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КНИЖНАЯ СЕРИЯ
«ПАМЯТНИКИ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ СИБИРИ»

О культурном наследии, о материальных и духовных 
ценностях, которые следует сохранить и передать последу-
ющим поколениям, люди задумывались издавна. Известно, 
что еще в XII–XV вв. в русских городах и княжествах со-
бирались и хранились старинные документы, письма, био-
графии князей и другие рукописи, которые затем нередко 
воспроизводились в летописях. В ризницах при церквах 
и монастырях сохранялись, становясь со временем релик-
виями, богослужебные предметы – кресты, сосуды, покро-
вы, книги. Со второй половины XIII в. в Москве, ставшей 
центром самостоятельного удельного княжества, началось 
формирование сокровищницы, позже превратившейся в 
первое на Русской земле хранилище памятников истории 
и культуры. 

Наряду с осознанием важности сохранения культур-
ного наследия расширялись представления о том, что 
следует хранить и передавать потомкам, нарабатывались 
формы хранительской работы. Ведущими учреждениями 
собирания, изучения и сохранения памятников наследия 
становились архивы, библиотеки, музеи. Инициаторы и 
организаторы подобных учреждений прямо указывали на 
их основную функцию, говорили, что собирали и записы-
вали сведения о хранившихся предметах или документах, 
чтобы запись осталась для будущих веков, чтобы об этом 
вспоминали. Именно благодаря таким записям сохрани-
лись сведения о редкостях и ценностях, хранившихся в 
царских палатах и показывавшихся гостям. Выдающийся 
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русский историк С.М. Соловьёв писал о таких показах: 
«В церковные праздники и царские дни во дворце бывали 
большие столы, к которым приглашались патриарх, бояре, 
окольничие, думные дворяне и дьяки, стольники, стряп-
чие, дворяне московские, жильцы и посадские люди всех 
сотен. Кроме того, большие столы бывали по случаю при-
езда иностранных царевичей и знатных послов. Тут в Гра-
новитую палату, где был обед, сносились дорогие и редкие 
вещи на показ гостям: на окне на бархате золотном стояло 
четверо серебряных часов; у того же окна стоял шандан 
стенной серебряный; на другом окне стоял серебряник 
большой с лоханью, по сторонам рассольники высокие; на 
третьем окне на бархате золотном стоял рассольник сере-
бряный большой да бочка серебряная позолоченная мерою 
в ведро. На рундуке против государева места и на ступенях 
были постланы ковры; около столпа стоял поставец: на нем 
расставлены были сосуды золотые, серебряные, сердоли-
ковые, хрустальные и яшмовые»1 . 

Интересно, что мемориальные предметы собирались и 
хранились не только в Москве. Есть свидетельства, что в 
Пскове вплоть до XVI в. хранили сани княгини Ольги, по-
строенные ещё в XI в.2 

В XVI–XVII вв. стало известно, что найти «древности» 
можно путём раскопок. С основанием в 1724 г. Академии 
наук были развёрнуты целенаправленные поиски и сбор 
различных природных и исторических раритетов по всей 
стране. Они доставлялись с целью сохранения в Петер-
бургскую кунсткамеру, один из первых российских музе-
ев. А в XIX– XX вв. музеи основывались и открывались 
исключительно как учреждения для хранения, изучения и 

1  Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России / Сост. и 
вступительная статья С.С. Дмитриева. М.: Правда, 1989. С. 261.

2 См.: Терещенко  А.В. Быт русского народа: [Переиздание]. М.: 
ТЕРРА, 2001. С.   123.
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экспонирования памятников культурного наследия. И не-
даром академик РАО С.О. Шмидт в одном из выступлений 
последнего времени охарактеризовал музеи как «источник 
приобщения к культурному наследию»1. 

Наряду со стационарными учреждениями создава-
лись общественные и научные организации, члены кото-
рых также занимались сбором и хранением памятников 
культуры. Они-то и разрабатывали и расширяли понятие 
культурного наследия, включая в него новые памятники и 
группы предметов. Так, в 1759 г. в Архангельске было соз-
дано «Об-щество для исторических исследований». Члены 
общества под руководством его организатора В.В. Крести-
нина искали и собирали в окрестностях города старинные 
рукописи, нашли, например, уставные грамоты Ярослава 
Мудрого, «Русскую Правду» в простран-ной редакции и 
др. В.В.  Крестинин приступил к подготовке печатных из-
даний, его перу принадлежит первая подобная в России 
«Краткая история о городе Архангельске». К ней прилага-
лись некоторые исторические документы, которые автор 
успел скопировать до того, как они погибли во время по-
жара2. 

Созданное в 1804 г. при Московском университете Об-
щество истории и древностей российских ставило своей 
главной целью собирание и подготовку к печати русских 
летописей. А в 1834 г. была учреждена Археографическая 
комиссия для обработки и публикации письменных памят-
ников, собранных П.М. Строевым во время археографиче-
ских экспедиций по северным и центральным территори-
ям России, а позже и других документов3. При Московском 

1 Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX–
XXI веков / Труды ГИМ, вып.127. М., 2001. С. 16.

2 Куратов А. Архангельский историк Василий Крестинин // От-
ечество: Краеведческий альманах. М.: Отечество, 1993. №4. С. 60-66.

3 См.: Подробный каталог изданий Археографической комис-
сии, вышедших с 1836 по 1918 год. Изд. 6-е. Пг., 1918. 116 с.
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археологическом обществе была создана Комиссия по со-
хранению древних памятников, члены которой осматрива-
ли старинные гражданские постройки, церкви, составля-
ли их описание, добивались ремонта ветхих сооружений, 
координировали свою деятельность с городскими думами, 
епархиальными управлениями России1.

С изданием в 1924 г. декрета ВЦИК и СНК СССР «Об 
учёте и охране памятников искусства, старины и приро-
ды» проблема собирания и сохранения памятников куль-
турного наследия приобрела государственное значение. К 
её решению были привлечены архивы, библиотеки, музеи, 
приобретшие статус государственных учреждений, а так-
же некоторые вузы, исследовательские институты, напри-
мер Институт русской литературы Академии наук СССР 
(Пушкинский дом в Ленинграде)2. 

Как и прежде, сбором и хранением разнообразных па-
мятников культурного насле-дия занимались также обще-
ственные организации. В 1920–1930-х гг. – это Общество 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Централь-
ное бюро краеведения, с середины 1960-х гг. – Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и культуры. 
Чаще всего они собирали и хранили документы революци-
онного характера, занимались выявлением, описанием и по-
становкой на учет недвижимых памятников общественно-
политической истории, архитектуры, скульптуры. 

Важно отметить, что в ходе организационной и соби-
рательской работы постепенно нарабатывался перечень 
памятников, составляющих культурное наследие. Соглас-
но Положению об охране и использовании памятников 
истории и культуры, утверждённому Советом министров 

1 См.: Древности: Труды Комиссии по сохранению древних па-
мятников Императорского Московского археологического общества / 
Под ред. И.П. Машкова. М., 1908–1909. Т.2–3.

2 В 1992 г. в Москве был создан Российский НИИ культурного и 
природного наследия.
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СССР в 1982 г., к памятникам истории и культуры относи-
лись здания, сооружения, памятные места, связанные с со-
бытиями Революции 1917 года и Великой Отечественной 
войны, с развитием науки, культуры, быта народа. Кроме 
того, под охрану государства попадали памятники архео-
логии, градостроительства и архитектуры, памятники ис-
кусства, а также документальные памятники, в том числе 
акты органов государственной власти, древние рукописи, 
редкие печатные издания, записи фольклора и музыки1. 
Характерно, что профессиональные исследователи, деяте-
ли науки и культуры, краеведы-любители значительно рас-
ширили этот список. Не раз к нему обращался академик 
Д.С. Лихачёв. Так, он писал: «Вся земля владеет и хранит 
ценности, сокровища прошлого. Это и красивый пейзаж, 
и красивые города, а в городах свои, собранные многими 
поколениями памятники искусств. А в сёлах – традиции 
народного творчества, трудовые навыки. Ценностями яв-
ляются не только материальные памятники, но и добрые 
обычаи, представления о добром и красивом, традиции 
гостеприимства, приветливости, умение ощутить в другом 
своё, доброе. Ценностями являются язык, накопленные 
литературные произведения»2. Позже добавлял: «Памят-
ники культуры могут быть самыми разнообразными – это 
и народная песня, и костюм, и творение зодчего, поэта, 
художника, плотника, камнереза, кузнеца…». Нужно заме-
тить, что Д.С. Лихачёв относил к культурному наследию 
не только то, что сделано руками человека, нет, он полагал, 
что «природные памятники, сохранённая экология – это 
тоже памятники, характеризующие нашу культуру»3.

1 Положение об охране и использовании памятников истории 
и культуры // Памятники Отечества: Альманах Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. М.: Советская Россия, 
1983. №1. С. 11.

2 Лихачёв Д.С. Земля родная. М.: Просвещение, 1983. С. 5.
3 Лихачёв Д.С. Память преодолевает время // Наше наследие: 
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Список памятников культурного наследия, формиро-
вавшийся с давних времён и включающий, как отмечалось, 
и архивные документы, и археографические публикации, и 
книжные раритеты, и исторические ландшафты, постепен-
но пополняется. В 1990-х гг. было высказано вполне назрев-
шее требование расширить толкование наследия, включить 
в это понятие не только недвижимые памятники природы, 
культуры и истории и движимые культурные ценности, но 
также и памятники живой традиционной культуры – об-
разцы фольклора, обрядов, культуру природопользования1. 
Современные  программы сохранения наследия  предпо-
лагают охрану и изучение таких объектов, какие в западно-
европейских странах получили  наименование – неося-
заемое наследие (intangible heritage). К ним, несомненно, 
относятся данные топонимики, то есть географические 
названия, ко-торые, по словам московского специалиста в 
области топонимики, профессора Е.М. Поспелова, пред-
ставляют «одно из важнейших проявлений национального 
самосоз-нания народа, являются неотъемлемым признаком 
его национальной территории»2. 

Определяя круг памятников культурного наследия, 
нужно включить в него и исторические кладбища, и на-
могильные памятники, которые стали описываться ещё в 
XIX в., и эта работа, имеющая непреходящее историческое 
значение,  продолжается в разных городах России и в наши 
дни3. И если материальное, или осязаемое, наследие (па-
Общественно-политический и научно-популярный иллюстрирован-
ный журнал Советского фонда культуры и Госкомиздата СССР. М.: 
Искусство, 1988. С. 1.

1 См.: Веденин Ю.А. Роль музеев в сохранении культурного и 
природного наследия в России // Ис-точниковедение и краеведение в 
культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича 
Шмидта историко-архивному институту. М., 2000. С. 235–236.

2 Поспелов Е. Восстановить исторические названия // Отече-
ство: Краеведческий альманах. М.: Профиздат, 1991. Вып.2. С. 118.

3 См.: Саитов В. Петербургский некрополь: В 4 т. СПб., 1912. 
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мятники архитектуры, памятники природы и исторические 
ландшафты) всё же можно сохранять и использовать в сре-
де их создания и функционирования, если многие движи-
мые памятники искусства и культуры можно хранить и экс-
понировать в музеях и библиотеках, то целый ряд объектов 
культурного наследия может быть сохранён и представлен 
для обзора и изучения только будучи опубликованным. 

Не случайно ещё в 1718 г. появилась первая публика-
ция архивного документа, это была грамота австрийского 
императора Максимилиана I великому князю московскому 
Василию III от 4 августа 1514 г., извлечённая из архива По-
сольского приказа. С 1723 г. в Москве публиковалось на 
русском и латинском языках описание рукописей Москов-
ской синодальной библиотеки с целью показать и русским, 
и иностранным читателям, какие культурные ценности 
имеются в России. 

С конца XVIII в. стали публиковаться летописи, а вслед 
за ними и другие рукописные материалы. В «Известиях Им-
ператорского Русского географического общества», в жур-
налах «Русская старина», «Русский архив», «Голос минув-
шего» и др. активно публиковались и архивные документы, 
и мемуары, и путевые записки, и различные свидетельства 
очевидцев. Одновременно в периодике и отдельными изда-
ниями выходили образцы народного творчества – сказки, 

Т.1–4; Шемякин И.Н. Псковский некрополь // Сборник Псковской гу-
бернской ученой архивной комиссии. Псков, 1917. Вып. 1. С. 171–202; 
Гурьев Н. Старинные могилы на сибирских кладбищах // Сибирский 
архив. Иркутск, 1912. №7. С. 566-568; Артамонов М.Д. Московский 
некрополь. М.: Столица, 1995. 432 с.; Сморгунова Е.М. Старообрядче-
ские се-мейные и родовые захоронения на Преображенском кладбище 
// Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 1999. С. 344–360; 
Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых том-
ских кладбищах. 1827–1939 / Отв. ред. Н.М. Дмитриенко. Томск: Изд-
во Том. ун-та, 2001. 328 с.; Томский некрополь (по до-кументам фонда 
великого князя Николая Михайловича в РГИА) / Подготовил Д.Н. Ши-
лов. СПб.: Российская национальная библиотека, 2010. 61 с.
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легенды, музыкальный фольклор. В ряде случаев публи-
ковались не только слова, но и нотные записи народных 
мелодий. В советские времена на смену старым изданиям 
пришли журналы и альманахи «Каторга и ссылка»,  «Крас-
ная летопись», «Памятники Отечества», «Наше наследие», 
«Отечество» и др. 

Во второй половине ХХ в. сохранением многообраз-
ных памятников культурного наследия озаботились соз-
датели таких книжных серий, как «Военные мемуары», 
«Память», «Литературное наследство», «Библиотека все-
мирной литературы», «Классики и современники», «Лю-
бителям российской словесности», «Жизнь замечательных 
людей», «Литературное наследство Сибири» и др. (частью 
они сохранились и выпускаются и по сию пору). 

Ныне, когда складывается более объёмное понятие 
культурного наследия, формируются более чёткие пред-
ставления о том, что следует беречь и передавать потом-
кам, требуются и новые формы его представления, прежде 
всего – новая издательская политика. Нужны не только от-
дельные статьи или монографии, требуется разработка и 
реализация издательских проектов серийного характера, 
способных охватить весь комплекс памятников природы и 
культуры (в самом широком смысле этого слова) того или 
иного региона.

Открытие в Томском государственном университете 
кафедры музеологии, культурного и природного наследия, 
учреждение диссертационного совета по специальности 
«Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов» и, наконец, формирование научно-
образовательного центра «Музей и культурное насле-
дие»  – всё это вместе взятое обеспечивает возможность 
разработать комплекс специальных мер по изучению и 
сохранению культурного наследия, и в качестве первой из 
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них –  осуществить в ТГУ серию публикаций о памятниках 
культурного и природного наследия. Начальную страницу 
серии и представляет подготовленный Н.Е. Флигинских 
словарь топонимов Зырянского района. 

Н.М. Дмитриенко, Э.И. Черняк



ОБ ИЗУЧЕНИИ ТОПОНИМИИ 
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

Постоянные жители и гости Зырянского района неред-
ко сталкиваются с названия-ми, которые не всегда можно 
сразу объяснить. Что, например, означает  название речки 
Альбедет или главной реки в районе – Чулыма? Кто дал 
название районному центру селу Зырянскому или деревне 
Берлинке, причастны ли к ним коми-зыряне или немцы? 
Отве-тить на эти и многие другие вопросы можно,  только 
опираясь на топонимику – научную дисциплину, которая 
изучает географические названия, или топонимы, их зна-
чение, происхождение, распространение.

Термин «топоним» образован от греческих слов 
«topos»  – место   и «onyma» – имя и означает название того 
или иного географического объекта. А вся совокупность 
названий, имён объектов, или топонимов, какой-то терри-
тории  определяется как топонимия, или топонимика. 

Все топонимы делят на три группы. Это гидронимы – 
названия водных объектов: рек, озёр, ручьёв, болот, омутов, 
проток, родников, колодцев. За ними  следуют оронимы – 
названия горных систем, вершин, долин, впадин, ущелий, 
а также рощ, лугов и полян. А затем ойконимы – названия 
населённых пунктов: городов, сёл, поселков, деревень, раз-
личных выселков, таких составных частей поселений, как 
конец деревни, район города и т.д. 

Топонимы всех трёх групп встречаются и в Зырянском 
районе, потому что никто не может обойтись без геогра-
фических названий, они выделяют географический объ-
ект, дают возможность отличить его от других. Перефра-
зируя выражение сибирского исследователя-топонимиста 
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И.А.  Воробьёвой, можно сказать, что река – это  любой 
водный поток, а Четь – только левый приток реки Чулыма. 
Точно так же деревня – любое небольшое  крестьянское 
поселение,  а деревня Тавлы  – единственная в  Томской 
области, а возможно и во всей России. 

Географические наименования иногда называют лето-
писью земли, они не случайны, в них жители запечатлели  
значимые приметы территории, признаки того или иного 
природного  объекта, свойства окружающей местности. 
Например, в Зырянском районе течёт речка Осиновка, есть 
посёлок Сухой Лог, болото Голубичное. Эти названия – го-
ворящие, они рассказывают о природе края, особенностях 
рельефа и даже о том, где произрастают те или иные рас-
тения, где находятся ягодники и т.д. Топонимы отражают и 
историю заселения, характеризуют занятия и обычаи жи-
телей конкретной территории, хранят память о первопо-
селенцах. Так, в Зырянском районе есть село Окунеево, в 
названии которого сохранился отзвук имени князца Кунея 
или Акунея, чьё племя когда-то кочевало в  Причулымье. 
На берегу речки Туендат стоит деревня Громышовка, об-
разованная русскими крестьянами-переселенцами Громы-
шёвыми, а недалеко от неё – село Вамбалы, основанное 
эстонскими переселенцами, давшими своему поселению 
эстонское имя.  

Информация, зашифрованная в топонимах, привлекает 
внимание исследователей. Одним из первых сибирскую то-
понимику стал изучать профессор Томского педагогическо-
го института (современный Томский государственный 
педагогический университет), лауреат Государственной 
премии  Андрей Петрович Дульзон. В середине ХХ века он 
провёл множество научных экспедиций, во время которых 
собирал, наряду с археологическими, антропологически-
ми, этнографическими,  и лингвистические, и топоними-
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ческие материалы. А.П. Дульзон работал и на территории 
Зырянского района, изучал распространение языка чулым-
ских тюрков. Собранное он обобщил в ряде научных ис-
следований, составил более 300 топонимических карт, бо-
гатую картотеку топонимов Сибири. 

Географические названия Сибири в целом и Томской 
области в частности изучали и изучают ученики и по-
следователи А.П. Дульзона – Н.И. Агеева,  Л.И. Калини-
на, Э.Г.  Беккер, К.И. Юргин, а также сотрудники Томско-
го государственного университета: упоминавшаяся уже 
И.А.  Воробьёва, Г.Н. Старикова, Л.А. Захарова, А.М.  Ма-
лолетко  и др. Их трудами  выяснены состав, значение, про-
исхождение, ареал распространения многих топонимов 
Томской области1. Подготовлены первые работы со све-
дениями о топонимах ряда районов Томской области2. Но 
что касается Зырянского района, то здесь остаётся много 
неизученного, неизвестного и даже загадочного. Это и по-
будило меня начать собирать материалы о происхождении 
и значении зырянских топонимов. 

1 См.: Дульзон А.П. Кетские топонимы Западной Сибири // Учё-
ные записки Томского педагогического института. Томск, 1959. Т.18; 
Беккер Э.Г. Южносамодийские гидронимы Томской области // Топо-
нимика Востока: Исследования и материалы. М., 1969; Воробьёва И.А. 
Язык Земли: О местных географических названиях Западной Сибири. 
Новосибирск, 1973; Малолетко А.М. Палеотопонимика. Томск, 1992; 
Старикова Г.Н. Топонимика // Энциклопедия Томской области. Т.2: 
Н–Я. Томск, 2009.

2 См.: Яковлев Я.А. Географические названия Парабельского рай-
она. Что они означают? // Земля Парабельская: Сб. научно-популярных 
очерков к 400-летию  Нарыма. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996; Яков-
лев  Я.А. Географические названия Верхнекетского района. Что они 
означают? // Земля Верхнекетская: Сб. научно-популярных очерков к 
60-летию образования Верхнекетского района. Томск: Изд-во Том. ун-
та, 1997; Яковлев Я.А. Географические названия Колпашевского райо-
на. Что они означают? // Земля Колпашевская: Сб. научно-популярных 
очерков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000; Быконя В.В., Яковлев Я.А. Ге-
ографические названия Чаинского района. Что они означают // Земля 
Чаинская: Сб. научно-популярных очерков к 100-летию с. Подгорного. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 
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Сначала следует, по-видимому, объяснить, что в данном 
издании понимается как зырянская земля. Это территория 
первого в истории Южного Причулымья административно-
территориального объединения – Зырянской волости, соз-
данной не позже начала 1870-х годов. Она включала земли 
по правому и левому берегам Чулыма в границах современ-
ного Зырянского района, но на северо-востоке доходила  до 
деревни Красная Горка и посёлка Кыцы, отошедших позже 
в Тегульдетский район. Вплоть до 1924 года Зырянская во-
лость находилась в составе  Мариинского уезда Томской 
губернии, затем была преобразована в Зырянскую укруп-
нённую волость, в которую были включены земли Дубров-
ской, Чердатской, Туендатской и др. волостей. В  1925 году 
Зырянская волость была переименована в Зырянский  рай-
он, который вошёл в состав Томского округа Сибирского 
края, в 1930–1937 годах он находился  в составе Западно-
Сибирского края. В 1932 году Зырянский район был рас-
ширен за счёт  четырёх сельсоветов  соседнего Ишимского 
района, а в 1934 году к нему были присоединены три  сель-
совета, ранее подведомственных Томскому горсовету. В 
1935 году часть земель Зырянского района  была передана 
новообразованному Туганскому району. В  1937 году весь 
Зырянский район  вошёл в состав Новосибирской  области,  
в  1943 году был передан в только что созданную  Кемеров-
скую область.  А  с образованием в августе  1944 года само-
стоятельной Томской области Зырянский район, наряду с 
другими 16 районами, был включён в её границы1.  

С начала 1920-х и до начала 1990-х годах в Сибири были 
созданы и действовали сельсоветы (сельские Советы депу-
татов), в ведении которых находились одно или несколько 

1 См.: Административно-территориальное деление Сибири 
(Справочник). Новосибирск, 1966. С. 165, 171, 176, 179; Семёнова К.А. 
Зырянский район // Энциклопедия Томской области. Т.1: А – М. Томск, 
2008. С. 246.
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сёл и деревень. На территории Зырянского района в разные 
годы были Беловодовский, Берлинский, Богословский, 
Городковский, Громышевский, Дубровский, Зырянский, 
Иловский, Лилиенгофский, Малиновский, Мишутинский, 
Окунеевский, Ореховский, Павловский, Семёновский, 
Тавлинский, Туендатский, Тукайский, Цыгановский, Ча-
рочкинский, Чердатский, Шиняевский, Яранский сельсо-
веты. В начале 1990-х годов сельсоветы повсеместно были 
упразднены. В ходе реформирования местного  управления 
на рубеже XX–XXI веков, наряду с другими, был образован 
Зырянский муниципальный район с центром в селе Зырян-
ском, в составе района ныне находятся  Высоковское, Ду-
бровское, Зырянское, Михайловское, Чердатское сельские 
поселения.

Система географических названий зырянской земли 
складывалась не одно столетие. В историческом прошлом 
можно выделить несколько этапов,  отметить  несколько 
волн заселения Южного Причулымья. С давних времён в 
низовьях Чулыма проживали селькупы и кеты. В VI веке на 
территорию Причулымья стали проникать тюркоязычные 
племена, под влиянием которых происходила постепенная 
тюркизация местного дотюркского населения. Не ранее 
IX–X веков на берегах Чулыма  появилась этническая груп-
па чулымских тюрков, или чулымцев, заселивших Нижнее 
и Среднее Причулымье, в том числе и территории, ныне 
входящие в состав Зырянского района. Чулымцы, по све-
дениям А.П. Дульзона,  говорили на чулымско-тюркском 
языке, который сохранял некоторые особенности говоров 
селькупов и кетов и распадался на несколько диалектов. 
Языковые особенности древних жителей зырянской земли 
оставили свой след в топонимии, по большей части – в ги-
дронимах,  как наиболее  ранних по происхождению  топо-
нимах.
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Русские люди, прибывшие на  Томско-Чулымские  зем-
ли  в начале XVII века,  восприняли многие  тюркоязычные  
слова, географические обозначения и стали приспосаб-
ливать их к своему языку и переиначивать. Дело в том, что 
при заимствовании слов из чужого языка в воспринимаю-
щем языке могут сохраняться только те звуки,   какие  име-
ются в его собственном акустическом ряду. Если же звуки 
не совпадают, то они выпускаются или заменяются близки-
ми по звучанию1. Потому-то в русском употреблении неко-
торые географические названия первожителей зырянской 
земли настолько изменились, что  сейчас довольно трудно 
восстановить их первоначальную форму и звучание. Так,  
река Борулу стала именоваться как Берла, а речка Киндер-
лы превратилась в Кренделя и т.д. 

Обживая Причулымье, русские насельники стали при-
сваивать новые  названия и природным объектам, и строив-
шимся деревням и сёлам. Этот процесс особенно усилился 
в конце XIX – начале XX века, когда в Сибирь, в том числе и 
на зырянскую землю, хлынул поток крестьян-переселенцев 
из Европейской России. Устраивая своё хозяйство, возво-
дя новые населённые пункты, русские крестьяне давали 
им имена по особенностям окружающего мира, но чаще 
всего  –  по именам или фамилиям первопоселенцев-осно-
вателей. Иногда переселенцы называли свои деревни в 
память о прежних местах проживания. Так, на Зырянской 

1 Здесь уместно привести высказывание  Э.Г. Беккер относи-
тельно селькупской топонимики, которое можно распространить и на 
всю томскую топонимику: «В селькупском языке имеется ряд звуков, 
как гласных, так и согласных, вообще отсутствующих в русском языке 
или только частично совпадающих по звучанию. Поэтому не случайно, 
что при передаче селькупских слов русским языком эти звуки заме-
нены до некоторой степени схожими звуками русского языка, порой 
случайными, очевидно, в результате ослышки» (Цит. по: Быконя В.В., 
Яковлев  Я.А. Географические названия Чаинского района. Что они 
означают // Земля чаинская: Сб. научно-популярных очерков к 100-
летию с. Подгорного. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 68).
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земле появились переселенческие посёлки Иловка, Мали-
новка  и др. 

После Революции  1917 года, с установлением власти 
Советов,  зырянский именослов  стал пополняться за счет 
топонимов-советизмов. Новые топонимы, по преимущест-
ву ойконимы,  отражали символику революционной эпохи, 
новые реалии жизни, например создание колхозов и МТС, 
а также формирование и функционирование системы ГУ-
ЛАГ и т.п. Так появились названия посёлков Октябрь и  
Красная Заря, Громышовская МТС и Заготскот.  Одно-
временно происходило  переименование  некоторых на-
селённых пунктов, чьи названия не устраивали советскую 
власть. Так, бывшую деревню Чертаны переименовали в 
Тукай, в честь татарского народного поэта. 

Не все топонимические загадки Зырянского района 
можно сегодня разгадать, не удалось, например, узнать, 
почему два озера называются Форносиха и Подъякшино. 
Тем не менее большая часть районного именослова ныне 
разъяснена. Обращение к истории зырянской земли, зна-
ние географии, применение методов языкового и этимо-
логического анализа названий помогают найти ответы на 
вопросы о происхождении того или иного топонима. В 
этом поиске бесценную информацию обеспечивают  труды 
учёных-лингвистов. Немалая часть названий объясняется 
самими жителями Зырянского района, и их имена обяза-
тельно указываются в словарных статьях, автор выража-
ет им глубокую благодарность. К решению задач район-
ной топонимики привлечены справочные издания, а также 
документы Государственного архива Томской области и 
Муниципального архива Зырянского района (в частности, 
именные списки крестьян-переселенцев, «Похозяйствен-
ные книги Зырянского сельсовета», «Учёт населения и ско-
та в Зырянском районе в 1934 году» и др.). 
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Фотографии географических объектов зырянской зем-
ли представили  главный эколог ОГУ «Облкомприрода» 
В.Д. Локтионов, председатель совета общественной орга-
низации «Зырянское райохотобщество» В.А. Гончар, глава 
Чердатского сельского поселения Н.Н. Пивоваров, пред-
седатель Думы Зырянского района А.С. Фаттахов, педагог 
дополнительного образования О.В. Бруев, директор Зы-
рянского детского дома Т.Н. Шайдо, частный предприни-
матель Ю.В. Рагозин, специалист отдела сельского хозяй-
ства Администрации Зырянского района Я.Ю. Фёдоров. 
Всем – большая благодарность.

Собранная и проанализированная информация о топо-
нимах Зырянского района представлена в виде словаря, в 
котором  все статьи расположены по алфавиту названий 
географических объектов. Все названия рек, озёр, сёл и по-
сёлков  при определяемых словах не склоняются, даются 
только в именительном падеже, например река Четь, в селе 
Зырянское. В случае же, если название  даётся без опреде-
ляемого слова, то оно  изменяется по падежам (в Туендате, 
за Коноплянкой).

Думается, что не все разгадки топонимических загадок 
могут удовлетворить читателей, но в топонимике редки 
случаи однозначных ответов. Объяснение происхождения 
некоторых топонимов имеет несколько версий, они при-
водятся как равноправные, что позволяет продолжить на-
чатую работу, искать наиболее точные и достоверные ре-
шения. Подготовив первый словарь топонимов Зырянского 
района, автор приглашает всех знатоков местной истории и 
топонимики к сотрудничеству и продолжению разработки 
данной темы.



СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ ЗЫРЯНСКОЙ ЗЕМЛИ

А
АБСАКЛЫ – озеро, в двух километрах от села Туен-

дат. От чулымско-тюркского апсак – «осина», осиновое 
озеро, озеро среди осин.

АБРАМОВА ГОРА – возвышенный, не затопляемый в 
половодье участок земли в окрестностях села Иловка, ко-
торый принадлежал крестьянину Абраму Фёдоровичу Не-
фёдову (1818–1898). Назван по имени владельца.

АБРАМИХА (Абрамуша) – озеро, находившееся на зе-
мельном участке  жителя  села Иловка Абрама Фёдоровича 
Нефёдова, и было названо по его имени. В настоящее вре-
мя озеро обмелело и зарастает. (Несоответствие граммати-
ческой формы гидронима и определяемого слова наводит 
на мысль, что, возможно, по имени крестьянина была на-
звана поляна, территория вокруг озера, а уж потом и само 
озеро).  

АГАРЗА – речка у деревни Кучуково, название вос-
ходит к тюркскому огыз, агыз – «устье»  или же произошло 
от кетского агар – «спускаться с яра». Возможно, дано по 
имени собственному Азырга.

АГЫН – рыбная яма на реке Кубидат. Образовалась 
после того, как обрушился мост, построенный ещё в 1940-х 
годах, и возникла запруда, а река повернула на восток. По 
свидетельству жителя села Шиняево Л.А. Чевокина, об-
разовавшуюся рыбную яму стали называть так же, как и 
прилегавший к ней участок реки, от тюркского  агын – «по-
ток», «струя».
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АЖУР – протока между реками Чулым и Яя к северу 
от села Семёновка. От чулымско-тюркского ажур – «во-
лочь». Житель Тегульдета, Василий Михайлович Габов, 
носитель чулымского языка, подтвердил эту версию: ад-
жюр – это волок, перетаск, по которому перетаскивают 
лодки из одной реки в другую.

АДОЛЬКИН ВЫСЕЛ – поселение, образованное 
в 1910 году ссыльным поляком из Ковенской губернии 
Адольфом Ивановичем Петрашкевичем. Названо по его 
деревенскому прозвищу – Адолька. По данным на 1926 
год, высел именовался как хутор Петрашкевича, по фа-
милии хозяина. Позднее на месте высела  возник посёлок 
Прушинский (см. далее).

АКУЛИНКА – озеро в полукилометре от исчезнувше-
го посёлка  Красноярский Рейд за рекой Кией, в 7  киломе-
трах от села Зырянское. По рассказу  М.С. Мельниковой, 
бывшей жительницы посёлка Красноярский Рейд, когда-то, 
в конце ХIХ  или   начале ХХ века, в этом  озере купались 
девушки,  и одна из них, Акулина, утонула. По её имени и 
стали называть ранее безымянное озеро.

АЛЕЙ (ОЛЕЙКА) – озеро, старица реки Кия в окрест-
ностях села  Окунеево. От тюркского ала – «пёстрый», пё-
строе озеро, или от кетского ал – «в лесу», лесное озеро.

АЛЕЙКА – лесозаготовительный посёлок на правом 
берегу реки Четь, примерно в 55  километрах от села Зы-
рянское. Образован  в 1930-е годы как трудпосёлок, слу-
жил  местом ссылки  алтайских крестьян;  в  начале 1960-х 
годов, когда ссылка была отменена, посёлок исчез. Вполне 
вероятно, что посёлок назван  по алтайской реке Алей, имя  
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которой с алтайского переводится как «река на низменном 
месте».

АЛЕКСАНДРОВКА – населённый пункт на речке Чи-
гисла, который возник в 1926  или  1927 году  как высел из 
села Мишутино. Находился в 10 километрах на юго-восток 
от Мишутина  и  к 1940  году  исчез.  Назван, скорее всего, 
по имени одного из жителей высела, так как  человека с 
фамилией  Александрова  в посёлке не было.

АЛЬБЕДЕТ – приток реки Кия. От кетского  Албэ – 
имя богатыря и дет – «река», богатырская река. Другое 
толкование:  от албет – «обманная», то есть петляющая, 
извилистая река.

АММОНАЛЬНЫЕ ПОЛЯ – урочище  (труднопрохо-
димое, глухое место), в 2 километрах к востоку от исчез-
нувшего посёлка Симоновка (примерно 55 километров от 
Зырянского).  Название появилось  в 1942 году, когда  для 
расчистки под посевы заросшей территории, для  корчёвки 
пней использовали взрывчатое вещество аммонал, которое 
хранили в специально устроенном складе.

АНТОШКИНО ПЛОТБИЩЕ –  поселение  на левом 
берегу реки Четь, примерно в 70 километрах  от Зырян-
ского. Название дано по фамилии первопоселенца Степана 
Актошкина, от  тюркского  актыш  – «белолицый», переи-
наченной на русский язык. Вторая составная часть топони-
ма означает место на речном берегу, где брёвна связывали 
в плоты для сплава леса вниз по реке. По данным на  1934 
год,  в поселении  было 2 двора, в них – 8  жителей.  Исчез-
ло  в 1960-х годах, но говорят, что до сих пор сохранился  
один дом, который виден с реки.

АРГАБАЧ – река, правый приток Чулыма, от кетского 
аргэ – «старый» и пай – «богач»,  река старого богача.
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 АРГАБАЧ – населённый пункт на одноимённой  реке, 
по которой  и дано название. Относился к  Чердатскому 
сельсовету, в 1934 году в нём насчитывалось 14 дворов, в 
которых проживало 73 человека. Ныне не существует.

АРЫШЕВО – селение у реки Яя, в 30 километрах 
от села Зырянское. Известно, что до прихода русских на 
этой территории уже существовало  поселение чулымцев. 
Вполне вероятно, что название было дано по имени или 
прозвищу основателя поселения: в древности тюркоязыч-
ные народы заимствовали у русских слово рожь в форме 
арыш, от него впоследствии образовалась фамилия Ары-
шевы. По данным на 1859 год, селение именовалось как 
Нижне-Арышево или деревня Арышева. Исчезла в 1976 
году как неперспективная.

АРЧЕЕВКА  – курья (рукав реки, старица с замытым 
истоком)  в окрестностях деревни Тукай, на старых картах 
значилась как  Арсевка. Название происходит от изменён-
ного Арсес, где йар – «земля» и сес – «река», земляная река. 
Или от коттского ар – «даль-ний» и сес – «река», дальняя 
река.
 Б

БАГАЙДАТ – левый приток реки Тонгул. От  тюрк-
ского  бак  «плохой», дат – «река». Дословно – плохая, 
грязная река.

БАЙГАЛЫ – часть,  край исчезнувшей деревни  Ары-
шево. От тюркского пай – «богатый», богатое место. 

БАЙЛАС – пески, рыболовное место,  на левой сторо-
не Чулыма,  вниз от деревни Кучуково. От тюркского пай   – 
«богатый» и  с (из сес) – «река»,  богатая (рыбой) река.

БАЙРАК – небольшая речушка между сёлами Шиняе-
во и Вамбалы. От тюркского байыр – «склон», «обрыв», 

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



26

«холм, поросший деревьями», река с заросшими лесом бе-
регами.

БАРАНКИНА –  приток реки  Кия в окрестностях 
деревни Тукай. По информации тукайского старожила 
А.М.  Низамутдинова, речка названа  по фамилии крестья-
нина Баранкина, поля которого находились по её берегам.                                        

БЕКТЕЮЛ – левый приток реки Тонгул. Трехсостав-
ный топоним Бек-тет-юл  указывает на наложение назва-
ния на одном  языке  на другое. Первая часть  бек (бег)  – 
«князь», вторая тет – «река», то есть река князя. Третья 
часть  юл в значении вода (река) встречается только в пре-
делах расселения чулымских тюрков, следовательно,   мож-
но предположить, что чулымцы пришли на осваиваемую 
территорию, нашли гидроним  Бек-тет,  восприняли его 
как имя собственное и прибавили к нему своё обозначение 
реки юл. Получилось так: река Река князя. Существует и 
другое объяснение гидронима от кетского  паге  – «черёму-
ха», тет – «река»,  чулымского юл – река, то есть река Че-
рёмуховая река. Третья версия: от тюркского бектэ – «под 
замком». Известно, что осенью вода из Бектею-ла  куда-то 
исчезает, уходит под замок.

БЕЛОВОДОВКА – село, расположенное примерно в 
40  километрах от Зырянского.  Основано в середине XIX 
века выходцами из Орловской и Курской губерний. Отно-
сительно названия существуют две версии, первая – по фа-
милии первопоселенцев. Вторая указывает на месторожде-
ние белой глины, которое  постоянно подмывается, отчего 
вода в реке приобретает белый цвет. Село входит в состав 
Высоковского сельского поселения.

БЕЛУШКИН – остров на  Старом Чулыме,  в 3 кило-
метрах  ниже села Чердаты. По свидетельству чердатского 
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старожила  и краеведа И.П. Мелкозерова, назван по фами-
лии крестьянина, который устроил на острове водяную 
мельницу.

БЕРЁЗОВКА – деревня бывшей Чердатской, затем Зы-
рянской  волости, находится за Чулымом,  примерно в 20  
километрах от села Зырянское.  Основанная эстонскими 
крестьянами-переселенцами в 1909 году, название получи-
ла за обилие окружающих ее берёзовых рощ. По информа-
ции  жителя деревни Вамбалы  Р.К. Пиира, деревня имела 
и эстонское название Касэкюла, то есть Берёзовое село. В 
1961 году Берёзовка была передана в Пышкино-Троицкий, 
ныне  –  Первомайский район.

БЕРЕЗНЯКИ – озеро, в 6 километрах от Чулыма, в 
окрестностях села Чердаты. Глубокое, вода в нём чистая 
и прозрачная настолько, что видно было  дно, вокруг было 
очень много клубники. Название дано по окружавшей озе-
ро растительности – берёзам.

БЕРЁЗОВЫЙ БОРИК – грива, то есть возвышенное 
место, расположенное  в очередной излучине  реки Чулым,  
в 2 километрах от бывшей деревни  Малиновка. Название 
дано по характерной растительности,  вторая часть состав-
ного топонима –  производное от слова бор и обозначаю-
щее небольшой участок леса.

БЕРЛА – левый  приток Чулыма. По мнению А.П.  Дуль-
зона, гидроним происходит от тюркского борулу  –  «вол-
чий», волчья река.

БЕРЛИНКА – село на реке Берла, в 3 километрах от 
села Зырянское. Основан переселенцами из Курской и 
Пензенской губерний в 1890-х годах. Название получил по 
реке. Входит в состав Зырянского сельского поселения.
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БИХТУИЛ – посёлок лесозаготовителей, основанный  
в 1930-е годы примерно в 67 километрах от села Зырян-
ское. Название дано по адаптированному варианту имени 
Бектеюл (см.). Исключён из учётных данных 20 октября 
1962 года в связи с прекращением разработки леса.

БИХТУЛИНО –  деревня  невдалеке  от села Черда-
ты. Образована на месте  Бихтулинских юрт. По данным 
на 1859 год, в юртах  жили Михайло, Никита и два Ива-
на Бихтулиных, тогда же указывалось  и другое название 
селения  – Кайцёк (см.). В  1961 году деревня отошла к 
Пышкино-Троицкому району (совр. Первомайский рай-
он).

БОБРОВКА – населённый пункт бывшего Михайлов-
ского сельсовета, о точном местоположении сведений не 
обнаружено.  Назван  по фамилии первопоселенцев. В 1934 
году в нём проживало 152 человека в  31 хозяйстве. Исчез, 
скорее всего, перед Великой Отечественной войной.

БОГОСЛОВКА –  село на реке Чигисла, притоке Кии, 
в 6 километрах от Зырянского. Основано в середине XIX 
века, впервые упоминается как казённое село Богослов-
ское (поселение государственных крестьян) в 1859 году.  
Названо, скорее всего, по  сельской церкви во имя святого 
апостола  Иоанна Богослова. Ныне находится в составе Зы-
рянского сельского поселения.

БОЖЬЕ – очень глубокое озеро на левом берегу реки 
Четь, в 2 километрах от исчезнувшего поселка Алейка. 
Этимология народная – Богом данное озеро.

БОЛЬШОЙ АЛЬБЕДЕТ – река, впадающая в озеро 
Алёшкино (см. Альбедет).
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БУГУТУК – озеро, в 4 километрах на юго-восток от 
посёлка Прушинский. Жительница деревни Тукай М.С.  Ту-
рьянова перевела  название как «Божье озеро», или «Богом 
данное озеро». Однако такое толкование не отвечает прин-
ципам этимологического анализа. Объяснить значение то-
понима на основе кетского, тюркских или селькупского  
языков также невозможно, такого слова (или близкого к 
нему) в словарях языков древних и современных сибирских 
народов  нет. Остаётся  предположить, что с течением вре-
мени произошло замещение некоторых звуков  и появился 
слог буг  вместо прежнего баг – «плохой».  Составная часть 
гидронима  тук означает  «стоячий водоём», следователь-
но,  это «неподдающееся» название  можно перевести  как 
плохое стоячее озеро. В пользу такой этимологии говорят 
данные о состоянии озера: оно  заросло  водяным орехом 
(чилимом, занесённым ныне в Красную книгу). Передви-
гаться  на лодке по заросшему озеру  чрезвычайно труд-
но, рыболовные снасти можно ставить только по краю за-
рослей. Бродить по воде также очень тяжело, поскольку на 
дне  – слой рыхлой илистой массы полуметровой и больше 
толщины. Поистине плохой водоём.

В
ВАМБАЛЫ –  село на реке Туендат,  примерно в 27  

километрах от села Зырянское. Выросло из Вамбалин-
ских хуторов, основанных в 1906–1909 годах  эстонскими 
крестьянами-переселенцами. Название, скорее всего, вос-
производит видоизменённый эстонский топоним, место 
выхода переселенцев в Сибирь. Об этом можно судить по  
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«Книге записей о рождении и смерти в д. Вамбалы с 1911 
по 1922 годы», сохранившейся в  Муниципальном архиве 
Зырянского района. По метрическим записям в книге,  де-
вять человек, умерших в 1911–1914 годах, были рождены 
«в Амбла». Ныне входит в состав Михайловского сельско-
го поселения.

ВАСИЛЬЕВКА – посёлок, в 2 километрах от села  
Громышовка, в 40  километрах от Зырянского. По рассказу 
М.Т. Захаровой, селение основано  в 1911 году выходцами 
из Симбирской губернии – её прадедом Василием Кудерги-
ным и односельчанином Василием Чечуковым. По именам 
первопоселенцев и дано название населённого пункта, ко-
торое входит в состав Дубровского сельского поселения, 
но  находится на грани исчезновения.

ВАСЬКИНА  КУРЬЯ – протока  за Чулымом, напротив 
села Зырянское, близко к ней подходят сенокосные угодья. 
Местный житель  В.П. Гусев  помнит рассказы старожи-
лов о том,  что в жаркий день сенокосной страды в курье  
утонул подросток Васька. В память об этом трагическом 
событии курью  с тех пор стали называть именем утонув-
шего.

ВЕДЕШКИНО (Ведешиха, Ведешихино) – озеро, в 3 
километрах на северо-запад от села Иловка. По сведениям 
бывшей жительницы Иловки, местного краеведа А.Я. Не-
фёдовой, названо по фамилии иловского рыбака, промыш-
лявшего на этом озере. 

 ВЕРШИНКА – деревня, возникшая в 1923 году как вы-
сел (поселение из отделившихся из семьи взрослых сыно-
вей или новых поселенцев) села  Богословского (Богослов-
ки). Располагалась в 15  километрах от Богословского на 

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



31

реке Чигисла. Название дано по самому  высокому месту  
на данном участке. Исчезла в результате укрупнения кол-
хозов и расселения небольших деревень, исключена из 
учётных данных в 1971 году.

ВЛАДИМИРСКИЙ  ВЫСЕЛ – поселение, выделив-
шееся из села Дубровка. Воз-никло в 1926 году в полутора 
километрах от деревни Вершинка, названо, предположи-
тельно, по фамилии или имени первопоселенца. Селение, 
в котором было  9 дворов  и  60 жителей, исчезло  с началом 
коллективизации. 

ВЫСОКАЯ ГРИВА – возвышенное место, останец,  
высотой от 3 до 7 метров в окрестностях села Цыганово. 
Названо по внешним приметам.

ВЫСОКОЕ – село, основанное крестьянами-пересе-
ленцами из Тамбовской и Гродненской губерний в конце 
XIX века на высоком месте (на 7–8 метров выше окру-
жающей территории), за что получило своё название. На-
ходится в 39 километрах от села Зырянское, является цен-
тром Высоковского сельского поселения.

Г
ГАВРЮХИН ТОЛ – водоём типа озера, соединяю-

щийся с Чулымом. Находится в 4 километрах на восток от 
села  Цыганово. По информации,  полученной  от цыганов-
ского старожила  Г.П. Малинина, в названии сохранилась 
память о рыбаке Гаврииле Савельеве, жившем ещё в XIX 
веке вместе с женой  и малолетним сыном  в избушке на бе-
регу озера.  Он ловил рыбу, продавал её на суда, ходившие 
по Чулыму. 

ʹ

ʹ ʹ

ʹ

ʹ



32

ГАЛЬЯНОВО – озеро на правобережье  Кии, в 5 ки-
лометрах к северо-востоку от Зырянского. Название ука-
зывает на фауну географического объекта, наличие в озере  
рыбы семейства вьюновых,  по-местному – гальяна.

ГАГАРИНО – село на реке Туендат, в 19 киломе-
трах от Зырянского. Основано в 1896 году крестьянами-
переселенцами из Тамбовской, Могилёвской, Курской 
губерний. Старожилы утверждают, что первым здесь обо-
сновался Меркей Орешкин из деревни Гагарино Тамбов-
ской губернии, и название тамбовской деревни закрепилось 
за новым поселением. Ныне входит в состав Михайловско-
го сельского поселения. 

ГЕДРИСА МЕЛЬНИЦА – небольшой населённый 
пункт на реке Старая Четь, в полутора километрах от по-
сёлка Прушинский. Основу селения составила  мельница, 
построенная в 1918 году поляком Иваном Ивановичем Ге-
дрисом, по фамилии которого и  называлось.  Владелец 
мельницы  И.И. Гедрис  с супругой были репрессированы 
в 1928 году, следы их затерялись. Мельница и сам посёлок 
вокруг неё к 1934 году исчезли.

ГНИЛУША – озеро, образованное  старицей  Чулы-
ма,  расположено в 5 километрах на север от села Иловка. 
Название характеризует качество воды (в настоящее время, 
по свидетельству местных  рыбаков, в озере чистая, хоро-
шая вода). 

ГОЛУБИЧНОЕ – болото за селом Шиняево, на кото-
ром в былое время весь район собирал голубику. Ещё одно, 
большее по площади, болото с таким же названием нахо-
дится в 9  километрах к  востоку от посёлка Прушинский  
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на левом берегу Старой Кии. Названо по вкусной и полез-
ной ягоде. 

ГОЛУБИЧНОЕ – озеро на юго-восток от села Ши-
няево, расположено за Голубич-ным болотом, названо по 
болоту.

ГОРОДОК – населённый пункт,  основанный в 1826 
году  на правобережье Чулыма, в 10 с небольшим киломе-
трах от села Зырянское.  Когда-то на этом месте было посе-
ление древних жителей зырянской земли, следы которого 
обнаружили первые русские переселенцы, выходцы из 
Пензенской и  Рязанской губерний, а позже – из польских 
и приволжских территорий. Потому-то новое селение и на-
звали  Городок. Он отошёл к Пышкино-Троицкому (ныне 
Первомайскому)  району в 1961 году. В настоящее время 
в этом красивом месте строятся дачи жителей районных 
центров и Первомайского, и Зырянского районов (см. так-
же Змеинка). 

ГРОМЫШОВКА – село при реке Туендат, в 40 ки-
лометрах от села Зырянское. Образовано в 1893 году 
крестьянами-переселенцами из южных  губерний  Рос-
сии. Названо  по фамилии первопоселенцев.  По данным 
на  1917 год,  в селе проживало 19  домохозяев с фами-
лией Громашёв, потому-то  первоначально оно называлось  
Громашёвским.  Оно входило в состав Почитанской, затем  
Колыонской волостей, Ишимского района. С 1932 года на-
ходится  в составе Зырянского района, ныне  входит в Ду-
бровское сельское поселение.

ГРОМЫШОВСКАЯ  МТС – посёлок, возникший на  
левобережье Чулыма вокруг машинно-тракторной станции 
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(МТС), созданной в 1949 году для обслуживания окрест-
ных колхозов сельскохозяйственной техникой. В 1961 году  
преобразован в посёлок  Сельхозтехника  (см. далее).

ГУРИНА ЗАИМКА – населённый пункт  на реке Чи-
гисла, в 17  километрах от Зырянского. Основан в 1866 году 
Ильёй Гуриным неподалеку от деревни Дубровки. Топоним 
включает фамилию основателя и обозначение типа  посе-
ления – заимки,  которые создавались в Сибири русскими 
насельниками с XVII  века. Посёлок исчез в 1959 году.

Д
ДЕДУШКИНО – озеро, расположенное  примерно в 

4 километрах от села Туендат. Житель села Михайловка  
Н.А. Илюшин передаёт  рассказ туендатских  старожилов 
о том, что озеро когда-то арендовали священнослужители 
и для его охраны наняли деда, который жил на озёрном бе-
регу. Оттого-то  озеро  и стало называться Дедушкиным. 

ДЕТДОМОВСКАЯ  ПАСЕКА –  территория  около 
реки Четь, в  6 километрах от села Чердаты, где находилась 
пасека Чердатского  детского дома.  

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ –  высел из села Дубровка,  рас-
положенный  в 7  километрах от него  на реке Чигисла.  
По свидетельству  Е.Л. Краснопёровой, жительницы  села 
Дубровка, образован в начале 1920-х годов  её дедом Сте-
паном Лазаревичем Родионовым (1867–1953), участником 
трёх войн, георгиевским кавалером. Он-то и предложил 
назвать новый  посёлок именем популярного тогда поэта 
Демьяна Бедного. Населённый пункт  исчез в связи с кол-
лективизацией в 1930-х годах. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ – посёлок, который возник в 4  ки-
лометрах от села Мишутино в начале ХХ века (после 1908 
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года), основан  пензенскими крестьянами-переселенцами. 
В названии отражены, видимо, настроения крестьян, воль-
ных переселенцев. С 1930-х годов,  после создания в по-
сёлке колхоза имени Литвинова (в честь Максима Мак-
симовича Литвинова, наркома иностранных дел СССР в 
1930–1939 годах),  название стало  забываться и было за-
менено на Литвиново (или  хутор Литвинова). Исчез в ре-
зультате  расселения деревень  при укрупнении колхозов, 
последние жители покинули  посёлок  в 1956 году.                                        

ДУБРОВКА – село, основанное в 1852 году 
крестьянами-переселенцами из Калужской губернии, поэ-
тому первоначально именовалось как деревня  Калуцкая. 
Новый топоним был дан по природному объекту:   дубра-
ва  – «лиственная роща», такое толкование слова было рас-
пространено в XIX веке в Томской губернии и до сих пор 
в ходу у жителей Зырянского района. Ныне село является 
центром Дубровского сельского поселения.

ДУТОВ ТЮП – место на левобережье Чулыма в 
окрестностях села Иловка. По информации  краеведа 
А.Я.  Нефёдовой, в названии места сохранилась память о  
Зиновии Дутове, иловском крестьянине, который устроил  
там пасеку. Вторая часть составного  топонима тюп – это 
диалектное слово, местное обозначение небольшого мыса, 
полуострова в излучине реки.

Е
ЕЛАННОЕ – озеро, в 4 километрах к востоку от села 

Беловодовка. Названо по  елани – открытой поляне в лесу. 
ЕЛОВИК – левый приток реки Тонгул. Название от-

ражает  флору  окружающей местности.
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Ж
ЖЁЛТОЕ – озеро, в 5 километрах от исчезнувшего по-

сёлка Солганы. Название да-но по  цвету воды.
ЖБАН – озеро на лугах между населёнными пункта-

ми Окунеево и Тукай. Круглое и глубокое озеро названо 
за сходство по форме с жбаном, кувшином,  суженным  в 
верх-ней части (по сведениям  бывшего  жителя деревни 
Тукай  А.С. Фаттахова). 

З
ЗАРЕЧНАЯ – река, правый приток Чулыма. В назва-

нии отражено географическое положение, расположение 
объекта  за  основной водной артерией.

ЗАРЕЧНАЯ ГОРКА  – населённый пункт бывшего 
Малиновского сельсовета.  Был основан  русскими пере-
селенцами около 1918 года на реке Заречная,  на возвышен-
ном месте. Это обстоятельство и определило его название. 
Исчез с карты Зырянского рай-она в 1970 году.

ЗАГОТСКОТ (Скотобаза) – поселение, созданное   в 
1930–1940-х годах в 13  ки-лометрах от Зырянского,  как 
пункт по закупке домашнего скота у населения и откорму  
до убойного веса. Из слияния двух понятий «заготовка» 
и «скот» образовалось название сельскохозяйственного  
предприятия, превратившееся в топоним. Исчезло в 1960-е 
годы.

ЗАКРОМА – озёра в окрестностях сёл Шиняево и 
Богословка.  Это промысловый гидроним:  по рассказу 
жителя села Шиняево Л.А. Чевокина, закромом (местом 
хранения)  называли богатое рыбой озеро, от  которого  
устраивали  жёлоб к  вырытой ниже  яме. Рыба, двигаясь 
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по жёлобу, падала в яму, наполненную водой, но назад, в 
озеро,  подняться уже не могла. Рыбакам оставалось только 
вычерпать улов. 

ЗАЛОМНАЯ – курья, или протока, впадающая в Чу-
лым, находится близко к территории Тегульдетского  райо-
на. Названа по залому – крутому повороту, локтю реки.

ЗАСЕКА – озеро,  в 4 километрах к юго-востоку от 
села Иловка. От русского  «огороженное место», «завал из 
деревьев», которые, видимо, были когда-то в тех местах. 

ЗВЕЗДИНКА (Звездино) – озеро, в 10 километрах от  
села  Цыганово. По сведениям  Г.П. Малинина, названо по 
фамилии цыгановских жителей Фёдора и Семёна Звезди-
ных, у которых около озера в 1924–1925 годах была заим-
ка. После того  как Чулым проложил другое русло, заимку  
стало затапливать, и её жители были вынуждены покинуть 
те места. 

ЗМЕИНКА – неофициальное, народное  название 
населённого пункта Городок, переданного в 1961 году в 
Пышкино-Троицкий  район. В топониме отражена при-
родная особенность территории  – обилие змей, преиму-
щественно гадюк.

ЗОЛОТОЕ БОЛОТО – остатки озера между населён-
ными пунктами Окунеево и Красноярка. По рассказу С.В. 
Мангазеева, жителя села Окунеево, в названии отражён 
реальный случай, когда один предприимчивый крестьянин  
спустил воду озера в соседнее, вычерпал всю рыбу  и, про-
дав ее, «озолотел».  А на месте озера образовалось болот-
це. 

ЗЫРЯНСКОЕ –  село, административный центр  Зы-
рянского района. Расположено на левом берегу реки Чу-
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лым. Основано в ХVII веке русскими крестьянами, пересе-
лявшимися в Сибирь (по одним сведениям – в 1620-м, по 
другим – в 1691 году). Название села могло произойти от 
этномима зыряне, народа,  обитавшего  в бассейне реки 
Печоры. Известно, что в ходе присоединения Сибири к 
Русскому государству зыряне участвовали и в боевых дей-
ствиях, а затем – в промысловом и торговом освоении зау-
ральских территорий. Не случайно, еще в конце ХVI века 
в Мангазее возник Зырянский городок, а  в Рудном Алтае, 
ныне территория Республики Казахстан,  есть город Зыря-
новск. Вполне возможно участие зырян и в основании но-
вого поселения на Чулыме.  Если же название села произо-
шло от фамилии первопоселенца, то и фамилия Зырянов 
восходит к этнической группе  комизырян.

И
ИВАНОВКА –  деревня  на берегу речки Чигисла, в 12  

километрах от Зырянского.  Основана в 1923 году жите-
лем деревни  Васильевка  Захаром Ивановым, его именем 
и названа. В годы колхозного строительства   в Ивановке и 
соседнем  Рассвете  был один колхоз  «Красная  Чигисла», 
вследствие  чего оба посёлка, расположенные на разных 
берегах реки, нередко называли одним именем  – Чигисла. 
Селение исчезло в начале 1960-х годов как неперспектив-
ное.

ИВАНОВКА – населённый пункт бывшего Михайлов-
ского сельсовета, возникший в 1920-х годах  на реке Туен-
дат. По данным на  1928 год,  в нём было 13 домохозяйств, 
в которых числилось 65 человек. В 1950-е  годы посёлок 
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исчез, и о том,  где он находился, кто там жил, – никто не 
помнит.

ИЛАЧ – озеро, в 5 километрах к югу от посёлка Пру-
шинского. В названии отражена флора окружающей мест-
ности, от  елач – ельник.

ИГНАТОВ ХУТОР – населённый пункт, который на-
ходился в 10  километрах от села Зырянское на реке Берла. 
По сведениям асиновского краеведа Г.И. Игнатова,   хутор 
основал в 1880 году Иван Захарович Игнатов, его фамилия 
и определила топоним. Известно  также, что  среди жите-
лей было распространено  название  Захарьин хутор, а  так-
же Захарьина заимка. Ныне этого поселения нет.

ИЛДУГИШ (Елдушка) – озеро, в 2  километрах от де-
ревни Красноярка. От кетского  илты – «рыба» и тюркско-
го кыш – «зима», дословно – зимняя рыба, то есть  озеро 
для зимней рыбалки. В процессе адаптации иноязычного 
топонима он приобрёл в русской речи форму Елдушка. 

ИЛЕЧИХА (Илёсиха) – старица Чулыма,  в 20  кило-
метрах  к северу от села Чер-даты. Гидроним произошёл от 
русского елец – название рыбы, которая водится в водоёме. 
В использовании  название было искажено, приближено к 
разговорному языку. 

ИЛОВКА –  село на речке Чичка,  примерно в 30  кило-
метрах от Зырянского. Впервые упоминается  в 1852 году. 
Названо крестьянами-переселенцами из Воронежской гу-
бернии, вышедшими из села Иловка  Бирючинского уезда. 
В «Списке населённых мест» на  1859 год  к названию ка-
зённой деревни, каковой тогда была Иловка, в скобках дано 
параллельное название – Казанак, обозначавшее поселение 
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чулымцев (см. Казанак). Ныне входит в состав Чердатского 
сельского поселения.

ИННОКЕНТЬЕВСКАЯ  ДАЧА –  участок леса, пред-
назначенный для вырубки, близ речки Каменка.  По свиде-
тельству  Я.П. Пивоварова, назван по имени жителя, заимка 
которого стояла невдалеке (там, где позже возник посёлок 
Каменский Кордон). 

ИРЖИК (Ярожич) – озеро в болотистом месте,  в 3 
километрах к северу от деревни Красноярка. Название 
обосновано  носителем  чулымского языка из Тегульдета 
В.М.  Габовым: от тюркского орджак – «низина, заполнен-
ная водой». Переиначено русскими  насельниками. 

К
КАГАЙ – озеро,  в 2 километрах на юго-восток от 

посёлка Прушинский. От чулымско-тюркского когай – 
«щука», щучье озеро.

КАГАШИ – болота в устье речки  Каменка,  западнее 
села  Мишутино. От тюркского  кагъан – «заливной луг». 
Обозначает территорию, заливавшуюся в весеннее поло-
водье и высыхающую  летом.

КАДКА – озеро,  в 6 километрах к северо-востоку от 
села Зырянское. Название получило за сходство с бондар-
ным изделием с обручами, предназначенным для воды.

КАЗАНАК – селение, юрты Казановы, на месте кото-
рых в середине XIX века была основана деревня Иловка.  
Название, предположительно, произошло от чулымского 
родового имени, которое дословно переводится как коте-
лок.
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КАЙЛА – озеро между  деревнями Тукай и Туйла. От 
кетского  кай – «кислый», «ворчащий», неспокойное, бур-
ливое озеро.

КАЙЦЁК – поселение чулымских тюрков,  названное, 
скорее всего, по  родовому имени  (см. Бихтулино).

КАЛИНИНСКИЙ – посёлок бывшего Мишутинского 
сельсовета, в 6 километрах от села Мишутино. Основан в 
начале ХХ века  жителем села Мазалово Калининым, по-
этому иногда  назывался и Мозальским хутором. После 
создания в бывшем хуторе  колхо-за имени С.М. Кирова 
его так и стали  называть  –  посёлок Кирова. В ходе укруп-
нения колхозов и сселения деревень был исключен из учёт-
ных данных в 1962 году.

КАЛУШТА (Калышты) – приречные луга между сё-
лами Шиняево и Беловодовка, которые  в половодье зали-
валась,  и вода стояла почти до покосов. На вопрос:  «Что 
такое Калушта?» – Л.А.Чевокин, житель Шиняева, отве-
тил: «Тут всё кругом  называется Калышты». От тюркского 
кол – «озеро», что значит  озёрный край.

КАЛУШТИНСКИЙ ЗАТОН – курья, впадающая 
в реку Кия, с пересыхающим в летнее время устьем. На 
курье в старину, по свидетельству Л.А. Чевокина, устраи-
валась запруда, своеобразная плотина со шлюзом, чтобы 
рыба из протоки не уходила в Кию. Запруду называли каус, 
что в переводе означает «место скопления воды» или «во-
доём, где накапливается вода». Возможно, это слово и ста-
ло основой переиначенной на русский язык первой части 
гидронима. Вторая часть топонима – затон – это старое до-
вольно глубокое речное русло, имеющее связь с основной 

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



42

рекой, или же – речной залив, далеко вдавшийся в ложби-
ну. По другой  версии, курья получила название по луговой 
местности Калушта.

КАЛУШТИНСКОЕ – озеро, в 6 километрах от села 
Шиняево. По виду оно  мелкое, но дна не достать, так как в 
озере  большой слой сапропелевого ила. Названо по месту 
расположения.  

КАМЕНКА –  речка, названная так из-за каменистого 
дна. На зырянской земле имеется несколько речек  с таким 
названием: они  текли через исчезнувшие посёлки Арыше-
во, Каменский кордон, Левина заимка.  Речки Каменка и 
Каменка Южная – правые притоки реки Яя.

КАМЕНСКИЙ КОРДОН – посёлок лесозаготови-
телей, в 6 километрах от села Мишутино, возник в конце 
1930-х годов. Первая часть названия  дана по  речке  Ка-
менка, протекавшей по посёлку. Вторая часть составного 
топонима обозначает место, где находится караул, охрана. 
Исключён из учетных данных в связи с прекращением ле-
соразработок   в 1971 году.

КАМЫШЛЫ (Кумышлы) – озеро, ныне заболотивше-
еся, с пересыхающим ручьём,  в окрестностях села  Богос-
ловка. Из тюркского камыс – «камыш», камышовое озеро.

КАРПУХИН ШМАТ – небольшой участок  земли в 
километре от села Иловки. По сведениям А.Я. Нефёдовой?  
на нём хозяйствовал   Карп Иудович Кореньков (1898 - ?). 
По его имени и названа эта земля, с добавлением слова 
шмат, что значит часть, отрезок, кусок.  

КАРАКОЛЬ – заболоченное озеро за селом Туендат. 
От тюркского кара  – «чёрный»  и коль – «озеро», то есть 
чёрное озеро.
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КАРАЛЬКА – озеро, в 5 километрах на юго-запад от 
посёлка Прушинский. Названо так за сходство  по форме 
с домашним печеньем из сдобного теста в виде маленьких 
калачей.

КАРГАШАК – болото. От  чулымско-тюркского кар-
гай – «сосна», болото,  поросшее мелким сосняком.

КАШТАКОВО  – деревня, стоявшая  на берегу реки 
Чулым в 55  километрах от села  Зырянское.  До деревни  на 
этой территории располагались   Каштаковские (Коштако-
вы) юрты чулымцев, которые  входили в состав Тутальской  
ясачной волости (с начала XIX века – Тутало-Чулымской 
инородной управы). Название чулымскому поселению, 
скорее всего,  дано русскими по кыштаг  – «полуземлян-
ка»,  старинное жилище  чулымцев.  Русское поселение, 
появившееся  в 1820-х  годах, названо по чулымским юр-
там. Ныне эта деревня исчезла. 

КЕДРОВОЕ – озеро, которое находилось  в 7  киломе-
трах от посёлка Яранка  в сторону посёлка Солганы, выше 
реки Четь.  По рассказу  бывшего  жителя Яранки А.П. Жа-
ровских, вокруг водоёма росли кедры, что и дало название 
озеру. После того, как берег реки Четь обвалился, озеро ис-
чезло.

КЕТЬ – река, левый приток Чулыма, на старых кар-
тах  – Кыть, где  кы – «река».

КЕЧИГ – поселение чулымских тюрков, от чулымско-
го кичи – «маленький». Русские именовали его как Пере-
возные (Перевозовы) юрты  (см. Перевоз).

КИЗИКИМ – озеро за селом Шиняево. От чулымского  
кичиким, где кичи – «малый», то есть малое озеро; или же 
из кетского казынг – «берёза», берёзовое озеро.
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КИЛЬДЕК (Кильдедек) – правый приток реки Туендат. 
Происходит от  киль (кель) – «приходящий» и дек ( дет) – 
«река», приходящая река.

КИРЗАВОД – посёлок в южной части села Зырян-
ское, где был расположен завод строительных материалов 
с производственными корпусами, гаражами, котельной, 
погрузочно-разгрузочной площадкой и административным 
корпусом, в народе называемым кирпичным заводом (со-
кращённо – кирзавод). Завод производил продукцию  до 
1992 года, посёлок как микрорайон существует по сию 
пору.

КИЯ – река, левый приток Чулыма. Гидроним произо-
шёл от селькупского кы – «река», известно, что в ХVШ 
веке Кия называлась Кы, Кысу. Вторая версия: от кетско-
го ки – «новый», при этом концовка слова – результат об-
русения топонима. По третьей версии, название восходит 
к тюркскому географическому термину кыйа – «река, теку-
щая среди скал», или скалистая река. Нужно отметить, что  
А.П. Дульзон считал:  подлинное значение  ки и этимоло-
гия  названия неизвестны.

КОЁН – озеро в окрестностях села Чердаты. Из кет-
ского кой – «медведи», медвежье озеро.

КОЖИНА –  курья,  находившаяся в 8 километрах от 
деревни Тукай, на лугах за бывшим посёлком Окунеевский 
Кордон. Название дано по  рыболовным угодьям шиняев-
ских рыбаков братьев Кожиных – Степана Федосеевича 
(1904–?)  и Виктора Федосеевича (1909–?).

КОЖИНО – высохшее к настоящему времени озеро, 
в 3  километрах от Туендата  в сторону села Шиняево. По 
свидетельству бывшего  жителя села Туендат  Н.А. Илю-
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шина, туендатские скорняки, занимаясь  выделкой кож, вы-
мачивали и мыли их только в одном  озере, чтобы не пор-
тить воду в других водоёмах, потому-то и появилось такое 
название озера. Но возможна и другая версия – например, 
по фамилии рыбаков.

КОЖИНО – деревня, в 2  километрах от посёлка Васи-
льевка. Возможно, названа по фамилии первопоселенцев. 
В начале ХХ века был образован Кожинский переселенче-
ский участок, на котором возникли также деревни Пав-
ловка и Платоновка, тоже, судя по всему, запечатлевшие в 
своих названиях чьи-то фамилии или имена. По данным 
на  1935 год,  в деревне  проживало шесть семей. Исчезла 
в 1940-х годах. 

КОЛБИНКА – таёжная речка, правый приток реки 
Кубидат. Название  произошло  от растения черемши, по-
сибирски – колба, которая в изобилии произрастает по реч-
ным берегам. По второй версии  первая часть гидронима 
соотносится с тюркским термином кол – «река»; второй 
компонент – с южно-самодийским бу – «река», то есть на-
звание дословно можно перевести как река Река. 

КОЛЕСНИКОВА ГОРА – возвышенность в восточной 
части села Зырянское, на которой располагался льнозавод, 
а  сейчас находится новое кладбище. По воспоминаниям   
бывшего директора Богословской школы  В.С. Асадчего, 
гора названа по фамилии жителя Богословки, у которого в 
1929 году там  были посевы. 

КОЛЧАКОВО – озеро в окрестностях исчезнувшей 
деревни Арышево. Согласно легенде, которую когда-то 
слышал Н.В. Бочаров, житель села Семёновка, в годы 
Гражданской войны по неокрепшему озёрному льду  про-
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ходил отряд армии Колчака и  утопил в озере  пушку. Вот и 
стали называть водоём именем Колчака.  Более вероятным 
кажется происхождение гидронима от  кетско-коттского  
колча – «тихий», то есть  тихое озеро.

КОМУДАТКА (Камудатка) – река. От кетского кам – 
«гусь» и дат – «река», гусиная река.

КОНИНИНО СЕЛЕНИЕ – заимка, основанная в 1925 
году  в 20  километрах от села Туендат  Иваном Ильичом 
Конининым, названа по его фамилии. Исчезла перед Ве-
ликой Отечественной  войной. Потомки основателя живут 
в селе Шиняево.

КОНОПЛЯНКА – озеро в окрестностях села Иловка, 
жители которого вымачивали в этом озере коноплю, за что 
оно и получило своё название.

КОПАНЕЦ – озеро, в 2 километрах к западу от села 
Окунеево, из которого прокопали сток в реку Кию, про-
текавшую  ниже уровня озера, устроили копанец, то есть 
ров, канаву для стока воды. По этому  «гидротехническому 
сооружению» стали называть и озеро. Старожилы, в част-
ности С.В. Мангазеев, житель села Окунеево, придержива-
ются другой  версии, согласно которой  невдалеке от Кии 
была ложбина, в неё  в половодье заходила вода,  и однаж-
ды эту ложбину  перекрыли, прокопав  землю, чтобы кий-
ская вода не уходила. 

КОСМАТКА – речка около исчезнувшей деревни Ма-
линовка. Название представляет видоизменённое  Кошдат, 
Кошдатка, где кош – «птица», а дат – «река», птичья река. 
Русифицированный вариант топонима  получил новую вер-
сию объяснения: «То ручей, то озеро, идёт космами» (И.П. 
Мелкозеров, житель села Чердаты).
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КРАСНАЯ ГОРКА – деревня  на реке Муны, в 85  кило-
метрах от Зырянского.  Образована в 1913 году крестьянами-
переселенцами. Первая часть топонима от древне-русского  
«красивая». Действительно, деревня возникла на красивом 
возвышенном месте, что объясняет происхождение второй 
части ойконима. Деревня  стала центром Красногорского 
сельсовета, который в 1936 году перешёл  в состав Тегуль-
детского района.

КРАСНАЯ ЗАРЯ – высел из села  Шиняево, в 1934 году 
в нём было 75 жителей в 15 дворах. Ойконим-советизм, 
обе его части – символы революционного времени. Насе-
лённый пункт исчез к 1940 году.

КРАСНОЯРКА – село на берегу реки Кия,  в 19  кило-
метрах от Зырянского. Образована в самом начале XIX века  
крестьянами-переселенцами из Рязанской и Пермской гу-
берний. Название является дословным переводом с тюрк-
ского кызылйар (кызыл – «красный», йар – «яр», «берег»). 
Ныне входит в состав Зырянского сельского поселения.

КРАСНОЯРСКИЙ РЕЙД – посёлок на берегу реки 
Кия,  в 9  километрах от села Зырянское. Возник в 1939 
году как посёлок рабочих сплавного  участка Асиновско-
го лесозавода (в будущем – лесопромышленного комбина-
та). Название дано по расположенной неподалеку деревне  
Красноярка, вторая часть ойконима означала  место сто-
янки судов вблизи берега. Посёлок исчез в 1970-е годы в 
связи с прекращением заготовки леса.

КРЕНДЕЛЯ – небольшая речушка, правый приток 
реки Чендет в окрестностях села Беловодовка. Первона-
чальное наименование Кендерла(ы) от  тюркского кендир – 
«конопля», «крапива», то есть  конопляная (или крапивная) 
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река. Однако в  результате усвоения русскими тюркского 
названия оно переоформилось из-за близкого созвучия с 
русским словом крендель. 

КРЕСТОВОЕ – озеро в окрестностях села Иловка, на-
звание получило за крестообразную форму.

КРИВОЕ  – озеро, возникшее как старица реки Четь. 
В основе  гидронима – форма водоёма, это озеро  с извили-
стыми (кривыми) берегами. 

КУБИДАТ  (Кабидат) –  левый приток реки  Кия. От  
кетского купи – «тетерев» и  дат – «река», то есть тетере-
виная река. Не так давно она отличалась необычайно бога-
тыми рыбными запасами.

КУЕНДАТ – правый  приток Чулыма. От  кетского 
кой  – «медведь»  и дат – «река»,  река медведей, медвежья 
река.

КУЗЕК – озеро, в 3  километрах к юго-западу от села  
Тукай. Гидроним произошёл от  кетского куй – «хариус», 
озеро, в котором водятся хариусы. Существует и другая 
версия: из чулымско-тюркского куу – «бледно-синий», 
озеро с бледно-синей водой. Третья версия: из тюркского 
куу  – «лебедь», «лебединый» и зек (сес) – «река», то есть  
лебединая река, лебединый водоём (озеро).

КУЙБЫШЕВО – урочище  на месте исчезнувшего по-
сёлка Новосельский. В этом селении  был образован колхоз 
имени В.В. Куйбышева, советского и партийного деятеля, 
после чего  название колхоза закрепилось и за населённым 
пунктом, и за территорией по-сле исчезновения этого се-
ления.

 КУЙНАК (Куйначиха, Кананак)  – озеро в окрест-
ностях исчезнувшей деревни Митюшкино за рекой Четь. 
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Гидроним произошёл от  чулымско-тюркского  конак – 
«ночёвка», озеро, где есть ночёвка. По второй версии – от 
тюркского куй – «дно долины»  или  койи – «внизу», озеро 
на дне долины или  озеро, расположенное внизу.

КУНДАТ – левый приток реки Кия. От  кетского куй 
«хариус» и дат – «река», то есть  река хариусов. Суще-
ствует и другая версия: от кетского кукун или тюркского 
кун – «росомаха» и кетско-пумпокольского  тет – «река», 
росомашья река.

КУТАБАШ – озеро, в 4  километрах от посёлка Оку-
неевский Кордон в сторону посёлка Туйла. Название обра-
зовано из чулымско-тюркского кут – «волк» и баш –  «го-
лова», озеро в форме волчьей головы.

КУЧУКОВО – посёлок, примерно в 50  километрах от 
Зырянского. Это видоизме-ненное, согласно нормам  рус-
ского языка,  название чулымских  юрт Куцугаллы, в рус-
скоязычных источниках называемые, как Кучуковы или  
Кучуковские юрты. В XIX веке юрты находились в составе 
Кызылдеевской инородческой управы. Ныне посёлок вхо-
дит в состав Чердатского сельского поселения.

КУШЛА – озеро,  в 3 километрах от села Цыганово. 
От тюркского куш – «птица», то есть  птичье озеро. Дей-
ствительно, когда-то на озере гнездились лебеди и гуси, и 
в  настоящее время лебеди во время перелёта иногда оста-
навливаются на этом озере.

КУШТАГАЙ – озеро в окрестностях села Окунеево. 
От тюркского куш – «птица» и коттского тагай – «голова», 
озеро в форме птичьей головы.

КУЦУРЛУ – поселение чулымских тюрков (см.: Ма-
неево).
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КУЯ – речушка, Цыгановская протока, в 3  километрах 
к востоку от села Цыганово. Название произошло из тюрк-
ского ку – «ставить». 

КЫРБЛЫКИ (Кырблаки) – участок тайги за селом 
Чердаты, на правобережье  Чулыма, вдоль  речки  с одно-
именным названием. Из тюркского кара – «чёрный» и ба-
лык  – «рыба», то есть территория чёрной  рыбы (линя).

КЫТЫМ (Катым) –  озеро около исчезнувшей дерев-
ни Яранка. От тюркского каты – «твёрдый», озеро с жёст-
кой водой.

КЫЦЫ – посёлок, основанный переселенцами в на-
чале 1920-х годов на правобережье Чулыма. Первоначаль-
но назывался Кыцынская горка, от кичи – «маленький», то 
есть маленькая горка.  В 1937 году, после создания  «Тома-
синлага» и организации сети  отдельных лагерных пунктов  
(ОЛП), в посёлке селились заключённые одного  из  ОЛП, 
в основном западные украинцы, вели  лесозаготовки.  В 
1970-х годах был передан в Тегульдетский район, впослед-
ствии был расселён и ныне отмечен на картах как  нежи-
лой.

Л
ЛАБА – небольшая река, левый приток Чулыма в 

окрестностях села Чердаты. От кетского лай – «язь» и 
южносамодийского бу – «река», язевая река. По версии 
И.П. Мелкозерова,  это название могли дать и крестьяне-
переселенцы из южных территорий России, поскольку  
река с таким именем есть в Краснодарском крае.

ЛАПИСТОЕ – озеро за рекой Кия,  в 3  километрах к 
западу от посёлка Алейка. По форме напоминает птичью  
лапку.
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ЛЕВИНА ЗАИМКА – населённый пункт, который 
находился в 5 километрах от села Мишутино. Основан  в 
начале ХХ века семьей крестьян-переселенцев из Пензен-
ской губернии во главе с  Марией Никифоровной Левиной. 
Фамилия основателей и сохранилась в названии заимки, 
небольшого поселения  на необжитом участке земли в от-
далении от села. Исчезла в конце 1940-х годов.

ЛЕСОЗАВОД – посёлок, образованный в 1930-е годы 
в 3  километрах к востоку от посёлка Симоновка, в 55 кило-
метрах от села Зырянское. Был составной частью Симонов-
ского ОЛП, местом  дислокации заключённых «Томасинла-
га». Здесь  заготавливали лес, пилили его, изготавливали 
шпалы, отсюда и название. Исключён из учётных данных 
в 1962 году.

ЛИЛИЕНГОФКА (Лилиенгоф) – поселение, осно-
ванное в 1907 году на территории  Зырянской волости  
крестьянами-переселенцами из западных районов России.  
Относительно названия существуют две версии, которые  
изложила  руководитель школьного музея села Березовка  
С.М. Мейман. По первой из них переселенцы  вырыли на 
отведённом им земельном участке  два пруда, которые за-
росли лилиями, что и послужило основой ойконима, от 
немецкого  лилиенгоф – «сад лилий». По второй версии-
легенде селение получило своё наименование по фамилии 
одного из жителей,  немца  Лилиенхоффа, который  взо-
брался на дерево, упал с него и разбился.  В 1961 году де-
ревня  была передана в Пышкино-Троицкий (совр. Перво-
майский) район.

ЛИНДА (Линдинское) – исчезнувшее селение бывшей 
Чердатской волости, основанное  в 1905 году эстонскими 
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крестьянами-переселенцами. По информации жителя де-
ревни Вамбала  Р.К. Пиира, названо было по имени герои-
ни эстонского национального эпоса «Калевипоэг». 

ЛИНЁВО – озеро, расположенное в 2  километрах от 
села Туендат в сторону села Шиняево. Главным богатством 
озера была рыба линь, что и послужило основой названия.

ЛИТВИНОВО – посёлок (см. Добровольный).
ЛОПАТА – озеро, в 4  километрах  на юго-восток от 

посёлка Прушинский.  В основе гидронима – форма озера,  
похожего  на лопатку охотника, с помощью которой ста-
вили капканы.

ЛЫСАЯ ГОРА – вершина, лишённая растительности. 
Одна из таковых находится к западу от села Михайловка.

М
МАЛИНОВКА – деревня на реке Чулым, примерно в 

18 километрах  от села Чердаты. Образована  в 1907 году 
крестьянами-переселенцами из Вятской, Уфимской,  Сара-
товской и других губерний Центральной России.  По рас-
сказу С.В. Нефёдовой, чердатской жительницы,   её прадед 
Михаил Антонович Пыжовский и ещё пять семей, прибыв-
ших в Сибирь,  были уроженцами  украинской деревни 
Малиновка, поэтому и дали это название своему ново-
му поселению. Бывшая жительница деревни Малиновка 
К.П.  Голубицкая считает, что деревня названа по  малин-
никам вокруг деревни. Исчезла деревня в 1969 году как не-
перспективная.

МАНГАЗЕЕВО – населённый пункт (заимка), распо-
ложенный примерно в 7 километрах к востоку от села Оку-
неево. Образован окунеевскими  жителями  Мангазеевыми 

ʹ
ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



53

в 1920-х  годах и назывался по их фамилии. Исчез около 
1950  года.

МАНЕЕВО – населённый пункт  на курье Уюк, при-
мерно в 4 километрах  от села Чердаты. Появление  селе-
ния связано с юртами Куцурлу,  местом проживания чу-
лымских тюрков. После того, как чулымцы были крещены 
и получили русские имена и фамилии, их селение стало 
называться Манеевыми юртами. Известно, что в 1858 году 
в юртах жили Василий, Демьян, Иван и Прохор Манеевы  
с семьями. Со временем юрты были преобразованы в де-
ревню, в которой в  1934 году в  23  хозяйствах проживал 
91 человек. Ныне эта деревня исчезла с карты Томской об-
ласти.

МАНЯЙ (Маней) – озеро за исчезнувшим посёлком 
Рассвет,  в 3  километрах от села Цыганово. По свидетель-
ству цыгановского старожила Г.П. Малинина, в названии 
сохранилось имя пасечника, деда Манея, жившего вместе  
с семьёй на берегу озера.

МАРЧИХА – озеро, старая курья реки Кии. По  версии  
журналиста зырянской районной  газеты С.Д. Садовского, 
гидроним отражает историю зырянской земли. Озеро на-
звано по уличному прозвищу Марьи, вдовы Марка Коло-
бова, – Марчихи, проживавшей на берегу водоёма. Сам 
Колобов с двумя сыновьями погиб на полях сражений Оте-
чественной войны 1812 года. 

МАРФУШКИН ВЗВОЗ – крутой подъём от чулым-
ской курьи к селу Цыганово. По рассказу Г.П. Малинина, 
название дано по имени местной жительницы Марфы Ге-
расимовой, которая во второй  половине XIX века  жила 
напротив этого взвоза. 
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МАРХУТКИНО – озеро, в полутора километрах к югу 
от села Окунеево. Согласно легенде, переданной бывшим 
окунеевским  жителем П.Е. Першиным, название дано по 
имени девочки Марфутки, дочери Марии и Михаила Гав-
риловых,  которая пыталась спасти тонувшую в озере  се-
стру Катю, но сама утонула.  

МЕДВЕДЁРОВЫ ЯМКИ (Медведёриха) – озеро,  в 4 
километрах к северу от села Иловка. По фамилии чулымцев  
Медведёровых, проживавших на территории современной 
Иловки и имевших на озере рыбные угодья.

МЕДОДАТ – река, правый приток Чулыма. От кетского  
мытет, бытет, где первый слог восходит к пы  –  «кедр», 
то есть  кедровая река.

МЕЖТАЁЖНОЕ – озеро в окрестностях села Туендат 
в сторону Шиняева. Названо по географическому положе-
нию, находится между двумя таёжными участками.

МЕЛЬКОВО – хутор на реке Чулым, примерно в 40 
километрах  от  Зырянского. Был основан в 1920 году и  на-
зван по фамилии первопоселенца. В 1926 году в нём было 
одно хозяйство, в 1939 году – четыре хозяйства. Ныне не 
существует.

МИЛИЦЕЙСКОЕ – озеро, в 4  километрах к северу 
от Зырянского. Получило своё название потому, что вокруг 
него были покосы работников районной милиции.

МИЛИЦЕЙСКИЕ – рыболовные пески вверх по Чу-
лыму. Названы по озеру.

МИЛУШКИН ЛУЖОК – луговая территория  вблизи  
посёлка Прушинский. По свидетельству краеведа  А.Я.  Не-
фёдовой, название произошло от имени бывшего владельца 
луга Нила Коренькова, по-уличному – Милка, Милушка. 
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МИТЮШКИНО – деревня, основанная в 1912 году. В 
документах  за 1935 год  встречается топоним  «Митюш-
ка», то есть  название могло произойти как от фамилии или 
имени первопоселенца, так и от прозвища. По версии зы-
рянского поэта Т.Т. Алексеева, таким первопоселенцем мог 
быть Дмитрий (Митрий)  Багаев, могила которого находи-
лась близ  исчезнувшей к началу 1960-х годов  деревни.

МИХАЙЛОВКА – село, основанное в середине XIX  
века. Название дано по первому поселенцу, владельцу за-
имки, предшественницы  села. По  второй версии, в ойко-
ниме отражено название  церкви во имя архангела Михаи-
ла, которая, по данным на 1859 год,  имелась в селе.  Ныне 
село является центром Михайловского сельского поселе-
ния.

МИШКИНО – озеро в окрестностях исчезнувше-
го посёлка Городок. По версии бывшего жителя Городка  
В.Т.  Бруева,  некий крестьянин-переселенец Михаил, фа-
милию которого уже не помнят, построил около озера на-
стоящий дом, а не землянку или избушку, и в нём поселил-
ся. По его уличному прозвищу и назвали водоём. 

МИШУТИНО – село, основанное  в 1907 или 1908 
году. Первоначально именовалось как Мишутин Лог.  По 
легенде,  в названии сохранилась память об  основателе, 
конокраде  Михаиле Мишутине. Ныне входит в состав Ду-
бровского сельского поселения. 

МОГИЛЬНОЕ – озеро за исчезнувшей деревней Ми-
тюшкино, около которого было деревенское кладбище, мо-
гилки. Так и появился этот гидроним.

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



56

МОКСИХА – озеро в окрестностях села Иловка. Ис-
пользовалось  для вымачивания льна и конопли, поэтому  
название можно соотнести с глаголом мокнуть. 

МОКРОЕ БОЛОТО – посёлок на высоком берегу Чу-
лыма,  в 3  километрах от посёлка Черный Яр.  Назван по 
расположенному рядом  кочковатому голубичному болоту, 
в котором вода никогда не пересыхала. Образован в 1920-х 
годах, исчез в 1980-х годах.

МОЧИЛЫ – озеро в окрестностях посёлка Прушин-
ский. В названии отражено промысловое значение водоё-
ма, в котором вымачивали для обработки  лён и коноплю.

МОЧКА (Мочище) – озеро в окрестностях поселка 
Причулымский. По занятию жителей, которые вымачивали 
в озёрной воде лён.

МОТОФЛОТ – посёлок, в 2  километрах от села Зы-
рянское. Создан вблизи  посёлка Усть-Кия как производ-
ственная и жилая база Асиновской (впоследствии – Зырян-
ской)  сплавконторы. Занятия жителей  посёлка –  ремонт 
и новое строительство самоходных и несамоходных судов, 
организация зимнего их отстоя – определили его название. 
Исключён из учётных данных 15 октября 1971 года.

МУНЫ – речка, правый приток Чулыма. По чулым-
ским юртам Муны. 

МУНЫ – селение чулымских тюрков, известное также 
как юрты Мунинские Тутало-Чулымской ясачной волости. 
От чулымско-тюркского мюн – «подниматься, восходить». 
Или же от имени собственного одного из  чулымских пра-
родителей.  В 1909 году на территории чулымских юрт воз-
никла русская деревня, воспринявшая историческое назва-
ние.  Исчезнувший населённый пункт.
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МУТНАЯ – река на границе с Кемеровской областью,  
в 6 километрах от села Громышовка. В гидрониме  запечат-
лены характеристика водоёма,  вид и  качество  воды.

МУТНОЕ – озеро с непрозрачной водой, в 2  киломе-
трах к востоку от села Туендат. 

Н
НЕДЫБИНА ГОРА – возвышенный участок земли в 

селе Иловка. По свидетельству  А.Я. Нефёдовой, названа 
по фамилии крестьянина Никифора Недыбина, построив-
шего ещё в ХIХ веке дом, который стоял на том пригорке  
до 1960-х годов. 

НЕДЫБИН КУТ – участок земли в излучине реки 
Чичка, принадлежавший иловскому  жителю  Никифору 
Недыбину. Вторая часть топонима кут означает  тупик, 
глухой конец залива или мыса.

НЕФЁДОВО ОТГОННОЕ БОЛОТО  (Абрамово бо-
лото) – территория вблизи села Иловка, предназначенная 
для отгона и выпаса домашнего скота. Названо по фами-
лии (во втором случае – по имени) иловского жителя, воз-
можно владельца выпасов,  Абрама Фё-доровича Нефёдова 
(1818–1898).

НЕФТЕБАЗА – посёлок, возникший в 1936 году во-
круг объектов, осуществляющих завоз, хранение и отпуск 
нефтепродуктов для обеспечения топливом машинно-
тракторного парка Зырянского района. Располагался в 3  
километрах от села Зырянское  у реки Чулым. В 1966 году 
вошёл в состав посёлка  Причулымский (см.)

НОВО-МИХАЙЛОВКА – населённый пункт на реке 
Туендат, в 13  километрах от Зырянского. Основан в 1920-х 
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годах. Назван по фамилии первопоселенца Архипа Гри-
горьевича Михайлова, выходца из Чувашии. Первая часть 
в названии означала, что на зырянской земле  существо-
вало старожильческое селение Михайловка. По данным на  
1934 год,  в посёлке было 19 дворов, в них 88 жителей. Ис-
чез после Великой Отечественной войны. 

НОВОСЕЛЬСКИЙ – посёлок,  в 6  километрах от села 
Мишутино. Возник в 1920-е годы, первым поселенцем был 
Иван Иванович Потёкин. Название означает «новое селе-
ние». Исчез в процессе укрупнения колхозов и сселения 
неперспективных деревень. Исключён из учётных данных 
в 1962 году.

О
ОДЁР – речка, левый приток реки Чигисла. От тюрк-

ского аджири – «тихо, спокойно, медленно», что также со-
ответствует  индоевропейскому аду (адро) – «поток»,  то 
есть спокойно текущая река.

ОДРИНКА (Одёрный) – посёлок, находился по ле-
вую сторону современной дороги Дубровка – Громышов-
ка.  Образован в 1908 году крестьянами-переселенцами из 
Курской, Витебской, Воронежской,  Пензенской и Волын-
ской губерний. Назван по речке Одёр. Исчез в 1962 году в 
результате укрупнения колхозов.

ОКТЯБРЬ – посёлок близ села Иловка. Основан в 
1910 году  как Адолькин высел, затем назывался  хутором  
Петрашкевича. В  1923 году на хуторе была организова-
на сельскохозяйственная  коммуна «Октябрь» (названная в 
честь Октябрьской революции), так же до 1932 года имено-
валось  и поселение коммунаров. Впоследствии –   посёлок 
Прушинский (см.).
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ОКТЯБРЬСКОЕ – озеро, в 3  километрах на юго-запад 
от посёлка Прушинский, названо по сельскохозяйственной  
коммуне «Октябрь».    

ОКУНЕЕВО – село на левом берегу Кии, в 35 киломе-
трах  от Зырянского. Основано русскими крестьянами не-
далеко от Акунейского городища в конце  XVIII века и на-
звано по этому городищу. Впоследствии название деревни  
трансформировалось в Акунейскую,  Окунейскую, затем в 
Окунево или Окунеево. В «Списке населенных мест»  на 
1859 год селение было названо как  Куней, Акуней. Мест-
ные жители название связывают с рыбой окунь. Ныне село 
входит в состав Михайловского сельского поселения.

ОКУНЕЕВСКИЙ (ТУКАЙСКИЙ)  КОРДОН – посё-
лок лесозаготовителей, в 10  километрах от деревни Тукай, 
возник в 1939 году.  Название получил по Окунеевскому 
сельсовету, к которому  относился. Исключён из учётных 
данных в 1971 году. 

ОКУНЕЙКА –  река, приток Кии. Протекает в окрест-
ностях села  Окунеево, по которому и названа.

ОМУТНОЕ – озеро между сёлами Шиняево и Гага-
рино, во время весеннего половодья соединяется с Кией. 
Название получено по наличию в нём омутов.

ОРЕХОВО – населённый пункт на правом притоке 
реки Куендат.  Топоним отражает занятия населения орехо-
вым промыслом  (сбор кедровых орехов). Ныне находится 
в составе Первомайского района. 

ОСИНОВКА – речка, левый  приток Кии, названа за 
обилие осиновых рощ на её берегах. Прежнее название – 
Чендет (см. далее).
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ОСТАНКИНО – болото, в 4  километрах от села Чер-
даты в сторону посёлка Прушинский. Название получило 
по фамилии  иловского крестьянина Емельяна Останкина, 
чьи земельные владения  и заимка были рядом. После кол-
лективизации, по информации краеведа А.Я. Нефёдовой, 
на земельном участке Останкина стояла вторая брига-да 
колхоза «Октябрь». 

ОСТЯЦКАЯ ПРИСТАНЬ – прибрежный участок на 
реке Старая Четь за селом Иловка, где находились  жилища 
чулымцев, ошибочно именовавшихся остяками.

ОТЯЖ – населённый пункт назван по реке. Находился 
в составе Чердатского сельсовета, в 1934 году в посёлке 
было 12 дворов, в них  53 жителя. Ныне не существует.

ОТЯЖ БОЛЬШОЙ – правый приток Чулыма. От 
тюркского отаг – «жилище, шатер», то есть река, около ко-
торой было жилище. 

ОТЯЖ МАЛЫЙ – правый приток Чулыма. Вторая 
часть составного гидронима  говорит о том, что есть боль-
шая по размерам река с таким же названием. 

ОХЛОМАЧ – озеро, находится примерно в 4 киломе-
трах  от села Чердаты. Предположительно от тюркского 
уклимэк – «увеличение», очевидно, озеро меняло свои раз-
меры в зависимости от времени года.

П
ПАВЛОВКА – деревня  при реке Туендат, основана в 

1908 году. Скорее всего,  названа  по фамилии  или имени  
первопоселенца. Деревня исчезла как неперспективная, 
исключена из учётных данных в 1971 году.
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ПАВЛОВСКАЯ ГОРА – возвышенный участок в по-
лукилометре от села  Зырянское,  за объездной дорогой, где 
начинался прямой  путь  в деревню  Павловку, по которой 
и названа.

ПАШКИНО  – озеро в окрестностях деревни Кучуко-
во. По рассказу чердатского жителя И.П. Мелкозерова, на-
звано по имени рыбака, промышлявшего на этом озере. 

ПЕНЬКОЗАВОД – посёлок, возникший в 1932 году 
с пуском в эксплуатацию Зырянского завода по обработке 
пеньки, по которому и назван. Располагался на месте со-
временного посёлка Причулымский (см.).

ПЕРЕВОЗ – населённый пункт,  который первоначаль-
но назывался  Перевозные (Перевозовы) юрты чулымских 
тюрков. Название дано по перевозу  через Чулым, располо-
женному рядом с селением. В советское время это обрусев-
шая деревня находилась в составе Малиновского сельсове-
та, в 1963 году отошла  к Тегульдетскому району.

ПЕСОЧНАЯ ЯМА – озеро к северо-востоку от села 
Чердаты около исчезнувшей деревни Манеево. Названо по 
природным особенностям, как  имеющее глубокое песча-
ное дно.

ПЕТЛИНА ХУТОР – селение на реке Заречная, не-
вдалеке  от исчезнувшего посёлка Симоновка, в 50 киломе-
трах от Зырянского. Назван, по-видимому,  по фамилии ос-
нователя. В 1926 году в нём было только одно хозяйство, 
позже в списках не значится. 

ПЕТРАШКЕВИЧА ХУТОР – небольшое поселение 
вблизи села Иловка, названо  по фамилии первопоселенца 
(см.  Адолькин высел).
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ПЛАТОНОВКА – деревня, в 6 километрах от села Гро-
мышовка. Основана в начале ХХ века  несколькими семья-
ми Платоновых, по ним и названа. Исключена из учётных 
данных в 1962 году в связи с расселением жителей.

ПЛОСКОЕ – озеро, в 4 километрах к востоку от де-
ревни Красноярка. В названии отражено то, что озеро име-
ет невысокие берега.

ПЛУТАЛОВ ТЮП – урочище в окрестностях посёлка 
Прушинский. По свидетельству А.Я. Нефёдовой, в начале 
ХХ века там стояла пасека Лаврентия Плуталова, фамилия 
которого и определила первую часть топонима. Вторая его 
часть отражает  физико-географические характеристики 
местности, поскольку тюп – это полуостров в излучине  
реки.

ПОДАЖУРНОЕ – озеро близ  протоки Ажур,  к севе-
ру от села Семёновка. Названо по протоке, а приставка под  
указывает на то, что объект находится  недалеко от неё. 

ПОДБОРНОЕ ПЕРВОЕ, …второе, …третье – озё-
ра за рекой Четь, к северо-западу от исчезнувшей деревни 
Яранка. Гидроним  отражает  физико-географические ха-
рактеристики, указывает на то, что это озёра с отлогими 
берегами.

ПОДОСИНОВОЕ – озеро, в 4  километрах от села Ту-
ендат. Названо по близ расположенным осинникам.

ПОЛОУС – озеро в окрестностях исчезнувшей дерев-
ни Яранка, вблизи реки Четь. В названии отражена форма 
водоёма, напоминающая полоустик, глиняную корчагу с 
широким горлом.

ПОПОВСКИЙ ЛУЖОК – остров на курье, в одном 
километре от села Туендат, на котором, по рассказу  
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М.С.  Илюшина,  местный священник заготавливал сено. 
Отсюда и топоним, обозначавший небольшой участок, по-
крытый травянистой растительностью, которым владел  
священнослужитель (поп). 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ – посёлок, созданный  в 1966 
году  на берегу Чулыма, путём объединения  трёх посёлков: 
Сельхозтехника, Кирзавод и Нефтебаза.  Название указы-
вает на географическое положение посёлка. Ныне входит в 
Зырянское сельское поселение.

ПРОХОРОВКА  – деревня, основанная  в 1910 году на 
реке Четь,  в 9  километрах к юго-востоку от села Чердаты. 
Первоначально населённый пункт именовался  как  хутор 
или  кордон Прохоровский. Назван по фамилии или имени  
основателя. В 1934 году в нём было 5 дворов и 22 жителя. 
Исключён из учётных данных в 1971 году.

ПРУДНИКОВО – озеро на въезде в село Окунеево. По 
свидетельству  С.В. Мангазеева, названо по фамилии  Лю-
бови и Виктора  Прудниковых, чья баня стояла у озера. 

ПРУШИНСКИЙ – посёлок, в 5  километрах к востоку 
от села Иловка. Основан как  хутор  Петрашкевича, в 1923 
году на хуторе была создана сельская коммуна «Октябрь», 
и крестьянское поселение стало называться  Октябрь. С  
начала 1960-х годов посёлок именуется  по фамилии про-
живавших в нём братьев Ивана Игнатьевича, Антона Иг-
натьевича и Александра Игнатьевича  Прушинских. Ныне 
входит в состав Чердатского сельского поселения.

ПОЛКОВНОЕ – озеро в северной части села Шиняе-
во, труднодоступное  из-за высоких кочек на подходах к 
нему.  Чистая  и прозрачная озёрная  вода была испорчена 
после постройки рядом животноводческой фермы  и стока 
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в озеро  навозной  жижи. По версии шиняевского жителя  
Л.А. Чевокина,  озеро называется так потому, что в нём в 
давние времена рыбачил некий  отставной полковник. Ду-
мается, что это пример фантастического объяснения, о не-
научности которого  писала, в частности, И.А. Воробьёва.

ПОЛЯКОВСКОЕ – озеро, которое находилось на 
охотничьем участке жителя исчезнувшей деревни Яранка 
Порфирия Поляковского. По его фамилии и названо.

Р
РАЙЗДРАВА  ГОРОДОК – один из микрорайонов в 

селе Зырянское, комплекс  жилых, больничных  и админи-
стративных зданий, связанных с организацией  лечебной 
помощи населению  Зырянского  района, с функциониро-
ванием отдела здравоохранения Зырянского райисполкома. 
Сокращённое название  этого отдела и нашло отражение в  
топониме.  

РАЙЗДРАВ  – озеро близ села Зырянское, на котором  
рыболовецкая артель ловила рыбу для районной больни-
цы. 

РАССВЕТ – деревня на реке Чигисла,  в 12  киломе-
трах от Зырянского. Возникла  в 1923 году  как высел из 
села Богословка. Название дано в традициях первых  лет 
Советской власти, знаменовало начало светлого будущего. 
Исчезла в первой половине 1960-х годов. 

РАССВЕТ – посёлок, расположенный примерно в 
3  километрах от села  Цыганово. Образован  в 1929 году 
участниками сельскохозяйственной  коммуны «Рассвет», 
по которой и назван. Исчез   в связи с  укрупнением колхо-
зов, исключён из учётных данных в 1971 году. 

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ

ʹ



65

РОМАНОВ – колодец  в исчезнувшей деревне Вершин-
ка, глубиной  до  20 метров. Назван по уличному  прозвищу 
председателя вершинского колхоза Андрея Тимофеевича 
Деева (погибшего на Великой Отечественной войне).

С
САВАКСЫ (Сааксы) – левый приток реки Кия. От 

чулымско-тюркского суак – «холодный» и тюркского су – 
«вода», река с холодной водой.

САВЕЛЬЕВ ЛУЖОК – луговая территория на берегу  
реки  Яя,  в 5 километрах от села Семёновка. По информа-
ции семёновского жителя В.А. Бухарова,  назван по фами-
лии крестьян Савельевых, у которых до коллективизации 
там  была пашня, позже превратившаяся в луг. 

САКМАЧИ – озеро, находящееся за протокой Ажур, 
в 10  километрах на северо-восток от села Семёновка. От 
тюркского сах – «чистый», «питьевой», озеро с питьевой 
водой. 

САЛГАНЫ (Солганы) – посёлок лесозаготовителей на 
реке Четь, почти в 100  километрах от Зырянского. Предпо-
ложительно, назван по фамилии местного охотника и рыбо-
лова Солганина. Обитатели посёлка работали на плотбище,  
связывали брёвна в плоты и спускали их вниз по течению 
реки. С уменьшением лесозаготовок посёлок исчез.

САЛКОЛЬ – озеро за рекой Чулым,  примерно в 3  ки-
лометрах от села Зырянское. От  тюркского сала – «приток 
реки», «второстепенная река» и коль – «озеро», озеро на 
речном притоке. По другой версии,  от  кетского сал – «ка-
рась», карасёвое озеро.
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САРАЛИНКА – озеро, на лугах близ Богословки. От 
тюркского сары(г) – «жёлтый», то есть озеро с жёлтой во-
дой.

САРАТАЛЫ –  левый приток реки Тонгул. Из тюркско-
го сары(г) – «жёлтый» и тал – «кустарниковая ива»,  река 
с жёлтой водой, окружённая  ивами. 

САРБАКЛЫ – ручей  на правом берегу Кии. От тюрк-
ского сарбак – «разветвляющийся».

САФРОНКИНО – озеро,  в 2  километрах к северу от 
села Шиняево, мелкое и небольшое по размеру. Водится в 
нём  только карась, каждый год озеро «горит»,  и  рыба гиб-
нет. Предположительно, названо по фамилии, а скорее  – по 
имени рыбака.

СВОБОДИНКА – деревня, построенная в 13  киломе-
трах к  западу  от деревни Вамбалы. Основана  эстонскими 
крестьянами-переселенцами в 1907 году. Название пред-
ставляет собой кальку (буквальный  перевод) эстонского 
топонима  Вабадус – «свобода», переиначенного на рус-
ский лад.

СВОБОДНОЕ – урочище, в 3  километрах к югу от 
посёлка Прушинский,  за Ста-рой Четью, в 22  километрах 
от Зырянского. В названии сохранилась память о польском  
хуторе, возникшем в  1920 году,  и о создании на хуторе  ко-
оперативного хозяйства  «Свободный труд». В нём в 1926 
году было 7  хозяйств. Кооператив исчез в ходе  коллекти-
визации.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА – посёлок,  возникший в 1961 
году  к северо-востоку от села Зырянское.  Назван  по  Зы-
рянскому районному объединению «Сельхозтехника». В 
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1966 году слит с двумя соседними поселениями в новый 
посёлок  Причулымский (см.). 

 СЕЛЬХОЗХИМИЯ – жилой микрорайон в селе Зы-
рянское,  где базировалось  межрайонное производствен-
ное объединение по агрохимическому обслуживанию кол-
хозов и совхозов (сельхозхимия), образованное в 1980 году 
и действовавшее до 2002 года. По  нему и образован  топо-
ним.  

СЕМЁНОВКА – село на берегу реки Яя,  в  22   киломе-
трах от Зырянского. Основано крестьянами-переселенцами 
из Европейской России не позже  середины  XIX века. На-
звано по фамилии первопоселенцев. В «Списке населённых 
мест» на 1859 год  к данному названию было прибавлено  
в скобках –  Такмышевская деревня, поскольку  русское 
селение располагалось на территории Такмышевых юрт, 
места обитания чулымских тюрков. Ныне село входит в 
состав Зырянского  сельского  поселения.  

СЕМИДЕВКА – озеро, к северу от села Богословка  за 
рекой Кия. Согласно легенде, в этом озере в ХIХ веке уто-
нули, спасая друг друга, семь богословских девушек. 

СЕМИКОЛЕНКА – отрезок Чулыма вверх от Иловки, 
где река делает изгибы – семь колен (сообщил В.Д. Лок-
тионов, ведущий эколог «Облкомприроды»).

СИЛАНТЬИХА – озеро в окрестностях деревни Илов-
ка. Предположительно, названо по имени рыбака, дом ко-
торого  стоял на берегу озера. 

СИМОНОВКА – посёлок, основанный в 1916 году 
как хутор крестьянами Симоновыми, по чьей фамилии и 
назван. В  1930-е годы  был преобразован в трудпосёлок 
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системы ГУЛаг НКВД СССР, был  центром поселковой ко-
мендатуры, местом ссылки крестьян, в котором, по данным 
на 1 июля 1941 года, находилось 127 семей, в них числи-
лось 428 человек, все они принуждались к работам на ле-
созаготовках.  Исчез в 1976 году как неперспективный.

СИМОНОВКА – речушка, протекающая через исчез-
нувший посёлок Симоновка и по нему названная.

СМОЛЯНОЕ – озеро, находится примерно в 3 кило-
метрах от села Семёновка. По свидетельству Г.П. Мали-
нина,  гидроним имеет промысловый характер:  на  берегу 
озера один из семёновских жителей, Николай Максимович 
Жданов (1905–?),  гнал смолу, заго-тавливал  сырьё для из-
готовления дёгтя, скипидара и др.

СОЛОНЦЫ – озеро между сёлами Туендат и Красно-
ярка. Вслед за И.А. Воробьёвой можно предположить, что 
гидроним образован от слова солонец – низкое засоленное 
место.

СОРОКОВЫЕ ОЗЁРА – цепь  озёр  по правой стороне 
реки Четь, которая тянется от исчезнувших уже деревни 
Яранка  до посёлка Солганы. Название дано  по количеству  
водоёмов.  «Сколько там озер – никто не считал, может не 
сорок, а сто сорок»,  –  сказал А.П. Жаровских, бывший 
житель деревни Яранка.

СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ – часть села  Зырянское, место 
его основания, что и определило  название. Ныне это цен-
тральная  улица  имени Ленина.

СТАРИЦА – старое русло реки, которое в половодье 
может быть протокой, а в летнюю жару  превращается в 
озеро. В Зырянском районе имеется большое  количество 
одноимённых озёр.
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СТОЛБОВУХА – озеро, в 4–5  километрах к северу от 
Иловки. Названо по столбам, которыми  озеро было отме-
чено с целью обеспечения безопасности людей, посколь-
ку  мимо проходила дорога к Чулыму.  По другой версии, в 
гидрониме нашла  отражение терминология рыболовного 
промысла, когда в озеро для ловли рыбы закидывали  сети 
(неводы) в несколько столбов (один столб равнялся  2,5 ар-
шина, или  177,5 сантиметра). 

СТОЛБУХИ – озеро, в полукилометре к югу от по-
селка Прушинский. Поименовано по столбам, которыми  
обозначали границы между крестьянскими полями или 
другими объектами.

СТРАШНОЕ – болото по летней дороге между Симо-
новкой и Окунеево. По сведениям С.В. Мангазеева, жителя  
Окунеева, во времена Гражданской войны на болоте  в зем-
лянках жили то белые, то красные, наводя страх на жителей 
окружающих деревень, оттого и появилось это название.

СУХОЙ ЛОГ – посёлок, в 3  километрах к юго-
востоку от деревни Симоновка, примерно в 56  километрах 
от Зырянского. Назван по природному объекту, высохшему 
оврагу, который, по всей видимости, находился в окрест-
ностях. В 1930–1940-х годах значился как трудпосёлок  
в составе Симоновской поселковой комендатуры ГУЛаг 
НКВД СССР, в нём были сосредоточены сосланные кре-
стьяне, работавшие на  лесозаготовках.  Исключён из учёт-
ных данных 20 октября 1962 года в связи с прекращением 
разработки леса.

СЮРЛЮЗЕНЬ (Серлюзень) – левый приток Чулыма. 
От  тюркского сырлы – «рябой» и кетского сес (зень)  – 
«река», буквально – рябая река, река с рябью.
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Т
ТАВЛЫ – село на правом берегу реки  Кубидат.  Осно-

вано переселенцами из Мордовии в середине XIX века, 
сначала значилась как деревня Тавлинская,  входило в со-
став Малопесчанской волости, с 1930 года вошло в состав 
Зырянского района. Формант та восходит к тюркскому 
туу  – «гора». И действительно,   населённый пункт рас-
положен на возвышенном месте, по местным масштабам – 
на горе. Ныне входит в Высоковское сельское  поселение.

ТАГА – озеро, в 6 километрах от села Туендат, соеди-
няется протокой с рекой Кия. От кетского туга – «окунь», 
окунёвое озеро. 

ТАЙГА – посёлок, в 7  километрах от деревни Ма-
линовка.  Появился в конце 1937 года для размещения 
заключённых  ГУЛага НКВД, чей труд использовался на 
лесозаго-товках. Назван по природному объекту,  хвойным  
труднопроходимым  лесам. Исчез с  упразднением ГУЛа-
га.  

ТАКМЫШЕВЫ ЮРТЫ – поселение чулымцев, на-
званное по их родовому объединению. Название перево-
дится на русский язык  как гора сладостей  (см.: Семёнов-
ка).

ТАМАДАЙ – озеро в окрестностях села Беловодовка.  
От  тюркского тамудага – «находящийся в лесу», лесное 
озеро.

ТАМЛАЙ – приток реки Четь. От  тюркского таму-
ла  – «устраивать запруду», то есть река, на которой есть 
запруда.

ТАРАСОВ   ЛОГ – овраг  недалеко от исчезнувшей 
деревни Одринка. Назван по имени крестьянина Тараса 
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Сафронова (1900–?), который распахивал поля около этого 
природного объекта.

 ТАРБЫКОВО – исчезнувшая деревня, которая была 
основана в 1927 году в 8 километрах к северу от села Оку-
неево выходцами  из европейской части России. По сведе-
ниям старожилов, названа по фамилии  чулымцев, прожи-
вавших  на этой  территории.

ТАРЛАГАНЫ – озеро, в 4 километрах к западу от села 
Чердаты. По свидетельству носителя  чулымского языка 
из деревни Ново-Шумилово Тегульдетского района М.В. 
Тарлаганова, объект назван по родовому имени чулымцев, 
рыбачивших  на озере.  Тарлаган  означает «трясущийся» 
(от страха). В озере растёт занесённый в Красную книгу 
водяной орех – чилим.

ТАРТЫНИХА (Тартынка, Тартыново) – озеро в 
окрестностях села Семёновка. По рассказу цыгановского 
жителя К.Г. Герасимова, который опирается на воспомина-
ния  старожилов, название дано по фамилии  крестьянина  
Тартынова,  переехавшего  в Цыганово из деревни Колма-
ки, построившего  около озера землянку и занимавшегося 
в летнее время рыбной ловлей. А озеро было необычайно 
богато рыбой. 

ТАШМА – левый приток реки Яя. От  южносамодий-
ского тош – «соль» и ма (из ба) – «река», река с солонова-
той водой.

ТЕГУЛЬДЕТ – село на реке Тегульдет, основано  в 1911 
году крестьянами-переселенцами из Европейской России, 
входило в  состав Зырянской волости, затем – Зырянского  
района. С  1936 года является центром Тегульдетского рай-
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она. Названо по реке, имя которой происходит от кетского 
тегуль – «соль» и дет – «река», то есть  солёная река.

ТЕРЕМКОЛЬ (Теренколь) – озеро,  в 3  километрах к 
юго-западу от села Чердаты. От  тюркского терянь – «глу-
бокий» и коль – «озеро», глубокое озеро.

ТИТОВ ЛОГ – овраг  в западной части  села Высокое. 
Назван по имени одного из первых жителей села Тита Пар-
фёновича Тротекова (или Третекова), построившего свой 
дом рядом с оврагом и жившего  в нём до самой смерти  в 
1939 году  (рассказал житель села И.В. Мельников).

ТИШИНКА – зарастающее озеро, в одном километре 
от села Окунеево. По рассказу старожила С.В. Мангазеева, 
название прикрепилось к озеру после того, как в нём уто-
нул старик Тишенко. 

ТИШКИН – ручей, в 3 километрах от села Иловка. 
Назван по имени крестьянина Тихона Фёдоровича Степи-
чева (1910–?), которому принадлежали сенокосные угодья 
вдоль  ручья.

ТОЙЛУК – левый приток реки Чулым. От тюркского 
той – «глина», река с глинистым дном или с глинистыми 
берегами.

ТОНГУЛ – левый приток реки Четь, по этой реке 
проходит граница  Зырянского и Тегульдетского районов. 
От кетского тонг – «каменная» и кетско-ассанского ул – 
«река», река с каменистыми берегами или с каменистым 
дном.

ТОНГУЛЬСКИЙ – государственный природный за-
казник, созданный на территории Зырянского района  в 
1992 году для восстановления и охраны растительного и 
животного мира. Общая площадь 25484 га. Назван по реке, 
которая образует гидрологическую сеть  заказника.
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ТОПОЛЮХА – озеро, в 5  километрах к северу от 
Иловки.  Название указывает на флору окружающей мест-
ности, но вековые заросли тополей  вокруг озера были за-
гублены в результате заготовки  балберы –  коры  тополя 
чёрного (осокоря), которая шла на изго-товление поплав-
ков.

ТОРБА (Тарба) – посёлок лесозаготовителей на берегу 
старого русла реки Четь, на курье, примерно в 64 киломе-
трах от Зырянского. От шорского тор – «узкий» и южноса-
модийского бу – «река», узкая река. Созданный в 1930-х 
годах, посёлок исчез в 1965 году.

ТРЕУГОЛКА – озеро, в 4 километрах к северо-западу 
от Иловки. Предположительно, названо по форме, похожей  
на шляпу с полями, загнутыми так, что они образуют три 
угла. 

ТРЁХЧУЛЫМКА – озеро к северу от села Зырян-
ское, старица Чулыма. В названии отмечены физико-
географические особенности водоёма, который, соединя-
ясь с Чулымом, образует три рукава. 

ТУЕНДАТ –  левый приток реки Кия. Название прои-
зошло от пумпокольского ту – «глина», то есть глинистая 
река или река с глинистыми берегами, с глинистым дном.

ТУЕНДАТ – село, расположенное  в 27 киломе-
трах от Зырянского. Основано русскими крестьянами-
переселенцами в 1826 году. Названо по реке. Ныне входит 
в состав Михайловского сельского поселения

ТУЙЛА – правый приток реки Кия. От пумпокольско-
го ту – «глина».

ТУКАЙ – село около озера Чертаны,   в 44 киломе-
трах от Зырянского. Основано в 1912 или 1916 годах та-
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тарами, выходцами с Волги. Первоначально деревне было 
дано название  Чертаны по рядом расположенному озеру. 
Однако после Революции 1917 года деревню переименова-
ли в честь татарского  поэта  Габдулы Тукая (1886–1913).       
Ныне село входит в состав Михайловского сельского по-
селения.                    

ТУРАЛЫ – река в бассейне Чулыма. От тюркско-
шорского  турла – «поперек», то есть поперечная река.

ТУРАЛЫ – населённый пункт на реке Туралы, образо-
ванный в 1915 году  латышскими переселенцами (возмож-
но, беженцами во время Первой мировой войны). Назван 
по реке. Исчез в  1965 году. 

ТУРЛАНЫ – озеро, в 5  километрах от села Чердаты. 
По свидетельству И.П. Мелкозерова, названо по имени  хо-
зяина озера,  чулымского тюрка Турланбая.        

ТЮМКАИН – озеро, в 3  километрах к западу от села 
Иловка. От тюркского тум – «холод» и кан (киэн) – «источ-
ник», то есть озеро с холодными ключами.

ТЮНЬДЕНЬ – правый приток реки Кия в окрестно-
стях села Окунеево. От кетского тултен – «глина», глини-
стая река. По другой версии,  от  тюркского тун – «быть 
закрытым», «тухнуть» и кетского день (из дет) – «река», 
то есть тухлая (застоявшаяся) река.

ТЯНЬЖИ – озеро, в 2  километрах к северу от села 
Зырянское. От тюркского танчи (танчы) – «протухать», 
тухлое озеро или озеро с вонючей, протухшей  водой.

 
У

УДАЙ – озеро за рекой Кия,  в 3  километрах от села 
Зырянское. От тюркского уд – «переправляться», озеро, к 
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которому переправлялись через реку. Озера имеет и  второе 
название (см.  Чинижи).

УКОЛЬ (Улуколь) – речка в бассейне Кии. От тюрк-
ского уу – «дом, жилище» и кол – «река», то есть  река, те-
кущая у жилища. Второй вариант: от тюркского уу – «сеть» 
и кол – «река»,  река, перегороженная сетью. Поскольку са-
мыми ранними по времени обитателями территории были 
кетоязычные племена, они могли называть речку  у – «бе-
рёзовая», а формант кол позднее прибавили тюрки и обра-
зовали гидроним берёзовая река.

УМАЙ КИЙСКИЙ, УМАЙ ЧЕТСКИЙ (Чумай) – 
курья, две протоки на реках Кия и Четь. Название дано 
по имени рыбака  или жителя близлежавшего места, что 
в условиях малой плотности населения и однообразности 
таёжного края давало дополнительную информацию. По 
другой версии, название произошло из  кетского  у – «боль-
шой» и май – «кедр». По третьей версии, гидроним проис-
ходит от  южно-самодийского чу – «река» и кетского май  – 
«кедр», кедровая река.

УСАЧЁВО – деревня на реке Четь, в 32  километрах 
от Зырянского. Возникла в 1914 году, названа по фамилии 
первопоселенца. В 1934 году в 16 дворах деревни   прожи-
вало 78 человек. Исключена из учётных данных 20 октября 
1962 года. 

УСМАНКА – деревня на реке Яя, в 15 километрах от 
села Мишутино и в 36 километрах  – от Зырянского. Осно-
вана в середине XIX века. Скорее всего, названа по фами-
лии первопоселенца. В  1959 году переведена из Зырянско-
го района в ведение  Мазаловского  сельсовета Туганского 
района. Исчезла в 1970-х годах   как неперспективная. 
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УСТЬ-КИЯ – посёлок, расположенный в устье реки 
Кия, в 2 километрах от Зырянского.  Образован  во второй 
половине 1930-х годов, позднее вошёл в состав посёлка  
Мотофлот (см.). В названии нашла отражение географиче-
ская  характеристика объекта. 

УЮК – курья у села Чердаты. От  кетского у, уй – 
«большой» и ук – «стерлядь», то есть большой водоём со 
стерлядью. Вторая версия: от тюркского ояк – «кормушка», 
водный поток, обеспечивающий пропитанием.

Ф
ФЁДОРОВКА – посёлок, находившийся в 6 киломе-

трах на северо-восток от села Высокое и в 12  километрах 
от деревни Тавлы. Возник как высел из деревни Тавлы в 
кон-це 1920-х годов. Назван по имени первопоселенца деда 
Фёдора, фамилия которого забылась. Исчез  в 1971 году.

ФЕДОТИХА – озеро, в 5 километрах к северо-западу 
от  села Иловка. По свидетельству А.Я. Нефёдовой, назва-
но по имени рыбака  Федота Харитоновича Степичева.  

Х
ХОМУТ – озеро, в 3  километрах к юго-востоку от по-

сёлка Прушинский. В названии охарактеризована форма 
озера, напоминающая одну из самых важных частей  кон-
ской упряжи, служащей для поддержания оглобель.

ХОХЛАЕВО – деревня на реке Чулым, в 73  киломе-
трах от  села Зырянское. Русское селение с таким названием 
было основано в первой половине XIX  века на территории 
Каклаевых юрт чулымских тюрков и переняло  их наиме-
нование. В 1936 году   передана в Тегульдетский район,  в 
1950 году была расселена как неперспективная. 
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ХОХЛОВКА – историческое название одной из старых 
частей  села Зырянское, образованной  в конце ХIХ  – на-
чале ХХ века крестьянами-переселенцами из украинских 
территорий, в разговорном языке – хохлами. Ныне это ули-
ца Советская.

Ц
ЦЫГАНОВО – село на берегу реки  Чулым, в 10  ки-

лометрах от  Зырянского. Основано в конце XVII  века  ка-
заками Цыгановыми. Сохранились сведения, что в  1703 
году в этой деревне жили Ларион и Мартемьян Цыгановы. 
В селе  до сих пор  проживают  потомки тех, чья фамилия 
легла в основу его названия, поэтому этимология ойконима 
для современников вполне  ясна. Входит в состав Зырян-
ского сельского поселения.

ЦЫГАНОВСКАЯ ПРОТОКА – узкая река, соединя-
ющая разные участки русла Чулыма. Названа по селу.

ЦЫГАНОК – озеро между исчезнувшими населённы-
ми пунктами Торба и Алейка. В названии отражён  очень 
тёмный цвет воды.

ЦЫГАНОЧКИН ПЕРЕХОД – гать, настил из брёвен 
или хвороста, устроенный  между заливавшимися полово-
дьем  лугами в окрестностях села Шиняево. По легенде, 
в названии сохранилось прозвище шиняевской крестьянки 
Авдотьи, которая жила с цыганом и прозывалась  Цыгани-
хой и которая  однажды упала  в воду с настила. 

ЦЫГАРЛА (Цыгарлы) – пески, рыболовные угодья,  
на левой стороне Чулыма, примерно в 3  километрах от 
посёлка Кучуково. От тюркского чыхырла – прокладывать 
тропу.
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Ч
ЧАРОЧКА – деревня  на реке Четь, в 32  километрах 

от Зырянского. Построена в 1910-х годах на землях Чарши-
ных, Чарочкиных юрт,  или Ярайлы, родового объедине-
ния  чулымских тюрков. Русские крестьяне-переселенцы 
восприняли историческое название, несколько  переиначив 
его на свой язык. В 1971 году деревня Чарочка  исключена 
из учётных данных в связи с переселением жителей в дру-
гие населённые пункты.

ЧАРТАШ – урочище, в 3 километрах к северу от села 
Окунеево. От тюркского шар (чар) – «звук сильного дождя» 
и таш – «выходить из берегов, разливаться», то есть место,  
подвергающееся затоплению  после сильного дождя.

ЧЕБУЛА – левый приток Кии. От тюркского чабыл – 
«качаться», «волноваться» (о воде), то есть волнующийся 
водный  поток.

ЧЕДАТ – левый приток Кии. Название восходит к 
кетскому чендат, где чен – «соль» и дат «река», солёная 
река.

ЧЕДОДАТ – речка, впадающая в Цыгановскую про-
току. По сведениям И.А. Воробьёвой, название означает 
«змеиная река».

ЧЕДОДАТ – посёлок на реке Чедодат, примерно в 10  
километрах от Зырянского. Возник в 1920-е годы  как вы-
сел из деревни Берлинка.  Назван по реке. Исчез в резуль-
тате укрупнения колхозов в 1950-е годы. 

ЧЕЛБАК – болото, расположенное  к северу от села 
Семёновка. Названо по своему родовому признаку, так как  
в сибирском диалекте это слово как раз и обозначает  боло-
то в тайге, поросшее лесом. 
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ЧЕНДЕТ –  левый приток реки Кия. От кетского че, 
чен – «соль» и дет – «река», река с солоноватой водой.

ЧЕРДАТ –  левый приток реки Чулым. Из кетского 
шар – «бледно-жёлтый» и дат – «река», то есть река с жел-
товатой водой.

ЧЕРДАТЫ  – село на левом берегу Чулыма, в 41 кило-
метре от Зырянского. Основано  русскими поселенцами в  
XVIII веке. Названо по реке. Является центром одноимён-
ного сельского поселения.

ЧЁРНАЯ  – речка в окрестностях села Чердаты, впа-
дает в старицу Чурнокурейскую, а та, в свою очередь,  в 
Чулым. В названии запечатлена  характеристика водного  
источника  с тёмной водой. 

ЧЁРНЫЕ ОЗЁРА – водоёмы  в окрестностях посёлка 
Солганы в сторону Малого Борика. Названы так потому, 
что  находятся среди увалов и из-за большой глубины вода 
в них кажется чёрной.

ЧЁРНЫЙ ЯР – посёлок лесозаготовителей, который 
возник в 1925 году на старице Чулыма.  Назван по крутому  
берегу  или  обрыву тёмного цвета.  В  1963 году посёлок 
отошел к Тегульдетскому району. 

ЧЕРТАНЫ ВЕРХНИЕ – озеро около деревни Тукай. 
От чортанлыг  – «щучье озеро». Тукайская старожилка  
М.С. Турьянова рассказывала, что когда на место прибыли 
первые татарские переселенцы (основавшие деревню Ту-
кай), то в поисках пропитания пошли к озеру и поймали 
щуку. Потому-то и дали озеру такое название. А для от-
личия его от другого  щучьего озера, расположенного в 5 
километрах севернее, дали вторую часть гидронима, ука-
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зывающую на местоположение относительно течения реки 
Кия.

ЧЕТЬ – левый  приток реки Чулыма. От кетского цет 
(шет) – «река». По второй версии: от кетского че «соль» и 
кетско-пумпокольского тет (дет) – «река», то есть  солё-
ная река. 

ЧЕХОНАЦКИЙ МЫС – часть берега, выдающаяся в 
Чулым,   в 3  километрах вниз по реке от села Чердаты. 
Назван по фамилии крестьян Чехонацких,  чей земельный 
надел был на том месте. 

ЧИБЫ – исчезнувший населённый пункт, который на-
ходился на реке Чулым примерно в 10  километрах от села  
Иловка. Русское селение находилось на территории  Ча-
биных или Чибиных, Чибинских юрт, места обитания чу-
лымских тюрков. От чулымско-тюркского  циби йон (чиби 
чон) – «свой человек». Название это в видоизменённой 
форме закрепилось за крестьянской деревней, а позже  в 
некоторых документах  искажённо писалось  как Чита.

ЧИГАШИХА – озеро, в 10  километрах к западу от 
села Чердаты. От тюркского чыгыш – «выход», через это 
озеро попадали в Чулым.

ЧИГИСЛА (по-старинному – Сигисль, Сыгызлы)  – 
левый приток реки Кия. От тюркского сыгыс – «умещаться, 
уживаться», то есть река, на которой можно было ужиться 
с кем-то. Другой  вариант:  от кетского цызи – «тухлая» и 
сес (сокращённое до с) – «река» с добавлением  русскоя-
зычного окончания ла,  тухлая (вонючая) река.

ЧИГИСЛА – посёлок у реки Чигисла,  основанный в 
1920-е годы как хутор Чигислинский. Назван по реке.  Ис-
чез в 1960-е годы.
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ЧИНИЖИ – озеро, то же, что Удай (см.). Название 
произошло от ченьжа – «большая щука» или чиньжа 
(чинжа)  – деталь рыболовного снаряда (чердака, палки во 
льду), то есть либо щучья, либо чердачная река. Ныне из 
этого озера прокопали канаву в Чулым и уровень воды в 
нём  сильно понизился.

ЧИЧКА – приток реки Кия. От кетского цицка – 
«узкий», «тонкий», то есть узкая река.

ЧУЛЫМ – правый приток реки Обь, главная водная 
артерия Зырянского района. Этимология гидронима до сих 
пор не выяснена. Есть версия, что название происходит от 
тюркского чул – вода, но никак не объясняется значение 
форманта  ым. В одной из публикаций в Интернете назва-
ние реки переводится  как «бегущий снег», но без всякого 
объяснения происхождения этого термина, что вызывает 
сомнение в его точности.

ЧУМГАЙ (Чунгай) – озеро (протока), в 5  километрах 
к северо-востоку от села Зырянское. От кетского цалгай – 
«крапива», крапивное озеро. Другая версия: от тюркско-го 
чумгэн – «луг, лужайка», озеро на лугу.

ЧУМУРУК –  правый приток реки Кия.  От кетского  
йомурт – «черёмуха», река в зарослях черёмухи. 

Ш
ШИНЯЕВО – село на реке Кубидат. В «Списке насе-

лённых мест» на 1859 год в скобках  указано параллель-
ное  название – деревня   Кабидат. Основано в конце  XVIII 
века, названо по фамилии первопоселенца.  Входит в со-
став Высоковского сельского поселения.
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ШИНЯЕВСКИЙ ИСТОЧНИК – месторождение 
природной минеральной воды с содержанием серебра на 
окраине села Шиняево,  в 42  километрах от  Зырянского. 
Обна-ружено в 1970-х годах, на глубине 558 метров, ког-
да  геологи искали нефть и газ, а нашли большие запасы 
воды, которая ныне добывается и реализуется как столовая  
гидрокар-бонатная  натриевая вода. 

ШТАНЫ – озеро, в 7  километрах к востоку от дерев-
ни Красноярка. Названо  по форме,  напоминающей важ-
ную часть мужской одежды.

Ю
ЮДИХА – речка, протекающая   около села Иловка. 

Название получила по имени Иуды Коренькова, по улич-
ному – Юды, который  еще в  ХIХ веке первым поставил 
свой дом около этой речушки. Рассказала об этом  местная 
жительница и краевед А.Я. Нефёдова.

Я
ЯМЫ – озеро на окунеевских лугах, близ села Окунее-

во. Названо по форме, которая действительно напоминает  
яму  с отвесными склонами.

ЯРАНКА – деревня, которая находилась в 30   киломе-
трах на восток от села  Окунеево и в 75  километрах от рай-
онного центра. Основана в начале ХХ века  крестьянами-
переселенцами из Яранского уезда Вятской губернии. 
Деревня названа по вятской  реке Ярань, в память о месте 
выхода переселенцев. Исчезла в 1975 году   как неперспек-
тивная.
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ЯШКИНО – озеро в окрестностях исчезнувшего на-
селённого пункта Сухой Лог. По свидетельству П.И. Куз-
нецовой, названо по имени крестьянина Якова Жукова, ко-
торый наткнулся на озеро, когда оно «горело», и принёс в 
посёлок несколько мешков рыбы, «а караси там были, как 
лапти». 

ЯЯ – левый приток реки Чулым. Гидроним происходит  
от мансийского я – «река» с дополнением русскоязычно-
го окончания я, то есть просто река. По другой версии, от 
тюркского ай – «летнее пастбище», следовательно, река, 
где есть летнее пастбище, летовка, или где были летние 
стоянки кочевников.
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