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ВВЕДЕНИЕ 

Трудно представить себе современный мир без географических имен. 

Каждый топоним несет разнообразную информацию: историческую, 

географическую, лингвистическую. У всех географических названий есть 

своя история, которая является неким памятником культуры города. Со 

временем появляется необходимость сохранения важнейших сведений о 

прошлом. Улицы являются немыми свидетелями и хранителями истории 

городов, деревень, различных населенных пунктов. Названия улиц 

сохраняют в себе историю, которая постепенно уходит в прошлое, 

забывается. Несомненно, архивы и музеи сохраняют письменные документы, 

но и они не вечны. 

Проблема исследования. Город Киренск является одним из самых 

старых городов Иркутской области и имеет богатейшую историю. Сам город 

расположен на острове и имеет довольно четкий план застройки.  Память 

сохраняется в исторических событиях, происходивших в городе и районе. В 

нашем городе есть огромное количество улиц, названных в честь людей, 

участвующих в Революции 1917 года и Гражданской войне, но мало кто 

знает какие это улицы. Каждый должен знать историю своей малой родины, 

ведь именно память о прошлом поможет сохранить связь с прошлыми 

поколениями. 

Исходя из этого определена тема нашего исследования - Отражение 

событий Революции и Гражданской войны в топонимике города Киренска. 

Тема актуальна, так как историю своей малой родины необходимо 

знать каждому. Изучение истории названий улиц города – один из путей 

осознанного восприятия родной истории русского народа. У нового 

поколения отсутствует чувство сопричастности к происходившему и 

происходящему, поэтому изменить подобное состояние возможно только 

через знакомство с реальной историей. 

Цель исследования: изучить топонимы Киренска, посвященных 

событиям Революции и Гражданской войны и историю их происхождения. 

Задачи:  
1. Познакомиться с теоретическими основами топонимики; 

2. Углубить знания об истории нашей малой родины; 

3. Собрать и обобщить информационный материал о происхождении 

местных топонимов; 

Объект исторические события, отраженные в топонимике города 

Киренска. 

Предмет улицы города Киренска. 

Хронологические рамки: 1917-2024гг. 

Территориальные рамки: Киренский район. 

Практическая значимость эта исследовательская работа направлена 

на то, чтобы заинтересовать людей историей нашего города. Большинство 

людей не знают историю своей малой Родины, события, знаменитых 

земляков и достопримечательности. Работа может быть использована на 
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уроках географии,  истории, а также во внеклассных мероприятиях 

краеведческой направленности. 
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Глава 1. ТОПОНИМЫ И ИСТОРИЯ КИРЕНСКА 

1.1. Топонимы 

 

В словаре Кузнецова: топоним — ТОПОНИМ -а; м. [от греч. topos — 

место и onоma — имя] Собственное название какого-л. географического 

объекта (города, реки, горы и т.п.) [1]. 

В словаре Ефремовой: топоним — топоним м. Собственное 

наименование географического объекта (реки, населенного пункта и т.п.). 
(2)

 

Изучением топонимов занимается топонимика – одна из 

разновидностей более обширной области языкознания – ономастики 

(раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их 

возникновения и трансформации в результате длительного употребления 

в языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков.) 

Чтобы понять связь между топонимикой и ономастикой, имеет смысл 

сравнить дословный перевод терминов. Слово «ономастика» происходит от 

греч. onoma (имя). Эта наука изучает значение и происхождение всех имѐн 

собственных (имѐн, фамилий, прозвищ, любых именных наречений). 

Мы подразумеваем под словом «топоним», что это такое устойчивое 

историко-культурное поименование, характерное для той или иной 

местности [2].  

Одни топонимы имеют всеобщую известность, а другие – например, 

название какого-нибудь переулка или тупичка – знают только их жители. 

Что насчѐт нашего города? Какие топонимы мы можем встретить, гуляя по 

его улицам? 

 

1.2  История города Киренска 

 

Город Киренск, один из старейших городов Иркутской области, 

основан в 1631 году казачьим десятником Василием Бугор. Киренский острог 

был назван по имени реки Киренги, в дельте которой на одном из островов 

он располагался. Слово Киренга происходит от эвенкийского «киреннгна», 

что означает «орлиное гнездо». 

Киренский острог лежал на основных путях промыслового населения 

Лены, Киренги и Нижней Тунгуски. Как и все казачьи остроги того времени, 

он играл роль укрепления на случай нападения немирного коренного 

населения и на случай «шалости» русских промышленных «людишек» и 

«охочим людям на опочив». Представлял он собой деревянное укрепление 

общей длиной 109 сажен с тремя башнями, из которых одна была проезжая, а 

в угловых башнях были бойницы. В середине острога помещалась церковь, 

судная изба, пороховой погреб со свинцом, порохом и тремя единорогами 

(маленькими пушками для дальнего и ближнего боя). 

Первые годы существования Киренского острога были связаны с 

деятельностью казака Ерофея Павловича Хабарова. В 1638 году он 

исходатайствовал разрешение об отводе ему земель под пашни при устье 
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реки Киренги (это в районе деревни Хабаровой, названной по имени ее 

основателя). Там он распахал несколько десятин земли и выращивал 

зерновые. 

Но позже по указу царя Алексея Михайловича земли, принадлежавшие 

Хабарову, были у него отобраны и дарованы обители Никольской.  

Через некоторое время значительно вырос и оживился Киренск в 

первую половину XVIII века в связи с затянувшейся на десятилетия Великой 

Северной экспедицией, возглавляемой Чириковым и Берингом. Здесь 

строились суда, многочисленные и разнообразные грузы этой экспедиции 

транспортировались в Охотск и на Камчатку через Киренск.
  

С 1675 года, когда Киренск становится городом, он переживает ряд 

административных превращений. В 1785 в связи с переездом из Илимска в 

Киренск воеводской канцелярии он преобразован в уездный город и ему был 

пожалован герб. 

С 1882 года Киренск становится окружным центром. В 1898 году он 

вновь преобразуется в уездный город Иркутской губернии. В 1926 году 

Киренск опять переходит на положение окружного города, в 1929 году 

образуется Киренский район, а Киренск становится районным центром и 

продолжает им оставаться до настоящего времени[3]. 
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ГЛАВА 2. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В НАЗВАНИЯХ 

ГОРОДА 

2.1 Революция и ее развитие в Киренске и Киренском уезде 

 

В 1917 году началась Октябрьская революция, которая продолжилась 

Гражданской войной эсеров против большевиков.  

Положение в стране постоянно ухудшалось. Затянувшаяся первая 

мировая война привела к расстройству промышленности, транспорта, 

финансовой системы. Опускался жизненный уровень народных масс. 

Ухудшение положения на фронтах только способствовало стихийным 

выступлениям рабочих в Петрограде, начавшимся в конце февраля 1917 года 

и распространившихся по другим городам. Начались вооруженные 

столкновения, которые вылились в мощную демократическую революцию.  

Известие о революции в Петрограде стремительно разнеслись по всей 

России. Уже 28 февраля о ней узнали связисты с. Ичера Киренского уезда. А 

от них это известие распространилось по всему уезду, население которого 

составляло около 50 тысяч человек.  

Большую роль в уезде политические ссыльные, среди которых были 

большевики и меньшевики, анархисты и эсеры, польские и прибалтийские 

социалисты, кадеты, республиканцы и представители других различных 

партий и течений. Все вместе они представляли собой довольно 

многочисленную киренскую ссылку. 

Уже 3 марта группы ссыльных начали проводить совещания, готовить 

листовки-воззвания к населению с разъяснением происходящих в стране 

событий и своей позиции. Со всех деревень и сел уезда полит ссыльные 

начали собираться в волостных центрах и в Киренске. 4 марта в 

ознаменование свержения царизма был объявлен нерабочим днем, а 10 марта 

был проведен общегородской митинг-манифестация, посвященный 

празднику Свободы. В манифестации принимали участие и воины местного 

гарнизона, состоявшего из двух полурот - по 45 человек рядового состава. 

Солдатскую колонну возглавляли унтер-офицеры Емельян Нечупиенко и 

Александр Горнаков.  

С первых дней встал вопрос об организации новой власти. Уже 5 марта 

в Киренске образовался Совет солдатских депутатов. Рабочие создали 

Киренский союз рабочих, который совмещал функции профсоюза и Совета. 

В первые же дни Февральской революции наряду с Советами создавались 

широкие представительские комитеты общественных организаций. 

Происходило в городе объединение водников, которое взяло на себя 

инициативу созыва конференции водников бассейна. В это же время 

ссыльнопоселенцем В.Ф. Яшиным, бывшим фронтовиком П.И. Тяпушкиным 

и работником Глотовского затона Н.А. Зубковым воссоздаются профсоюзы 

приказчиков, кочегаров, кожевников, плотников. Впоследствии эти 

профсоюзы объединились, а их лидеры стали во главе уездного профбюро.
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Речники Лены, рабочие и крестьяне Ленского бассейна в большинстве 

своем приветствовали советскую власть, которую в Сибири представлял 

Центральный исполнительный комитет Советов Сибири – Центросибирь. 

В это время в Киренске был избран революционный комитет, в состав 

которого вошли: Максим Лукич Галат – председатель, Гавриил Сергеевич 

Леонов – заместитель председателя, Павел Иванович Тяпушкин – по 

профсоюзам, Михаил Иванович Наумов – по народному образованию и тд. 

Зима 1918 года для Киренского Совета оказалась тяжелой. Необходимо 

было организовать подвоз с продовольствия из внутренних уездов губернии 

для населения и десятков тысяч бодайбинских горняков. 

Под руководством начальника городской милиции В.Ф. Яшина в 

сопровождении группы красноармейцев дважды организовывались 

экспедиции с зерном и мясом в Бодайбо, а оттуда вывозилось золото. 

В марте-апреле 1918 года Киренский уездный Совет решал нелегкие 

хозяйственно-политические задачи, и в первую очередь – задачу подготовки 

населения к весеннему севу. В эти же месяцы готовился к навигации и 

речной флот. Составлялись ведомости о передаче плавсредств и 

материальных ценностей государству, производился ремонт и покраска 

пароходов. 

Но по всей стране уже гремела Гражданская война, разделившая 

государство на два противоборствующих лагеря.  

В ночь на 2 июля в Киренске были арестованы все активисты Совета. А 

8 июля были расстреляны председатель ВРК М. Л. Галат и его заместитель Г. 

С. Леонов. В городе начались облавы и аресты. Были арестованы десятки 

активистов и приверженцев советской власти. 

В Витиме отряд Рыдзинского объединился с отрядом бодайбинских 

добровольцев под командованием А.Б. Стояновича, и 30 июня после 

небольшой перестрелки в Якутске была восстановлена советская власть.  

Бои происходили на разных территориях, в одном из таких боях под 

Змеиново получил ранение А.Б. Стоянович и на пароходе «Киренск» был 

отправлен в Бодайбо. На этом же пароходе при возвращении прибыл 

сформированный из горняков отряд под командованием Т.М. Алымова. 

21 января 1920 года Иркутский ВРК издал приказ о взятии им власти. А 

днем раньше в Киренске начла работу первый уездный съезд Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Съезд проходил в 

здании винного завода, и на нем присутствовали делегаты от всех волостей 

Киренского уезда. Председателем Киренского уезда был избран Н.А. 

Алексеев, врач, профессиональный революционер, высланный колчаковским 

правительством в 1919 году в Киренск. Заместителем был избран В.Г. 

Никольский, бывший мировой судья. 

Собирались в городе и отряды, одним из таких был отряд 

Каландаришвили. Нестор Александрович – командир отрядов в войсках 

Центросибири. Осенью 1919 года создал партизанский отряд, действующий в 

Иркутской губернии и Забайкалье. Командовал в декабре 1919 – феврале 
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1920 годов отрядами Верхоленского партизанского фронта, в марте-апреле 

1920 года Верхоленской группой советских войск, с мая кавалерийскими 

частями в армии Дальневосточной республики. С мая 1921 года командовал 

корейскими революционными отрядами Дальнего Востока, с декабря – 

командующий войсками Якутской области и Северного края. Погиб в марте 

1922 года в боях под Якутском. 

И только 14 декабря 1920 года газеты Советской России последний раз 

опубликовали сводку полевого штаба Реввоенсовета: «На фронтах 

спокойно». Гражданская война закончилась. Но на окраинах страны борьба 

еще продолжалась [4]. 

 

2.2 Улицы нашего города 

 

В честь событий, происходивших в нашем городе и его окрестностях 

были переименованы и названы некоторые улицы, например, улица Зайцева, 

Алексеева, Ленина, Галат-Леонова, Урицкого, Каландарашвили, Соснина, 

Ленрабочих, Тяпушкина; они были посвящены участникам Революции и 

Гражданской войны в Киренском районе. 

 

Улица Тяпушкина 

 

Тяпушкин Павел Иванович, его именем назван затон Киренского 

речного порта (бывший Кушнаревский) и одна из улиц города.  

Родился и вырос в с. Витим Киренского уезда в семье ссыльных 

сельских учителей.  На германском фронте (1914 г.)  был произведен в 

офицеры инженерных войск, командовал взводом, ротой. С юношеских лет 

имел тесную связь со ссыльными большевиками.  Вернувшись из армии, 

работал на Кушнаревском затоне в г. Киренске слесарем, учился 

самостоятельно и экстерном сдавал за гимназию.  В декабре 1917 года был 

избран в состав Временного революционного комитета, который возглавил 

М.Л. Галат.  

Павел Иванович был заместителем председателя по гражданским 

делам. Он курировал волости уезда от Витима до Мух-туи, Олекмы, 

Сунтаро-Вилюйскую инородную управу. Много ездил по селам и на месте 

решал, ряд неотложных вопросов по строительству нового образа жизни, 

созданию Советов на местах.   Павел Иванович пользовался большим 

авторитетом среди населения города. Он создавал профсоюзы по 

предприятиям, был штатным секретарем городского комитета профсоюзов.  

Расстрелян при захвате власти в г. Киренске колчаковцами в июле 1918 

году[5]. 

Улица Галата и Леонова 

 

Улица Тюремная в 1923 году была переименована в улицу Галата и 

Леонова.  
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 Максим Лукич Галат после Февральской революции занимался 

организацией Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Был 

избран комиссаром народной милиции, затем заместителем председателя, а в 

августе 1917 года председателем Совета. 

В декабре 1917 года занимался организацией советской власти в 

городе Киренске. 

В 1918 году был избран председателем организованного военно-

революционного уездного комитета. Занимался организацией снабжения 

продовольствием 20-ти тысяч бодайбинских приисков, проводил 

продразвѐрстку и реквизицию хлебных запасов, а также гужевую и трудовую 

повинность по доставке продовольствия. 

Гавриил Сергеевич Леонов заместитель председателя, то есть Максима 

Галата.  

В ночь на 8 июля 1918 года во время антисоветского мятежа они были 

расстреляны [5]. 

Были похоронены в братской могиле на погосте Спасского храма, в 

1925 году при строительстве Узла связи их могила была перенесена в 

Городской сад. В 1967 году в название улицы было внесено изменение, она 

стала называться Галата и Леонова[6]. (см. приложение 1). 

 

Улица Стояновича 

 Эта улица назвали в честь командира отрядом бодайбинцев, который 

столкнулся с белогвардейцами в районе деревни Алексеевка, где он был 

ранен. Победителями стали красногвардейцы. Позже стало известно, что 11 

июля белогвардейцы и чехи захватили Иркутск. К Киренску стягивались 

крупные белогвардейские части.  

Стоянович Андрей Бракович - серб, родился в Югославии в городе 

Скопле, профессор Белградского университета, капитан австровенгерской 

армии, но воевал в первую мировую на стороне русских. За революционную 

деятельность среди солдат по приговору военно-полевого суда сослан в 

Сибирь в г. Бодайбо. Красный командир, военный комиссар во время 

гражданской войны на Лене. По инициативе городского Совета народных 

депутатов в свое время в Киренске была воздвигнута дамба, сделавшая наш 

город полуостровом и существенно облегчившая быт киренчан. Недалеко от 

дамбы образовался новый микрорайон, застроенный двухэтажными домами 

центральным отоплением[5].  

 

Улица Алексеева 

 

В целях увековечения памяти Николая Александровича Алексеева, 

члена КПСС с 1897 г., Героя Социалистического Труда, председателя 

Киренского уездного ревкома, воспитания населения на революционных, 

боевых и трудовых традициях советского народа, исполком город Совета 

депутатов трудящихся решил: переименовать улицу Спортивную в улицу 
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Николая Александровича Алексеева и установить в его честь  памятную 

доску на улице Н.А. Алексеева. 

Он был членом Коммунистической партии с 1897 года, Герой 

Социалистического Труда, родился Николай Александрович в местечке 

Шостка, Черниговской губернии[5]. 

С 1899 года до 1905 года – представитель большевиков в Лондоне, в 

1915 году был призван на военную службу. До 1918 года служил в Чите и 

Иркутске старшим врачом Сибирского стрелкового полка. Был арестован 

правительством Колчака и сослан в Киренский уезд, где работал врачом до 

1920г.[6]. 

28 октября 1921 года оргбюро ЦК РКП  отозвало И. А. Алексеева из 

Сибири в распоряжение Центрального Комитета партии. Н. А. Алексеев 

перевел труды К. Маркса и Ф. Энгельса «Революция и контрреволюция в 

Германии», «Критика Готской программы», Л. Фейербаха «О дуализме и 

бессмертии» и ряд других работ. Николай Александрович много лет работал 

над подготовкой к печати неопубликованных ранее произведений 

Чернышевского и расшифровкой его бумаг, написанных особой скорописью, 

редактировал «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского». 

В 1963 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю 

Александровичу Алексееву присвоено звание Героя Социалистического 

Труда, он награжден орденами и медалями Советского Союза [5](см. 

приложение 2). 

 

Ул. Каландаришвили 

 

В 1925 году в честь пламенного революционера, героя гражданской 

войны Нестора Александровича Каландаришвили была названа одна из улиц 

Киренска. Сейчас на ней открыта мемориальная доска.  

55 лет тому назад 6 марта 1922 года в 35 километрах от Якутска 

трагически погиб герой гражданской войны командир партизанского отряда 

Нестор Александрович Каландаришвили. Весть о победе Октябрьской 

революции встретил восторженно и без колебаний стал сторонником борьбы 

за власть Советов. В дни декабрьских боев в Иркутске он создает Кавказскую 

дружину и активно выступает на стороне Красной гвардии. В конце 1921 

года в Якутии вспыхивает белогвардейский мятеж. Для подавления был 

отправлен отряд Каландаришвили. 6 марта штаб Каландаришвили и его 

охрана попадают в засаду. Было убито 47 человек. Погиб и сам Н. А. 

Каландаришвили. Похоронены они в Якутске, но по настоянию иркутян 

останки Каландаришвили были перевезены в Иркутске и 17 сентября 1922 

года похоронены близ братской могилы на улице коммунаров[7].  
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Улица Ленрабочих 

 

В марте 1923г. ул. Набережная была переименована в ул. Ленрабочих в 

память о Ленском расстреле, когда произошли трагические события 4 (17) 

апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного 

товарищества, расположенных в районе города Бодайбо на притоке Лены 

реках Витиме и Олѐкме.  

Набережная была любимым местом прогулок киренчан и гостей 

города. Она и сегодня является неофициальным лицом города. Особенно 

красива улица Ленрабочих летом, когда облачается в зеленый наряд[8]. 

 

Улица Халтурина 

Халтурой в народе называют плохо выполненную работу, что нельзя 

отнести к улочке, выходящей одним концом на Лену. Не все же жители этой 

улицы халтурщики? Или их вовсе нет. Но известно, что жил в одном из 

домов некто мещанин Марков, для нашего города очень распространенная 

фамилия. В 1937 году его власти репрессировали, потом реабилитировали. О 

чем поведала в областной молодежной газете журналистика и призвала 

общественность назвать его именем эту улицу вместо террориста еще 

царских времен господина Халтурина[5]. 

 

Улица Свердлова 

Один из первых планов города составлен по распоряжению императора 

Александра II в Царском селе в 1821 году. Видимо, эта схема острова, 

расположения улиц была приобщена к большой работе под названием «План 

Иркутской губернии». Указан и масштаб «карты»: в одном дюйме – 100 

сажен. 

Впоследствии люди разных сословий брались за описание истории 

города и происхождение названия улиц. По ним можно судить о социальных 

бурях 2-3 столетий. В эпоху сталинизма городские «головы» считали 

непременно иметь название улиц, как в больших городах. Отсюда появились 

на стенах домов таблички с ФИО Урицкого, Свердлова, а позднее и В. И. 

Ленина[5]. 

 

Улица Зайцева 

 

Сегодня одна из улиц г. Киренска носит имя легендарного политрука 

ЧОН( части особого назначения), штаб которого располагался в Киренске,  

Василия Зайцева. 

 С оружием в руках председатель волревкома Василий Зайцев в числе 

активных добровольцев уходит в Красную Армию. Политруком роты 
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сражается он на Восточном фронте. С Пятой Красной армией проходит весь 

ее боевой путь  от Урала до Иркутска. Политотдел Пятой Красной Армии 

оставляет в помощь Иркутской партийной организации сотни своих 

политработников. В их числе губ- комом партии направляется в Кирепский 

уезд. Летом 1921 года белогвардейцам удалось поднять против Советской 

власти зажиточную часть якутов Сунтаро - Олскмииской волости Киренского 

уезда. В одной из операций отряды частей особого назначения окружают 

бандитов и требуют сдачи. Политрук Зайцев идет к ним навстречу. В это 

время один из бандитов выпускает по нему очередь[5].   

Погиб в 1921 году при подавлении антисоветского мятежа в Сунтаро-

Олекминской волости Киренского уезда[6](см. приложение 1).  

 

Улица Ивана Соснина 

 

Уже существующую улицу Советскую переименовали в ул. Ивана 

Соснина в честь  Ивана Васильевича Соснина – секретаря уездного комитета 

партии. 

День этот с нетерпением ждали не только жители улицы Ивана 

Соснина, но все киренчане. По всему городу были расклеены афиши. … на 

площади возле нового красавца универмага многолюдно. Из 

громкоговорителя льется музыка. Киренчане гордятся человеком, в честь 

которого названа эта улица. Об истории улицы рассказывает ведущая Л. 

Золотько. 

 Сын крестьянина из деревни Сполошино Иван Соснин прошел трудной 

дорогой большевика-ленинца. Он был первым секретарем уездного комитета 

РКП (б). В то время ему было только девятнадцать лет. В 1923—1924 годах 

наш земляк руководил Ленским союзом кооператоров. Коммунист Соснин 

постоянно совершенствовал работу с массами, овладевал знаниями. 

Городской Совет сделал большое дело, увековечив имя нашего 

замечательного земляка[9].  

После окончания Иркутского госуниверситета назначается на 

должность ректора Института народного хозяйства. Получает звание 

профессора, руководит ВУЗами в Москве. Погиб в годы репрессий[5] (см. 

приложение 1).  

 

Переулок Урицкого 

 

Урицкий Моисей Соломонович, российский политический деятель, 

председатель Петроградской ЧК. Был убит 30 августа 1918г.[5]. 
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Улица Косыгина 

2 июня 1981года решением исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета народных депутатов было разрешено «… переименовать 

улицу Пролетарскую в городе Киренске на улицу имени А.Н. Косыгина».  

Косыгин Алексей Николаевич , выдающийся партийный и государственный 

деятель, многие годы возглавлял Правительство Советского Союза. В 1927-

1919 гг. жил и работал в Киренске. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История нашего края имеет для нас большое значение. В 

исследовательской работе я обратилась к истории нашего города и 

рассмотрела информацию нескольких улиц имеющих для него значение. В 

этих названиях были отражены события тех времен, ведь улицы это немые 

свидетели и они хранят эту историю и передают из поколений в поколения.  

Было интересно рассматривать топонимику Киренска, узнавать, почему 

именно так названы улицы. Я не только познакомилась с наукой 

топонимикой, которая позволила углубиться в историю нашего края, но и 

узнала, что топонимика связывает вместе географию, историю и 

языкознание. Я думаю, что данная работа имеет познавательное, 

общеобразовательное значение, особенно значимую роль она играет для 

молодых. 
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Приложение 2 

 


