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ВВЕДЕНИЕ 

 

Люблю я все: и  реки, и поля, 

И травы эти, и леса густые! 

Ведь это ты, моя, моя Земля! 

Кусочек дорогой моей России! 

 

У каждого региона своя судьба. Своя судьба и у нашей Малой 

Родины, связанная с ее географическим положением, культурными 

традициями, уходящими корнями в прошлые века. 

Если посмотреть на карту Братского района, то можно увидеть много 

интересных и необычных названий, о значении которых, к сожалению, 

знают не многие. Географические названия представляют, прежде всего, 

элемент языка. Они отражают языковой процесс населения данной 

местности, что тесно связано с историей развития региона. Идет время, 

одних названий больше нет на картах, другие остались только в 

воспоминаниях старожил. Изучение истории родного края, это 

неотъемлемая часть истории страны. Исследуя  прошлое,  мы получаем 

информацию об особенностях  жизни людей, это позволяет нам 

выстраивать своё будущее. Необходимость и важность   изучения 

краеведения заключается  в том, что люди, живущие в обществе и 

незнающие своих исторических  корней, обречены на нравственную и 

духовную нищету.  

Освоение Сибири привлекло внимание всех слоев общества. И в свою 

очередь, поменяло кардинально жизнь осваиваемых земель. Подобные 

изменения нельзя оценивать однозначно. Ясно – одно - что в Сибири 

развитие всех сфер жизни происходило оригинально - наслаиваясь на быт 

и особенности местного населения. Многие названия рек имеют местные 

туземные корни, а их происхождение теряется в древней истории Сибири. 
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 Актуальность темы. Географические названия Иркутской области в 

целом изучены неплохо, а вот названия Братского района изучены мало.  

Актуальность выбранной темы исследования состоит в  недостаточной 

изученности топонимики Братского  района. 

 Объектом исследования являются географические названия 

Братского района. 

Предмет  исследования  - историческое развитие географических 

названий. 

Цель  исследования: выявить значение и происхождение 

географических названий Братского района Иркутской области. 

Задачи  исследования: 

1. Раскрыть значение и историю происхождения географических    

названий Братского  района. 

2. Описать становление топонимики Братского района с приходом 

русских в Среднее Приангарье.       
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОНИМИИ 

БРАТСКОГО РАЙОНА 

 

Топонимика - учение о географических названиях той или иной 

территории, находящихся в повседневном употреблении у людей в 

процессе их производственной деятельности и общения между собой, т. е. 

наука, изучающая содержание, происхождение и закономерности развития 

географических названий. 

Географические названия возникли и развились исторически. 

Формирование их тесно связано с историей общественного и 

экономического развития района, поэтому корни многих названий уходят в 

глубокую древность. 

На территории  Иркутской области на протяжении многих веков 

менялись исторические условия, происходили сложные общественные 

процессы - передвижение и смещение различных народов и племен, 

обладавших различной языковой культурой. В этом длительном 

водовороте общественных событий и скрещиваний языков происходило 

формирование топонимии  Братской земли. При этом каждая появившаяся 

народность, усваивая и сохраняя прежние географические названия на 

языке своих предшественников, в то же время вносила в топонимию края 

новое на своем языке, изменяла и модифицировала структуру прежней 

топонимии, создавала новый топонимический пласт.     

До прихода русских в середине XVII века на Братской земле обитали 

преимущественно эвенкийские и бурятские племена. Поэтому топонимика 

нашего района в течение своего развития складывалась из трех  

топонимических пластов – эвенкийского, бурятского и русского (рис. 1). 
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Рис. 1 Топонимические пласты Братского района Иркутской обл. 
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ГЛАВА 2. БУРЯТСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

 

Ангара  - наша родная река, на бурятском языке слова ангай, ангара, 

ангагар, ангархай одинаково означают "разинутый", "открытый", 

"раскрытый", "зияющий", а также "расселина", "ущелье", "промоина". 

Долбново – село в Братском р-не - от бурятских слов долоннуга -  

буквально «семилужье» — много лугов. Действительно, вблизи села было 

много луговых участков, часть которых ныне распахана. В прошлом 

местность служила хорошим пастбищем для скотоводов; здесь находились 

бурятские кочевья. Бурятское население, смешалось с русским, в селе 

было много «ясачных». 

Ия – небольшой приток Оки, с бурятского означающая меньший,  

младший, т.е. незначительный, подчиненный главному. 

Калтук – село в Братском р-не, название которого произошло от 

видоизмененного термина калтус, что означает болото, заболоченная 

пойма, заросшая кустарником и мелким лесом. Селение, как резиденция 

отделения Братского совхоза, возникло вблизи калтуса. 

Ключи-Булак -  еще одно село Братского р-на. По-бурятски булаг 

означает "ключ" или "источник". Бурятскому названию булаг русские 

добавили свое слово, и получилось в переводе «ключ-ключ». 

Моргудон - гора, у подножия которой расположен Братский 

алюминиевый завод. Моргудон – остатки жерла вулкана, которому 

несколько миллионов лет. Откуда взялось это загадочное название? Никто 

пока точно не знает, каким образом оно возникло. Одни старожилы, 

говорили, что Моргудон – бурятское слово, на русском языке означающее 

тень. Другие утверждали, что так эвенки называли гору по ее седловидной 

форме. Возникали и другие предположения.  

Ока – самый многоводный приток реки Ангары и в тоже время 

временный  небольшой поселок, возведенный на окраине старого Братска. 

Название Ока происходит от бурятского аха – старший, главный.  
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Тангуй - село Братского р-на,  название которого происходит от 

имени бурятского рода тангут. В 1723 г. здесь была русская деревня 

Тангуевская с тремя дворами пашенных крестьян, которая в дальнейшем 

была переименована в Тангуй. 
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ГЛАВА 3. ЭВЕНКИЙСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ  

 

Анзёби – бывший поселок городского типа, переименованный 

впоследствии в Чекановский  в честь известного русского ученого геолога-

географа, исследователя Восточной Сибири. Сегодня Анзеби это одна из 

ж. - д. станций Братска. Возникновение названия связывают со следующей 

легендой: "Когда-то на берегу небольшого ручейка, на месте нынешнего 

селения, жил старый тунгус-кочевник Ан с женой Зёб. У них родился сын, 

которого они назвали Ан-Зёб. Это название перешло к речке, а позже 

селению". Другое объяснение нам неизвестно. 

Мамырь – посёлок сельского типа в Братском р-не. Возникшее в 

конце 17 века деревни получили название – Большая Мамырь и Малая 

Мамырь, в дальнейшем затопленные водами Братского водохранилища. С  

эвенкийского мамыр означает "болото", "заболоченное место". И 

действительно, вокруг деревень располагались многочисленные болота.  

Шаманово - село, Шаманка – речка Братского р-на.  От 

эвенкийского саман, шаман – "колдун", "знахарь", "жрец", 

"идолопоклонник". В этих местах раньше жили буряты–шаманисты, 

поэтому русские стали назвать эти места шаманскими. В селе археологами 

найдены принадлежности шаманского облачения. 

 

Рис. 2 Село Шаманово 
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ГЛАВА 4. РУССКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

 

Русские географические названия на территории Братского района, 

как и вообще Сибири, являются новым элементом, количественно богатым 

наслоением на древнюю топонимию. Они возникли постепенно, по мере 

освоения и заселения необжитых или слабо населенных территорий 

Сибири русским и другими славянскими народами. 

Как известно русский язык богатый и могучий, поэтому и названия 

такие красивые, яркие, точные и самобытные. 

Вихорева - река в Братском р-не. Названа она по имени русского 

служилого человека, стрелецкого сотника Вихора Савина, по прозвищу 

Терешка, который, совершая плавание вверх по Ангаре, был убит в 1630 г. 

местными тунгусскими племенами. 

Громы – старинное село, которое известно с 1723 года. Сегодня, оно 

затоплено водами Братского моря. По одним источникам это село названо 

по речке Громы, по другим считалось, что здесь особенно часто гремел 

гром. Местные жители считали также, что село славилось своими 

песельниками, и Громы от слова "громкий". В этом же селе была речка 

Пердунья. Пузырьки сероводорода на незамерзающей речушке дали ей 

такое неблагозвучное название. 

 

Рис. 3 Председатель сельсовета д. Громы, 50-е годы 
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Дунайка – речка, впадающая в реку Оку. Так же называется 

ближайшая от речки гора. Это название происходит от имени казака-

пятидесятника Дунайки Васильева, который с отрядом 52 казаков погиб в 

1634 году в бою с бурятскими племенами. Теперь Дунайка – одно из 

живописных мест пригорода Братска, где разместилась не одна сотня дач с 

приусадебными участками. 

Журавлиная грудь – так называется скалистый правый берег 

Падунского сужения. Нет достоверной информации по этому объекту, но 

мы нашли воспоминания местных старожил, которые рассказывали, что 

однажды, в давнюю пору, стая журавлей попала в сильную, шквальную 

пургу. Стая не смогла отвернуть, налетела на скалу и погибла. От этого 

печального случая и возникло, предположительно, название 

правобережной скалы. 

Заверняйка – обособленный хуторок, возникший в давнюю пору на 

окраине старого Братска - острожного, вблизи пристани. Появился как 

заезжая усадьба, потом расширился, укрепивших двумя-тремя  

приказными-гостиными избами. Сюда заворачивали на ночлег дальние 

санные обозы. Они везли разные товары, грузы от Усть-Кута, Илимска, 

Нижнеилимска и других и других мест Ангаро-Ленского междуречья в 

Николаевский завод, в Тулун, Нижнеудинск, Черемхово. В 1954 году в 

Братск нагрянули гидростроители – покорители грозного и могучего 

Падуна. Они временно обосновались на Заверняйке. Заверняйка ушла под 

воду, как и все прочее, что веками создавалось человеком на берегах 

Средней и Верхней Ангары до строительства Братской ГЭС. 
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Рис. 4 Заверняйка 

Заярск – затопленная деревня, а ныне поселок в Правобережном 

округе. Название деревни возникло от сочетания слов «за яром», потому 

что место на берегу реки Ангары, где в последствии вырос Заярск, жители 

села Большая Мамырь веками называли: «За яром».  

 

Рис. 5 Заярск 

Коврижка - приметное для многих братчан место: у горы Коврижка 

теснится множество садоводческих домиков, облепивших подножие этой 
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горы со всех сторон. Своим видом гора напоминает ковригу - большой 

круглый хлеб. Это самобытное название идет исстари от пытливой мысли 

и находчивости народа. 

Куватка – поселок, перенесенный в 1959 году на берег Братского 

водохранилища, после затопления старой Куватки. Своим 

происхождением он обязан первым переселенцам из Могилевской 

губернии Белоруссии – кузнецам, и Куватка от слова «ковать». 

 

Рис. 6. Село Куватка, 1952 год 

 

Лучиха - старинная деревня Братского района. Некоторые старожилы 

утверждают, что деревня Лучиха получила свое название от одноименной 

речки, впадавшей в Ангару, где лучили рыбу (т.е. били ночью острогой на 

лодке).  Другая версия была высказана в газете «Красное знамя» жителями 

деревни. Лучиха была расположена на высоком ангарском берегу и  в 

ясные дни, особенно утром и вечером, как-то особо ярко озарялась лучами 

солнца (лучилась). Знаменита была деревня своим Новониколаевским 

железоделательным заводом. Поэтому есть и третья версия происхождения 

названия Лучихи – от завода, который светился мощным огнем, лучами 
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при плавке металла. Сегодня нет ни Лучихинского завода, ни самой этой 

деревни с красивым названием. Все затоплено. К сожалению, и уроженцев 

Лучихи практически не осталось. 

 

Рис. 7 Деревня Лучиха  

 

Матерá  - маленькая деревня Братского района. Название «Матера» не 

имеет ничего общего с распутинской «Матерой», а имеет сокращение от 

слова «Материковая», как ее вначале и звали.  
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Рис. 8 Деревня Матера 

 

Монастырская - так называется гора, расположенная на 

противоположном от Коврижки правом берегу Братского моря. Прежде, до 

появления водохранилища, гора Монастырская огромным куполом 

вставала против старого Братска, прикрывая ангарские дали до самого 

горизонта. Поднявшаяся вода в Братском водохранилище как бы подрезала 

подошву горы, и она выглядит теперь значительно ниже и издали по глади 

моря кажется невысокой горкой. 

До затопления невдалеке от горы существовала деревня Монастырь. 

Название горы, как и деревни, происходит от Спасского монастыря, 

который находился между ними и о котором упоминал ученый Иоганн 

Гмелин в своих записках, относящихся к 1736 году. Путешествуя по 

Сибири, Гмелин посетил в это время Братский острог. 

Осиновка - бывший поселок городского типа, ныне один из жилых 

районов Правобережного округа.  До возникновения посёлка на этом месте 

была обоснована крестьянская заимка, прикрытая осиновыми перелесками. 
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Отсюда и пошло название поселка - Осиновка. Недалеко от поселения 

находились поля и сенокосные угодья. 

Падун – старинное селение, затопленное водохранилищем, ныне 

жилой район нашего города. Название Падун произошло от глагола падать, 

в Сибири означает "водопад", "порог" или "крутой перекат на реке". Этот 

термин перешел в собственное название самого большого, сурового и 

бурного порога на Ангаре – Падун (или Падунский порог). Название это 

дано порогу еще русскими землепроходцами XVII в. Именно вблизи 

Падунского порога в 1631 г. был построен первый Братский острог.  

Пурсей – так названа скала левого берега Падунского сужения. Здесь 

стоит, соединяя берега, плотина Братской ГЭС – гордость нашего города. 

Прежде, до строительства плотины, над скалами и между берегами 

Падунского сужения постоянно гулял мощный поток воздуха – свежий 

ветер. По этой особенности, вероятно, и произошло название Пурсей – 

гуляющий, рассеивающийся ветер: «пурги сеятель». 

Распутина – большая деревня, располагавшаяся между Братском и 

Заярском на правом берегу Ангары. Названа по имени пашенного 

крестьянина Распуты Потапова. Таким же образом по имени основателей 

поселений возникали названия братских деревень: Святина, Чупрова, 

Тепляшина, Московская, Парилова, Суворова, Анчирикова, Дубынина, 

Арефьева и других, большинство которых уничтожено вовремя 

подготовки будущего ложа Братского водохранилища. Забываются и их 

названия. 

Тещин язык – мыс Братского моря, название которого вероятнее 

всего связано с его формой, напоминающей язык. Почему тещин? Скорее 

всего, из-за довольно распространенного устойчивого выражения. 

Филиппово – старинное село, которое была основано почти 

одновременно с Братском.  Уже в  1668 году в нем жили 12 крестьян. Один 

из них —  Филипп Аникеев – оставил свое имя в названии этого 

поселения. 



17 
 

 

Рис. 9 Житель села Филипово 

Шумилово было небольшой деревенькой, основанной ссыльным 

крестьянином Шумиловым в конце 17 века. Она находилась в 135 

километрах от старого Братска вверх по Ангаре, на правом берегу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования, удалось добиться следующих 

результатов: 

1. На основе анализа топонимов, событий, систематизировать весь 

представленный материал. 

2. Структурировать развитие географических названий. 

3. Установить  происхождение многих топонимов Братского района. 

4. Отследить влияние социальных и экономических причин на 

формирование топонимики Братского района. 

Итогом работы стало создание топонимического словаря Братского 

района. 

Таким образом, перечисленные результаты позволяют с полной 

уверенностью сказать, что сформулированная в начале исследования 

проблема, которая заключалась в стремлении восстановить недостаток 

информации топонимики Братского района, решена. 

Значение рассматриваемой темы заключается в том, что 

географические названия и топонимические сведения, которые были 

получены в ходе исследования позволяют расширить круг знаний о нашей 

родной Братской земле. Возможно, в будущем мы разъедимся по разным 

городам нашей огромной страны, но всегда, в нашем сердце будет жить 

память о Малой Родине! 
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