуметь, лев. пр. р. Большая Иреть. В основе назв. лежат, на мой взгляд, эвенк. голо – 

«обгоревшее бревно, чурка», «лабаз (настил на сваях)», голомо – «чум из расколотых попо-
лам брёвен, покрытый лиственной корой и засыпаемый на зиму землёй или снегом», «зим-
нее жилище»; -меть – изменённый суффикс -мэт. Менее вероятно, хотя и возможно, здесь 
участие эвенк. гулу – «чурка». Моё мнение находит подтверждение со стороны лингвистики. 
Языковед Г.Д. Санжеев, рассматривая историю письменности монгольских народов, наме-
чал трансформацию лексики в связи с заимствованиями как из диалектов, так и из других 
языков. Он писал: «Слово г?лумта – очаг в юрте монголистами транслитерируется как го-
лумта, в бур. гулумта, калм[ыцком] hулмт при диалектном hолмт, но правильно учитывается 
халх[асское] голомт, так как в этом слове бур., калм[ыцкое] и ордоссск[ое] [у] ← [о] пред-
ставляет собою явление регрессивной ассимиляции. Это же произошло, видимо, в тунгус-
ских эквивалентах данного слова: эвенк. гулуву:н, кулухун – костёр, гулу, гулэ – дом, чурка 
в гулдай – зажигать. По этой причине здесь трудно допустить развитие голумта ← *гул-у-
мта (некоторыми подобное развитие признаётся возможным)» /183/. Из признания видного 
бурятского языковеда вытекает, что всё-таки монголисты, хотя и «некоторые», признают 
переход голумта ← *гул-у-мта, то есть прогрессивную ассимиляцию. Однако в нашем слу-
чае можно и не прибегать к этим условностям, поскольку в топониме Голуметь, усвоенным 
бурятским языком, сохраняются формы (в первых слогах), присущие эвенк. голо и голомо. 
Необходимо отметить, что не даёт удовлетворительного объяснения назв. Голуметь народ-
ная этимология. Так, местное бурятское население объясняет его происхождение от бур. 
гүльмэ – «рыболовная сеть» и приводит легенду, согласно которой буряты познакомились с 
ловлей рыбы сетями от русских. 

Голуметь, с., лев. берег р. Голуметь. В 1911 г. с. Голуметское входило в Голуметскую 
волость Балаганского уезда, имело 445 дворов, в нём жило 2370 чел. (1042 муж., 1117 жен., 
210 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 1 822 чел. 

Гора-Лоб, уроч., правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. гора и лоб. 
Горелая, гора, выс. 1394,0 м, вдр. рек Онот и Забзагайта. Назв. от рус. горелый. 
Городок, пос., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. город. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 23 чел. 
Горшкова, з. (без привязки). Назв. от фам. Горшков. В 1911 г. заимка входила в Че-

ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 6 дворов, жило 36 чел. (17 муж., 13 
жен., 6 детей). 

Григорьева, з., правобер. р. Булайка. Назв. от личного мужского имени Григорий или, 
что скорее всего, от фам. Григорьев. В 1911 г. дер. Григорьева входила в Верхнебулайскую 
волость Балаганского уезда, имела 7 дворов, в ней жило 53 чел. (24 муж., 26 жен., 3 ребёнка). 

Гришево, пригород гор. Черемхово. Назв. от личного мужского имени Гриша, умень-
шительного от Григорий, или от фам. Гришев. Род. назв. Гришиха. Основателями поселения 
могли быть Кирилл Гришев или Емельян Гришев, поселённые в Черемховском ямском ста-
не, первый в 1743 г. с семьёй из Идинского острога и второй в 1748 г. с семьёй из того же 
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острога /141, с. 99/. В 1911 г. дер. Гришова входила в Черемховскую волость Балаганского 
уезда, в ней было 50 дворов, жил 331 чел. (151 муж., 139 жен., 41 ребёнок). 

Гришево, ж.-д. ст., правобер. р. Черемшанка. 
Гришиха, прав. сост. р. Игнашиха. 
Громова, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от фам. Громов. В 1911 г. з. Громова 

входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 19 дворов, жило 119 чел. 
(60 муж., 44 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 25 чел. 

Грязнушка (Грязнуха), лев. пр. р. Голуметь. 
Грязь 1-я, падь, левобер. р. Ганзалик. Назв. от рус. грязь и первый. 
Грязь 2-я, падь, левобер. р. Ганзалик. Назв. от рус. грязь и второй. 
Грязь 3-я, падь, левобер. р. Ганзалик. Назв. от рус. грязь и третий. 
Губа*, падь, левобер. р. Ныгдушка. 
Гусева, з., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от фам. Гусев. В 1911 г. заимка входила в 

Голуметскую волость Иркутского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 23 чел. (9 муж., 12 жен., 
2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в заимке жило 52 чел. 

Гымыль*, дер., лев. берег р. Большая Белая. В 1911 г. с. Гымыль являлось центром 
Гымыльской волости Балаганского уезда, имело 70 дворов, в нём жило 336 чел. (144 муж., 
147 жен., 45 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 18 чел. 

Дальний Сокур, падь, верховья р. Чернуха. Назв. от рус. даль и оронима Сокур. 
Дархан, падь, левобер. р. Аларь. Назв. от бур., монг. дархан – «кузнец, мастер, умелец, 

искусный мастер», «искусный, умелый», переносно – «священный, неприкосновенный, за-
поведный». 

Дархан-Желгайская, з., падь Дархан. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) 
от бур., монг. дархан – см. выше и бур. жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, 
падь, ров». По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Ныгдинское инородческое 
ведомство, имела 3 хозяйства, в ней жили буряты 5-го хонходорского рода (5 муж., 7 жен.). 

Дархита, прав. пр. р. Ёрма. Назв. от бур. дархи – «валёжник, бурелом, коряга», -т – 
суффикс множественности, окончание -а пришло, возможно, из русского языка под влияни-
ем слова женского рода река.  

Деревянных, з., р. Белая. Назв. от фам. Деревянных. В 1911 г. заимка входила в Бельскую 
волость Иркутского уезда, имела 4 двора, в ней жило 40 чел. (18 муж., 17 жен., 5 детей). 

Дехтерёва, з. (без привязки). Назв. от фам. Дехтерёв. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 8 дворов, жило 68 чел. (37 муж., 26 
жен., 5 детей). 

Добиха, уроч., р. Малая Иреть. Назв. от фам. Добин. 
Додо-Борто, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. доодо – «нижний», «низовой» и эвенк. бор – 

«горка, покрытая стлаником», бори – «каменистая сопка», «возвышенность, покрытая горе-
лым лесом», -то – суффикс. 

Долгая, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Долгая (Егориха), падь, правобер. р. Ныгдушка. Назв. Егориха от личного мужского 

имени Егор или от фам. Егоров. 
Долгий Лог, падь, правобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. долгий и лог. 
Долгое, оз., левобер. пойма р. Голуметь. 
Долгое, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. 
Домбаевское, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от фам. Домбаев. 
Донское, уроч., левобер. р. Булайка. Назв. перенесено с гидронима Дон, пр. Азовского 

моря, который связан с языками иранских народов и имеет значение «река» /165, с. 176/. 
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Доодо-Гойногор, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. доодо – «нижний», «низовой» и гойно-
гор(ута) – «высокий и худой, длинный и тощий». 

Дорофеева, з. (без привязки). Назв. от фам. Дорофеев. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 14 дворов, жило 86 чел. (45 муж., 32 
жен., 8 детей). 

Дроздова, з. (без привязки). Назв. от фам. Дроздов. Основателем поселения мог быть 
Егор Дроздов, поселённый в 1748 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из Илимского 
острога /141, с. 99/. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в 
ней было 12 дворов, жило 119 чел. (51 муж., 53 жен., 15 детей). 

Дунай, лев. пр. р. Малая Белая. Назв. перенесено из Европы и взято с гидронима Дунай, 
пр. Чёрного моря. Назв. Дунай принадлежит древнему населению Европы – кельтам, в нём 
проступают иранские корни /1, с. 135, 137/. 

Дунда-Борто, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. дунда – «середина», «средний» и эвенк. 
бор, бори – см. выше. 

Дыгеевы, озёра, прав. берег р. Большая Белая. Назв. от фам. Дыгеев. 
Дырдыгейский, улус, р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 

якут. дырдыргаа- – «потрескивать», «ощущать острое нервное раздражение в теле». В 1911 
г. улус входил в Аларское инородческое ведомство, в нём было 9 дворов, жило 47 чел. (27 
муж., 15 жен., 5 детей). 

Дэдэ-Борто, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. дээдэ – «верхний» и эвенк. бор, бори – см. 
выше. 

Дэдэ-Гайногор, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. дээдэ – см. выше и гойногор(ута) – см. 
выше. 

Евграфьева, з. (без привязки). Назв. от личного мужского имени Евграф или от фам. Ев-
графьев. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 7 
дворов, жило 58 чел. (23 муж., 26 жен., 9 детей). 

Евдокимова, з., р. Белая. Назв. от личного мужского имени Евдоким или от фам. Евдо-
кимов. В 1911 г. з. входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 12 дворов, в ней 
жил 81 чел. (36 муж., 34 жен., 11 детей). 

Егориха, падь, зап. побер. Братского вдхр. 
Егоровская, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Бала-

ганского уезда, в ней было 9 дворов, жило 56 чел. (25 муж., 24 жен., 7 детей). 
Елань, падь, правобер. р. Булайка. 
Елань, дер., правобер. р. Булайка, вершина пади Елань. В 1911 г. з. Елань входила в 

Бельскую волость, имела 30 дворов, в ней жил 271 чел. (126 муж., 120 жен., 25 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 103 чел. 

Елахой, прав. пр. р. Урик. Назв. от бур. ёло – «обжора, жадина», «ненасытный», -хой – 
суффикс. Род. назв. Елахойское, Елотский, Елоты. 

Елахойское, болото, левобер. р. Елахой. 
Елимахова, з., р. Белая. Назв. от фам. Елимахов. В 1911 г. заимка входила в Гымыль-

скую волость Балаганского уезда, имела 4 двора, в ней жило 28 чел. (12 муж., 15 жен., 1 ре-
бёнок). 

Еловка, лев. пр. р. Большая Белая. 
Еловка, дер., р. Еловка. В 1911 г. деревня входила в Бельскую волость Иркутского уез-

да, имела 38 дворов, в ней жило 260 чел. (126 муж., 104 жен., 30 детей). 
Елотский, улус, р. Елот. В 1911 г. улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, 

был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (38 муж., 29 жен., 7 детей), в нём 
было 7 дворов. 
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Елоты, дер., прав. берег р. Илотка. В 1911 г. улус Елотский входил в Аларское инород-
ческое ведомство, в нём было 12 дворов, жило 45 чел. (23 муж., 18 жен., 4 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 68 чел. 

Еремеевская, з., р. Белая. Назв. от личного мужского имени Еремей или от фам. Ереме-
ев. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую волость Балаганского уезда, имела 4 двора, в 
ней жило 23 чел. (9 муж., 12 жен., 2 ребёнка). 

Ёрма*, прав. пр. р. Большая Белая. Неясное и труднообъяснимое название. Оно попада-
ет в ту группу топонимов, о которой высказалась Г.М. Василевич. Она полагает, что назва-
ния рек, оканчивающиеся на -ма, представляют значительные трудности при расшифровке 
их этимологии /29; 30; 31/. Род. назв. Ёрминская, Ерминское, Ермосха, Ермосхин, Ермосхын. 

Ёрминская* Гряда, хр., левобер. р. Урик. 
Ёрминское*, болото, правобер. р. Большая Белая, между устьями рек Ёрма и Таргазой. 
Ермосха, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. является бурятским переосмыслением гид-

ронима Ёрма. Род. назв. Ермосхин, Ермосхын. 
Ермосхин, хр., верховья р. Ёрма. 
Ермосхын, хр., вдр. рек Большая Белая и Большая Ёрма. 
Ерхон*, прав. пр. р. Большая Белая. 
Ершовка, пригород гор. Черемхово. В 1911 г. з. Ершова входила в Черемховскую во-

лость Балаганского уезда, в ней было 3 двора, жило 28 чел. (11 муж., 12 жен., 5 детей). 
Ефремиха, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Ефрем 

или от фам. Ефремов. 
Жалгай, дер., правобер. р. Аларь. Назв. от бур. жалга – «лощина, ложбина», «овраг, 

балка, лог, падь, ров». На 01.01.2015 г. в деревне жило 166 чел. 
Жаргон, ж. д. ст., вдр. рек Черемшанка и Ноты (Каменка). Судя по суффиксу -гон, назв. 

является эвенкийским, однако основа его взята от якут. дьара – «мель, мелкое место, мелко-
водье», переносно – «бедный», «мелкий, маленький», «хрупкий». 

Жаргон, пригород гор. Черемхово. 
Жепхон (Желхон), лев. пр. р. Абакан. Назв. от эвенк. деп- – «есть, кушать», -хон – из-

менённый суффикс -кон. 
Жернакова, дер., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от фам. Жернаков. Род. 

назв. Жернаковская, Жернаковский, Жернаковское. В 1911 г. з. Жернакова входила в Гы-
мыльскую волость Балаганского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 95 чел. (40 муж., 46 
жен., 9 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 118 чел. 

Жернаковская Дача, уроч., левобер. р. Малая Белая. 
Жернаковский Балаган, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Жернаковское Поместье, уроч., левобер. р. Киркирой. 
Жилище, падь, правобер. р. Булайка. Назв. от рус. жильё, жилище. 
Жмурова, дер., левобер. р. Катомский. Назв. от фам. Жмуров. В 1911 г. з. Жмурова 

входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 23 двора, жило 168 чел. (83 
муж., 65 жен., 20 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 281 чел. 

Забалуг*, лев. пр. р. Абакан. 
Забзагайта*, прав. пр. р. Онот. 
Забитуй, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Судя по суффиксу -туй, назв. является бу-

рятским, однако его основа взята, на мой взгляд, от согдийского назв. Забь, в котором про-
явлен иранский топоформант -об(-аб) – «вода, река». По-иному объяснял назв. М.Н. Мель-
хеев: «… бур. «Забита» происходит от слова  з а б и – т а б я – сделал остановку, привал 
(«сел, заложив ноги под себя»). В названии отражён кочевой быт бурят: во время перекочёв-
ки с места на место кочевники-буряты выбирали место, где лучше «заби табиха», т. е. сде-
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лать остановку» /121, с. 57/. Л.В. Шулунова несогласна с этим объяснением топонима: «Это 
объяснение представляется неубедительным, поскольку подобный принцип номинации не 
типичен для топонимической системы. Возможно, в данном случае следует говорить о на-
родной этимологии» /233, с. 172/. И.А. Дамбуев с соавторами воздерживаются от объясне-
ний топонима, подчёркивая лишь то, что улус Забитуй «возник в конце XIX – начале ХХ вв., 
в связи со строительством Сибирской железнодорожной магистрали» /211/, однако это ут-
верждение противоречит имеющимся документам, отмечающим улус в 1874 г., то есть за-
долго до начала строительства Транссиба. В 1911 г. з. Забитуй входила в Черемховскую во-
лость Балаганского уезда, в ней было 11 дворов, жило 109 чел. (50 муж., 47 жен., 12 детей).  

Заворот, падь, р. Булайка. Назв. от рус. заворот. 
Завьялиха, падь, левобер. р. Ныгдушка. Назв. от фам. Завьялов. 
Загвоздина, падь, левобер. р. Онот. Назв. от фам. Загвоздин. Род. назв. Загвоздинская. 
Загвоздинская, падь, левобер. р. Глинная. 
Зайцева, падь, левобер. р. Онот. 
Зайцевское, оз., правобер. р. Малая Белая. 
Закалейная* (Хэдэлга), лев. пр. р. Ерма. Дорусское назв. Хэдэлга произведено от 

эвенк. хэдээ- – «переехать, переплыть (через реку)», «перейти горный хребет», хэдэлгэ – 
«долина реки между гор», род. назв. Хэдэлгэ. 

Закалтуй*, о., р. Большая Белая. Судя по суффиксу -туй, назв. является бурятским, од-
нако основа его неясна. Род. назв. Закалтуйские. 

Закалтуйские*, озёра, прав. берег р. Большая Белая. 
Заморская, дер., лев. берег р. Булайка. Назв. от рус. за (предлог) и море. На 01.01.2015 

г. в деревне жило 142 чел. 
Заполошная (Ехэ-Хара-Жалга), прав. пр. р. Большая Белая. Назв. Заполошная от 

рус. заполошный (человек) – «ветренный, опрометчивый, безрасудный, взбаломошный, 
сбреховатый» /66, I, с. 619/. Дорусское назв. Ехэ-Хара-Жалга произведено от бур. ехэ – 
«большой, крупный», хара – «тёмный, чёрный» и жалга – «лощина, ложбина», «овраг, 
балка, лог, падь, ров». 

Заречная, лев. пр. р. Малая Белая. 
Засухина, з., р. Белая. Назв. от фам. Засухин. В 1911 г. заимка входилв в Бельскую во-

лость Иркутского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 67 чел. (30 муж., 28 жен., 9 детей). 
Захребетный (Нур-Жалга), прав. пр. р. Большая Белая. Назв. Захребетный от рус. за 

(предлог) и хребет – «горная цепь, гряда, водоспуск, гребень или горный кряж, который тя-
нется вдаль» /66, IV, с. 565/. Дорусское назв. Нур-Жалга произведено от бур., монг. нуур – 
«озеро» и бур. жалга – см. выше. 

Звонкова (Пестюрина), з., р. Камыжи. Назв. Звонкова от фам. Звонков, род. назв. Звон-
ковская. Назв. Пестюрина от фам. Пестюрин. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость 
Иркутского уезда, имела 9 дворов, в ней жило 78 чел. (39 муж., 31 жен., 8 детей). 

Звонковская, падь, левобер. р. Большая Белая.  
Зелёный, о., р. Большая Белая. 
Зерновое, с., зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. зерно. На 01.01.2015 г. в селе жи-

ло 606 чел. 
Змановская, з., р. Камыжи. Назв. от фам. Змановский. В 1911 г. заимка входила в 

Бельскую волость Иркутского уезда, имела 3 двора, в ней жило 33 чел. (18 муж., 14 жен., 1 
ребёнок). 

Змеиное, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. 
Золотая, гора, выс. 1194,7 м, вдр. рек Бортина 1-й и Аганай. 
Золотиха, гора, выс. 633,0 м, правобер. р. Ныгдушка. 
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Золотиха, падь, левобер. р. Булайка. 
Золотой Ключ, лев. пр. р. Ёрма. Назв. от рус. золото и ключ – «родник, источник». 
Зонский, улус, р. Иреть. На первый взгляд кажется, что назв. образовано от рус. зона. 

Однако М.Н. Мельхеев даёт следующее объяснение, с которым нельзя не согласиться: «… 
местность по-бурятски назвалась зуун-модон – «сто вёрст», т. е. очень далеко. В прошлом, 
когда здесь не было постоянного населения, в этой отдалённой местности в лесу находились 
пашни бурят, проживавших в степных районах Нута и Нарена, откуда приходилось ездить 
на поля далеко – за «сто вёрст». Это сложное название у русских приняло форму Зоны» /121, 
с. 38, 39/. Объяснение М.Н. Мельхеева приводят и И.А. Дамбуев с соавторами /211/. В рас-
сматриваемом названии влияние русского языка сказывается также в появлении суффикса -
ский. В 1911 г. улус входил в Аларское инородческое ведомство, в нём было 38 дворов, жило 
202 чел. (94 муж., 88 жен., 20 детей). 

Зонский, улус, р. Елот. В 1911 г. улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, 
был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (48 муж., 42 жен., 9 детей), имел 
13 дворов. 

Зырянова, уроч., вдр. рек Ноты (Каменка) и Черемшанка. Назв. от фам. Зырянов. 
Зырянова, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаган-

ского уезда, в ней было 13 дворов, жило 86 чел. (38 муж., 39 жен., 9 детей). 
Игнатьева, з. (без привязки). Назв. от личного мужского имени Игнатий или, что более 

вероятно, от фам. Игнатьев. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского 
уезда, в ней было 8 дворов, жило 35 чел. (14 муж., 16 жен., 5 детей). 

Игнашиха, прав. пр. р. Ныгдушка. Назв. от личного мужского имени Игнаша, умень-
шительного от Игнатий, или от фам. Игнашин. Род. назв. Игнашкина. 

Игнашкина, падь, левобер. р. Малая Белая. 
Известковый, пригород гор. Черемхова, левобер. р. Ангара. Назв. от рус. известь – 

«окись кальция – минеральное пористое вещество серо-белого цвета, получаемое путём об-
жига известняка, мела и других карбонатных пород». О слове пишет П.Я. Черных: «Др.-рус. 
(с XII в.) извисть… : известь… Из греческого языка. Ср[авни] греч. ἅσβεστος (в IX-XI вв. …) 
– «негаснущий», «неугасимый». … Изменение на древнерусской почве начального ἅσ-… в из- 
произошло в результате переосмысления греческого слова, начинающегося с отрицательной 
приставки α-, к которой в некоторых словах по значению близко рус. из-» /222, I, с. 339/. 

Извилистый, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от рус. извилистый. 
Изотик, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от личного мужского имени Изот 

или от фам. Изотов, -ик – суффикс уменьшительности. 
Илотка, прав. сост. р. Большая Иреть. Назв. от рус. ил – «глинистая, вязкая, мелко ис-

тёртая природой земля, обычно пепелистого цвета, на дне вод, или осадок бывших вод» /66, 
II, с. 41/. 

Инга, лев. пр. р. Большая Белая. Назв. от эвенк. иңаа – «песок на отмели», «песчаная или 
мелкокаменистая отмель», «речная коса», «галька, камень (мелкий)», солон. иңаа – «камень 
(мелкий)», эвен. иңа – «песок (крупный)», «галька», «камень», нег. иңаа – «галька (на берегу 
реки)». Такое же объяснение дают Г.М. Василевич /31, с. 162/ и Э.М. Мурзаев /137, I, с. 239/. 

Инга, с., устье р. Инга. В 1911 г. высел. Инга входил в Голуметскую волость, имел 36 
дворов, жило 245 чел. (114 муж., 118 жен., 13 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 112 чел. 

Индон, лев. пр. р. Голуметь. Назв. с суффиксом -дон М.Н. Мельхеев предлагал относить 
к иранским языкам,  подчёркивая,  что «в иранских языках  д а н, д о н  значит «река» /122, с. 
42/. В то же время Э.М. Мурзаев выделяет среди народных географических терминов дон – 
«небольшой холм, бугор» как тюркское и дон – «река, вода» как осетинское, то есть иран-
ское /137, I, с. 193/. Основу рассматриваемого назв. можно связать с тюркскими языками: 
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хак. ин – «овраг, яма», якут. ин – «овраг, ров», «пещера», «могила», восходящих к дртюрк. in 
– «нора, берлога, лежбище». 

Индон, уч., устье р. Индон. На 01.01.2015 г. в участке жило 43 чел. 
Индустриальный, пригород гор. Черемхово. Назв. от рус. индустрия – «трудолюбие, 

искусство в промыслах», «промышленность, работа ручная, ремесленная, фабричная» /66, II, 
с. 44/. О слове пишет П.Я. Черных: «В русском языке слово индустрия известно с 30-х гг. 
XIX в. … Вероятно, из французского. … Первоисточник – латин. industria… – «активность», 
«старательность», «усердие», «трудолюбие» /222, I, с. 346/. 

Иретка*, лев. сост. р. Большая Иреть. Назв. является русским переоформлением (суф-
фикс уменьшительности -ка) гидронима Иреть (см. выше Большая Иреть). 

Иретская* Шадара, лев. пр. р. Малая Иреть. Назв. Шадара образовано от бур. шадар – 
«поблизости, около, вблизи, возле, у, при». 

Иретский*, прав. пр. р. Урик. 
Иреть*, с., р. Иреть. В 1911 г. село входило в Голуметскую волость Иркутского уезда, 

имело 215 дворов, в нём жило 2011 чел. (824 муж., 932 жен., 255 детей). 
Исакова, дер., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от личного мужского имени 

Исаак или от фам. Исаков. В 1911 г. з. Исаковская входила в Гымыльскую волость Балаган-
ского уезда, имела 32 двора, в ней жило 213 чел. (106 муж., 90 жен., 17 детей). На 01.01.2015 
г. в деревне жило 7 чел. 

Искра, дер., р. Булайка. Назв. от рус. искра – «горящая крошка, мельчайшая частица 
раскалённого или горящего вещества, огненная капля, брызг» /66, II, с. 51/. На 01.01.2015 г. в 
деревне жило 79 чел. 

Исток, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. исток – «начало, верх, исход 
реки, ручья» /66, II, с. 59/. 

Кабанова, з. (без привязки). Назв. от фам. Кабанов. В 1911 г. заимка входила в Черем-
ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 7 дворов, жило 85 чел. (38 муж., 36 жен., 11 
детей). 

Кабанья Голова, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. кабан– «свиной самец» 
/66, II, с. 69/ и голова. 

Каданкова, з. (без привязки). Назв. от фам. Каданков. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 2 двора, жило 8 чел. (3 муж., 4 жен., 1 
ребёнок). 

Казанцев, п-ов, прав. берег р. Малая Белая. Назв. от фам. Казанцев. 
Казанчевиха, о., р. Малая Белая. Назв. от фам. Казанчеев. 
Калтусное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ное) от рус. калтус – «болото». 
Калтусное, болото, правобер. пойма р. Малая Белая. 
Каменная, лев. пр. р. Абакан. Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменное, Каменный. 
Каменно-Ангарск, с., зап. берег Братского вдхр. Назв. от рус. камень и гидронима Ан-

гара. В 1911 г. пересел. уч. Каменно-Ангарский входил в Кутуликскую волость Балаганско-
го уезда, имел 57 дворов, в нём жило 323 чел. (150 муж., 132 жен., 41 ребёнок). На 01.01.2015 
г. в селе жило 349 чел. 

Каменное (Светлое), оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. Светлое от рус. свет. 
Каменный, хр., правобер. р. Камыжи.  
Каменный Карьер, пригород гор. Черемхово. Назв. от рус. камень и карьер. 
Камчадал, уч., вдр. Алзагайки и Нижнего Бибоя. Назв. от рус. камчадал – «сернистый 

колчедан», которое, как считает А.Е. Аникин, сформировалось от слова колчедан под влия-
нием слова камчадал – «название обрусевших ительменов и сблизившихся с ними  в этниче-
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ском и языковом отношении русских старожилов Камчатки» /3, с. 261/. Кстати, слово кам-
чадал – «сернистый колчедан» употреблялось и на Ленских золотых приисках (Бодайбо) для 
обозначения кристаллов минерала пирита, серного колчедана, изменённого в псевдоморфо-
зы лимонита и встречающегося в золотоносных россыпях /56, с. 134/. 

Камыжи*, прав. пр. р. Малая Иреть. Возможно, назв. связано с удэгейским камиси – 
«чуман» /236, с. 189/. Род. назв. Камыжинская. 

Камыжинская* Шадара, лев. пр. р. Камыжи. О Шадаре см. выше. 
Капчиных, дер., правобер. р. Булайка. Назв. от фам. Капчин или Капчиных. В 1911 г. 

деревня входила в Верхнебулайскую волость Балаганского уезда, имела 14 дворов, в ней 
жило 134 чел. (67 муж., 62 жен., 5 детей). 

Карангой, уроч., правобер. р. Большая Белая. 
Карангойское Болото, уроч., правобер. пойма р. Большая Белая. 
Карнакова, з. (без привязки). Назв. от фам. Карнаков. Основателем поселения мог быть 

Степан Карнаков, поселённый в 1748 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из Иркутска 
/141, с. 99/. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней бы-
ло 2 двора, жило 14 чел. (7 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 

Карнаухова, з. (без привязки). Назв. от фам. Карнаухов. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 17 дворов, жило 153 чел. (70 муж., 65 
жен., 18 детей). 

Касьяновка, дер., зап. побер. Братского вдхр. Назв. от личного мужского имени Касьян 
или от фам. Касьянов. На 01.01.2015 г. в деревне жил 71 чел. 

Касьяновка, ж. д. ст., зап. побер. Братского вдхр. 
Касьяновка, пригород гор. Черемхово. Дер. Касьяновка отмечена в 1876 г. /142/. 
Катом*, дер., верховья р. Катомский. Род. назв. Катомский. На 01.01.2015 г. в деревне 

жило 107 чел. 
Катомский*, лев. сост. р. Игнашиха. 
Каштак, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Каштак, з., р. Еловка. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, 

имела 12 дворов, в ней жило 80 чел. (38 муж., 34 жен., 8 детей). 
Каштакский Мыс, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Кекурки, дер., р. Большая Белая. Назв. рассмотрел Э.М. Мурзаев: «В Сибири кекур – 

«прибрежная гряда и вал из рыхлого материала, который выталкивается речными льдами, 
нагромождающимися во время ледяных зажоров или образуемых речными водами, выходя-
щими из берегов». На северо-востоке Сибири – столбо- и столообразные скалы в вершинном 
поясе гор» /137, I, с. 275/. Род. назв. Кекурская. В 1911 г. дер. Кекурки входила в Гымыль-
скую волость Балаганского уезда, имела 39 дворов, в ней жило 208 чел. (98 муж., 100 жен., 
10 детей). 

Кирзавод, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). На 01.01.2015 г. в деревне жило 133 чел. 
Кирзавод 2-й, пригород гор. Черемхово. 
Киркирой, лев. пр. р. Малая Белая. 
Киркирой, болото, левобер. р. Малая Белая. 
Киркирой, уроч., левобер. р. Малая Белая. 
Китаева, пос. (развалины), левобер. р. Нараки. Назв. от фам. Китаев. 
Китойский, хр., вдр. рек Абакана и Китойкина, выс. до 1881 м. По хребту проходит 

граница между Иркутской обл. и Республикой Бурятия. 
Ключи, падь, левобер. р. Булайка. 
Ключи, дер., правобер. р. Булайка, вершина пади Елань. На 01.01.2015 г. в деревне жи-

ло 211 чел. 
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Ключи Верхние, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость, имела 23 
двора, в ней жило 178 чел. (80 муж., 78 жен., 20 детей). 

Ключи Нижние, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость, имела 19 
дворов, в ней жило 157 чел. (74 муж., 66 жен., 17 детей). 

Кобелева, з., р. Малая Белая. Назв. от фам. Кобелев. В 1911 г. заимка входила в Бельскую 
волость Иркутского уезда, имела 7 дворов, в ней жило 48 чел. (22 муж., 19 жен., 7 детей). 

Кожевникова, з. (без привязки). Назв. от фам. Кожевников. В 1911 г. заимка входила в 
Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 8 дворов, жило 33 чел. (14 муж., 15 
жен., 4 ребёнка). 

Козлова, дер., верховья р. Ныгдушка. В 1911 г. з. Козлова входила в Табукскую волость 
Балаганского уезда, в ней было 29 дворов, жило 96 чел. (52 муж., 36 жен., 8 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 245 чел. 

Козлова, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, 
имела 9 дворов, в ней жило 84 чел. (40 муж., 34 жен., 10 детей).  

Козловская, падь, верховья р. Ныгдушка. 
Козырёк, гора, выс. 1365,6 м, правобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. козырёк, умень-

шительного от козырь. 
Колки, уроч., левобер. р. Булайка. Назв. от рус. колок – «отдельная рощица, лесок или 

леной остров; кустарник на сухом, непоёмном месте» /66, II, с. 140/. 
Комарова, дер., левобер. р. Белая. Назв. от фам. Комаров. В 1911 г. з. Комарова входила 

в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 61 чел. (30 муж., 24 жен., 
7 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 22 чел. 

Комарова 2-я, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского 
уезда, имела 2 двора, в ней жило 13 чел. (5 муж., 6 жен., 2 ребёнка). 

Комарок, утёс, лев. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. комар, -ок – уменьшительный 
суффикс. 

Кондратьева, з. (без привязки). Назв. от личного мужского имени Кондратий или от 
фам. Кондратьев. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в 
ней было 10 дворов, жило 73 чел. (35 муж., 30 жен., 8 детей). 

Коненор*, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. В назв. проявлено эвенк. нор – «озеро», 
но его основа неясна. 

Контагай*, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Копчинская Дача, уроч., левобер. р. Малая Белая. Назв. от фам. Копчин и рус. дача. 
Коровина, уроч., левобер. р. Моты. Назв. от фам. Коровин. 
Короткая, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Косое, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. 
Косой Брод, уроч., левобер. пойма р. Малая Иреть. Назв. от рус. косой и брод. 
Костина, гора, выс. 1465,8 м, вдр. Малой Белой и Савиной. Назв. от личного мужского 

имени Костя, уменьшительного от Константин, или, что более вероятно, от фам. Костин. 
Котельников Байс, гора, вдр. рек Камыжи и Камыжинская Шадара. Назв. от фам. Ко-

тельников и бур. байса – «скала, утёс, гора». 
Котемь*, дер. (без привязки). Возможно, это назв. связано с назв. Катом. В 1911 г. де-

ревня входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 58 дворов, жило 478 
чел. (202 муж., 220 жен., 56 детей). 

Кочковатое, болото, левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. кочка – «затвердев-
шая кучка земли» /66, II, с. 181/. 

Красильникова, о., р. Малая Белая. Назв. от фам. Красильников. 
Красная, гора, выс. 625,1 м, прав. берег р. Малая Иреть. 
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Красная, гора, выс. 543,8 м, левобер. р. Булайка. 
Красная, гора, выс. 880,4 м, верховья р. Чернушка (пр. р. Большая Белая). 
Красный Брод, дер., лев. берег р. Голуметь. Назв. от рус. красный и брод. В 1911 г. дер. 

Красный Брод входила в Голуметскую волость Иркутского уезда, имела 55 дворов, в ней 
жило 347 чел. (158 муж., 159 жен., 30 детей). На 01.01.2015 г. в деревне числилось 139 чел. 

Кривое, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Кривое, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Кривое, оз., левобер. пойма р. Малая Белая. 
Кругленькое, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. круг. Род. назв. Круглое. 
Круглое, оз., левобер. пойма р. Большая Белая.  
Круглое, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. 
Крюкова (Крюково), уроч., правобер. р. Булайка. Назв. от фам. Крюков. 
Крюкова, з., вдр. рек Белая и Булайка. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Ир-

кутского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 62 чел. (28 муж., 27 жен., 7 детей). 
Кужирские, болота, правобер. р. Большая Белая. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ские) от бур. хужар – «гуджир (сода натуральная)», «солончак, солонцы». Род. 
назв. Кужирское. 

Кужирское, оз., правобер р. Большая Белая. 
Кужирское Течение, прот., прав. берег р. Большая Белая. Назв. оформлено в русском 

языке (суффикс -ское) от бур. хужар – см. выше и рус. течение. 
Кузнецова, уроч., левобер. р. Булайка. 
Кузнецова, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, 

имела 4 двора, в ней жило 53 чел. (24 муж., 23 жен., 6 детей). 
Кулакова, дер., р. Малая Белая. Назв. от фам. Кулаков. В 1911 г. деревня входила в 

Бельскую волость Иркутского уезда, имела 26 дворов, в ней жило 150 чел. (75 муж., 62 жен., 
13 детей). 

Кундуй, лев. пр. р. Малая Белая. Назв. образовано от бур. күндө – «тяжёлый, трудный» 
/25, с. 167/, отмеченного в середине XIX в. М.А. Кастреном у нижнеудинских и тункинских 
бурят (в то же время и в том же значении существовали слова хөндө – у хоринских и хүндө – 
у селенгинских бурят). Вместе с тем нельзя исключать возможность образования назв. как от 
монг. хүнд – «тяжёлый», «тяжесть», «трудный, утомительный, серьёзный», так и от якут. 
күндү – «дорогой, драгоценный», «милый, любимый», «редкостный». По фонетическим 
признакам более вероятным является якутский вариант. 

Кундуй, падь, левобер. р. Моты. 
Курга, падь, правобер. р. Малая Белая. 
Курга, з., р. Малая Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уез-

да, имела 2 двора, в ней жило 13 чел. (6 муж., 5 жен., 2 ребёнка). 
Курдюкова, дер., р. Белая. Назв. от фам. Курдюков. В 1690-1705 гг. в Иркутске в долж-

ности подьячего приказной избы служил Александр (Алексашко) Андреев Курдюков (Кур-
дяков) /63, с. 112-113/, который мог быть основателем деревни. В 1701 г. деревня показана 
на «Чертеже земли Иркутского города» С.У. Ремезова /225/. 

Куронгойский, улус, р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
якут. куруҥ – «выжженный лес», «хворост», «сушняк», суффикс -гой пришёл скорее всего из 
бурятского языка. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое 
ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили буряты 5-го хонходорского рода (28 муж., 22 жен.). 

Куртуй, гора, выс. 716,1 м, левобер. р. Онот. Назв. происходит от якут. күртэй- – 
«вздуваться, вспучиваться». Род. назв. Куртуйская, Куртуйский. 

Куртуй, уроч., левобер. р. Онот. 
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Куртуйская, прот., лев. берег р. Онот.  
Куртуйский, о., р. Онот. 
Курухтуй, лев. пр. р. Талисьма. Судя по суффиксу -туй, назв. оформлено в бурятском 

языке от якут. күрэх – «гонка, загон». 
Куськин, о., р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Куська, уменшитель-

ного от Кузьма, или от фам. Куськин. 
Кутугунская, падь, правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. оформлено окончательно в рус-

ском языке (суффикс -ская), в его основе лежит эвенк. кута – «торфяное болото, трясина», -г 
и -ун – суффиксы. Род. назв. Кутугун. 

Лапушечное, оз., левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. оформлено в русском языке 
(суффикс -ное) от рус. лопух (трава). 

Ларионовская, з., р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Ларион или, что 
скорее всего, от фам. Ларионов. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую волость Балаган-
ского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 45 чел. (18 муж., 26 жен., 1 ребёнок). 

Левая Игнашкина, падь, левобер. р. Малая Белая. 
Ленский (Антагаевский, Шарагунский), улус, р. Шарагун. Все назв. оформлены в рус-

ском языке (суффикс -ский). Назв. Ленский происходит от гидронима Лена, род назв. Лен-
ских. Назв. Антагаевский от фам. Антагаев. Назв. Шарагунский от гидронима Шарагун. По 
материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 10 
хозяйств, в нём жили буряты 5-го хонходорского рода (21 муж., 18 жен.).  

Ленских, з., р. Белая. Назв. от фам. Ленских. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую 
волость Балаганского уезда, имела 15 дворов, в ней жило 78 чел. (36 муж., 37 жен., 5 детей). 

Ливониха, падь, правобер. р. Малая Иреть. Назв. от фам. Ливонов (Леонов). 
Листвянка, падь, правобер. р. Черемшанка. 
Лихаиха, уроч., правобер. пойма р. Малая Иреть. Назв. от фам. Лихаев. 
Лобанова, з., р. Белая. Назв. от фам. Лобанов. В 1911 г. заимка входила в Бельскую во-

лость Иркутского уезда, имела 14 дворов, в ней жило 95 чел. (44 муж., 38 жен., 13 детей). 
Лохова, дер., лев. берег р. Малая Белая. Назв. от фам. Лохов. Род. назв. Лохово, Лохов-

ская. В 1911 г. з. Лохова входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 8 дворов, в 
ней жило 81 чел. (40 муж., 34 жен., 7 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 38 чел. 

Лохова, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаган-
ского уезда, в ней было 7 дворов, жило 68 чел. (30 муж., 28 жен., 10 детей). 

Лохово, з., прав. берег р. Ныгдушка. В 1911 г. з. Лохова входила в Табукскую волость 
Балаганского уезда, в ней было 36 дворов, жило 229 чел. (114 муж., 101 жен., 14 детей). 

Лохово (Капчина), с., прав. берег р. Ныгдушка. Назв. Капчина от фам. Капчин. На 
01.01.2015 г. в селе жило 889 чел. 

Лоховская, старица, лев. берег р. Малая Белая. 
Лука, п-ов, прав. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. лука – «большая длинная излучина 

реки», «мыс», «низменный луг», «пойма». 
Лысая, гора, выс. 673,6 м, лев. берег р. Малая Белая. 
Лысая, гора, выс. 651,0 м., лев. берег р. Большая Белая. 
Лысая, гора, выс. 1054,8 м, вдр. рек Моты и Иретская Шадара. 
Мажина, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Мажин. Род. назв. Мажинская. 
Мажинская, гора, выс. 566,6 м, левобер. р. Большая Белая. 
Макарьево, дер., зап. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Макарьев. В 1911 г. дер. Ма-

карьева входила в Черемховскую волость Балагансого уезда, в ней был 51 двор, жило 336 
чел. (169 муж., 122 жен., 45 детей). Деревня вошла в состав гор. Свирск. 
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Малажинские Кусты, уроч., левобер. р. Большая Иреть. Назв. от фам. Малажин и рус. 
куст. 

Малажинский Угол, уроч., левобер. р. Большая Иреть. Назв. от фам. Малажин и рус. 
угол. 

Малая Белая, прав. сост. р. Белая. Назв. от рус. малый и гидронима Белая. 
Малая Глинная, падь, зап. побер. Братского вдхр. Назв. от рус. малый и глина. 
Малая Ёрма, лев. сост. р. Ёрма. Назв. от рус. малый и гидронима Ёрма. 
Малая Иреть*, прав. пр. р. Малая Белая. 
Малая Ленская, дер., вдр. рек Большая Белая и Ныгдушка. Назв. происходит от рус. 

малый и прозвища Ленский. По сообщению жителя села В.И. Ленского, поселение основал 
его прадед Иван Ленский, ушедший вместе с братом из с. Гымыль на поиски новых земель 
для поселения. Предок Ленских пришёл в эти края с Лены и получил прозвище Ленский, ко-
торое затем перешло в фамилию, носимую и ныне жителями села, а также жителями Верх-
него Булая, Нижнего Булая, Парфёновки /141, с. 148/. На 01.01.2015 г. в дер. жило 108 чел. 

Малая Михалка, прав. пр. р. Онот. Назв. от рус. малый и личного мужского имени Ми-
халка, уменьшительного от Михаил.  

Малая Хая, прав. пр. р. Урик. Назв. от рус. малый и гидронима Хая. 
Малиновка (Бурятский Забитуй), дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. Бурятский 

Забитуй образовано от этнонима бурят и ойконима Забитуй. На 01.01.2015 г. в деревне жи-
ло 469 чел. 

Мало-Бельский, улус, р. Малая Белая. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ныгдинское инородческое ведомство, имел 18 хозяйств, в нём жили тунгусы (23 муж., 18 
жен.), русские (9 муж., 5 жен.), буряты (5 муж., 2 жен.), прочие (6 муж., 3 жен.). В 1911 г. 
улус относился к тому же ведомству, был населён тунгусами (21 муж., 17 жен., 4 ребёнка), 
имел 8 дворов. 

Малое Мухор-Гирюльское*, болото, левобер. р. Малая Белая. См. Большое Мухор-
Гирюльское. 

Малое Павловское, оз., прав. берег р. Большая Белая. См. Большое Павловское.  
Малоиретский, з., лев. берег р. Малая Иреть. По материалам переписи 1897 г. здесь 

располагался улус Мало-Иретский, входивший в Ныгдинское инородческое ведомство, 
имевший 11 хозяйств, населённый бурятами 5-го хонходорского рода (32 муж., 19 жен.), 
русскими (5 муж., 2 жен.). В 1911 г. улус Мало-Иретский входил в то же ведомство, был на-
селён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (33 муж., 23 жен., 6 детей), в нём было 
18 дворов. 

Малые Бельские Камыжи*, прав. пр. р. Малая Белая. Назв. от рус. малый, гидронимов 
Белая и Камыжи. 

Малые Бурохты, прав. пр. р. Ерма. Назв. от рус. малый и гидронима Бурохты. 
Малые Углы, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. малый и угол. 
Малый, о., р. Большая Белая. 
Малый Елахой, прав. сост. р. Елахой. Назв. от рус. малый и гидронима Елахой. 
Малый Кундуй, прав. пр. р. Кундуй. Назв. от рус. малый и оронима Кундуй. 
Малый Мельгитуй, падь, левобер. р. Голуметь. Назв. от рус. малый и оронима Мель-

гитуй. 
Малый Нарин, лев. пр. р. Онот. Назв. от рус. малый и гидронима Нарин. 
Малый Нарин, лев. пр. р. Нарин. 
Малый Поперечный, хр., правобер. р. Камыжи. 
Мандагай, уч., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от эвенк. мандыы – «крепкий, проч-

ный», «мощный, сильный», -гай – изменённый суффикс -гаа. Кроме того, есть маньч. манда 
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– «медленный», «медленно», заим. из кит. мань – «медленный», «медленно» /201, I, с. 527/. 
На 01.01.2015 г. в участке жило 124 чел. 

Маниха, уроч., лев. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. мана – «приманка, прикормка, 
привада, чем приманивают» /66, I, с. 297/. 

Марактаиха, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Марактаев. 
Марасы, уроч., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. марсы – «искусственные со-

лончаки, места с подсолённой почвой» /237, с. 197/. Слово марсы заим. из бур. марса – «ис-
кусственные солонцы» /3, с. 394/. 

Мартыниха, уроч., пойма р. Малая Белая. Назв. от личного мужского имени Мартын 
или от фам. Мартынов. 

Марушкина, з. (без привязки). Назв. от фам. Марушкин. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 2 двора, жил 21 чел. (7 муж., 10 жен., 4 
ребёнка). 

Матюжаха, прот., лев. берег р. Большая Белая. Назв. от фам. Матюжин. 
Махнинское, оз., правобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Махнин. 
Медвежий, прав. пр. р. Богдашка. 
Медвежья, гора, выс. 629,2 м, правобер. р. Малая Белая. 
Микулиха, падь, левобер. р. Белая. Назв. от личного мужского имени Микула, умень-

шительного от Микулай, или от фам. Микулин. 
Михайловка, пгт., вдр. р. Белая и Братского вдхр. Назв. от личного мужского имени 

Михаил или от фам. Михайлов. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 7 615 чел. 
Михайловка, пос., вдр. р. Белая и Братского вдхр. 
Могой, прав. пр. р. Большая Белая. 
Могой, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Мойсото, прав. пр. р. Ёрма. Назв. от бур. мойhод – «кусты черёмухи», мойhон – «черё-

муха», «черёмуховый». 
Мокрая, падь, правобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. мокрый. 
Мокрые Покосы, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. мокрый и покос. 
Молочное, пос., зап. берег Братского вдхр. Назв. от рус. молоко. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 134 чел. 
Мольта, падь, левобер. р. Онот. 
Мосягинский Борок, уроч., левобер. р. Малая Белая. Назв от фам. Мосягин и рус. бор. 
Мото-Бадары, пос., лев. берег при устье р. Моты. Назв. образовано от гидронима Мо-

ты и оронима Бадары. В 1911 г. уч. Мотободаринский входил в Бельскую волость Иркут-
ского уезда, имел 58 дворов, в нём жило 317 чел. (119 муж., 101 жен., 97 детей). На 
01.01.2015 г. в посёлке жил 51 чел. 

Мотова, дер., лев. берег р. Большая Белая. На 01.01.2015 г. в деревне жило 37 чел. 
Мотовское, с., р. Камыжи. В 1911 г. село входило в Бельскую волость Иркутского уез-

да, имело 46 дворов, в нём жило 183 чел. (89 муж., 77 жен., 17 детей). 
Мотские Камыжи*, лев. пр. р. Моты. Назв. от гидронимов Моты и Камыжи. 
Моты, лев. пр. р. Малая Иреть. О назв. впервые писал, применительно к назв. прав. пр. 

Иркута, М.Н. Мельхеев: «… от эвенк. м о т ы – лось» /122, с. 142/. Род. назв. Мотова, Мотов-
ское, Мотские. 

Муратова, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от фам. Муратов. В 1911 г. з. Му-
ратова входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 7 дворов, жило 37 
чел. (18 муж., 14 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 180 чел. 

Мурашёва, з., р. Малая Белая. Назв. от фам. Мурашёв. В 1911 г. заимка входила в Бель-
скую волость Иркутского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 49 чел. (25 муж., 19 жен., 5 детей). 
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Муруйская, з. (без привязки). Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ская) от лич-
ного мужского имени Муруй, которое носил бурятский князец, отмеченный в русских доку-
ментах в 1645 г. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Ныгдинское инородческое 
ведомство, имела 1 хозяйство, в ней жили буряты 5-го хонходорского рода (2 муж., 4 жен.). 

Мутовка, дер., прав. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. мутовка или, что более веро-
ятно, от фам. Мутовкин. В 1911 г. з. Мутовкина входила в Бельскую волость Иркутского 
уезда, имела 3 двора, в ней жило 17 чел. (8 муж., 7 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в дерев-
не жило 4 чел. 

Мухор-Ермосха, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от бур. мухар – «тупик» и гидронима 
Ермосха. 

Мыс, гора, выс. 550,1 м, верховья р. Булайка. Назв. от рус. мыс. 
Мякульский, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от фам. Мякулев. 
Нараки, лев. пр. р. Малая Белая. Назв. от эвенк. наараа – «олень-бык (кастрированный)», 

«олень-бык (недохолощённый)», -ки – изменённый суффикс -кии. Род. назв. Наракское. 
Нарин, лев. пр. р. Урик. Назв. от бур. нарин – «тонкий», «узкий». Род. назв. Наринский, 

Наринское. 
Наринский, хр., вдр. Онота (Оспы) и Урика. Протягивается меридионально на 22 км. 
Наринское, оз., правобер. р. Большой Нарин. 
Нарин-Хушун, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от бур. нарин – см. выше и хушуу(н) – 

«выступ», «выдающаяся часть чего-либо». 
Наротские Ложки, уроч., верховья р. Шарагун. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ские) от оронима Нароты и рус. лог. 
Нароты, падь, верховья р. Шарагун. Назв. от эвенк. нароот – «народ», заим. из рус. на-

род /201, II, с. 586/. Род. назв. Наротские. 
Нароты, уроч., верховья р. Шарагун. 
Нарын-Сохой, лев. пр. р. Голуметь. Назв. от бур. нарин – см. выше и сохойхо – «высо-

вываться». 
Наталька, падь, левобер. р. Чернуха. Назв. от личного женского имени Наталька, 

уменьшительного от Наталья. 
Невидимова, з., прав. берег р. Большая Иреть. Назв. от фам. Невидимов. В 1911 г. з. 

Невидомовская входила в Голуметскую волость Иркутского уезда, имела 7 дворов, в ней 
жило 28 чел. (11 муж., 13 жен., 4 ребёнка). На 01.01.2015 г. в заимке жило 11 чел. 

Немчинское Пожилище, уроч., правобереж. пойма р. Большая Иреть. Назв. от фам. 
Немчин (Немчинов), рус. по (предлог) и жилище. 

Нены*, дер., правобер. р. Ныгдушка. В 1911 г. с. Нено входило в Табукскую волость 
Балаганского уезда, в нём было 70 дворов, жило 412 чел. (202 муж., 180 жен., 30 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 290 чел. 

Нижнее Гусиное, оз., левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. низ и гусь. 
Нижнее Наракское, болото, правобер. р. Нараки. 
Нижние Елани, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. низ и елань. 
Нижний, о., р. Большая Белая. 
Нижний, улус, р. Иреть. В 1911 г. улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, 

был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (10 муж., 9 жен., 2 ребёнка), 
имел 4 двора. 

Нижний Кундуй, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. низ и оронима Кундуй. 
Нижний Бибой, прав. пр. р. Онот. Назв. от рус. низ и эвенк., эвен., уд., ульч., орок. би-, 

нег., ороч. бии- – «быть, находиться», «жить, существовать», «иметь место», «иметься», со-
лон. би- – «быть»,-бой – изменённый суффикс -бо. 
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Нижний Бултыхай, прав. пр. р. Савина. Назв. от рус. низ и гидронима Бултыхай. 
Нижний Холбой, з., р. Малая Белая. Назв. от рус. низ и ойконима Холбой. В 1911 г. за-

имка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 35 чел. (18 
муж., 14 жен., 3 ребёнка). 

Нижний Шуруп, лев. пр. р. Нижний Бибой. Назв. от рус. низ и гидронима Шуруп. 
Нижняя Иреть*, з., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от рус. низ и гидронима Иреть. 

В 1911 г. з. Нижне-Иретская входила в Узколугскую волость Иркутского уезда, имела 12 
дворов, в ней жило 77 чел. (35 муж., 30 жен., 12 детей).  

Нижняя Иреть*, с., лев. берег р. Малая Иреть. На 01.01.2015 г. в селе жило 836 чел. 
Нижняя Куркавка, лев. пр. р. Абакан. Назв. от рус. низ и гидронима Куркавка. 
Нижняя Талисьма, лев. пр. р. Талисьма. Назв. от рус. низ и гидронима Талисьма. 
Никитина, гора, выс. 616,3 м, левобер. р. Малая Иреть. Назв. от личного мужского 

имени Никита или, что более вероятно, от фам. Никитин. Род. назв. Никитинская. 
Никитинская, падь, левобер. р. Голуметь. 
Николаевская, падь, правобер. р. Ноты (Каменка). 
Нишинское, болото, левобер. пойма р. Камыжи. Назв. оформлено в русском языке 

(суффикс -ское) от эвенк. ниши- – «писать мелким почерком», «шить мелкими стежками», -н 
– суффикс. Вместе с тем возможен вариант – от маньч. ниша – «плотный, тяжёлый, креп-
кий», «плотно, тяжело, полно», «вдоволь, с излишком, досыта». 

Нищуха, падь, левобер. р. Чернуха. Назв. от рус. нищета. 
Новая, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Новогришево, пригород гор. Черемхова, басс. р. Черемшанка. Назв. от рус. новый и ой-

конима Гришево. 
Новогромово, с., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от рус. новый и ойконима Громо-

ва. На 01.01.2015 г. в селе жило 638 чел. 
Новостройка, пос., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. новый и строй. На 

01.01.2015 г. в посёлке жило 414 чел. 
Новый Кутугун, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). На 01.01.2015 г. в дер. жил 1 чел. 
Нодская, падь, правобер. р. Булайка. См. ниже Ноты. 
Нотохон, падь, правобер. р. Малая Белая. 
Нотохон, гора, выс. 706,1 м, прав. берег р. Малая Белая. 
Ноты (Каменка), пр. Братского вдхр. Дорусское назв. Ноты впервые анализировал 

М.Н. Мельхеев: «Н о т ы, обширное, лугово-степное пространство в Аларской лесостепи, 
происходит от слова н о т, которое не осмысливается ни на одном языке, кроме самодий-
ских; н о т – трава, травянистый» /121, с. 34/. Вместе с тем возможно рассматривать название 
от эвенк. нооды – «цветок». Род. назв. Нодская, Нотохон. 

Ноты, ж.-д. ст., правобер. р. Ноты (Каменка). 
Ныгдинский, улус, р. Ныгда. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдин-

ское инородческое ведомство, имел 94 хозяйства, в нём жили буряты 1-го (3 муж., 4 жен.), 3-го 
(47 муж., 39 жен.) и 5-го (208 муж., 195 жен.) хонходорских родов, русские (16 муж., 9 жен.). 

Ныгдушка, лев. пр. р. Большая Иреть. Оформленное в русском языке (уменьшительно-
пренебрежительный суффикс -ушка) назв. восходит, на мой взгляд, к эвенкийскому языку: 
от эвенк. нэктэ – «низкий», «низкорослый», «низина», «поле», «пашня, вспаханное поле», 
«пахота». Возможно, но менее вероятно, от бур. нэгэ, монг. нэг – «один». 

Огнёвка, о., р. Большая Белая. Назв. от рус. огонь. 
Огородникова, з. (без привязки). Назв. от фам. Огородников. В 1911 г. заимка входила в 

Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 15 дворов, жило 93 чел. (39 муж., 44 
жен., 10 детей). 
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Околовская, з., р. Белая. Назв. от фам. Околов. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую 
волость Балаганского уезда, имела 6 дворов, в ней жило 44 чел. (20 муж., 23 жен., 1 ребё-
нок). Род. назв. Околовское. 

Околовское, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Окунёво, оз., пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. окунь– «рыба семейства окунёвых, 

Percafluviatilis», её назв. произошло от рус. око – «глазастая рыба» /50, с. 124/. 
Олба, падь, правобер. р. Малая Белая. Назв. от нан.. олбо – «верёвка (к которой привя-

зана рыба)», «рыба (привязанная к верёвке)». 
Онот (Оспа*), лев. пр. р. Малая Белая. Назв. от бур. оноо – «зарубка (на стреле)», «раз-

рез, прорезь», «промежность», -т – суффикс множественности. Бур. оноо употребляется для 
обозначения горных местностей, изрезанных ущельями, и горных рек, текущих в глубоких 
ущельях. Род. назв. Онотский. 

Онот, с., р. Онот. На 01.01.2015 г. в селе жило 813 чел. 
Онотский, хр., вдр. рек Онот и Савина, выс. до 1947 м, протягивается в меридиональ-

ном направлении на 23-25 км. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от гидро-
нима Онот. 

Осиновая, падь, левобер. р. Чернуха. 
Осинцево, пос., правобер. р. Ноты (Каменка). Основателем поселения мог быть Ефим 

Осенцев, поселённый в 1755 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из Идинского острога 
/141, с. 100/. В 1911 г. з. Осинцева входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в 
ней было 19 дворов, жило 57 чел. (23 муж., 26 жен., 8 детей). Род. назв. Осинцевская. 

Осинцево, ж.-д. ст., правобер. р. Ноты (Каменка).  
Осинцевская, падь, правобер. р. Ноты (Каменка). 
Остус-Жалга, лев. пр. р. Усан-Гол. Назв. от якут. өстөс- – «враждовать друг с другом, 

питать злобу друг к другу», «ненавидеть друг друга», өстөhүү – «взаимная вражда», «вза-
имная злоба, ненависть» и бур. жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». 

Павлова, падь, левобер. р. Большая Белая, ниже устья р. Большая Иреть. Назв. от лич-
ного мужского имени Павел или, что более вероятно, от фам. Павлов. 

Парфёново, с., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от личного мужского имени 
Парфён или от фам. Парфёнов. В 1911 г. з. Парфёнова входила в Гымыльскую волость Бала-
ганского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 108 чел. (47 муж., 55 жен., 6 детей). На 
01.01.2015 г. в селе жило 830 чел. 

Паршевникова, дер., левобер. р. Булайка. Назв. от фам. Паршевников. На 01.01.2015 г. 
в деревне жило 273 чел. 

Паточный, пос., прав. берег р. Большая Иреть. Назв. от рус. патока – «полужидкость, 
отекающая с чего; медовая слеза или самотёк, мёд нетопленый, чистый, сам стекающий с 
сотов» /66, III, с. 24/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 3 чел. 

Пашино, оз., правобер. р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Паша, 
уменьшительного от Павел, или от фам. Пашин. 

Переляева, уроч., левобер. р. Большая Иреть. Назв. от фам. Переляев. Род. назв. Пере-
ляевская. 

Переляевская, з., р. Иреть. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Иркутского 
уезда, имела 10 дворов, в ней жило 31 чел. (13 муж., 15 жен., 3 ребёнка). 

Петровка, дер., зап. побер. Братского вдхр. На 01.01.2015 г. в деревне жило 365 чел. 
Перешеечное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. перешеек – « полоса и 

узина, связывающая две широкие части», «пережабина, перехват, перемычка, смычка», «уз-
кая полоса земли, от полуострова к материку», «связь двух островов» /66, III, с. 99/. 
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Пермяковы Чистки, уроч., левобер. р. Онот. Назв. от фам. Пермяков и рус. чистка – 
«земельный участок, расщищаемый под пашню». 

Перфилиха, падь, правобер. р. Булайка. 
Песчаная, гора, выс. 548,8 м, лев. берег р. Малая Иреть. 
Пивной, о., р. Белая. Назв. от рус. пить – «глотать влагу, жидкость» или пиво – «брага, 

бражка, хмельной напиток, который варят из солоду и хмелю» /66, III, с. 115-116/. 
Пилипцы*, ф., лев. берег р. Большая Белая. 
Победина, з. (без привязки). Назв. от фам. Победин. В 1911 г. заимка входила в Черем-

ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 4 двора, жило 24 чел. (10 муж., 11 жен., 3 
ребёнка). 

Подкамушки, хр., левобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. под (предлог) и камень. 
Под-Увальский, улус, у горы Под-Увал. Назв. от рус. под (предлог) и увал. По материа-

лам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 12 хозяйств, 
в нём жили буряты 4-го (27 муж., 21 жен.) и 5-го (7 муж., 9 жен.) хонходорских родов, рус-
ские (1 муж.). 

Подъеловый, о., р. Большая Белая. Назв. от рус. под (предлог) и ель. 
Подъельничное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. под (предлог) и 

ельник. 
Подъельничное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Поздеева, дер., зап. побер. Братского вдхр., падь Малая Глинная. Назв. от личного муж-

ского имени Поздей или от фам. Поздеев. Основателем поселения мог быть Григорий Позд-
неев, поселённый в 1754 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из Нижнеилимской сло-
боды /141, с. 100/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 235 чел. 

Позднякова, з. (без привязки). Назв. от фам. Поздняков. В 1911 г. заимка входила в Че-
ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 5 дворов, жило 19 чел. (9 муж., 8 жен., 2 
ребёнка). 

Полежаева, пос., прав. берег р. Большая Иреть. Назв. от фам. Полежаев. На 01.01.2015 
г. в посёлке жил 51 чел. 

Половина, ж.-д. ст., вдр. р. Белая и Братского вдхр., в черте пос. Михайловка. 
Полошканиха, уроч., левобер. р. Онот. Назв. от фам. Полошканов. 
Полякова, з., правобер. р. Балуйка. Назв. от фам. Поляков. В 1911 г. заимка входила в 

Верхнебулайскую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 43 чел. (22 муж., 
18 жен., 3 ребёнка). 

Помазкина, з. (без привязки). Назв. от фам. Помазкин. Основателем поселения мог 
быть Евдоким Помаскин, поселённый в 1749 г. в Черемховском ямском стане с семьёй из 
Иркутска /141, с. 99/. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, 
в ней было 8 дворов, жило 43 чел. (17 муж., 20 жен., 6 детей). 

Помигаловское, болото, долина р. Шарагунчик. Назв. от фам. Помигалов. 
Поморцева, дер., лев. берег р. Малая Белая. Назв. от фам. Поморцев. Род. назв. Помор-

цевский. Основателем поселения мог быть Иван Поморцев, поселённый в 1749 г. в Черем-
ховском ямском стане с семьёй из Иркутска /Неф., с. 99/. На 01.01.2015 г. в дер. жило 7 чел. 

Поморцева, з., р. Малая Белая. Основана в 1880-х годах ветеринарным врачом из Бель-
ска Поморцевым, построившим усадьбу и конюшню для разведения породистых лошадей 
/141, с. 148/. В 1911 г. з. Поморцева входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 12 
дворов, в ней жило 90 чел. (43 муж., 37 жен., 10 детей).  

Поморцевский, п-ов, лев. берег р. Малая Белая. 
Попиха, гора, выс. 736,1 м, прав. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. поп или, что более 

верояино, от фам. Попов. Род. назв. Поповское. 
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Попова (Гадеборова, Молдаванова), з. (без привязки). Все назв. образованы от фам. 
Попов, Гадеборов, Молддаванов. В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаган-
ского уезда, в ней было 3 двора, жило 19 чел. (6 муж., 11 жен., 2 ребёнка). 

Поповское, оз., прав. берег р. Большая Белая. 
Поразуха, о., р. Большая Белая. Назв. от рус. поразить. 
Правая Игнашкина, падь, левобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. правый и гидронима 

Игнашкина. 
Придорожное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. при (предлог) и дорога. 
Провалище, падь, левобер. р. Малая Иреть. Назв. от рус. провал. 
Продольная, падь, правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от рус. продольный. 
Прокопьевская, дер., р. Белая. Назв. от личного мужского имени Прокопий или, что 

наиболее вероятно, от фам. Прокопьев. В 1911 г. деревня входила в Гымыльскую волость 
Балаганского уезда, имела 38 дворов, в ней жило 177 чел. (84 муж., 78 жен., 15 детей). 

Протасова, дер., левобер. р. Ныгдушка. Назв. от фам. Протасов. Род. назв. Протасов-
ское. В 1911 г. з. Протасова входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 14 дворов, 
в ней жило 121 чел. (58 муж., 48 жен., 15 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 28 чел. 

Протасовское, оз., пойма р. Малая Белая. 
Протопопова (Тогот), з. (без привязки). Назв. Протопопова от фам. Протопопов. В 

1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 19 дворов, 
жило 122 чел. (55 муж., 51 жен., 16 детей). 

Рангина, гора, выс. 602,7 м, правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от фам. Рангин. Род. 
назв. Рангинская. 

Рангинская, падь, левобер. р. Глинная. 
Романиха, о., р. Большая Белая. 
Россова, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Бельскую волость Иркутского уезда, 

имела 12 дворов, в ней жило 94 чел. (48 муж., 36 жен., 10 детей). 
Русская Аларь, дер., лев. берег устьевой части р. Большая Иреть. Назв. образовано от 

этнонима русский и гидронима Аларь. На 01.01.2015 г. в деревне жил 151 чел. 
Рыбачье, уроч., пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. рыбак. 
Рыжёв, о., р. Малая Белая. Назв. от фам. Рыжёв. Род. назв. Рыжёва. 
Рыжёва, прот., прав. берег р. Малая Белая. 
Рысево, с., вдр. рек Ноты (Каменка) и Черемшанка. Назв. от фам. Рысев. В 1911 г. з. 

Рысева входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 9 дворов, жил 21 
чел. (10 муж., 9 жен., 2 ребёнка). На 01.01.2015 г. в селе жило 577 чел. 

Сабыка* (Сымбыка*) Гомбоева, з. (без привязки). Назв. от фам. Гомбоев. По материа-
лам переписи 1897 г., заимка входила в Ныгдинское инородческое ведомство, имела 1 хо-
зяйство, в ней жили буряты 5-го хонходорского рода (5 муж., 5 жен.). 

Савина, лев. пр. р. Малая Белая. 
Савино, уроч., левобер. р. Савина. 
Савинская, дер., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. В 1911 г. з. Савинская входила в 

Гымыльскую волость, имела 5 дворов, в ней жило 28 чел. (12 муж., 14 жен., 2 ребёнка). На 
01.01.2015 г. в деревне жило 129 чел. 

Саган-Бурунский, улус, в степи. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
бур. сагаа(н) – «белый» и тюрк. бурун – «нос, клюв», переносно – «отрог горы, гряда, песча-
ный бугор, береговой вал», «мыс, коса». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ны-
гдинское инородческое ведомство, имел 10 хозяйств, в нём жили буряты 2-го (8 муж., 2 
жен.), 4-го (3 муж., 2 жен.) и 5-го (16 муж., 12 жен.) хонходорских родов. 
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Саган-Желгайский, улус., р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 
от бур. сагаа(н) – см. выше и жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров». В 
1911 г. улус входил в Аларское инородческое ведомство, в нём было 11 дворов, жило 52 чел. 
(29 муж., 18 жен., 5 детей). 

Сагнаиха, падь, левобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Сагнаев. 
Самарино, уроч., левобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Самарин. Род. назв. Сама-

ринский.  
Самаринский Камень, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Самсоновская, з., р. Иреть. Назв. от личного мужского имени Самсон или, что более 

вероятно, от фам. Самсонов. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Иркутского 
уезда, имела 4 двора, в ней жило 14 чел. (6 муж., 6 жен., 2 ребёнка). 

Сарам, прав. пр. р. Забалуг. Назв. от бур. сарам – «болотистая поляна (в лесу)». 
Сарапулова, дер., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от фам. Сарапулов. В 

1911 г. з. Сарапулова входила в Гымыльскую волость Балаганского уезда, имела 20 дворов, в 
ней жило 159 чел. (66 муж., 84 жен., 9 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 96 чел. 

Сафинский, пересел. уч., р. Молька. Назв. от фам. Сафин. В 1911 г. участок входил в 
Узколугскую волость Иркутского уезда, имел 23 двора, в нём жило 144 чел. (66 муж., 65 
жен., 13 детей). 

Саянское, с., прав. берег р. Грязнушка. Назв. от оронима Саян. В 1911 г. дер. Грязнуха 
входила в Голуметскую волость Иркутского уезда, имела 126 дворов, в ней жило 809 чел. 
(390 муж., 358 жен., 61 ребёнок). На 01.01.2015 г. в селе жило 444 чел. 

Светлое, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Свирск, гор. (с 1949 г.), зап. берег Братского вдхр. Назв. перенесено с р. Свирь, пр. Ла-

дожского оз., переселенцами с Русского Севера. Назв. Свирь объясняется вепским syvari – 
«водоворот, омут» /165, с. 392/. На 01.01.2015 г. в городе жило 13 194 чел. 

Свирск (Берёзовка), пос., зап. берег Братского вдхр. 
Святая, гора, выс. 480,9 м, правобер. р. Большая Глинная. Назв. от рус. святой – «ду-

ховно и нравственно непорочный, чистый, совершенный» /66, IV, с. 161/. 
Северный Хребет, уроч., левобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. север и хребет. 
Семейкина, з. (без привязки). Назв. от фам. Семейкин. В 1911 г. заимка входила в Че-

ремховскую волость Балаганского уезда, в ней было 27 дворов, жило 182 чел. (85 муж., 81 
жен., 16 детей). 

Серая, гора, выс. 883,5 м, лев. берег р. Урик. Назв. от рус. серый. 
Серный, лев. пр. р. Камыжи. Назв. от рус. сера. 
Синее, болото, верховья р. Ургэн-Сохой. Назв. от рус. синий. 
Сихидуй*, уроч., левобер. р. Большая Белая. 
Сихедуевский*, улус, р. Белая. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдин-

ское инородческое ведомство, имел 7 хозяйств, в нём жили буряты 4-го (2 муж., 1 жен.) и 5-
го (16 муж., 13 жен.) хонходорских родов. 

Скрябикова, з., р. Белая. Назв. от фам. Скрябиков. В 1911 г. заимка входила в Бельскую 
волость Иркутского уезда, имела 13 дворов, в ней жило 90 чел. (40 муж., 36 жен., 14 детей). 

Соболиная, гора, выс. 659,7 м, прав. берег р. Моты. 
Соколовская Шишка, гора, выс. 898,5 м, вдр. рек Урик и Онот. Назв. от рус. сокол или 

от фам. Соколов и шишка – «горка, или верхушка горы» /66, IV, с. 637/. 
Сокур, хр., вдр. рек Малая Иреть и Чернуха. 
Солдатикова, з. (без привязки). Назв. от фам. Солдатиков. В 1911 г. заимка входила в 

Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 3 двора, жило 27 чел. (11 муж., 12 
жен., 4 ребёнка). 
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Солонечное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Солотопка, уроч., правобер. р. Черемшанка. Назв. от рус. сало и топить. 
Сорокина, з., р. Голуметь. Назв. от фам. Сорокин. В 1911 г. заимка входила в Голумет-

скую волость Иркутского уезда, имела 8 дворов, в ней жило 34 чел. (14 муж., 16 жен., 4 ре-
бёнка). 

Сосновый Байц, уроч., правобер. р. Онот (Оспа). Назв. от рус. сосна и байца – «крутые 
отвесные скалы, среди которых в узком ущелье бурно протекает река или речка», которое 
заим. из монг. байц – «скала, утёс» /3, с. 112/. 

Софронова, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Бала-
ганского уезда, в ней было 10 дворов, жил 91 чел. (38 муж., 43 жен., 10 детей). 

Спешилова, з., р. Белая. Назв. от фам. Спешилов. В 1911 г. заимка входила в Бельскую 
волость Иркутского уезда, имела 12 дворов, в ней жило 86 чел. (42 муж., 34 жен., 10 детей). 

Сплавная, пос., лев. берег р. Малая Белая. Назв. от рус. сплавная – «река, судоходная, 
допускающая сплав плотов» /66, IV, с. 291/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 174 чел. 

Среднее Гусиное, оз., левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. средний и гусь. 
Среднее Наракское, болото, левобер. р. Нараки. 
Среднее Поле, уроч., правобер. р. Булайка. Назв. от рус. средний и поле. 
Средние Гирюли*, уроч., правобер. р. Малая Белая. Назв. от рус. средний и гидронима 

Гирюли. 
Средний (Тобольский), улус, р. Иреть. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 

Ныгдинское инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 5-го хонходор-
ского рода (19 муж., 16 жен.), русские (13 муж., 6 жен.). В 1911 г. улус Средний относился к 
тому же ведомству, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (68 муж., 56 
жен., 13 детей), имел 19 дворов. 

Средний Булай, дер., лев. берег р. Булайка. Назв. от рус. средний и ойконима Булай. В 
1911 г. дер. Средний Булай входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 62 двора, в 
ней жило 436 чел. (172 муж., 214 жен., 50 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 230 чел. 

Средний Елахой, лев. пр. р. Малый Елахой. Назв. от рус. средний и гидронима Елахой. 
Средний Нарин, лев. сост. р. Нарин. Назв. от рус. средний и гидронима Нарин. 
Средняя, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Средняя, дер., лев. берег р. Большая Иреть. На 01.01.2015 г. в деревне жило 49 чел. 
Средняя (Нижняя), дер., лев. берег р. Большая Иреть. 
Средняя Ёрма (Барто), лев. пр. р. Большая Ёрма. Назв. от рус. средний и гидронима 

Ёрма. Назв. Барто от эвенк. бор, бори – см. выше. 
Средняя Подушка, з. (без привязки). Назв. от рус. средний и падь – «провал, глубокий и 

крутой лог, овраг, пропасть, стремнина, ущелье, межигорье, разлог» /66, III, с. 7/. В 1911 г. 
заимка входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 3 двора, жило 28 
чел. (12 муж., 10 жен., 6 детей). 

Старица, зал., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. старица. 
Старый Кутугун, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от рус. старый и оронима 

Кутугун. На 01.01.2015 г. в деревне жило 130 чел. 
Старый Мельгитуй, уроч., левобер. р. Голуметь. Назв. от рус. старый и оронима 

Мельгитуй. 
Старый Шарагун, уроч., пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. старый и гидронима 

Шарагун. 
Степаниха, старица, лев. берег р. Малая Белая. Назв. от личного мужского имени Сте-

пан или от фам. Степанов. Род. назв. Степановский. 
Степановский, о., р. Малая Белая. 
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Степановский Бор, уроч., левобер. р. Малая Белая. Назв. от личного мужского имени 
Степан или от фам. Степанов и рус. бор. 

Стрелка, уроч., левобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. стрела. 
Стрелова, з. (без привязки). Назв. от фам. Стрелов. В 1911 г. заимка входила в Черем-

ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 8 дворов, жил 61 чел. (29 муж., 25 жен., 7 
детей). 

Строкина, уроч., правобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Строкин. 
Ступина, з., вдр. рек Ноты (Каменка) и Черемшанка. Назв. от фам. Ступин. В 1911 г. з. 

Ступина входила в Черемховскую волость Балаганского уезда, в ней было 6 дворов, жило 84 
чел. (35 муж., 39 жен., 10 детей). На 01.01.2015 г. в заимке жило 8 чел. 

Субботина, дер., левобер. р. Белая. Назв. от фам. Субботин. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 86 чел. 

Судомойские, болота, правобер. р. Онот. Назв. от рус. суда (корабли) и мойка. 
Сумасшедший, о., р. Большая Белая. Назв. от рус. сумасшедший. 
Сумкина, з., р. Белая. Назв. от фам. Сумкин. В 1911 г. заимка входила в Бельскую во-

лость Иркутского уезда, имела 4 двора, в ней жило 39 чел. (18 муж., 16 жен., 5 детей). 
Сутупова, дер., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от фам. Сутупов. В 1911 г. з. 

Сутупова входила в Бельскую волость Иркутского уезда, имела 11 дворов, в ней жило 70 
чел. (32 муж., 33 жен., 5 детей). На 01.01.2015 г. в деревне жило 82 чел. 

Сухой, о., р. Большая Белая. 
Сухой Могатуй, падь, правобер. р. Камыжи. Назв. от рус. сухой и бур. мохоо – «тупой», 

-туй – суффикс.  
Сынгылыг-Жалга, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. двусоставное. Судя по суффиксу 

-лыг (изменённому -лик), первая часть назв. коррелирует с якут. сыҥынах – «коряга, боль-
шой выкорчеванный пень», «бурелом», вторая – с бур. жалга – см. выше.  

Табук, дер., левобер. р. Ныгдушка. В назв. выделяется основа от иранского (согдийско-
го) топонима Табь (от тад. -аб – «вода», «река»). Неясен суффикс -ук. Есть и другой вариант 
– от якут. тобук – «колено, колени» /62, с. 118/, но оно мало подходит по смыслу. Род. назв. 
Табукская, Табукское. В 1911 г. дер. Табук являлась центром Табукской волости Балаган-
ского уезда, в ней было 47 дворов, жило 539 чел. (230 муж., 280 жен., 29 детей). На 
01.01.2015 г. в деревне жил 221 чел. 

Табукская (Бельская), падь, левобер. р. Ныгдушка. 
Табукское, болото, левобер. р. Малая Белая. 
Тагантуй, уроч., правобер. р. Большая Белая. Судя по суффиксу -туй, назв. оформлено 

в бурятском языке, от бур. тагаан – «таган». Род. назв. Тагантуйское. 
Тагантуйское, болото, прав. берег р. Большая Белая. 
Тагот, уроч., левобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от бур. тогоо(н) – «котёл», -т – суф-

фикс множественности. Род. назв. Тогот. 
Тагот (РусскийТагот), пос., правобер. р. Ноты (Каменка). 
Тайшинский, улус, р. Иреть. Назв. от бур. исторического тайшаа – «тайша (глава степ-

ной думы у бурят в царской России)». В 1911 г. улус входил в Аларское инородческое ве-
домство, в нём было 12 дворов, жило 65 чел. (30 муж., 29 жен., 6 детей). 

Талисьма*, лев. пр. р. Савина. Как уже говорилось выше, назв., оканчивающиеся на -
ма, представляют большие трудности при расшифровке их этимологии. И в этом названии 
основа остаётся неясной. 

Тальники, с., лев. берег р. Малая Белая. На 01.01.2015 г. в селе жило 535 чел. 
Тангутов, о., р. Большая Белая. Назв. от фам. Тангутов. Род. назв. Тангутиха. 
Тангутиха, прот., р. Большая Белая. 
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Тарбажи, з., вдр. рек Ныгдушка и Большая Белая. Назв. от бур. тарбажа – «лесной 
орёл». В 1911 г. з. Тарбажи входила в Гымыльскую волость Балаганского уезда, имела 10 дво-
ров, в ней жило 61 чел. (32 муж., 26 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в заимке жило 18 чел. 

Таргаза, лев. пр. р. Ерма. Назв. от якут. тарҕас- – «расходиться». Род. назв. Таргазой, 
Торгазой. 

Таргазой, прав. пр. р. Большая Белая. 
Таюрского, прав. пр. р. Забзагайта. Назв. от фам. Таюрский. 
Таюрского, уроч., верховья р. Таюрского.  
Тёплый, лев. пр. р. Усан-Гол. Назв. от рус. тепло. 
Терентьева, уроч., прав. берег р. Большая Иреть. Назв. от личного мужского имени Те-

рентий или от фам. Терентьев. 
Терентьева 1-я, з., р. Иреть. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Иркут-

ского уезда, имела 2 двора, в ней жило 7 чел. (4 муж., 3 жен.). 
Терентьева 2-я, з., р. Иреть. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Иркут-

ского уезда, имела 5 дворов, в ней жил 21 чел. (8 муж., 9 жен., 4 ребёнка). 
Тимошкина, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от личного мужского имени Ти-

мошка, уменьшительного от Тимофей, или от фам. Тимошкин. 
Тободский, улус, р. Иреть. В 1911 г. улус входил в Ныгдинское инородческое ведомст-

во, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (23 муж., 20 жен., 4 ребёнка), 
имел 7 дворов. 

Топка, дер., левобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. сибирского топка – «горное бо-
лотце» /66, IV, с. 416/. Род. назв. Топкинская. В 1911 г. дер. Топка входила в Гымыльскую 
волость Балаганского уезда, имела 36 дворов, в ней жило 218 чел. (94 муж., 109 жен., 15 де-
тей). На 01.01.2015 г. в деревне жил 101 чел. 

Топкинская (Кекурская), падь, левобер. р. Большая Белая. 
Торгазой, прав. пр. р. Большая Белая. 
Тоха, падь, левобер. р. Ныгдушка. Назв. от бур. таха – «подкова». 
Тоха, пос., развалины, вершина пади Тоха. По материалам переписи 1897 г., здесь рас-

полагалась з. Тоха, входившая в Ныгдинское инородческое ведомство, имевшая 4 хозяйства, 
населённая бурятами 3-го (3 муж., 3 жен.) и 5-го (13 муж., 8 жен.) хонходорских родов, рус-
скими (1 муж.). 

Трактовая, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от рус. тракт. Род. назв. Тракто-
вый. На 01.01.2015 г. в деревне жил 21 чел. 

Трактовый, ж.-д. ст., правобер. р. Ноты (Каменка). 
Трановое*, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. 
Трёхэтажная, гора, выс. 1364,6 м, вдр. рек Большой Елахой и Малый Елахой. Назв. от 

рус. три и этаж. 
Трудовой, пригород гор. Черемхово, басс. р. Черемшанка. Назв. от рус. труд. 
Трудовой, пос., верховья р. Булайка. 
Труженик, з., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от рус. труженик. На 01.01.2015 г. в 

заимке жило 3 чел. 
Тунгузский, уч., р. Камыжи. В 1911 г. участок входил в Бельскую волость Иркутского 

уезда, имел 31 двор, в нём жило 238 чел. (86 муж., 74 жен., 78 детей). 
Тунгуска, с., лев. берег р. Малая Иреть. На 01.01.2015 г. в селе жило 314 чел. 
Тунгусская, падь, левобер. р. Малая Иреть. 
Тунгусы, дер., лев. берег р. Малая Белая. На 01.012013 г. в деревне жило 16 чел. 
Турень*, з., р. Белая. В 1911 г. заимка входила в Узколугскую волость Иркутского уез-

да, имела 5 дворов, в ней жило 43 чел. (20 муж., 17 жен., 6 детей). 
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Турик, падь, левобер. р. Булайка. Назв. от эвенк. турии – «плевок», -к – суффикс. Оно 
говорит о размерах объекта. 

Турмай*, прав. пр. р. Елахой. 
Тыжеевский, улус, р. Иреть. Назв. от фам. Тыжеев. По материалам переписи 1897 г., 

улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 4 хозяйства, в нём жили буряты 5-
го хонходорского рода (15 муж., 7 жен.). Род. назв. Тыжиха. 

Тыжиха, прот., прав. берег р. Большая Белая. 
Тырген, прот., прав. берег р. Большая Белая. На происхождение назв. могут быть вы-

сказаны 3 версии: а) от бур. түргэ(н) – «быстрый, скорый, спешный», «вспыльчивый, горя-
чий», находящего соответствия в стписмонг. türgen – «быстрый, скорый», монг. түргэн – 
«быстрый, скорый, спешный», «вспыльчивый, горячий», «крутой (о спуске)», «крутизна»;  
б) от эвенк. турген – «быстрый, скорый», «живой, бойкий»; в) от якут. түргэн – «скорость, 
быстрота», «скорый, быстрый», восходящего к дртюрк. terk–«быстро» /201, II, с. 219/. 

Тюмень, дер., лев. берег р. Большая Белая. Перенесено назв. с известного города Запад-
ной Сибири, построенного русскими в 1586 г. Топоним Тюмень изучали многие исследова-
тели – историки, языковеды, топонимисты. Современные исследователи приходят к выводу, 
что назв. Тюмень образовано от монг. түмэн – «десять тысяч, бесчисленное множество», 
восходящего к стписмонг. tüme(n) – «тысяча, множество, большое число», «масса народу, 
толпа», и что монгольские слова заим. из тюркских языков: дртюрк. tüme(n) – «десять ты-
сяч», «множество, большое количество, тысячи, тьма» /137, II, с. 262-263; 3, с. 599/. Языко-
вед А.Е. Аникин приводит о назв. Тюмень исторические сведения: «Слово Тюмень сначала 
обозначало область (царство, «орду», страну), что соответствовало употреблению его монг. 
и тюрк. параллелей для обозначения области или большой племенной группы (обязанной 
доставлять хану определённое число воинов [но «десять тысяч» не следует понимать бук-
вально]), и уже затем стало выступать как название отдельных городов и мест» /3, с. 600/. На 
01.01.2015 г. в деревне жил 31 чел. 

Тютрина, з. (без привязки). Назв. от фам. Тютрин. В 1911 г. заимка входила в Черем-
ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 6 дворов, жило 40 чел. (15 муж., 20 жен., 5 
детей). 

Убгэн-Гол, лев. пр. р. Усан-Гол. Назв. от бур. үбгэ(н) – «старик», «старый», «престаре-
лый», «почтенный» и бур., монг. гол – «река», «долина реки». 

Убгэнэ-Гархар-Сарьдаг, гора, выс. 2135,0 м, левобер. р. Онот (Оспа). Назв. образовано 
от бур. үбгэ(н) – «старик», «муж», «старый», «престарелый», «почтенный», гаараха- – «сер-
диться, выходить из себя, раздражаться, злиться», «дуться» и hарьдаг – «голец, безлесная 
горная вершина», аларское – «Саяны», эхиритское – «крутая скала, крутой утёс», унгинское 
– «горная цепь, горный кряж». Следует отметить, что слово hарьдаг не является исконно 
бурятским, и ошибочно его связывать, как делает М.Н. Мельхеев, с бур. hарьха – «брыз-
гать», «моросить», «накрапывать» /122, с. 142-143/, и что оно, со временем составленное из 
тад. сар – «голова», «вершина», «гора» и тюрк. даг (таг) – «гора», вошло в бурятский язык 
через посредство монгольского из тюркских языков /64, с. 256/. 

Уворовский, уроч., левобер. р. Урик. Назв. от фам. Уворовский. 
Углоская, падь, правобер. р. Урик. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) 

от эвенк. уклээ – «тухлый», уɤлээ – «протухнуть». 
Уголь, лев. пр. р. Малая Иреть. Назв. от рус. уголь. 
Уда, прав. пр. р. Малая Иреть. 
Уданиха, прот., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от фам. Уданов. 
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Узкий Луг, с., лев. берег р. Белая. Назв. от рус. узкий и луг. В 1911 г. с. Узколугское 
входило Узколугскую волость Иркутского уезда, имело 262 двора, в нём жило 1975 чел. 
(1049 муж., 790 жен., 136 детей). На 01.01.2015 г. в селе жило 580 чел. 

Уйтан, лев. пр. р. Онот. Назв. от бур. уйтан – «узкий», «тесный». 
Улунтэй, прав. пр. р. Большая Ёрма. Назв. от эвенк. улу – «обрыв, яр», «оползень (на 

берегу)», «крутой берег», -нтэй – изменённый суффикс -нтэ. 
Ункулук, прав. пр. р. Малая Белая. Назв. от якут. үҥкүү – «пляска, танец», «хоровод», -

лук – суффикс тюркских языков. Род. назв. Ункулчиха. 
Ункулчиха, прот., прав. берег р. Малая Белая. 
Урган, лев. пр. р. Онот. Назв. от бур. үргэ(н) – «широкий», «расширенный». Род. назв. 

Ургантуй. 
Ургантуй, дер., лев. берег р. Онот. На 01.01.2015 г. в деревне жило 20 чел. 
Ургэн-Сохой, лев. пр. р. Голуметь. Назв. от бур. үргэ(н) – см. выше и сохойхо – «высо-

вываться». 
Урик, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. произведено путём вычленения из эвенк. урии-

киит – «стойбище, стоянка, селение, посёлок», урииктэ – «жилище». Оно в последущем 
могло передвигаться на реку. 

Усан-Гол, лев. пр. р. Онот. Назв. от бур. уса(н) – «вода» и бур., монг. гол – «река», «до-
лина реки». 

Усатай-Жалга, лев. пр. р. Усан-Гол. Назв. от бур. уса(н) – см. выше, -тай – суффикс, и 
жалга – см. выше. 

Усть-Голуметский, улус, р. Голуметь. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -
ский) от рус. устье и гидронима Голуметь. По материалам переписи 1897 г., улус входил в 
Ныгдинское инородческое ведомство, имел 17 хозяйств, в нём жили буряты 4-го (42 муж., 
24 жен.) и 5-го (8 муж., 8 жен.) хонходорских родов, русские (12 муж., 5 жен.). В 1911 г. улус 
относился к тому же ведомству, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов 
(44 муж., 32 жен., 8 детей). 

Ута-Жалга, прав. пр. р. Большая Ёрма. Назв. от бур. ута – «длинный», «долгий», «про-
тяжный» и жалга – см. выше. 

Утопленник, оз., прав. берег р. Большая Белая. Назв. от рус. утопленник. 
Федяевский, зал., зап. берег Братского вдхр. Назв. от фам. Федяев. 
Хабарзанский, улус, р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 

хабаржа(н) – «место жительства весной», «весеннее стойбище». По материалам переписи 
1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, имел 11 хозяйств, в нём жили 
буряты 1-го (2 муж., 2 жен.) и 5-го (32 муж., 19 жен.) хонходорских родов. В 1911 г. улус 
относился к тому же ведомству, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов 
(35 муж., 26 жен., 6 детей), имел 11 дворов. 

Халбой, з., прав. берег р. Малая Белая. 
Халтинский, улус, р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 

хаалта – «препятствие, преграда». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдин-
ское инородческое ведомство, имел 63 хозяйства, в нём жили буряты 2-го (44 муж., 42 жен.), 
3-го (105 муж., 93 жен.) и 5-го (10 муж., 13 жен.) хонходорских родов, русские (18 муж., 12 
жен.). В 1911 г. улус относился к тому же ведомству, был населён бурятами 3-го, 4-го и 5-го 
хонходорских родов (125 муж., 111 жен., 24 ребёнка), имел 46 дворов. 

Хандагай, дер., прав. берег р. Индон. Назв. происходит от бур. хандагай – «лось, соха-
тый». На 01.01.2015 г. в деревне жило 175 чел. 

Ханхайн-Жалга, прав. пр. р. Урик. Назв. от бур. ханхайха- – «зиять» и жалга – см. выше. 
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Хаптагай-Шулуу, прав. пр. р. Ёрма. Назв. от бур. хабтагай – «доска», «плоский», «ши-
рокий», «привольный», «пространный» и шулуу(н) – «камень», «каменный», «каменистый», 
«быстрый, проворный», «энергичный», «прямой». 

Хара-Жалга, прав. пр. р. Большая Белая. Назв. от бур. хара – «тёмный, чёрный» и жал-
га – см. выше. 

Харантой, прав. пр. р. Моты. Назв. от эвенк. харан – «площадь, место (для жилища)», 
«место (в разных значениях)», «место очага (в жилище)», «очаг (в жилище)», «чум, жили-
ще», «стоянка», -той – суффикс. Род. назв. Карангой, Карангойское, Хараньжа. 

Харантой, болото, правобер. пойма р. Моты. 
Хаюр-Толгой-Гол, лев. пр. р. Малая Белая. Назв. от бур. хайр – «галька, щебень», «от-

мель, песчаная коса», толгой – «голова», «вершина чего-либо», «верховье (реки)» и гол – 
«река». 

Хелжинский*, улус, р. Шарагун. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ны-
гдинское инородческое ведомство, имел 6 хозяйств, в нём жили буряты 5-го хонходорского 
рода (18 муж., 19 жен.). 

Хиретуйский, улус, р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур. 
хирэ – «грязь», -туй – суффикс. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское 
инородческое ведомство, имел 8 хозяйств, в нём жили буряты 4-го (5 муж., 5 жен.) и 5-го (16 
муж., 15 жен.) хонходорских родов. 

Холмушино, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от фам. Холмушин. 
Хорега* Гомбоева (Китская*), з., падь Хурзергентуй. По материалам переписи 1897 г., 

заимка входила в Ныгдинское инородческое ведомство, имела 3 хозяйства, в ней жили буря-
ты 5-го хонходорского рода (4 муж., 2 жен.), прочие (4 муж., 3 жен.). 

Хорьки*, дер., левобер. р. Ныгдушка. В 1911 г. з. Хорька входила в Гымыльскую во-
лость Балаганского уезда, имела 27 дворов, в ней жило 206 чел. (104 муж., 90 жен., 12 детей). 
На 01.01.2015 г. в деревне жило 11 чел. 

Храмцовка, пригород гор. Черемхово. Назв. от фам. Храмцов. Не исключено, что осно-
вателем поселения явился Семён Хронцов, поселённый в Черемховском ямском стане в 1748 
г. с семьёй из Бельского острога /141, с. 99/. В 1911 г. з. Храмцова входила в Черемховскую 
волость Балаганского уезда, в ней было 10 дворов, жило 84 чел. (41 муж., 35 жен., 8 детей). 

Худорожкина, дер., вдр. р. Булайка и Братского вдхр. Назв. от фам. Худорожкин. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 279 чел. 

Хужир, база, прав. берег р. Урик. 
Хужир, лев. пр. р. Урик. 
Хура-Абики*, падь, правобер. р. Большая Белая. Назв. от бур. хура – «засасывающий 

песок» и гидронима Абики. 
Хуруй*, з. (без привязки). В 1911 г. заимка входила в Черемховскую волость Балаган-

ского уезда, в ней было 17 дворов, жило 96 чел. (47 муж., 38 жен., 11 детей). 
Хухэ-Тологой (Хухэ-Толгой), гора, выс. 1579,2 м, левобер. р. Онот (Оспа). Назв. от 

бур. хүхэ – «синий, голубой» и толгой – «голова». Род. назв Хухэ-Тологойн. 
Хухэ-Тологойн, лев. пр. р. Усан-Гол. 
Хырморьинская*, падь, левобер. р. Голуметь. 
Хэдэлгэ, прав. пр. р. Онот. 
Цаган-Желга, падь, левобер. р. Большая Иреть. Назв. от монг. цагаан – «ровный, глад-

кий» и бур. жалга – «лощина, ложбина», «овраг, балка, лог, падь, ров».  
Цаган-Хода, гора, выс. 830,2 м, левобер. р. Онот (Оспа). Назв. от монг. цагаан – см. 

выше и бур. хада – «гора». 
Цаган-Хода, падь, левобер. р. Онот (Оспа). 
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Церковная, падь, левобер. р. Голуметь. Назв. от рус. церковь. 
Цыган, падь, правобер. р. Булайка. Назв. от этнонима цыган, не имеющего ясного объ-

яснения. Вместе с тем не исключено, что назв. является искажением бурятского назв. Цаган. 
Чемодариха, з., правобер. р. Большая Глинная. Назв. от фам. Чемодарев. На 01.01.2015 

г. в заимке жило 213 чел. 
Чепурина, дер., левобер. р. Булайка. Назв. от фам. Чепурин. В 1911 г. деревня входила в 

Верхнебулайскую волость Балаганского уезда, имела 21 двор, в ней жило 196 чел. (98 муж., 
91 жен., 7 детей). 

Черемхово, гор., административный центр района, р. Черемшанка. О назв. впервые пи-
сал М.Н. Мельхеев: «Ч е р е м х о в о, г., Черемховский р-н – старинное трактовое с. Черем-
ховское возникло в пади рч. Черемховки (или Черёмушки), изобилующей черёмухой. Речка 
высохла, черёмуховые кусты исчезли, а название сохранилось. У бурят Черемхово имеет 
другое название: Арангата – от бур. аранга – «помост», «вышка для охоты на диких зве-
рей», или мост, на который клали трупы шаманов или родоначальников» /123, с. 70, 71/. Это 
объяснение явно ошибочно в своей первой части. Речка, на которой возникло поселение, 
никуда не исчезала, и она называется Черемшанка. От слова черемша и было образовано 
назв. поселения, а не от слова черёмуха. Вторая часть объяснения остаётся ценной, посколь-
ку она сообщает дорусское назв. местности. В 1743 г. на месте зим. Бадановское был создан 
ямской стан Черемховский. Первыми поселенцами стана явились 3 семьи из Бельского и 
Идинского острогов, в 1748 г. – 11 семей из Иркутска, Бельского, Илимского и Идинского 
острогов, в 1749 г. – 4 семьи из Иркутска и Идинского острогов, в 1750 г. – 2 семьи из Ир-
кутска и Идинского острогов, в 1751 г. – 4 семьи из Иркутска, Идинского острога и Нижне-
илимской слободы, в 1752 г. – 1 семья из Иркутска, в 1753 г. – 1 семья из Нижнеилимской 
слободы, в 1754 г. – 3 семьи из Иркутска, Идинского острога и Нижнеилимской слободы, в 
1755 г. – 2 семьи из Идинского острога и Нижнеилимской слободы, в 1760 г. – 1 семья из 
Идинского острога /141, с. 98-100/. В 1869 г. в документах упомянуто с. Черемховское. В 
1876 г. – с. Черемхово /142/. В 1899 г. летопись отметила открытие каменноугольных копей: 
«1 мар[та] открыты Черемховские каменноугольные копи военного инженера А.М. Марке-
вича. <…> С марта началась разработка угля на Черемховских каменноугольных рудниках 
военного инженера А.М. Маркевича» /86, с. 398, 399/. В 1911 г. с. Черемхово являлось цен-
тром Черемховской волости Балаганского уезда., в нём было 594 двора, жило 10184 чел. 
(5346 муж., 4158 жен., 780 детей). На 01.01.2015 г. в городе проживало 51 373 чел. 

Черемхово, пригород гор. Черемхово. 
Черемховская, падь, долина р. Черемшанка. В 1736 г. падь указана в «Ведомости», со-

ставленной сыном боярским Петром Чемесовым /141, с. 92/. 
Черемшанка, пр. Братского вдхр. Назв. от рус. черемша – «лук победный, колба, рас-

тение  Alluimursinum», этимология которого остаётся неясной.  
Черемшанка, падь, верховья р. Булайка. 
Черемшанка, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Черепанова, з., р. Иреть. Назв. от фам. Черепанов. По материалам переписи 1897 г., за-

имка входила в Ныгдинское инородческое ведомство, имела 3 хозяйства, в ней жили буряты 
4-го (7 муж., 2 жен.) и 7-го (6 муж., 7 жен.) хонходорских родов, русские (6 муж., 1 жен.). 
Род. назв. Черепаново. 

Черепаново, уроч., зап. побер. Братского вдхр. 
Чёрная Грива, гора, выс. 1552,2 м, правобер. р. Сарам. Назв. от рус. чёрный и грива. 
Черничная, гора, выс. 840,6 м, левобер. р. Камыжинская Шадара. Назв. от рус. черника 

(ягода). 
Чернова, пос., развалины, прав. берег р. Малая Белая. Назв. от фам. Чернов. 
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Чернуха, прав. пр. р. Малая Иреть. 
Чернуха, уроч., левобер. р. Чернуха. 
Чернухина, дер., верховья р. Ныгдушка. Назв. от фам. Чернухин. На 01.01.2015 г. в де-

ревне жило 80 чел. 
Чернушка, прав. пр. р. Большая Белая. 
Чернушка, лев. пр. р. Абакан. 
Чернушка 1-я, пос., лев. берег р. Чернушка. В 1911 г. з. Чернушко входила в Голумет-

скую волость, имела 14 дворов, в ней жило 59 чел. (26 муж., 24 жен., 9 детей). На 01.01.2015 
г. в посёлке жило 85 чел. 

Чернушка 2-я, пос., прав. берег р. Чернушка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 76 чел. 
Черных, з., р. Белая. Назв. от фам. Черных. В 1911 г. заимка входила в Бельскую во-

лость Иркутского уезда, имела 2 двора, в ней жило 12 чел. (4 муж., 6 жен., 2 ребёнка). 
Чуберева, з. (без привязки). Назв. от фам. Чуберев. В 1911 г. заимка входила в Черем-

ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 15 дворов, жило 88 чел. (46 муж., 32 жен., 
10 детей). 

Чулым, оз., правобер. р. Большая Белая. Назв. тюркское, в его основе лежит тюрк. чул – 
«ручей, речка, горная река». 

Шагантуй, падь, правобер. р. Большая Белая. 
Шадрина, з. (без привязки). Назв. от фам. Шадрин. В 1911 г. заимка входила в Черем-

ховскую волость Балаганского уезда, в ней было 6 дворов, жило 50 чел. (23 муж., 21 жен., 6 
детей). 

Шалот, лев. пр. р. Голуметь. Впервые назв. раскрывал М.Н. Мельхеев: «… от бур. слов  
ш у л у у н – камень, ш у л у у т а – каменный» /122, с. 178/. Представляется, что это оши-
бочный вариант. Скорее всего назв. произведено от бур. шэлэ – «плоская возвышенность, 
плоскогорье», «пригорок, холм», «хребет», -т – суффикс множественности. Род. назв. Ша-
лотиха. 

Шалотиха, прав. пр. р. Урик. 
Шаманаева, дер., правобер. р. Ноты (Каменка). Назв. от фам. Шаманаев. На 01.01.2015 

г. в деревне жило 245 чел. 
Шаманская, гора, выс. 629,1 м, прав. берег р. Малая Белая. 
Шанатский, улус, р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от бур., 

монг. шанаа – «скула», -т – суффикс множественности. Бурятские топонимисты подчёрки-
вают, что в топонимии бур. шанаа означает – «вершина, гребень, хребет горы» /41, с. 226; 
211, с. 177/. По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское инородческое ве-
домство, имел 13 хозяйств, в нём жили буряты 5-го хонходорского рода (38 муж., 28 жен.), 
русские (1 муж.). 

Шанхар, кордон, прав. берег р. Урик. Назв. от бур. шонхор – «сокол, кречет». Род. назв. 
Шанхарское, Шанхары. 

Шанхарское, болото, прав. берег р. Урик. 
Шанхары, з., р. Урик. В 1911 г. заимка входила в Голуметскую волость Иркутского 

уезда, имела 4 двора, в ней жило 19 чел. (10 муж., 6 жен., 3 ребёнка). 
Шаньгина, з., р. Ендон. Назв. от фам. Шаньгин. В 1911 г. заимка входила в Голумет-

скую волость Иркутского уезда, имела 12 дворов, в ней жило 90 чел. (44 муж., 43 жен., 3 ре-
бёнка). 

Шапочная, гора, выс. 731,5 м, левобер. р. Моты. Назв. от рус. шапка. 
Шарагун, лев. пр. р. Большая Белая. Назв. от бур. шара – «жёлтый» и гүн – «глубина, 

глубь», «глубокий». Род. назв. Шарагунский, Шарагунчик. Ручей Шарагун упомянут в 1787 
г. /173, л. 293/. 
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Шарагун, лев. пр. р. Малая Белая. 
Шарагун, прот., лев. берег р. Большая Белая. 
Шарагун, прот., лев. берег р. Малая Белая. 
Шарагун, з., р. Малая Белая. В 1911 г. заимка входила в Гымыльскую волость Балаган-

ского уезда, имела 11 дворов, в ней жило 65 чел. (36 муж., 26 жен., 3 ребёнка). 
Шарагунский, хр., левобер. р. Малая Белая. 
Шарагунчик, прав. пр. р. Малая Белая. В назв. уменьшительный суффикс -чик из рус-

ского языка. 
Шахтёрский, пригород гор. Черемхово. Назв. от рус. шахтёр. 
Шеин, оз., правобер. пойма р. Большая Белая. Назв. от фам. Шеин. 
Шелашёва, з., р. Белая. Назв. от фам. Шелашёв. В 1911 г. заимка входила в Гымыль-

скую волость Балаганского уезда, имела 5 дворов, в ней жило 29 чел. (12 муж., 15 жен., 2 
ребёнка). 

Шерохаловский (Саган-Нуга), улус, р. Белая. Назв. оформлено в русском языке (суф-
фикс -ский) от фам. Шерохолов. Назв. Саган-Нуга бурятское, от бур. сагаа(н) – «белый» и 
нуга – «луг (в излучине реки)», «займище, заливной луг, луговая низина», в булагатском го-
воре – «улус, местечко». По материалам переписи 1897 г., улус входил в Ныгдинское ино-
родческое ведомство, имел 34 хозяйства, в нём жили буряты 1-го (1 муж., 3 жен.), 4-го (18 
муж., 15 жен.) и 5-го (68 муж., 67 жен.) хонходорских родов, русские (1 муж.). 

Шерхановский, улус, р. Иреть. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
фам. Шерханов. В 1911 г. улус входил в Ныгдинское инородческое ведомство, был населён 
бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (129 муж., 106 жен., 24 ребёнка), имел 42 
двора. 

Шестакова, з., лев. берег р. Большая Иреть. Назв. от фам. Шестаков. В 1911 г. з. Шес-
такова входила в Голуметскую волость Иркутского уезда, имела 6 дворов, в ней жило 17 чел. 
(7 муж., 7 жен., 3 ребёнка). На 01.01.2015 г. в заимке жило 17 чел. 

Шибартуй, падь, левобер. р. Большая Белая. 
Шипичный, о., р. Большая Белая. 
Шипичный, о., р. Большая Белая. 
Шипучая, падь, правобер. р. Онот (Оспа). Назв. от рус. шипеть. 
Широкая, падь, левобер. р. Онот (Оспа). 
Широкая, падь, левобер. р. Моты. 
Широкая Падь, уроч., левобер. р. Моты. Назв. от рус. широкий и падь. 
Широкая Падь, з., р. Моты. Назв. от рус. широкий и падь.  
Шишка, гора, выс. 646,3 м, правобер. р. Большая Белая. Назв. от рус. шишка. 
Шмокина, барак, прав. берег р. Урик. Назв. от фам. Шмокин. 
Шодгорэ-Жалга, прав. пр. р. Богдашка. Назв. образовано от бур. шодогор – «тонкий и 

короткий (о хвосте)» и жалга – см. выше. 
Шориха, гора, выс. 590,6 м, левобер. р. Большая Белая. Назв. от фам. Шорин. 
Шпиль, гора, выс. 2456,3 м, хр. Ермосхын. Назв. от рус. шпиль – «остроконечный, 

сильно вытянутый вверх конус, увенчивающий какое-либо здание, башню», «остриё». О 
слове пишет П.Я. Черных: «В русском языке слово шпиль (в смысле «остриё» и пр.) известно 
с XVIII в. … Заимствовано из немецкого языка. Ср[авни] нем. Spill(e) – то же … «старшее 
знач[ение] – «веретено»…» /222, II, с. 423/. 

Штольня, пригород гор. Черемхово. Назв. от рус. штольня – «горизонтальная или сла-
бо наклонная горная подземная выработка, имеющая непосредственный выход на дневную 
поверхность», заим. из нем. Stollen – в том же значении. 
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Шубина, дер., левобер. р. Глинная. Назв. от фам. Шубин. На 01.01.2015 г. в деревне жи-
ло 58 чел. 

Шулутый, хр., вдр. рек Урик и Большая Ёрма, протягивается с юго-вост. на сев.-зап. на 
18 км. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ый) от бур. шулуу(н) – «камень», -т – 
суффикс множественности. 

Шультинская (Дарганцаевская), з., падь Шульта, р. Иреть. Оба назв. оформлены в 
русском языке (суффикс -ская). Первое из них произведено от оронима Шульта, ныне не 
выделяемого (образованного от бур. шүлтэ – «сок хвои», «щёлочь», переносно – «мощь, 
сила»), второе – от фам. Дарганцаев. По материалам переписи 1897 г., заимка входила в Ны-
гдинское инородческое ведомство, имела 9 хозяйств, в ней жили буряты 5-го хонходорского 
рода (26 муж., 31 жен.). В 1911 г. з. Шультинская относилась к тому же ведомству, была на-
селена бурятами 3-го, 4-го и 5-го хонходорских родов (14 муж., 12 жен., 2 ребёнка), имела 4 
двора. 

Шумашка, лев. пр. р. Онот. Назв. от рус. шум. Род. назв. Шумиха, Шумихинский. 
Шумиха, прав. пр. р. Малая Белая. 
Шумиха, гора, выс. 1285,4 м, правобер. р. Малая Белая. 
Шумихинский, хр., вдр. рек Алагна и Моты. 
Шурухай, уроч., пойма р. Малая Белая. Назв. от бур. шуурхай – «разорванный», «клок, 

обрывок, лоскут». 
Этагорова, мельница, р. Иреть. Назв. от фам. Этагоров. По материалам переписи 1897 

г., при мельнице было 3 хозяйства, здесь жили русские (7 муж., 7 жен.), буряты 5-го хонхо-
дорского рода (3 муж., 4 жен.). 

Юлинск, пос., лев. берег р. Малая Белая. Назв. от личного женского имени Юлия или 
от фам. Юлин. В 1911 г. пересел. уч. Юлинский входил в Голуметскую волость Иркутского 
уезда, имел 22 двора, в нём жило 161 чел. (80 муж., 61 жен., 20 детей). На 01.01.2015 г. в по-
сёлке жило 113 чел. 

Юрточное, оз., правобер. пойма р. Малая Белая. Назв. от рус. юрта. 
Якова, падь, правобер. р. Булайка. Назв. от личного мужского имени Яков. 
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Акучер, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. айку – «леший, дух-хозяин места охо-

ты», -че (изменённый -чэ) и -р – суффиксы. 
Акучер, гора, выс. 578 м, правобер. р. Чуна (Уда).  
Андоча, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. андачаа – «лучший сорт белки», заим. из мон-

гольских языков: стписмонг. anda, монг. анд, бур. анда – «друг, товарищ» /3, с. 89/. 
Аракан, порог, р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. араɤан – «открытое место (на вершине го-

ры)», «солнцепёк», эвен. арогон – «открытое ровное место (не заросшее лесом)», «ровный, 
гладкий (о местности)». 

Ариус, прав. пр. р. Бродовая. Назв. от эвенк. ари – «протока (между озёрами)», -у и -с – 
суффиксы. Эвенк. ари заим. из якут. арыы – «остров», «лесной остров» /201, I, с. 50/. 

Ашимор, порог, р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. аши – «женщина», «самка животного»,    
-мор – суффикс. 

Баёр, лев. пр. р. Уда. 
Баёр, с., лев. берег р. Уда. На 01.01.2015 г. в селе жило 36 чел. 
Балтуновский, о., р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Балтунов. 
Балтурино, с., прав. берег р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Балтурин. Род. назв. Балтурин-

ская. На 01.01.2015 г. в селе жило 69 чел. 
Балтуринская, гора, выс. 369 м, правобер. р. Чуна (Уда). 
Банный, прав. пр. р. Дешима. Назв. от рус. баня. 
Бармакон, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. эвенкийское (суффикс -кон), образованное от 

бур. барма – «бедняга». 
Бармакон, пос., устье р. Бармакон.. 
Бармо, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от бур. барма – «бедняга». 
Бармо, уроч., левобер. р. Бармо. 
Баянда, с., лев. берег р. Уда. На 01.01.2015 г. в селе жило 252 чел. 
Безымянная, прав. пр. р. Парчунка. 
Берёзовая, прав. пр. р. Бродовая. Назв. от рус. берёза. Род. назв. Берёзово. 
Берёзовая, з., вдр. Тазея и Бродовой. 
Берёзово, дер., прав. берег р. Чуна (Уда). Поселение впервые занесено в 1859 г. в «Спи-

сок населённых мест Енисейского уезда». Оно ликвидировано в 1967 г. в связи с укрупнени-
ем колхозов /160, с. 44/. 

Бидога, пос., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. биде- – «жить», «помещаться, нахо-
диться», бидэ – «жизнь», «быт, уклад жизни», -га – суффикс. В 1859 г. дер. Бедокская насчи-
тывала 12 дворов, в ней жили 26 муж., 27 жен. /160, с. 20/. На 01.01.2015 г. в пос. жило 432 чел. 

Ближнее, оз., р. Чудоба. Назв. от рус. близко. 
Боговая, лев. пр. р. Андоча. Назв. от рус. бог. 
Большая Таргизия*, лев. пр. р. Чукша. 
Большой, о., р. Чуна (Уда). Назв. от рус. большой. 
Бродовая, прав. пр. р. Дешима. Назв. от рус. брод. 
Бродовая, з., р. Бродовая. 
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Бунбуй*, с., лев. берег р. Чуна (Уда). Впервые дер. Бунбуй упомянута в 1859 г., в ней 
было 17 дворов, жило 56 муж., 60 жен. /160, с. 47/. На 01.01.2015 г. в селе жил 373 чел. 

Бунбуйка* 1-я, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Бунбуйка* 2-я (Бродовая), лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Варбун*, лев. пр. р. Падуба. 
Варбунчик*, прав. пр. р. Варбун. 
Ваява*, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Верхний, лев. пр. р. Тавлан. Назв. от рус. верх. 
Верхний Зиктакон, прав. пр. р. Пудорма. Назв. от рус. верх и эвенк. ǯиктэ – «ягода», 

«голубика», ǯиктэ- – «посинеть», -кон – суффикс, нег. ǯиктэ – «голубика, черника», ороч., 
уд. ǯиктэ – «голубика». 

Верхняя Ендарма, дер., без привязки. 
Верхняя Шектуленда, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. верх и гидронима Шекту-

ленда. 
Весёлый, пос., прав. берег р. Уда, против устья р. Паренда. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 1 296 чел. 
Викторовские, о-ва, р. Чуна (Уда). Назв. от личного мужского имени Виктор или от 

фам. Викторов (Викторовский). 
Воронча*, лев. пр. р. Чуна (Уда).  
Выдрина, гора, выс. 335 м, левобер. р. Тавлан. Назв. от рус. выдра. Род. назв. Выдрино. 
Выдрино (Савино), с., р. Тавлан. Назв. Савино – от личного мужского имени Савва 

или от фам. Савин. Первые сведения о дер. Выдрино (Савино) относятся к 1859 г. – деревня 
включена в «Список населённых мест Енисейского уезда», «тогда в ней насчитывалось 22 
двора, проживало 103 мужчин и 105 женщин». В 1861 и 1871 гг. и позже сохранялось только 
назв. Выдрино /160 с. 32/. На 01.01.2015 г. в с. Выдрино жило 50 чел. 

Высокая, гора, выс. 470 м, левобер. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. высь. 
Ганькина, дер., прав. берег р. Чуна (Уда). Назв. от личного мужского имени Ганька, 

уменьшительного от Гавриил, или, что более вероятно, от фам. Ганькин. Происхождение 
назв. подверждает краевед С.К. Плющенков: «Как гласит легенда, деревня Ганькино возник-
ла на месте бывшего родового стойбища тунгуса Ганьки. На пустоши, за усадьбами крайних 
домов ещё в середине ХХ столетия были заметны следы очагов тунгусских чумов. … Точ-
ной даты возникновения поселения… нет, но из переписи 1833 года известно, что деревня 
Ганькино состояла из 6 хозяйств, проживало в ней 28 мужчин и 23 женщины. Кроме земледе-
лия, ганькинцы занимались рыбалкой и охотой» /160, с. 22/. На 01.01.2015 г. в дер. жило 9 чел. 

Гаревой, прав. пр. р. Карагайма. Назв. от рус. гарь. 
Глубокий, прав. пр. р. Тарей. Назв. от рус. глубь. 
Глубокий, прав. пр. р. Парендушка. 
Голый Баёр, лев. пр. р. Баёр. Назв. от рус. голый и гидронима Баёр. 
Гуляев Лоб, хр., левобер. р. Чуна (Уда), вдр. рек Бунбуйка 1-я и Бунбуйка 2-я. Назв. от 

фам. Гуляев и рус. лоб. 
Гургоктов, о., р. Ангара. В 1675 г. остров отметил российский посол в Китай Н.Г. Спа-

фарий: «… река Ката, а против той реки, на правой стороне реки Тунгуски, – остров, а слы-
вёт тот остров для того, что живал на нём тунгус Гургокта» /196, с. 84/. 

Дальний, о., р. Чуна (Уда). Назв. от рус. даль. 
Дальний, о., р. Чуна (Уда). 
Дальний, пос., левобер. р. Чуна (Уда).  
Девятый, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. девять. 
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Дектангда, гора, выс. 588 м, левобер. р. Бармо. Назв. от эвенк. дёкта – «сарана (расте-
ние)», -нгда – суффикс. 

Декчанда*, уроч., верховья р. Берёзовая. 
Делингдэ, прав. пр. р. Мура. Назв. от эвенк. делии – «таймень, лосось сибирский», -нгдэ 

– суффикс. Род. назв. Делюшма. 
Делюшма, прав. пр. р. Дешима.  
Делюшма, прав. пр. р. Модышева. 
Деревушка (Козициномысское), дер., лев. берег р. Чуна. Назв. Деревушка – от рус. де-

ревня – «крестьянское селение, в котором нет церкви» /66, I, с. 429/ – впервые отмечено в 
1907 г. Назв. Козициномысское – от гидронима Козица и рус. мыс – деревня носила со вре-
мени её первого упоминания в 1859 г. Дер. перестала существовать в конце 1970-х гг. /160, с. 
13-14/. 

Дешима*, прав. пр. р. Чуна (Уда). 
Джабкарын*, прав. пр. р. Чуна (Уда). 
Джидыкан, лев. пр. р. Чуна (Уда) [нижний]. Назв. эвенкийское (суффикс -кан) с осно-

вой от эвенк. диды, джиды, джида, ǯииди – «водораздел с острыми вершинами», «горный 
хребет». 

Джидыкан, лев. пр. р. Чуна (Уда) [верхний]. 
Джижива, прав. пр. р. Мура. Назв. от ульч. ǯиǯа – «близко», нан. ǯиǯа – «близко, ря-

дом», «близкий», -ва – суффикс. 
Джижива, лесоуч., р. Джижива. 
Дзелинда, лев. пр. р. Модышева. Назв. от эвенк. дели – «таймень, лосось сибирский»,    

-нда – суффикс. 
Дикжанда*, лев. пр. р. Бродовая.  
Длинный, лев. пр. р. Парчунка. Назв. от рус. длина. 
Долгое, оз., левобер. пойма р. Чуна (Уда). Назв. от рус. долгий. 
Домашний, о., р. Чуна (Уда). Назв. от рус. дом. 
Драгун*, лев. пр. р. Бродовая. 
Дулюшма, лев. пр. р. Мура.Назв. от эвенк. дулуу – «средний», -шма – суффикс. 
Душан, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. душун – «узкое длинное озеро». 
Дышминский*, прав. пр. р. Делюшма. 
Дягдышерма, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. дягда – «сосна», -ше (изменённый 

-шэ), -р и -ма – суффиксы.   
Елань, пос., р. Чукша. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 56 чел. 
Еловый, о., р. Чуна (Уда). 
Ендарма, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. енды – «чёрная минеральная краска (из камен-

ного угля)», -р и -ма – суффиксы. 
Ерохтинский, о., р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Ерохтин. 
Заводской, пос., правобер. р. Парчунка. Назв. от рус. завод. «Своим названием этот не-

когда процветающий посёлок обязан кирпичному заводу, который… был заложен вскорости 
после окончания Великой Отечественной войны на мощном пласту первоклассной глины на 
110 километре строящейся железнодорожной магистрали Тайшет – Лена. Эта грандиозная 
по своим масштабам стройка велась силами заключённых в 1938-1958 годах в необжитых, а 
порой и труднопроходимых местах» /160, с. 52/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 214 чел. 

Заречная Курья, о., р. Чуна (Уда). Назв. за (предлог), река и курья – «залив». 
Захаровка, дер., прав. берег р. Чукша. На 01.01.2015 г. в деревне жило 25 чел. 
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Зекан, прав. пр. р. Чукша. Назв. от эвенк. ǯее – «друг, товарищ», «родственник (кров-
ный)», «племянник, племянница», «золовка», ульч. ǯее – «друг, товарищ, компаьон», орок. 
ǯее – «друг, товарищ, компаньон», «спутник, попутчик», «собеседник», -кан – суффикс. 

Зермокан*, прав. пр. р. Чукша. 
Золотой, прав. пр. р. Парендушка. 
Зюгда, лев. пр. р. Паренда. Назв. от эвенк.ǯуугда – «лабаз, помост на сваях». 
Зюкта, прав. пр. р. Бродовая. Назв. от эвенк. ǯукту – «рысь». Род. назв. Зюкталь, Зюк-

точка. 
Зюкталь, прав. пр. р. Чуна (Уда). 
Зюкточка, прав. пр. р. Бродовая. 
Изыкан, пос. при ж.-д. ст., правобер. р. Чукша. Назв. от эвенк. иǯиɤи – «чаща»,-н – 

суффикс. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 548 чел. 
Илин, лев. пр. р. Дягдышерма. Назв. от эвенк. илин – «восток». 
Имульда, гора, выс. 456 м, правобер. р. Модышева. Назв. от эвенк. имуулии – «олень, 

лось средней упитанности», -да – суффикс. 
Индыкен, лев. пр. р. Тарей. Назв. от эвенк. индыкаан – «коленная чашечка», «верхний 

вертлюг голени». 
Кадеркон, лев. сост. р. Дешима. Назв. от эвенк. кадар – «скала, утёс», «горный хребет», 

«большой камень, каменная глыба», -кон – суффикс. 
Казиха, прав. пр. р. Модышева. Назв. от фам. Казин. 
Каменка, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. камень. Род. назв. Каменск. 
Каменск, пос., р. Парчунка. Поселение основано в 1957 г. в связи со строительством 

Бармаконского леспромхоза /160, с. 62/. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 612 чел. 
Камиша, прав. пр. р. Мура. Назв. от ульч. каами – «шуга, лёд мелкий (на реке)», -ша – 

суффикс. 
Карагайма*, лев. пр. р. Мура.  
Караул, гора, выс. 361 м, левобер. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. караул, которое заим. из 

тюрк. qaraul – «стража, караул, сторожевой пост» /3, с. 276/. 
Кашука*, лев. пр. р. Мура. 
Кедровый, пос., правобер. р. Парчунка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 52 чел. 
Кешева, прав. пр. р. Чукша. Назв. от личного мужского имени Кеша, уменьшительного 

от Иннокентий. Род. назв. Кешево. 
Кешево, ж.-д. ст., правобер. р. Тарей. 
Кирилл, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от личного мужского имени Кирилл. 
Ключевая, гора, выс. 491 м, правобер. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. ключ – «источник, 

родник». 
Кова, лев. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. ково – «удочка». В 1629 г. река упомянута в 

челобитной стрелецкого сотника Петра Бекетова, атамана Максима Перфильева и других 
/184, с. 16/. 

Козица, лев. пр. р. Чуна. Назв. от рус. сибирского козѝца – «мягкий турсучёк, бурдю-
чёк, тулук, цельная киса, мешок из шкуры снятой дудкою» /66, II, с. 132/. 

Контаево, уроч., вдр. рек Пидуда и Карагайма. Назв. от фам. Контаев. 
Косой, порог, р. Модышева. Назв. от рус. косо. 
Крутой, лев. пр. р. Парендушка. Назв. от рус. круто. 
Крымский, лесоуч., правобер. р. Мура. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -

ский) от оронима Крым. Появление этого назв. связано с хозяйственной практикой советско-
го времени, когда лесные площади для заготовки леса закреплялись за отдельными областя-
ми, краями и республиками. 
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Куливар, оз., левобер. пойма р. Модышева. Назв. от эвенк. кула – «северный склон», 
«южный склон», -вар – суффикс. Слово кула заим. из якут. кула ~ куула – «склон (север-
ный)», «южная сторона (полян)» /201, I, с. 427-428/. Род. назв. Куликон, Кулиш. 

Куликон, уроч., левобер. р. Джидыкан (верхнего).  
Кулиш, дер., левобер. р. Тарея (пр. Андочи). На 01.01.2015 г. в деревне жил 151 чел. 
Кырын, гора, выс. 586 м, правобер. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. кири, кирин – «грязь, 

гадость, пакость», «грязный, гадкий, противный». 
Левая Карагайма*, лев. сост. р. Карагайма. 
Левая Кашука*, лев. пр. р. Кашука. 
Лесогорск, пгт., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. от рус. лес и гора. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 5 095 чел. 
Луговой, о., р. Чуна (Уда). Назв. от рус. луг. 
Майхен, прав. пр. р. Чукша. Назв. оформлено в эвенкийском языке (-хен – изменённый 

суффикс -хин) от тюрк. май – «масло», «жир». Э.М. Мурзаев поясняет: «В топонимии тер-
мин употребляется для обозначения мест, где наблюдаются выходы нефи на дневную по-
верхность или где как-то проявляются признаки нефтеносности» /137, II, с. 33/. 

Машонда, гора, выс. 385 м, правобер. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. мооша – «лесок»,    
-нда – изменённый суффикс -ндя. 

Медвежьи, о-ва, р. Уда. Назв. от рус. медведь. 
Мельничный, порог, р. Модышева. Назв. от рус. мельница. 
Микчангда, гора, выс. 624 м, левобер. р. Модышева. Назв. от эвенк. микчан, микчаан – 

«кабарга», микчан- – «прыгнуть», «перескочить, перепрыгнуть», «соскочить, спрыгнуть», 
«выскочить, вскочить», «наброситься», маньч. микчан – «пахучая кабарга», -гда – суффикс. 

Миньчавакан*, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Мироново, с., прав. берег р. Чуна (Уда), устье р. Шундакан. О первом упоминании дер. 

Мироновка пишет С.К. Плющенков: «Первые документальные источники по Мироновке 
относятся к середине XIX века, когда 15 февраля 1867 года была освящена церковь святите-
ля Николая Чудотворца, построенная на собственные средства крестьянином этого села С.В. 
Каверзиным» /160, с. 28-29/.  

Мишин, о., р. Чуна (Уда), приустьевая часть р. Тавлан. Назв. от личного мужского име-
ни Миша, уменьшительного от Михаил, или от фам. Мишин. 

Модышева, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Модышев. 
Мукукон, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. муку – «кабарга», -кон – суффикс. 
Мура, лев. пр. р. Ангара. Назв. от эвенк. мур – «кобель», «песец». В то же время нельзя 

не отметить маньч. мурỹ – «река», заим. из монгольских языков: стписмонг. mören– «река», 
монг. мɵрɵн, бур. мүрэ(н) – «большая река» /201, I, с. 559/. В 1629 р. река упоминается в че-
лобитной стрелецкого сотника Петра Бекетова, атамана Максима Перфильева и других /184, 
с. 15/. 

Мухино, дер., левобер. р. Уда. Назв. от фам. Мухин. Поселение основано в 1947 г. в свя-
зи со строительством Чунского химлесхоза. Самыми первыми в Мухино приехали осваивать 
чунскую тайгу семьи Мухиных /160, с. 58/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 142 чел. 

Мындадуй, лев. пр. р. Чукша. Назв. от тув. мында – «тут, здесь», «тогда», «тогдашний, 
давешний», -дуй – суффикс. Род. назв. Мындадым. 

Мындадым, прав. пр. р. Чукша. 
Нагорный, ж.-д. разъезд, правобер. р. Парчунка. Назв. от рус. на (предлог) и гора. 
Надуй, пос., лев. берег р. Мура. Назв. от эвенк. нада- – «гнить». 
Неван, гора, выс. 436 м, лев. берег р. Чуна (Уда). 
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Неванка (Мохначёво), дер., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. Мохначёво – от фам Мох-
начёв – деревня носила в 1859 г., когда в ней было 18 дворов, жило 86 муж. и 90 жен. Назв. 
Неванская впервые отмечено по документам в 1904 г. /160, с. 14/. На 01.01.2015 г. в дер. 
жил 1 чел. 

Неванчик, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Нелюгда, хр., левобер. р. Чуна (Уда), вдр. Парчунки и Джидыкана. Назв. от эвенк. нээлэ 

– «страх», нээлэ- – «бояться», -гда – суффикс. 
Нерунгда, прав. сост. р. Дешима. Назв. от эвенк. ниру – «хариус», -нгда – суффикс. Род. 

назв. Нерюгда. 
Нерюгда, лев. пр. р. Паренда.  
Нерюгда, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Нижний, о., р. Чуна (Уда). Назв. от рус. низ. 
Нижний, лев. пр. р. Тавлан. 
Нижний Зиктакон, лев. пр. р. Пудорма. Назв. от рус. низ и эвенк. ǯиктэ – «ягода», «го-

лубика», ǯиктэ- – «посинеть», -кон – суффикс, нег. ǯиктэ – «голубика, черника», ороч., уд. 
ǯиктэ – «голубика». 

Новобалтурина, дер., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. от рус. новый и фам. Балтурин. 
Поселение создано в 1955-1960 гг. в связи с освоением целинных земель /160, с. 65/. На 
01.01.2015 г. в деревне жило 384 чел. 

Новочунка (Ново-Чунка, Чунская, Каменская), пос., пойма лев. берега р. Чуна (Уда), 
против устья р. Топковый. Назв. от рус. новый и гидронима Чуна. Поселение основано в 
1949 г. в связи с созданием Новочунского леспромхоза /160, с. 69/. На 01.01.2015 г. в посёлке 
жило 1 573 чел. 

Озёрный, пос., правобер. р. Тарея (пр. Андочи). 
Окраина, дер., лев. берег р. Уда, ниже устья р. Паренда. Назв. от рус. окраина. На 

01.01.2015 г. в деревне жило 30 чел. 
Октябрьский, пгт., прав. берег р. Чуна (Уда). На 01.01.2015 г. в пос. жило 5 074 чел. 
Ольдун-Берягин, лев. пр. р. Модышева. Назв. от эвенк. олдо – «рыба», -ун – суффикс, 

бэрэ – «смирный», бэрэ- – «успокоиться, присмиреть», бэрэгии- – «успокоить, усмирить». 
Омут, лев. пр. р. Модышева. Назв. от рус. омут. Род. назв. Омутский. 
Омутский, порог, р. Модышева, ниже устья р. Омут. 
Онеевский, о., р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Онеев. 
Осиновая, гора, выс. 485 м, верховья р. Бунбуйка 2-я (Бродовая). Назв. от рус. осина. 

Род. нав. Осиновое. 
Осиновое, уроч., верховья р. Бунбуйка 2-я (Бродовая). 
Падуба*, лев. пр. р. Мура. Судя по топоформанту -ба – «река», назв. является самодий-

ским с неясной основой. 
Паренда, лев. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. пэри – «вращаться (о воде в водовороте)», -нда 

– суффикс. Род. назв. Парендушка, Парчунка. 
Паренда, дер., лев. берег р. Уда, устье р. Паренда. На 01.01.2015 г. в дер. жило 342 чел. 
Паренда, полевой стан, верховья р. Паренда. 
Парендушка, прав. пр. р. Паренда. 
Парчум*, пос., р. Парчунка. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 639 чел. 
Парчунка, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Пекемукта*, прав. пр. р. Мура. Назв. эвенкийское (суффикс -мукта), но его основа не-

ясна. Возможно, она связана с эвенк. пэк! – «бах! (звук при вспышке выстрела)». 
Пидуда*, лев. пр. р. Мура. 
Пидукон*, лев. пр. р. Мура. 
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Пионерский, пос., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. оформлено в русском языке (суффикс 
-ский) от рус. пионер. На 01.01.2015 г. в посёлке жил 383 чел. 

Питаева, дер., лев. берег р. Паренда. Назв. от фам. Питаев. На 01.01.2015 г. в деревне 
жило 10 чел. 

Подточильное, болото, левобер. р. Чуна (Уда), правобер. р. Бунбуйка 2-я. Назв. от рус. 
под (предлог) и точить. 

Правая Карагайма*, прав. сост. р. Карагайма. 
Правый Джидыкан, прав. пр. р. Джидыкан. Назв. от рус. правый и гидронима Джиды-

кан. 
Приудинск, пос., лев. берег р. Чуна (Уда). Назв. от рус. при (предлог) и гидронима Уда. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жил 121 чел. 
Пряничный, пос., без привязки. Назв. от рус. пряник–«лакомство хлебенное на меду», 

«соложёное тесто, с разными пряностями» /66, III, с. 532/. 
Пудорма (Пудерьма), прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. поодаа – «утка-турпан», 

«утка-чернеть», -р и -ма – суффиксы. 
Раздольное, с., без привязки. Назв. от рус. раздолье. 
Рындыкан*, прав. пр. р. Чуна (Уда).  
Саламайский*, мыс, р. Чуна (Уда). 
Серёжкино, дер., без привязки. Назв. от личного мужского имени Сережка, уменьши-

тельного от Сергей, или, что более вероятно, от фам. Серёжкин. 
Соколейкин, о., р. Чуна(Уда). Назв. от фам. Соколейко. 
Сосновка, пос., правобер. р. Тарей. Поселение основано в 1947-1949 гг. японскими во-

еннопленными в связи со строительством леспромхозов /160, с. 55/. На 01.01.2015 г. в посёл-
ке жило 569 чел. Род. назв. Сосновый. 

Сосновые Родники, ж.-д. ст., прав. берег р. Чуна (Уда). Назв. от рус. сосна и родник. 
Сосновый, прав. пр. р. Дулешма. 
Средняя Ендарма, лев. сост. р. Ендарма. Назв. от рус. средний и гидронима Ендарма. 
Средняя Карагайма*, лев. пр. р. Правая Карагайма. 
Сухая Ендарма, лев. пр. р. Ендарма. Назв. от рус. сухой и гидронима Ендарма. 
Сырая Ендарма, прав. сост. р. Ендарма. Назв. от рус. сырой и гидронима Ендарма. 
Тавлан, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. тав- – «поднять (с земли)», «собрать 

(ягоды)», «снять (урожай)», «скопить, нажить», эвен. тав- – «собрать, подобрать (рассыпан-
ное)», «набрать (ягод, грибов)», нег. тав- – «собирать», «отбирать», «ставить, располагать в 
каком-либо порядке», ороч. тав- – «собирать (мелкие предметы)», -лан – изменённый суф-
фикс -лаан. 

Таёжный, уч., вдр. Чудобы и Тареи. Назв. от рус. тайга. 
Таза, лев. пр. р. Чукша. Назв. от ненецкого тасу, таз, таси – «нижний» /165, с. 428/. 

Род. назв. Тазея. 
Тазея, прав. пр. р. Мура. 
Тазея, лесоуч., р. Тазея. 
Талигич, оз., правобер. р. Мура. Назв. от эвенк. таалэ – «береста», «покрышка (бере-

стяная для чума)», -ги (изменённый -гии) и -ч – суффиксы. 
Танауль, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. кетоязычное с ассанским топоформантом –уль    

(-ул) – «вода, река» и с основой от эвенк. тана – «осётр». 
Тантакон, прав. пр. р. Кашука. Назв. офрмлено в эвенкийском языке (суффиксы -та и -

кон) от маньч. тан – «отмель, коса, остров (речной)», которое заим. из кит. таань – «от-
мель» /201, II, с. 160/. 
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Таргиз*, пос., лев. берег р. Чукша. Возможно, назв. связано с маньч. тэргэсэ – «такой, 
такого рода, подобный». На 01.01.2015 г. в посёлке жило 403 чел. 

Тарей, прав. пр. р. Чукша. Назв. от эвенк. торей, тореj – «палка-тормоз (употребляемая 
при езде на нарте)», торей- – «тормозить нарту (при спуске)». Реки с подобным названием 
обычно отличаются прямолинейностью течения. Род. назв. Тарея. 

Тарея, прав. пр. р. Чудоба. 
Тарея, лев. пр. р. Андоча. 
Тарея, пос., левобер. р. Тарея (пр. Андочи). На 01.01.2015 г. в посёлке жило 47 чел. 
Тарея, дер., р. Паренда. На 01.01.2015 г. в деревне жило 49 чел. 
Тахтамай (Филькина, Тахтамайская), дер., лев. берег р. Чуна (Уда), выше устья 

Джидыкана. О наиболее раннем назв. Филькина сообщает С.К. Плющенков: «Как гласит 
предание, своим первоначальным названием деревня обязана тунгусу Фильке, перешедшему 
к оседлому образу жизни в долине Чуны». Под назв. Тахтамай поселение отмечено в «Спи-
ске населённых мест Енисейской губернии» 1859 г. /160, с. 25/. Назв. Тахтамай – тюркское 
(суффикс -май) от тюрк. тахта – «доска», азербайджанское тахт – «высокая равнина», 
«плоский водораздел между долинами», туркменское тагта – «плоское место в горах, кото-
рое можно использовать для богарного земледелия», балкарское тахта – «плоская терраса в 
горах» /137, II, с. 239/. На 01.01.2015 г. в деревне жило 87 чел. 

Терекан, прав. пр. р. Майхен. Назв. эвенкийское (суффикс -кан) от бур. тэрэ – «тот, 
та, то». 

Тихий, прав. пр. р. Паренда. Назв. от рус. тихий. 
Топковый, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от рус. топить (заливать водой). 
Точильный, хр., левобер. р. Чуна (Уда), вдр. Джидыкана и Бунбуйки 2-й. Назв. от рус. 

точило. 
Тукмучан, лев. пр. р. Тырма. Назв. от эвенк. тука – «песок», тука- – «копать песок», -

му и -чан – суффиксы. 
Туракина, зим., лев. берег р. Кова. Назв. от фам. Туракин. 
Тыкша, лев. пр. р. Кова. Назв. от эвенк. тыкша – «берестяная покрышка на чум». Оно 

первоначально обозначало место заготовки бересты, а затем перешло на реку. 
Тырма*, лев. пр. р. Кова. 
Тюменец, пер., р. Чуна (Уда). 
Укуры, гора, выс. 517 м, правобер. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. укурии – «пологая воз-

вышенность», «небольшой холм». 
Федорушка, о., р. Чуна (Уда). Назв. от личного мужского имени Федорушка, уменьши-

тельного от Фёдор. 
Фелофанов, лев. пр. р. Парчунка. Назв. от фам. Фелофанов. 
Фушима*, лев. пр. р. Мура. 
Ханяки* (Хоняки*), пос., лев. берег р. Чуна (Уда). На 01.01.2015 г. в пос. жило 303 чел. 
Хойлы, лев. пр. р. Модышева. Назв. от эвенк. хоой, hооj – «сфагновое болото», «тунд-

ра», «мох», -лы – изменённый суффикс -ли. 
Холоко, лев. пр. р. Дешима. Назв. от эвенк. хологуу – «верхний, находящийся в верхнем 

течении реки», хологон – «житель верховья реки». 
Хонякинский*, хр., левобер. р. Чуна (Уда). Назв. связано с ойконимами Ханяки и Хоня-

ки, неясными по происхождению. 
Хоркиликон, прав. пр. р. Тавлан. Назв. от эвенк. хооркии – «скользкий (о наледи)», -ли 

и -кон – суффиксы. 
Цекер*, лев. пр. р. Чуна (Уда). 
Чекачольда*, лев. пр. р. Дешима. 
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Челюгда*, з., правобер. р. Джидыкан. В 1958 г. – дер. Челюгда. 
Червянка, с., лев. берег р. Мура, ниже устья р. Падуба. Назв. от рус. червь. Поселение 

занесено в 1859 г. в «Список населённых мест Енисейского уезда», в нём числился 51 двор, 
проживало 180 муж. и 181 жен. /160, с. 45/. На 01.01.2015 г. в селе жило 250 чел. 

Черемшанка, уроч., правобер. р. Парчунка. 
Чикунда, лев. пр. р. Модышева. Назв. от эвенк. чикээн – «моча», чикээн- – «мочиться», 

-нда – суффикс. 
Чикунда, лесоуч., р. Чикунда. Поселение основано 1971 г. в связи с созданием лес-

промкомбината Министерства обороны /160, с. 76/. 
Чудоба*, прав. пр. р. Мура. Для объяснения назв. могут быть предложены три варианта: 

а) от эвенк. чуу – «страшный», -до и -ба – суффиксы; б) иранское (согдийское) назв. (топо-
формант -об – «вода, река») с неясной основой; в) самодийское назв. (топоформант -ба – 
«река») с неясной основой. 

Чукша, прав. пр. р. Уда. Назв. от эвенк. чуукша – «сок (мясной, древесный, ягодный)». 
Перовоначально оно могло обозначать место отбора сока, а затем перешло на реку. 

Чукша, пос., р. Чукша, выше устья р. Мындадам. На 01.01.2015 г. в пос. жило 19 чел. 
Чулей, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. чуу – «страшный», -лей – изменённый 

суффикс -ли. Род. назв. Чуна, Чунский. 
Чуна (Уда), прав. сост. р. Тасеева. 
Чуна, ж.-д. ст., правобер. р. Чукша. 
Чунский, пгт., прав. берег р. Чуна (Уда), устье р. Чукша. На 01.01.2015 г. в пос. жило 

14 267 чел. 
Чунский, лесоуч., р. Ольдун-Берягин. 
Шектуленда, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. шекта – «тальник», -лен (изменён-

ный -лээн) и -да – суффиксы. 
Шикликан*, лесоуч., правобер. р. Мура. 
Широкий Ключ, прав. пр. р. Ендарма. Назв. от рус. широкий и ключ – «источник, род-

ник». 
Шкурин, лев. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от фам. Шкурин или Шкуро. 
Шундакан, прав. пр. р. Чуна (Уда). Назв. от эвенк. шун – «верхняя одежда, платье», -да 

и -кан – суффиксы. Первоначально оно могло обозначать место хранения одежды, а затем 
перешло на реку. 

Юбилейный, пос., лев. берег р. Бармо. Назв. от рус. юбилей. 
Ямный, лев. пр. р. Парендушка. Назв. от рус. яма. Однако оно могло образоваться и от 

эвенк. яма – «могила» и испытать изменения в русском яыке. 
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Акинина, дер., р. Иркут. Назв. от фам. Акинин. В 1911 г. деревня входила в Смоленскую 

волость Иркутского уезда, имела 46 дворов, в ней жило 350 чел. (156 муж., 151 жен., 43 ре-
бёнка). Деревня отмечена на карте 1926 г. Позднее она слилась, видимо, с с. Баклаши. 

Андриановский, хр., правобер. р. Большая Зазара. 
Артамонова, падь, правобер. р. Иркут. Назв. от личного мужскго имени Артамон или 

от фам. Артамонов. 
Баклаши, с., прав. берег р. Иркут. О назв. ранее писал М.Н. Мельхеев: «Б а к л а ш и, с. 

Иркутский р-н – селение было основано во второй половине XVII в. как сторожевое зимовьё 
под названием Окининское, охраняющее Иркутск с юга. Затем зимовьё-сторожка положило 
начало пригородному селу, названному Окинино-Баклаши (или Акинино-Баклаши) – назва-
ние, которое бытовало ещё в наше время. Теперь просто Баклаши. Окининское (зимовьё) 
произошлло от слова Ока… Добавление Баклаши сделано, очевидно, в связи с тем, что насе-
ление этого пригородного селения занималось изготовлением «баклуш» – берёзовых болва-
нок для токарной выделки деревянной посуды и других предметов для города. Этому про-
мыслу населения способствовал хороший берёзовый лес, окружающий в прошлом Окинин-
скую деревню» /112, с. 23/. Следует оспорить утверждение исследователя о связи назв. Оки-
нинское со словом Ока. Если бы такая связь существовала, то появилось бы в соответствии с 
закономерностями русского языка назв. Окинское, но отнюдь не Окининское. К тому же в 
ближайших окрестностях нет топонима Ока. Поэтому в действительности назв. Окининское 
происходит от фам. Окинин (Акинин), что подтверждает как приводимое исследователем 
назв. Акинино-Баклаши, так и назв. ранее существовавшей дер. Акинина (см. выше). Нельзя 
согласиться также с утверждением М.Н. Мельхеева о сторожевом зимовье. Начало поселе-
нию дала з. Баклашинская, основанная иркутским Вознесенским мужским монастырём /141, 
с. 234/. В 1911 г. дер. Баклашинская входила в Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 
85 дворов, в ней жил 561 чел. (265 муж., 236 жен., 60 детей). На 01.01.2015 г. в селе насчи-
тывалось 4 299 чел. 

Барыня, гора, вдр. рек Большая и Малая Зазара. Назв. от рус. барыня. 
Баушкина, дер., прав. берег р. Иркут. Назв. от фам. Баушкин. Деревня отмечена на кар-

те 1926 г. Позднее она вошла в состав с. Введенщина. 
Безымянка, лев. пр. р. Олха. 
Берёзовая, прав. пр. р. Иркут. 
Берёзовый, о., р. Иркут. 
Большая Выгузова, лев. сост. р. Выгузова. Назв. от рус. большой и гидронима Выгузова. 
Большая Глубокая, прав. пр. р. Большая Зазара. Назв. от рус. большой и глубокий. 
Большая Глубокая, пос., верховья р. Большая Глубокая. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 32 чел. 
Большая Еловая, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. большой и ель. Род. назв. 

Большой Еловый. 
Большая Зазара, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. большой и гидронима Зазара. В до-

кументах конца XVII в. река под назв. Зазар отмечена при описании Тункинского тракта, 
соединившего Иркутск с Тункинским острогом /141, с. 234/. 
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Большая Крутая Губа, пр. оз. Байкал, сев. берег Южного Байкала. Назв. от рус. боль-
шой, крутой и губа – «залив». 

Большая Олха, прав. сост. р. Олха. Назв. от рус. большой и гидронима Олха. 
Большие Мойготы, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. большой и гидронима Мойготы. 
Большой Еловый, о., р. Иркут.  
Большой Кумар (Кумыр), гора, левобер. р. Большая Олха. Гора получила назв. от 

эвенк. кумар – «ровная поверхность, гладкое место». Род. назв. Камурастый. 
Большой Луг, пгт, р. Олха. Назв. от рус. большой и луг. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 

5 260 чел. 
Большой Луг, ж.-д. ст., р. Олха. 
Боротистая*, прав. пр. р. Малая Олха. 
Бугачёва, падь, правобер. р. Иркут. Назв. от фам. Бугачёв. 
Бурлик, охотничья база, верховья р. Левый Бурлик. Судя по суффиксу -лик, назв. соз-

дано и оформлено в тюркских языках, в его основе может лежать дртюрк. bur- – «пахнуть, 
благоухать», «испаряться» /72, с. 125/. 

Быково, с., р. Олха. Село отмечено на карте 1926 г. Позднее оно слилось с дер. Олха. 
Введенщина, с., прав. берег р. Иркут. О названии впервые высказался М.Н. Мельхеев: 

«В в е д е н с к о е, с., Иркутский р-н – эта деревня, как и другие с подобным церковным на-
званием, возникла в XVII в. на монастырских землях иркутских Вознесенского и Знаменско-
го монастырей, прибиравших для работы на своих землях гулящих людей, крестьян и «но-
вокрещённых» из бурят и эвенков. Деревни монастырских крестьян носили названия, отно-
сящиеся к православному празднику, например, введение, воскресение, или к церкви этого 
названия» /123, с. 29/. В 1911 г. с. Введенское входило в Смоленскую волость Иркутского 
уезда, имело 214 дворов, в нём жило 506 чел. (228 муж., 207 жен., 71 ребёнок). Оно отмечено 
на карте 1926 г. Назв. Введенщина возникло в ХХ в. На 01.01.2015 г. в селе жило 1 440 чел. 

Введенщина (Баушево), пос., лев. берег р. Иркут. Назв. Баушево от фам. Баушев. 
Вересовка, прав. пр. р. Правая Большая Зазара. 
Верхние Моты, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. верхний и гидронима Моты. 
Ворота, уроч., вдр. рек Большая Глубокая и Левая Большая Олха. Назв. от рус. ворота. 
Воротникова Дорога, уроч., правобер. р. Большая Олха. Назв. от фам. Воротников и 

рус. дорога.  
Вторая Барсучья, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. второй и барсук. 
Вторая Копылова, падь, левобер. р. Шаманка. Назв. от рус. второй и фам. Копылов. 
Вторая Сибирякова, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. второй и фам. Сибиряков. 
Второй Ключ, прав. пр. р. Большая Глубокая. Назв. от рус. второй и ключ – «источник, 

родник». 
Второй Копышевский, о., р. Иркут. Назв. от рус. второй и фам. Копышев или Копы-

шевский. 
Выгузова, лев. пр. р. Иркут. Назв. от фам. Выгузов. 
Выгузова, гора, выс. 815,1 м, лев. берег р. Иркут, ниже устья р. Выгузова. 
Выгузова, пос. (развалины), лев. берег р. Иркут, выше устья р. Выгузова. 
Еловка, лев. пр. р. Ангара. 
Генеральская, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. генерал. 
Глубокая, падь, левобер. р. Олха. 
Глубокая, пос., вдр. рек Большая Глубокая и Левая Большая Олха. На 01.01.2015 г. в 

посёлке жило 58 чел. 
Глубокая, ж.-д. ст., вдр. рек Большая Глубокая и Левая Большая Олха. 
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Гнилая Курья, дер., р. Иркут, ниже устья р. Шаманка. Назв. от рус. гниль и курья – «за-
лив». Деревня основана в конце XVII в. иркутским Вознесенским мужским монастырём, в 
ней был 1 двор /141, с. 234/. 

Голубые Ели, пос., р. Олха. Назв. от рус. голубой и ель. 
Голубые Ели, ж.-д. ст., р. Олха. 
Гончарово, пос., р. Олха. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Г о н ч а р о в о, ж. д. 

ст., Иркутский р-н – по имени С.П. Гончарова, первого изыскателя трассы железнодорожной 
линии Иркутск – Слюдянка. С осени 1938 г. он начал свои исследования и в зимнюю январ-
скую стужу 1939 г. погиб в глухой тайге. С.П. Гончаров родился в 1891 г. в селе Решетово 
Орловской губернии» /123, с. 30/. 

Гончарово, ж.-д. ст., р. Олха. 
Граматуха, пос., верховья р. Малая Зазара. Назв. от рус. громыхать. 
Гремячий, лев. пр. р. Иркут. Назв. от рус. греметь. 
Громотуха, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. громыхать. 
Грязный, прав. пр. р. Большая Олха. 
Дачная, пос., р. Олха. Назв. от рус. дача. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 72 чел. 
Дачная, ж.-д. ст., р. Олха. 
Замельничная, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. за (приставка) и мельница. 
Золотой, лев. пр. р. Большая Олха. 
Известковый, пос., р. Олха. Назв. от рус. известь. 
Известковый, ж.-д. ст., р. Олха. 
Изосимов Чертёж, уроч., правобер. р. Иркут. Назв. от личного мужского имени Изосим 

или от фам. Изосимов и рус. чертёж. 
Иркут, лев. пр. р. Ангара. 
Ирмишеевский, лев. пр. р. Широкая. Назв. оформлено в русском языке (суффикс           

-ский) от фам. Ирмишеев. 
Источник, пос., верховья р. Малая Олха. Назв. от рус. источник. На 01.01.2015 г. в по-

сёлке жило 4 чел. 
Источник, ж.-д. ст. (только для электропоездов), верховья р. Малая Олха. 
Каймурастый (Камурастый), лев. пр. р. Большая Олха. По сообщению местного жи-

теля А.Ф. Седых, речка названа топографами по причине того, что верховья ее подходят к 
горе Большой Кумар (Кумыр). 

Калтус Табитуева, уроч., пойма лев. берега р. Иркут. Назв. от рус. калтус – «болото» и 
фам. Табитуев. 

Камарик, хр., правобер. рек Иркут и Малая Зазара. Назв. является переосмыслением в 
русском языке (уменьшительный суффикс -ик) бурятского назв. Хамар, производного от 
бур. hамар – «орехи».  

Каменный Ключ, уроч., верховья р. Гремячий. Назв. от рус. камень и ключ – «источ-
ник, родник». 

Камень-Карета, гора, вдр. рек Олха и Половинная. Гора отмечена на карте 1926 г. 
Назв. от рус. камень и карета – «рыдван, колымага, повозка с крытым кузовом на пружи-
нах» /66, II, с. 92/. 

Камень-Вороты, скала, выс. 1212,0 м, правобер. р. Иркут. Назв. от рус. камень и ворота. 
Камень-Шахтай*, гора, выс. 960,4 м, вдр. рек Малая Олха и Большая Олха. 
Каржавин, лев. пр. р. Гремячий. Назв. от фам. Каржавин. 
Карьер, пос., прав. берег р. Иркут. 
Каторжанка, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. каторга, каторжанин. Оно связано, не-

сомненно, со строительством Кругобайкальского тракта в XIX в., проложенного от Иркутска 
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по правому берегу Иркута и далее через Глубокую на Култук; здесь мог быть остановочный 
пункт для партий каторжных рабочих. 

Кедрачи, пос., вдр. рек Малая Глубокая и Большая Глубокая. 
Кедрачи, ж.-д. ст. (только для электропоездов), вдр. рек Малая Глубокая и Большая 

Глубокая. 
Ключевая, падь, правобер. р. Иркут. 
Ключ Зырьянский, прав. пр. р. Большая Олха. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от рус. ключ – «источник, родник» и фам. Зырянов. 
Ключ Широкий, прав. пр. р. Большая Олха. Назв. от рус. ключ – см. выше и широкий. 
Кожемякина, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Кожемякин. 
Константиновка, дер., р. Иркут. Назв. было образовано от личного мужского имени 

Константин или, что более вероятно, от фам. Константинов. В 1911 г. деревня входила в 
Смоленскую волость Иркутского уезда, имела 10 дворов, в ней жило 27 чел. (8 муж., 15 
жен., 4 детей). 

Коршинский, лев. пр. р. Иркут. Назв. оформлено в русском языке (суффикс -ский) от 
фам. Коршин. 

Косая Шивера, порог, р. Иркут. Назв. от рус. косой и шивера. 
Криводушный, прав. пр. р. Иркут. Назв. от рус. криводушка. 
Кудлинский, прав. пр. р. Левая Большая Олха. Назв. оформлено в русском языке (суф-

фикс -ский) от фам. Кудлин. 
Кудлины Камни, гора, выс. 976,1 м, правобер. р. Кудлинский. Назв. от фам. Кудлин и 

рус. камень. 
Куйтун, лев. пр. р. Иркут. Назв. от бур. хуйтэ(н) – «холод, мороз, стужа», «холодный, 

студёный, морозный». Род. назв. Куйтунский. 
Куйтун, гора, выс. 1106,3 м, вдр. рек Куйтун и Выгузова. 
Куйтун (Шаманка 9-й км), пос., р. Куйтун. Поселение не отмечено на карте 1926 г., 

что говорит о его образовании в ХХ в. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 66 чел. 
Куйтунский, утёс, лев. берег р. Иркут, выше устья р. Куйтун. 
Куклина, гора, выс. 590,2 м, правобер. р. Иркут. Назв. от фам. Куклин. 
Кук-Юрт, уроч., левобер. р. Сырой Кук-Юрт. Назв. от дртюрк. kök – «небо», «свобод-

ный, вольный», «голубой, синий, сизый» и jurt – «дом, владение, место жительства, земля, 
страна» /72, с. 312/. Род. назв. Сырой Кук-Юрт.  

Лебединая, падь, левобер. р. Шаманка. Назв. от рус. лебедь. 
Левая Большая Зазара, лев. сост. р. Большая Зазара. 
Левая Большая Олха, лев. пр. р. Правая Большая Олха. Назв. от рус. левый, большой и 

гидронима Олха. 
Левая Каторжанка, падь, правобер. р. Иркут. Назв. от рус. левый и каторга. 
Левая Подпорожная, прав. сост. р. Подпорожная. Назв. образовано от рус. левый и 

гидронима Подпорожная. Оно появилось в XVII в. 
Лёвкин, лев. пр. р. Малая Олха. Назв. от личного мужского имени Лёвка, уменьши-

тельного от Леонтий. 
Левый Бурлик, лев. пр. р. Иркут. 
Левый Каржавин, лев. сост. р. Каржавин. Назв. от рус. левый и гидронима Каржавин. 
Летняя, пос., р. Олха. Назв. от рус. лето, летний. На 01.01.2015 г. в пос. жило 52 чел. 
Летняя, ж.-д. ст., р.Олха. 
Лиснейчего, падь, левобер. р. Шаманка. Назв. от фам. Лиснейчий. 
Луковская, падь, левобер. р. Олха. Назв. от фам. Луков. 
Малая Выгузова, прав. сост. р. Выгузова. Назв. от рус. малый и гидронима Выгузова. 
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Малая Глубокая, лев. пр. р. Большая Глубокая. Назв. от рус. малый и глубокий. 
Малая Глубокая, уроч., вдр. Малой Глубокой и Правой Большой Олхи. 
Малая Еловая, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. малый и ель. Род. назв. Малый 

Еловый. 
Малая Зазара, прав. пр. р. Иркут. 
Малая Олха, лев. сост. р. Олха. Назв. от рус. малый и гидронима Олха. 
Малая Падушка, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. малый и падь. 
Малиновая, падь, левобер. р. Иркут. 
Малый Еловый, о., р. Иркут. 
Малый Кумыр-Ясдо, лев. пр. р. Большая Олха. Назв. от рус. малый и эвенк. кумар – 

см. выше и эвенк., нег. аста – «стряпать». Последние слова заим. из якут. ас – «пища, еда, 
кушанье, блюдо», «продукты», «плод», восходящего к дртюрк. аš – «еда, пища», «пир, уго-
щение, званый обед» /72, с. 61/. 

Мартышкина, падь, правобер. р. Иркут. Назв. от фам. Мартышкин. 
Медвежий (Медвежка), пос., р. Малая Олха. 
Медвежий (Медвежка), ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. 
Михайлова, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Михайлов. 
Михайлова, падь, левобер. р. Иркут. 
Молонкова, падь, левобер. р. Шаманка. Назв. от фам. Молонков. 
Мольта, падь, правобер. р. Олха. 
Мостки, прав. пр. р. Сырой Кук-Юрт. 
Мотская Грива, уроч., левобер. р. Малая Глубокая. Назв. образовано в русском языке 

(суффикс -ская) от гидронима Моты и рус. грива. 
Мотский, порог, р. Иркут, вблизи устья р. Моты.  
Моты, прав. пр. р. Иркут. О назв. этой реки впервые писал М.Н. Мельхеев: «Моты, рч., 

приток Иркута – от эвенк.  м о т ы – лось. Местность когда-то изобиловала лосями, которые ны-
не, начиная с 30-х годов, здесь почти не встречаются» /122, с. 142/. Род. назв. Мотская, Мотский. 

Моты, с., прав. берег р. Иркут, устье р. Моты. В 1911 г. дер. Мотская входила в Смо-
ленскую волость Иркутского уезда, имела 57 дворов, в ней жило 364 чел. (163 муж., 175 жен., 
26 детей). Поселение Моты отмечено на карте 1926 г. На 01.01.2015 г. в селе жило 549 чел. 

Моты (Дорстрой), пос., лев. берег р. Моты. Назв. Дорстрой от рус. дорога и строи-
тельство. 

Муромский, порог, р. Иркут. Назв. от топонима Муром, перенесённого из Руси, кото-
рый связывается с финно-угорским племенем мурома /165, с. 300/. 

Ниманкова, падь, правобер. р. Еловка. Назв. от фам. Ниманков. 
Огоньки, пос., р. Малая Олха. Назв. от рус. огонь. На 01.01.2015 г. в пос. жило 44 чел. 
Огоньки, ж.-д. ст., р. Малая Олха. 
Олха, прав. пр. р. Иркут. Пл. водосбора, в створе с. Олха, составляет 590 км2, средний 

расход воды – 3 м3/с /44, с. 52/. О назв. впервые писал М.Н. Мельхеев: «Олха, р., с., Иркут-
ский р-н – считают, что происходит от бурятского слова  алаха – убить, колоть, забивать; 
если касается охотничьего промысла, то это слово часто употребляется в значении «ловить», 
«добывать», «убить» много зверя или рыбы. Возможно, местность отличалась богатством 
зверя или рыбы, добываемых древними охотниками, рыболовами» /121, с. 58, 59/. Позднее 
М.Н. Мельхеев высказал сомнения по поводу им же выдвинутого объяснения: «Но, может 
быть, это тюркское слово алаха в смысле «быстрая» /123, с. 54/. В качестве предположения 
можно высказать два мнения о связи назв. с эвенкийским языком: а) от алахии – «вкусный, 
приятный на вкус», «сладкий»; б) от ол – «растерзать (о звере)», -ха – суффикс. Последний 
вариант наиболее благоприятен как по смыслу, так и по простоте структуры. 
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Олха, дер., р. Олха. В 1911 г. с. Олхинское входило в Смоленскую волость Иркутского 
уезда, имело 175 дворов, в нём жило 1 086 чел. (526 муж., 495 жен., 65 детей). На 01.01.2015 
г. в деревне жило 2 042 чел. 

Олха, ж.-д. ст., р. Олха. 
Олхимов, лев. пр. р. Выгузова. Назв. от фам. Олхимов. 
Ондрина, охотничья база, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Ондрин. 
Орлёнок, пос., р. Малая Олха. Назв. от рус. орёл. На 01.01.2015 г. в пос. жило 16 чел. 
Орлёнок, ж.-д. ст., р. Малая Олха. 
Оськин Ключ, прав. пр. р. Куйтун. Назв. от личного мужского имени Оська, уменьши-

тельного от Осип, и рус. ключ – «родник, источник». 
Первая Копылова, падь, левобер. р. Шаманка. Назв. от рус. первый и фам. Копылов. 
Первая Сибирякова, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. первый и фам. Сибиряков. 
Первый Копышевский, о., р. Иркут. Назв. от рус. первый и фам. Копышев или Копы-

шевский. 
Переезд, пос., верховья р. Малая Глубокая. Назв. от рус. переезд. 
Переезд, ж.-д. ст., верховья р. Малая Глубокая. 
Петрова, падь, левобер. р. Иркут. 
Петрово Болото, уроч., лев. берег р. Иркут. Назв. от личного мужского имени Пётр 

или от фам. Петров и рус. болото. 
Пионерск, пос., лев. берег р. Иркут. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 73 чел. 
Подкаменная, гора, выс. 984,7 м, верховья р. Малая Зазара. 
Подкаменная, пос., р. Малая Олха. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 693 чел. 
Подкаменная, ж.-д. ст., р. Малая Олха. 
Подкаменное, оз., лев. берег р. Иркут, в пойме. 
Подкаменский, лев. пр. р. Малая Олха. 
Подосиновая, прав. пр. р. Лёвкина. Назв. от рус. под (приставка) и осина. 
Подпорожная, лев. пр. р. Иркут. Назв. от рус. под (приставка) и порог. 
Подпорожная, прав. пр. р. Иркут. 
Правая Большая Зазара, прав. сост. р. Большая Зазара. 
Правая Большая Олха, прав. пр. р. Большая Олха. Назв. от рус. правый, большой и 

гидронима Олха. 
Правая Каторжанка, падь, правобер. р. Иркут. Назв. от рус. правый и каторга. 
Правая Подосиновая, лев. пр. р. Моты. Назв. от рус. правый, под (предлог) и осина. 
Правая Подпорожная, лев. сост. р. Подпорожная. Назв. образовано от рус. правый и 

гидронима Подпорожная. Оно появилось в XVII веке. 
Правый Бурлик, прав. пр. р. Иркут. 
Правый Каржавин, прав. сост. р. Каржавин. 
Прилука, уроч., левобер. р. Иркут. Назв. от рус. прилук, прилука – «край излучины». 
Рассоха, пос., р. Олха. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 54 чел. 
Рассоха, ж.-д. ст., р. Олха. 
Родниковый, пос., р. Малая Олха. На 01.01.2015 г. в посёлке жило 6 чел. 
Родниковый, ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. 
Русакова, гора, выс. 1041,2 м, верховья р. Куйтун. Назв. от фам. Русаков. Гора отмече-

на на карте 1926 г. 
Садовая, пос., р. Олха. Назв. от рус. сад. 
Садовая, ж.-д. ст., р. Олха. 
Санаторный, пос., р. Малая Олха. Назв. от рус. санаторий. На 01.01.2015 г. в посёлке 

жило 7 чел. 
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Санаторный, ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. 
Семёновская, падь, левобер. р. Иркут. Назв. оформлено в русском языке (суффикс         

-ская) от личного мужского имени Семён или, что более вероятно, от фам. Семёнов. 
Сентятка*, лев. пр. р. Выгузова. 
Скала, утёс, прав. берег р. Иркут, выше устья р. Шумиха. Назв. от рус. скала. 
Смоленский Ключ, прав. пр. р. Большая Олха. Назв. от фам. Смоленский и рус. ключ – 

«источник, родник». 
Смоляной, лев. пр. р. Иркут. Назв. от рус. смола. 
Сосновый, пос., р. Малая Олха. 
Сосновый, ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. 
Средний Бурлик, лев. пр. р. Левый Бурлик. Назв. от рус. средний и гидронима Бурлик. 
Средняя Падушка, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от рус. средний и падь. 
Становой Бурлик, лев. пр. р. Левый Бурлик. Назв. от рус. стан и гидронима Бурлик. 
Стариковские Покосы, уроч., лев. берег р. Иркут. Назв. от рус. старик или от фам. 

Стариков и рус. покос. 
Сулой, уроч., пойма р. Иркут. Назв. от рус. сулой – «рассол», «сусло», «репный квас», 

«молодой квас», «крахмал», «кисель». 
Сухой, лев. пр. р. Выгузова. 
Сырой Кук-Юрт, прав. пр. р. Олха.  
Таёжный (Таёжка), пос., р. Малая Олха. 
Таёжный (Таёжка), ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. 
Таёжный, пос. (нежилой), верховья р. Сырой Кук-Юрт. 
Тонкий, лев. пр. р. Большая Олха. Назв. от рус. тонкий. 
Третий Ключ, прав. пр. р. Большая Глубокая. Назв. от рус. третий и ключ – «родник, 

источник». 
Три Ключа, лев. пр. р. Иркут. Назв. от рус. три и ключ – «родник, источник». 
Три Ключа, лев. пр. р. Малая Олха. 
Три Ключа, гора, выс. 979,1 м, вдр. рек Малая Зазара и Большая Глубокая. 
Трудный, пос., р. Малая Олха. Назв. от рус. труд. На 01.01.2015 г. в пос. жил 41 чел. 
Трудный, ж.-д. ст. (только для электропоездов), р. Малая Олха. По суждениям местных 

жителей, как сообщила Т.В. Гурулёва, назв. ст. обязано машинистам-водителям электрово-
зов, которые высказывали мнение, что на этом участке пути, из-за крутых его изгибов, труд-
но из кабины электровозов видеть «хвост» вагонного состава. 

Тункинская, падь, левобер. р. Олха.  
Фроловский, лев. пр. р. Малая Олха. Назв. от личного мужского имени Фрол или от 

фам. Фролов. 
Ханчин, лев. пр. р. Олха. В основе назв. лежат монг. хонь – «овца», хоньчин – «чабан, 

пастух овец». 
Ханчин, пос., р. Олха.  
Ханчин, ж.-д. ст., р. Олха. 
Хузино, пос., вдр. рек Большая Глубокая и Левая Большая Олха. Назв. от фам. Хузин. 

На 01.01.2015 г. в посёлке жило 9 чел. 
Черёмуховая, падь, левобер. р. Иркут. 
Черёмуховая, пос., левобер. р. Иркут. 
Черкесский, прав. пр. р. Малая Глубокая. Назв. образовано от этнонима черкесы, проис-

хождение которого связано с Турцией, где этим термином обозначались выходцы из Северно-
го Кавказа, независимо от их национальности. Такое же содержание в термин вкладывали неко-
гда в России. Ныне термин обозначает часть адыгов в Карачаево-Черкесской автономной обл.  
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Чистые Ключи, пос., правобер. р. Иркут. Назв. от рус. чистый и ключ – «родник, ис-
точник». 

Чухурдай, лев. пр. р. Выгузова. В основе назв. лежит тюрк. чухур – «впадина, котлови-
на, ложбина, углубление, яма», которое, по Э.М. Мурзаеву, было заим. таджикским и пер-
сидским языками в форме чукур – в том же значении /137, II, с. 316/. Топоформант -дай при-
надлежит, скорее всего, бурятскому языку. Не исключено, что первичная форма назв. могла 
быть связана с согдийцами, жившими в Приангарье в IX-X вв. 

Чухурдай, гора, выс. 998,2 м, вдр. рек Куйтун и Выгузова. Она отмечена на карте 1926 г. 
Шаманка, лев. пр. р. Иркут. 
Шаманка, падь, верховья р. Шаманка. 
Шаманка, с., лев. берег р. Иркут, при устье р. Шаманка. По отсутствию поселения на 

карте 1926 г. можно заключить, что оно образовано в ХХ в. На 01.01.2015 г. в селе жило 
1 104 чел. 

Шаманка 5 км, уроч., левобер. р. Шаманка. 
Шаманский, утёс, лев. берег р. Иркут, ниже устье р. Шаманка. 
Шаршукова, падь, левобер. р. Иркут. Назв. от фам. Шаршуков. 
Шелехов, гор., расположен на прав. берегу р. Иркут, основан в 1962 г. в связи со строи-

тельством алюминиевого завода; в городе, кроме алюминиевого, действуют кабельный и 
деревообрабатывающий заводы. Назван в честь русского купца Г.И. Шелихова, основавшего 
в конце XVIII в. Русско-Американскую компанию, торговавшую вывозимыми из Русской 
Америки мехами. Н.А. Баскаков приводит документ о заслугах Г.И. Шелихова: «Его Вели-
чество Государь Император Павел первый, обращая Монаршее внимание на заслуги умер-
шего гражданина Шелихова, жертвовавшего жизнью и иждивеием в присоединении к Ски-
петру Его Императорского Величества обитающих в Северной Америке народов и поло-
жившего в том краю основание Православной Греко-Католической Христианской Вере и 
прочые разным для Государства полезным заведениям начала, 1797 года ноября в 10 день 
Всемилостивейше пожаловать соизволил жене его вдове Наталье Шелиховой, разделявшей с 
ним труды в странствованиях и рождённым от них детям дворянское Российской Империи 
достоинство, предоставляя им при том свободу продолжать торговлю на первобытном их 
праве». Он же высказывает версии о происхождении фам. Шелихов: а) от рус. областного 
шелеха/шелега – «сырое нетопленое сало морского зверя» (по Далю) или от ше-
ляг~шеляга~шелег – «неходячая монетка, жетон, бляшка», заим. от германского назв. моне-
ты шиллинг; б) от тюрк. čelek/šelek – «ведро», «кувшин», «посуда для воды» /14, с. 272-273/. 
На 01.01.2015 г. в городе жило 47 120 чел. 

Шибартуй, лев. пр. р. Большая Крутая Губа. 
Широкая, лев. пр. р. Иркут. 
Широкая Падь, охотничья база, р. Широкая. Назв. от рус. широкий и падь. 
Широкий Разлог, уроч., правобер. р. Верхние Моты. Назв. от рус. широкий и разлог – 

«раструб, развалистое углубление; глубокий овраг, балка; лог, раздол, дебрь, расселина, тес-
нина, глубокий и прямой раздол меж гор, поперёк хребта» /66, IV, с. 32/. 

Шульминские Камни, гора, выс. 1079,1 м, вдр. Куйтуна и Выгузовой. Назв. от фам. 
Шульмин и рус. камень. 

Шумиха, прав. пр. р. Иркут. Река отмечена в документах конца XVII в. в связи с прове-
дением Тункинского тракта, соединивщего Иркутск с Тункинским острогом. В документах 
объяснено название – из-за «великого шума» /141, с. 234/. 

Ягодный, пос., р. Малая Олха. Назв. от рус. ягода. На 01.01.2015 г. в пос. жило 48 чел. 
Ягодный, ж.-д. ст., р. Малая Олха.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современные географические названия Иркутской области формировались в течение 

длительного времени. Так, река Ангара, одна из двух главных водных артерий, кроме Лены, 
региона, отмечена в форме Ангола в китайских источникахVII в. /31, с. 165/. Географические 
названия, как организм, живут, изменяются, совершенствуются, наконец отмирают, заменя-
ясь новыми. На территории Иркутской области, за исключением географических названий 
Усть-Ордынского бурятского округа, рассмотренных нами ранее /62/, в наше исследование 
по районам было вовлечено 9925 названий (табл.). Вся совокупность названий, представлен-
ная в виде топонимического словаря, охватывает три типа топонимов, а именно:  

I тип – гидронимы–назв. рек, проток, ручьёв, ключей, источников, озёр, болот, морей, 
водохранилищ, заливов, проливов, бухт, губ, водных расширений, водных убежищ;  

II тип – оронимы – назв. гор, сопок, холмов, хребтов, нагорий, местностей, степей, уро-
чищ, мысов, островов, полуостровов, порогов, перекатов;  

III тип – ойконимы – назв. сёл, деревень, улусов, наслегов, посёлков, участков, ферм, 
городов, станций, разъездов, районов, областей.  

Распределение топонимов по районам области крайне неравномерное. Наиболее полно 
географические названия выражены в промышленно развитых районах – Иркутском (932) и 
Черемховском (833). От них заметно отстают районы Нижнеилимский (577), Ольхонский 
(558), Бодайбинский (545). Из-за ограниченного размера площади, хотя и промышленно раз-
витый, замыкает череду районов Ангарский (118). 

Целесообразно рассмотреть обобщающие сведения о географических названиях облас-
ти совместно с входящим в неё Усть-Ордынским бурятским округом. Общее число в этом 
случае вовлечённых в анализ названий достигает 11 870. В этом значительном по объёму 
массиве географических названий замётную долю составляют названия утраченные. Их ут-
рата определялась прежде всего исчезновением самого географического объекта. Причина-
ми исчезновения объектов были: 1) изменение климата; 2) изменение народно-хозяйствен-
ных задач. 

Изменение климата выражалось в заметной его аридизации, вызванной, скорее всего, 
глобальным потеплением. В результате аридизации климата постепенно исчезали, прежде 
всего, ручьи, речки, реки. Так, на острове Ольхон И.Д. Черский в 1895 г. насчитал 8 рек, по 
материалам переписи 1897 г., здесь было установлено 5 речек, и все они носили названия, в 
1902-1908 гг. экспедиция Ф.К. Дриженко отметила 7 речек, а ныне на острове всего 2 водо-
тока /64, с. 56-57/. В связи с этим нельзя не отметить несколько рек в Приольхонье, указан-
ных и названных на карте Байкала 1806 г., но в последующем и ныне совершенно неизвест-
ных (Альбетуй, Безымянная, Чирухай) /64, с. 63/. 

Изменение народно-хозяйственных задач особенно ярко было проявлено в ХХ и начале 
ХХI в. Оно выражалось: а) укрупнением и неизменно сопровождавшей его ликвидацией ма-
лоперспективных сельских поселений; б) строительством на крупных реках гидроэлектро-
станций и созданием водохранилищ, под водами которых оказывались пахотные земли, се-
нокосных угодья, мелкие реки и озёра, сельские поселения.  
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Распределение географических названий по районам Иркутской области  
и Усть-Ордынского бурятского округа 

 

Районы Типы топонимов Утраченные (%) Непрозрачные 
(%) Тип I Тип II Тип III Всего

 

По Иркутской области 
 

Ангарский 34 32 52 118 14 (11,8) 2 (1,6) 
Балаганский 51 19 56 126 42 (33,3) 2 (1,5) 
Бодайбинский 324 58 163 545 63 (11,5) 34 (6,2) 
Братский 135 38 190 363 88 (24,3) 36 (9,9) 
Жигаловский 121 109 115 345 60 (17,4) 7 (2,0) 
Заларинский 29 41 209 279 130 (46,6) 27 (9,6) 
Зиминский 47 25 117 189 55 (29,1) 13 (6,8) 
Иркутский 374 287 271 932 107 (11,5) 32 (3,4) 
Казачинско-Ленский 110 120 124 354 58 (29,1) 21 (5,9) 
Катангский 259 9 129 397 49 (12,6) 43 (10,8) 
Качугский 94 44 266 404 171 (42,4) 45 (11,1) 
Киренский 102 146 182 430 97 (22,6) 7 (1,6) 
Куйтунский 89 45 108 242 38 (15,7) 11 (4,5) 
Мамско-Чуйский 96 38 58 192 20 (10,5) 5 (2,5) 
Нижнеилимский 141 2 83 226 37 (16,4) 22 (9,7) 
Нижнеудинский 341 87 189 617 50 (8,1) 71 (11,3) 
Ольхонский 219 159 180 558 108 (19,4) 32 (5,3) 
Слюдянский 201 100 87 388 13 (3,6) 18 (4,6) 
Тайшетский 340 121 154 615 31 (5,0) 43 (6,9) 
Тулунский 114 27 161 302 71 (23,6) 35 (11,5) 
Усольский 167 173 125 465 50 (10,8) 23 (4,9) 
Усть-Илимский 195 20 75 290 34 (11,8) 50 (17,2) 
Усть-Кутский 158 85 117 360 56 (15,5) 25 (6,9) 
Усть-Удинский 104 37 155 296 125 (42,3) 33 (11,1) 
Черемховский 247 281 305 833 158 (19,0) 49 (5,8) 
Чунский 131 46 57 234 6 (3,9) 48 (20,5) 
Шелеховский 75 72 71 218 13 (6,0) 3 (1,3) 

Итого по области 4298 2215 3799 10318 1744 (16,9) 765 (7,5) 
 

По Усть-Ордынскому округу /62/ 
 

Аларский 20 56 192 268 104 (38,8) 128 (47,7) 
Баяндаевский 71 66 132 269 70 (26,0) 97 (38,0) 
Боханский 55 77 170 302 90 (29,8) 65 (21,5) 
Нукутский 14 37 123 174 78 (44,8) 52 (29,8) 
Осинский 69 78 201 348 157 (45,0) 92 (26,4) 
Эхирит-Булагатский 139 185 260 584 193 (33,0) 115 (19,7) 

Итого по округу 368 499 1078 1945 692 (35,5) 549 (28,2) 
 

Итого по области и 
округу 

4666 2720 4877 12263 2436 (19,8) 1286 (10,4) 

 
Первые шаги по укрупнению и, следовательно, по массовой ликвидации сельских посе-

лений в СССР начались в конце 20-х годов ХХ в. в результате проводимой коллективизации 
сельского хозяйства и так называемого раскулачивания российской деревни. В 60-х годах 
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того же века в стране производились массовые укрупнения колхозов и опять же ликвидация 
малоперспективных сёл и деревень. В начале 90-х годов того же века, в связи с переходом 
России на путь частно-капиталистического способа производства, сельское хозяйство, осо-
бенно в Сибири, было сведено к фермерской форме, и деревня осталась фактически на грани 
исчезновения, о чём свидетельствуют приводимые цифры современного населения по сёлам 
и деревням различным районов области. 

Развернувшееся в СССР строительство крупных гидроэлектростанций привело к затоп-
лению сельских поселений. Часть этих поселений была перенесена на новые места, но мно-
гие ушли в небытиё. Были затоплены и исчезли мелкие озёра и притоки Ангары, Илима, ока-
завшиеся под водами водохранилищ Братского, Иркутского, Усть-Илимского. 

Общие потери географических объектов и, следовательно, их названий достаточно ве-
лики. Они оказались особенно ощутимыми в районах с коренным (бурятским и эвенкий-
ским) населением. В этом отношении в области выделяются районы: Заларинский (46,6 % 
утрат), Качугский (42,4 %), Усть-Удинский (42,3 %), Балаганский (33,3 %). Заметно велики 
утраты по районам Усть-Ордынского округа (от 26 до 45 %). Общее число утраченного в 
целом по области и округу составляет 2435 (20,5 %), то есть за последнее столетие утрачена 
пятая часть географических объектов и названий из имеющегося. 

Этимологическое раскрытие географических названий нередко наталкивается на невоз-
можность связать название с тем или иным языком народов, проживавших в прошлом на 
землях Восточной Сибири. Часть названий остаётся этимологически нераскрытой, тёмной, 
непрозрачной. Тем не менее эти названия мы приводим с намерением и надеждой, что они 
могут быть раскрыты в будущем. Доля таких названий по районам области различна: наибо-
лее она высока в районах: Черемховском (19,2 %), Усть-Илимском (17,2 %), Тулунском (11,5 
%), менее всего: Шелеховском (1,3 %), Балаганском (1,5 %), Ангарском (1,6 %), Киренском 
(1,6 %), в целом по области составляя 6,85 %. По районам Усть-Ордынского округа она ис-
числяется величиной в 28,2 %, в среднем по области и округу – 10,2 %. 

Территория Иркутской области содержит географические названия, отражающие сле-
дующие топонимические пласты: тунгусоязычный, палеоазиатский, самодийский, тюркский, 
монголоязычный, ираноязычный, славяноязычный. В целом преобладающим влиянием 
пользуются названия бурятские, эвенкийские, русские. Встречаются якутские, тувинские, 
кетоязычные, согдийские. При совместном проживании в прошлом якутов и эвенков, бурят 
и эвенков, бурят и кетских народов и при неизбежном при этом билингвизме (двуязычии) 
нередко встречаются названия, оформленные в одном языке и с основами из других языков. 
Отнесение таких названий к тому или иному топонимическому пласту представляется за-
труднительным. Нельзя не отметить использование русским языком географических назва-
ний других народов, а также почти поголовную русификацию некоторых чужеродных, осо-
бенно бурятских, названий. Заметен и перенос в Сибирь русских названий из Руси. 
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