
1 

 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИКИ ВОДОРАЗДЕЛА РЕК ОЛХА – КАЯ  

(ЮЖНОЕ ПРИАНГАРЬЕ)  
 

Доронин Даниил Станиславович  

обучающийся МБОУ ДО Шелеховского района «Центр творчества», 8 класс  

г. Шелехов, Иркутская область  

Руководитель: Сомов Сергей Александрович, педагог дополнительного  

образования МБОУ ДО Шелеховского района «Центра творчества»  

 

Введение  
Междуречье рек Олха и Кая (Карты №1, 2, 3: Шелеховский район, Иркутская обл.), 

является одной из территорий, которая активно осваивалась русскими землепроходцами, 

начиная с середины XVII века. Начало этого процесса было связано с появлением Иркут-

ского острога, который в 1661 г. был построен казаками Якова Похабова напротив впаде-

ния реки Иркут в Ангару. Строительство острога стало началом освоения земель южного 

Приангарья, в том числе, нижней части долины реки Иркут. Особенно активно шло освое-

ние правого берега реки – междуречья правых притоков Иркута Олха и Кая. Здесь возникли 

одни из первых деревень русских поселенцев (Олха, Смоленщина, Марково), позднее пре-

вратившиеся в крупные села. (http://olhinskoesp.ru/archive/59-nignee-menu/history-

poseleniya/73-history) (http://irkipedia.ru/content/bazhenov_grigoriy_savvovich) 

(http://www.irk.aif.ru/culture/art/80571)  

Занимаясь изучением истории и природы данной территории, мы обратили внима-

ние на топонимику района. Познакомившись с современными и старыми картами (Карты 

№№1-3), была высказана гипотеза, что многие названия природных объектов (распадков, 

урочищ, ключей, вершин и т.д.) связаны с хозяйственной деятельностью, которой занима-

лись местные жители на этой территории в прошлом.  

На междуречье Олхи и Каи активно развивались лесные промыслы (охота, вырубка 

леса), растениеводство (выращивали корма для домашних животных и злаковые растения), 

скотоводство (выпас домашних животных), добыча полезных ископаемых. (Рис. 10 (Карта 

№3, составлена – 1911 год))  

Время сильно меняет облик мест былой хозяйственной деятельности – карьеры, 

пашни, покосы заросли лесом и кустарниками. Но ничего бесследно не исчезает - остаются 

названия тех мест, где местные жители занимались хозяйственной деятельностью.  

Целью данного исследования было изучение топонимики междуречья Олхи и Каи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
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1. По особенностям местности выявить участки активного хозяйственного освоения 

территории в прошлые века.  

2. Выявить топонимы, связанные с хозяйственной деятельностью, дать им объясне-

ние.  

Для этого нами была изучена краеведческая литература, проведен поиск сведений на 

краеведческих сайтах, изучены современные и старые карты, а также совершено несколько 

краеведческих экспедиционных маршрутов по изучаемой территории.  

 

Характеристика мест активной хозяйственной деятельности вблизи 
доступных известковых месторождений  

Признаками мест активной хозяйственной деятельности прошлого являются пусто-

ши (участки, где лес не растет в течении нескольких десятков лет) (Рис. 1,7), дороги, отва-

лы перемещенного грунта, полуразрушенные печи для отжига извести и др. (Рис. 3,4,5,6) 

Во время краеведческих экспедиций мы обнаружили много мест с подобными признаками. 

Все эти участки были нанесены на карту.  

Пустоши – это сложившиеся луговые растительные сообщества, мало свойственные 

окружающим светлохвойным густым лесам пойменного и склонового типа (Полевой, 1989). 

Образовались они в результате заготовки древесины, выкорчевывания леса под покосы и 

пашни. Плоский водораздел рек Кая - Олха в прошлом использоваться под покосы и паш-

ни. Чаще всего, такие участки шли отдельными «клочками» вдоль дорог.  

Признаками хозяйственной деятельности в лесных ландшафтах умеренного климата 

являются (Полевой, 1989):  

1) крупные «поляны» (пустоши) нетипичного типа - не соответствующие ни экспо-

зиции, ни характеристикам ландшафта;  

2) отсутствие древесной растительности, и следов её былого присутствия – деревья 

были вырублены, а пни выкорчеваны (по нашим оценками это было более 100 лет назад);  

3) наличие заносных травянистых растений, нехарактерных для данных лесных 

ландшафтов (Крапива (2 вида), Гравилат, Полынь, Ширица, Лебеда (2), Бобовые (4), Люти-

ковые (2) и др.);  

Несколько пустошей были обнаружены нами в районе перевала с ручья Сырой Кук-

Юрт (верховье реки Кая) на ключ Мостки (приток Кук-Юрта). Кроме того, нами было 

найдено 5 мест с остатками известковых отжигательных ям и в самых верховьях реки Кая 

(падь «Листвянка» (урочище «Крестьянское»)).  

Для того, чтобы удобнее было вывозить лес и сено с раскорчеванных площадок, 

прокладывались дороги, которые можно проследить по заросшим просекам среди леса, 

участкам уплотнённой почвы, гатям, остаткам мостов и другим признакам. (Рис. 4-5)  
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Было обнаружено четыре основные дороги того времени: 

1) вдоль водораздела в сторону реки Кая;  

2) от села Олха на водораздел - «Воротникова дорога»;  

3) от села Олха через «Длинный» брод на реке Олха, далее по распадку «Плоский 

лог» на водораздел;  

4) от села Марково через реку Кая на водораздел к селу Олха.  

Ещё первые поселенцы обнаружили полезное для хозяйства и строительства сырье – 

известняковый камень, который добывался вплоть до середины ХХ века. 

Для транспортировки известкового камня и извести – существовали прямые дороги 

от села Марково через реку Кая по падям Гладкий Калтус (в прошлом, падь Тоболкина), 

Воркуны и Еловская (притоки р. Кая). По этим падям до сих пор сохранились остатки га-

тей. Эти дороги используются до сих пор. (История села Олха, 2019 [Электронный ресурс])  

Нами было установлено, что самыми крупными участками хозяйственной деятель-

ности прошлого на данной территории являются:  

1) участок лагеря артели Баженова, расположенный напротив устья пади Винокур-

ная, где присутствуют многочисленные пустоши разной конфигурации;  

2) участок пади Баженовская, на котором находятся полуразрушенные калильные 

известковые печи и отвалы горнодобывающего производства.  

 

Топонимы и гидронимы исследуемой территории,  
связанные с хозяйственной деятельностью. 

На карте начала ХХ века (см. рис.10 (Карта)), на изучаемой нами территории – меж-

дуречие Олхи и Каи от сел Олха и Марково до верховий - нами было выявлено 34 объясни-

мых топонима. По рассказам местных жителей эти названия используются до настоящего 

времени. Из них, только 3 названия имеют нерусское происхождение: 1) «Хея» (Левая, 

Правая) – с бурятского означает «Подошва горы» (река, текущая с подножия горы); 2) 

«Зун-Мурэн (Мурин, Морин)» - с бурятского языка «восточный Конь (Восточная «Скачу-

щая река»)». Схожее в тункинской долин, «Зун-Мурино» (правильнее, «Зуун-Морин») – 

скачущая, «лошадиная» река, можно ещё перефразировать как «полноводная». Название 

несколько видоизменилось, скорее всего, из-за обилия русских поселенцев, перефразирую-

щих слово.  (Гурулёв, 1989) (сейчас река обмелела и стала ручьём); 3) «Кук-юрт» - с 

древнетюркского языка «Синее поселение (Озёрный род)» (в не таком давнем прошлом, в 

районе устья Сырого Кук-Юрта существовало рыбное озеро) (Гурулёв, 1989, Мельхеев, 

1969).  
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Отдельно рассматриваем реку «Кая»: как мы предполагаем, гидроним имеет три ва-

рианта происхождения названия: Хотя, преобладает тюркское языковое направление и вы-

вод дать сложно.  

1) От русского слова– «виниться, каяться»;  
2) Каимбе (по-орочски (тунгусское) — Кая) на картах значится Каембэ (Каямбе) 

(http://irkut-kaz.ru/olhinskoe/legend/stranitsa-2.htm), (http://m.litfile.net/read/115125/113760-

114986?page=203).  
3) «Кая» (тюркское «Хай, Хая») - скалистая или приметная гора (вероятно, в районе 

низовий реки ближе к Иркутску) (вероятно, то же и «Хея»).  

По нашему мнению, 22 топонима связаны с былой хозяйственной деятельностью 

местных жителей:  

А) Добыча известняка и отжиг извести:  

• «Падь Баженовская» - названа в честь купца Баженова, владевшего артелью 

по добыче извести (Иркипедия RU, Купец Баженов, 2019).  

• «Падь Винокурная» - здесь находился лагерь артели Баженова, и, возможно, 

название связано с массовым отжигом известняка, а это сопровождалось многочисленными 

дымами; не исключено, что здесь вырабатывался древесный спирт (скипидар).  

• Урочища «Печи», «Известковый завод» - названия связаны с печами для 

отжига известняка, которые находились в этом месте. Здесь же были базы артельщиков и 

каменоломни.  

Б) Лесные (охотничий и лесорубный) промыслы: 

• Урочища «Балаган Лесорубов», «Балаган звероловов» - названия связаны с 

временными поселениями промысловиков, которые находились в этом месте. 

• Урочище и ключ «Воркуны» – по нашему мнению, название связано с ме-

стами обитания диких голубей, либо шумной деятельности - пилка и валка леса и др.  

• Урочище «Кабанье», падь «Медвежья», река «Волчья», сопка «Волчья го-

лова» - связано с местами обитания промысловых животных.  

• Падь «Солонечная» - вероятно, название связано с местами массовой охоты 

на переходе копытных животных, которой способствовало создание солонцов и скрадков.  

В) Топонимы, связанные с лесными дорогами:  

• Урочище «Буераки», падь «Мокрое болото»,  

• «Воротникова дорога» – дорога, которая начинается от села Олха, затем 

идет по водоразделу рек Кая и Олха до верховий ручья Сырой Кук-Юрт. Название связано 

с фамилией местного жителя. Воротниковы достаточно распространенная фамилия среди 

жителей Приангарья.  
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• Ключ «Мостки» - является местом традиционного вывоза строевого сосново-

го леса с водораздела рек Кая и Олха. Название вероятно связано с дорожными мостками, 

которые когда-то здесь были.  

Г) Топонимы, связанные с покосными угодьями:  

• Урочище «Крестьянский луг» - раньше у крестьяне села Олха были покосы.  

• Падь «Поповская» - название связано с тем, что в этом месте находился по-

кос Иркутской Крестовоздвиженской церкви (Рис. 9).  

Д) Топонимы, обозначающие промысловые угодья определенных людей. Нами об-

наружено 5 названий распадков и урочищ, связанных с фамилиям людей: падь Бичевин-

ская, падь Возжилина, падь Хамзина, урочище Стоганова, урочище «Зимовье Непом-

нящего». По-видимому, там находились промысловые или сельскохозяйственные угодья 

крестьян, по фамилиям которых и были названы природные объекты.  

 

Вывод  
1. В ходе проведенного исследования мы выяснили, что территория междуречья Ол-

хи и Каи в прошлые века была активно вовлечена в хозяйственную деятельность жителей 

Приангарья. Люди занимались охотой, лесорубством, заготовкой сена, добычей извести. 

Для этого по всей территории междуречья были проложены дороги и тропы.  

2. Анализ топонимов на картах ХХ века показал, что названия природных объектов 

имеют преимущественно русское происхождение.  

3. Из 34 выявленных нами топонимов, 22 связаны с хозяйственной деятельность 

прошлого. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.  
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ными статьями Михеева Н.).- 1911, лист -1 (ряд I).  
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ФОТОАЛЬБОМ  
 

 

Рис 1. Плоский водораздел от Олхи к Кае (направо по кадру).  

Вид в сторону Шелехова на северо-запад.  

 

 

Рис 2. На известковом карьере. Сейчас добыча известняка продолжается и в 

больших масштабах. 
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Рис 3. Артельные печи 50х годов. Они заброшены и разрушаются.  

 

 

Рис 4. Гати в долине реки Кая на дорогах между Олхой и иркутском.  
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Рис 5. По прошлой гати видно, что старинная дорога была уже и расширена.  

 

 

Рис 6. Сопка в верховье реки кая, где тоже добывали известняк  

(к сожалению, фото калильных (известковых) ям не сделано).  
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Рис 7. Пустоши в верховье левого берега реки Кая  

(недалеко от сопки «Волчья голова») (напротив п. Большой Луг)  

 

 

Рис 8. Падь «Кая» (недалеко от места впадения в неё ручья «Еловская»).  

(Вот такие «Заездки» (загородки для скапливания нерестующей и прочей ры-
бы) ставили жители территории тех времен, только ставили не из досок, а 
из жердей – как, сейчас, продолжают традицию современные браконьеры).  
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Рис 9. Река Кая (недалеко от места впадения в неё ручья «Поповский ручей»).  
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Рис 10. Карта-схема участка исследований.  


