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В статье содержатся результаты исследования этимологии названия археологической стоянки Аталонгская на р. Илим 
(Среднее Приангарье). Рассматривается этимология тунгусского топонима Аталонга, которое с приходом русского населе-
ния приобрело звучание Аталонова. Значительные перерывы в исследованиях стоянки на протяжении XX-XXI вв., переиме-
нование и опечатки в названиях гидронима и ойконима на топографических картах привели к возникновению путаницы в 
названии стоянки, отраженной в научной литературе и учетной документации: Аталангская, Аталоновская, Аталоново. 
По результатам архивных и музейных исследований, предлагается сохранение за стоянкой исторического названия  Аталонг-
ская, данного ее первооткрывателем, иркутским археологом Я.Н. Ходукиным в 1926 г. 
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The article contains the results of a study of the etymology of the name of the archaeological site Atalongskaya archeological site on 

the Ilim river (the Middle Angara region). The etymology of the Tungus name Atalonga and its Russian analog Atalonova is consid-
ered. Significant interruptions in research of the site during the XX-XXI centuries, renaming and misspells in the names of hydronym 
and oikonym on topographic maps led to confusion in the name of the site, reflected in scientific literature and accounting documenta-
tion: Atalanga, Atalonovskaya, Atalonovo. According to the results of archival and museum research, it is proposed to preserve the his-
torical name of the site - Atalongskaya, given by its discoverer, Irkutsk archaeologist Y.N. Khodukin in 1926. 

 
Keywords: Middle Angara region; Ilim River; Atalongskaya archaeological site; Y.N. Khodukin; etymology; history of 

research. 
 

Введение. На современном этапе развития ар-
хеологических исследований, создания единого гос-
ударственного реестра объектов культурного насле-
дия Российской Федерации, важной составляющей 
является сбор и систематизация данных о ранее вы-
явленных археологических объектах, их географи-
ческой привязке, правильном наименовании.  

На протяжении всех 300 лет отечественной ар-
хеологии исследователи при именовании откры-
тых ими памятников сталкивались с рядом слож-
ностей: определение ориентира для географиче-
ской привязки; ограниченное распространение 
информации о выявленных памятниках; несвое-
временная публикация материалов в научной ли-
тературе; ограниченность в возможности ознако-
миться с научными отчетами о полевых работах 
предшественников; разница в системах коорди-
нирования и степени описания местоположения 
памятников. В отдельных случаях это приводило к 
повторному открытию памятника в одном и том 
же месте разными исследователями в разное вре-
мя, присвоении нескольких названий для одного 
памятника. В каждом отдельном случае требуется 
специальное комплексное исследование, подра-
зумевающее выяснение точки отсчета –  открытие 
памятника исследователем и его первичная атри-
буция; круга возможных ошибок и неточностей в 
процессе последующих публикаций; изменения в 
информации о памятнике в ходе работ других 
исследователей; возможная корректировка дан-
ных в соответствии с первоисточником для ис-
пользования в современных научных и производ-
ственных исследованиях, учетной документации. 

Этимология названий объектов археологиче-
ского наследия, как отдельное направление в ис-
ториографической науке, не имеет широкого 

распространения. В практическом, методическом 
и теоретическом аспектах археологии проблема 
существует достаточно давно и имеет свою спе-
цифику. Наименование вновь выявленных  от-
крытых объектов археологического наследия яв-
ляется обязанностью исследователя-археолога и 
отражено в научно-методических требованиях 
многочисленных изданиях инструкций и поло-
жений о производстве археологических работ и 
подготовке научной отчетной документации,  
начиная с первой половины XX в. Данные назва-
ния затем отражаются на названиях ансамблей 
памятников, археологических культур, типов ар-
тефактов, культурно-технологических пластов, 
фиксируются в качестве шифров для идентифи-
кации музейных коллекций и т.п.  

Общепринятым подходом с начала 20 в. явля-
ется присвоение названия выявленным объектам 
археологического наследия по названию бли-
жайшего населённого пункта, а в случае его отсут-
ствия или удаленности – по названиям ближай-
ших и важнейших географических ориентиров. 
Топонимы являются устойчивым идентификато-
ром географического объекта, не подлежащим 
искажению и переименованию. Несмотря на это, 
названия рек и населенных пунктов неоднократ-
но изменялись в силу разных причин, в том числе 
чисто технических ошибок. 

С проблемой подобного рода пришлось столк-
нуться автору при обращении к материалам одного 
из самых известных археологических памятников в 
долине р. Илим – стоянки Аталонгская. В работах 
первых исследователей 1920-1930 гг. стоянка упоми-
налась как Аталонгская, 1950-х гг. – как Аталангская. 
С 1980 г. в научных публикациях стало употреблять-
ся название Аталонова. С начала 2000-х гг. в учетной 
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документации - Перечне объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области – была обозначена стоянка с альтерна-
тивным названием Аталоновка (Аталоновская). 

Проблема историографического характера 
плавно перешла в практическую область – для 
проведения полевых исследований на памятнике, 
в заявке на Открытый лист необходимо указать 
название, которых имеется несколько. Относятся 
ли все эти названия к одному памятнику  или ха-
рактеризуют самостоятельные объекты археоло-
гического наследия? Каким образом они взаимо-
связаны между собой? Попыткой решения этих 
вопросов является данная работа, главная цель 
которой - установление первопричин разночте-
ния названия стоянки Аталонгская в исследова-
ниях и публикациях, учетной документации раз-
ных лет, а также определение первоочередных 
действий для возможности продолжения полевых  
исследований памятника и его музейных и архив-
ных материалов.  

Точка отсчета 
Для определения  точки отсчета в первую оче-

редь необходимо обратиться к работам первоот-
крывателя объекта археологического наследия, в 
данном случае – иркутского исследователя Якова 
Николаевича Ходукина (1877-1937 гг.).  

В 1925-1926 гг. по поручению Иркутского об-
ластного музея Я.Н. Ходукин (в эти годы – дирек-
тор музея) при участии Ф.Э. Карантониса (1925 г.) 
и Б.И. Лебединского (1926 г.) осуществил две ар-
хеологические разведки в долине реки Илим на 
участке общей протяженностью более 300 км. В 
1925 г. экспедиции удалось открыть 10 стоянок, в 
1926 г. - 24 стоянки (в том числе одну на берегу его 
притока р. Коченга), собраны многочисленные 
археологические и палеонтологические коллек-
ции. Исследователь отмечал: «Я высказал предполо-
жение, что где в данный момент осело население, там 
нужно искать стоянку каменного периода» [1].  

При наименовании стоянок Я.Н. Ходукин ру-
ководствовался названиями ойконимов - близле-
жащих населенных пунктов, деревень и сел (сто-
янка Ясачная возле д. Ясачной, стоянка Борисов-
ская возле д. Борисово, Литвинцевская возле д. 
Литвинцево, Шестаковская восзле с. Шестаково), 
гидронимов (стоянка Аталонгская в устье р. Ата-
лонга (возле д. Аталонга), стоянка Букангская в 
устье р. Буканга, стоянка Зырянская в устье р. Зы-
рянка), оронимов (стоянка Плешихинская на 
вершине Плешихинской скалы, стоянка Катунай 
рядом с сопкой Катунай).  

В числе открытых стоянок исследователь осо-
бенно выделил стоянку Аталонгская в устье р. 
Аталонга, притока р. Илим, как обладающую 
мощным культурным слоем и нуждающуюся в 
проведении экстренных раскопок из-за угрозы 
размыва берега реки [2]. 

По описанию Я.Н. Ходукина, стоянка характе-
ризуется следующим образом: «Аталонгская. На 
правом берегу реки Илима. Стоянка начинается в де-
ревне за ½ км до деревни, деревня стоит на месте 
древней стоянки, стоянка тянется за деревню на ¾ км 
стоянка на второй террасе, находящейся на 4 м над 
уровнем реки. Находки представлены: керамика, ка-
менная индустрия, кости животных» [3]. 

В качестве основы для обозначения стоянки 
Я.Н. Ходукин взял название рядом расположен-
ной реки и деревни Аталонга. Хорошо знакомый с 
этнографией тунгусского населения р. Илим [4], 
исследователь посчитал использование название с 
учетом местной фонетики наиболее подходящим 
и логичным. 

Данные о результатах разведки и открытии сто-
янки Аталонгская на р. Илим впервые были опуб-
ликованы исследователем в публицистической ста-
тье в иркутской газете «Власть труда», спустя не-
сколько дней после окончания экспедиции в сен-
тябре 1926 г. [5]. Научное описание памятника и ар-
хеологических находок было опубликовано спустя 
два года в 1928 г. в виде отчетной научной статьи 
Я.Н. Ходукина в региональном периодическом 
научном издании «Известия Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества» [6]. 
Издание распространялось по всей стране, и резуль-
таты работ Я.Н. Ходукина на р. Илим были опера-
тивно введены в широкий научный оборот. 

Генезис топонима в XVII-XX вв 
Первое упоминание гидронима в этой части 

долины р. Илим задокументировано на карте 
Илимского острога в «Чертежной книге Сибири» 
С.У. Ремезова 1701 г. Названия рек на карте имеют 
написание на кириллице и на латинице, соответ-
ственно на кириллице река именуется «р. Атага», 
на латинице «r. Atagam» [7]. 

Н.Н. Оглоблин, автор специального исследо-
вания источниковой базы ремезовского «Черте-
жа…», упоминает, что в делах Сибирского прика-
за встречаются указания на сотни чертежей, со-
ставлявшихся в Сибири в течение всего XVII в. – 
чертежи городов, уездов, волостей, «землиц», реч-
ных систем и проч., но фактически большая их 
часть перестала существовать уже в конце XIX ве-
ка. Да и те документы, которыми пользовался сам 
Ремезов при создании «Чертежа…», также не со-
хранились [8]. Как отмечал В.Н. Шерстобоев, «На 
карте Семена Ремезова, которой скоро исполнится 
250 лет, обнаруживаются такие притоки Илима, 
которых напрасно искать на изданных в Иркутске 
картах и в 1935, 1940 и 1946 годах. Ремезов наносит 
на свой чертеж притоки, которые подчас вряд ли 
известны современным знатокам Сибири. Это и 
неудивительно: реки и способы их соединения 
были тогда стержнем экономики края» [9]. 

Ремезов, безусловно, зафиксировал на карте р. 
Аталонга, одну из крупнейших правобережных 
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притоков р. Илим в верхнем течении. Между ис-
токами р. Аталонга и р. Купа (приток р. Лена 2-го 
порядка) всего 3,5 км через Илимский хребет. 

Важность таких естественных транспортных 
путей, через которые происходило соединение 
долин двух великих сибирских рек  Ангары и Ле-
ны, не могло пройти мимо внимания первых си-
бирских картографов. 

В долине р. Илим, а также на севере Восточной 
Сибири имеются созвучные гидронимы тунгус-
ского происхождения: Коченга (правый приток р. 
Илим в верхнем течении), Буканга (левый приток 
р. Илим в верхнем течении), Аталанка (правый 
приток р. Ангара в среднем течении), Орлинга 
(правый приток р. Лена), Киренга (правый приток 
р. Лена), Катанга (приток р. Енисей). 

Наиболее близким по этимологии и террито-
риально является река Аталанка (правый приток 
р. Ангара в 150 км юго-западнее р. Аталонга на 
Илиме вместе с одноименным с. Аталанка (д. Ата-
ланская), расположенном в Усть-Удинском р-не 
Иркутской области. 

В морфологическом и фонетическом ракурсе 
Аталанка и Аталонга имеют общие тунгусские 
корни, морфологию и созвучие, впоследствии в 
разной степени преобразованные в ходе взаимо-
действия с русским языком. 

Эвенкийско-русские словари дают следующие 
определения отдельных морфем слова: 

Аланга' – сторожельный лук, различных разме-
ров, смотря по зверю, на которого ставится (на 
соболя, выдру и т.д.). Слово записано у тунгусов 
Киндигирского рода, имеющего распространение 
в 1920-х гг. на севере Байкала [10].  

Аланга' - лук для стрельбы, распространено в 
северобайкальском диалекте [11]. 

В топонимическом словаре С.А. Гурулева име-
ется следующее определение:  

Атало'нова, прав. приток р. Илим. Назв. обра-
зовано от эвенк. ати, аты – «вещь», «продажа», -
лан – измененный суффикс -лаан, -ский – суффикс 
русского языка. Слово ати заим. из якут. атыы – 
«товар», «продажа», «цена». Родственные назва-
ния Аталанка, Аталонская [12].  

Отмечается, что морфема -нга в эвенкийском 
языке является суффиксом множественного числа. 

Место постановки ударения в слове А'талонга, 
с учетом общеупотребительных Ки'ренга, Ко'чен-
га, О'рлинга, Ка'танга, а также сохранения в уст-
ной илимской традиции среди старожилов, мож-
но поставить на первый слог. 

Первоначальное значение слова с появлением 
русского населения в Прилиилимье было утеряно, 
и труднопроизносимые морфемы были адапти-
рованы под русский язык. 

В обширном историко-экономическом иссле-
довании Илимского воеводства 17-19 вв. В.Н. Шер-
стобоев выделил группы названий деревень Во-

сточной Сибири по их происхождению: туземные; 
названия по рекам; смешанные названия; назва-
ния по фамилиям (прозваниям) основателей, по-
томков которых не сохранилось; названия по точ-
но известным фамилиям (прозваниям) основателя 
и его потомков; чисто русские названия (Сосно-
вый Остров, Мысова, Криволуцкая) [13]. К назва-
ниям рек – Россоха, Иреек, Межовка Елань – из-за 
широкого распространения этих гидронимов до-
бавлялась прилагательная приставка, соответ-
ствующая наименованию близлежащей деревни: 
Аталоновская Межовка, Наумовская Межовка, 
Борисовский Иреек. 

Таким образом, преобразование эвенкийского 
названия Аталонга в Аталонова (Аталоново) (де-
ревня) и Аталонова (река) явилось закономерным 
явлением, сопровождавшим поступательное хо-
зяйственное освоение Приилимья русским насе-
лением в XVII-XVIII вв. 

На карте 1797 г. отмечена р. Атанга [14]. С 
начала XVIII в. в архивных документах впервые 
упоминается деревня Аталонова. Встречается и 
второе название, которое начало использоваться 
не позднее второй половины XIX в. – д.   Панькова. 
Так на картах конца XIX в. деревня Аталонова 
обозначена как Панкова [15], Панькова [16]. Смена 
названия, вероятнее всего, связана с изменением 
состава населения деревни – появлением семьи, в 
течение нескольких поколений населявшей де-
ревню, в связи с чем за ней закрепилось название 
по фамилии.  

На другой карте 1893 г. деревня именуется уже 
как Атамановская [17]. В последнем случае можно 
говорить скорее об опечатке, чем об употребле-
нии устоявшегося названия.  

Со второй четверти ХХ в. в документах и на со-
ветских картах деревня неизменно именовалась 
Аталонова в устье р. Аталонова [18, 19]. Вариан-
том названия на карте середины XX в. является 
Аталанова [20]. 

После ликвидации деревни в конце 1960-х в связи 
с подготовкой к затоплению Усть-Илимского водо-
хранилища в атласах, на картах Генерального штаба 
и последующих современных картах государствен-
ного геоинформационного центра утвердились по-
следние актуальные наименования – ур. Аталонова 
(Аталоново) в устье р. Аталонова [21, 22]. 

В современном справочнике по географиче-
ским названиям Нижнеилимского района приво-
дится краткое описание топонима Аталонова:  

1. Река, правый приток р. Илим. Топонимика 
названия не установлена.  

2. Деревня, на правом берегу р. Илим в 300 км 
от его устья. Название произошло от названия од-
ноименной реки.  Местные жители именуют 
название реки и деревни как Атолонга. Имела 
второе название – Панькова [23]. 
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Таким образом, ввиду административно-
территориальных изменений, исторических со-
бытий, особенностей и опечаток при составлении  
карт на протяжении нескольких столетий назва-
ние топонима подвергались изменению. Своеоб-
разный эволюционный ряд названий от конца 
XVII до XX в. условно можно представить в следу-
ющем виде: Атага – Аталонга – Аталонова – Ата-
лоново, при этом в конце 19 – нач. 20 в. деревня 
параллельно именовалась также Панкова (Пань-
кова), в единичном случае - Атамановская. Ори-
гинальное эвенкийское название топонима Ата-
лонга на общеупотребительных картах не приме-
нялось, тем не менее, фиксировалось в устной 
традиции до первой половины 20 в. 

Наименование стоянки в археологических 
отчетах, научных публикациях и музейных 
коллекциях 

Первооткрыватель стоянки Я.Н. Ходукин впер-
вые в научной археологической и публицистиче-
ской литературе употребил название Аталонг-
ская, ссылаясь на д. Аталонга и р. Аталонга [24]. В 
фондах Иркутского областного краеведческого 
музея в легенде к коллекции Я.Н. Ходукина зна-
чится «стоянка у д. Атланги» [25]. 

В научном отчете по результатам раскопок на р. 
Илим в 1929 г., иркутский археолог Г.Ф. Дебец упо-
треблял название «Аталонгская стоянка», «раскопки 
стоянки у дер. Аталонгской (Паньковой)» [26]. 

В научно-фондовой документации Государ-
ственного Эрмитажа в названии коллекции Г.Ф. 
Дебеца 1929 г. указана «Аталонгская стоянка» [27]. 

С публикацией Я.Н. Ходукина и его коллекци-
ей в Иркутском музее, отчетом и коллекцией Г.Ф. 
Дебеца был хорошо знаком А.П. Окладников, ко-
торый опубликовал материалы Г.Ф. Дебеца в 
обобщающей монографии «Неолит и бронзовый 
век Прибайкалья».  В его работе стоянка именует-
ся как «Аталангская» [28]. Ввиду широкого рас-
пространения монографии А.П. Окладникова на 
территории СССР, большинство исследователей 
второй половины 20 в. ссылаются именно на ма-
териалы Аталангской стоянки. 

В большинстве научных публикаций конца 20 - 
начала 21 в., посвященных изучению археологии 
Приангарья, авторы старались обращаться к пер-
воисточнику – статье Я.Н. Ходукина, поэтому 
название стоянки Аталонгская изменению не 
подвергалось [29, 30, 31, 32]. 

Исключением являются упоминания о стоян-
ках в научных публикациях иркутского археолога 
В.Н. Соколова, который проводил археологиче-
скую разведку в долине р. Илим в 1980 г. В научной 
публикации по итогам работ в списке выявленных 
им объектов звучат семь названий: Абакшино, Со-
лодково, Наумово, Коченга 1, 2, Аталонова, Голи-
ково [33]. Исследователь, вероятно, упомянул 
названия Наумово, Аталонова и Голикова в контек-

сте обследования ранее известных памятников, 
обозначив их по названиям современных населен-
ных пунктов и урочищ. Тем не менее, данные 
названия прозвучали в международном научном 
сборнике «Археологические открытия», издавае-
мом Институтом археологии РАН, что актуализи-
ровало их по сравнению с наименованиями памят-
ников, упоминаемых в 1920-1950-х гг., и обусловило 
новую волну ссылок на них. 

Необходимо упомянуть и об учетно-технической 
стороне вопроса. С начала 2000-х в Перечне выяв-
ленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Иркутской области [34, зна-
чатся стоянка Аталоновка (Атолоновская) (№ п/п 
21.2.5). Каким образом возникли данные названия, и 
кто являлся его автором в данный момент устано-
вить невозможно. Учитывая указанную выше спе-
цифику картографического материала, можно 
предположить, что использовались карты второй 
половины 20 в. и публикации В.Н. Соколова 1980-х 
гг., на которых название рек и населенных пунктов 
уже имели фонетику и морфологию современного 
русского языка. 

С 2008 по 2013 гг. в научных публикациях с 
участием автора использовалось название стоянки 
по данным последнего исследователя верховьев р. 
Илим В.Н. Соколова и Перечня выявленных объ-
ектов: Аталонова, Аталоново [35, 36, 37, 38].  

В 2016 г. красноярскими исследователями было 
предложено назвать пласт «жемчужно-рубчатой» 
керамики бронзового века «аталонгским» - «по 
названию местонахождения на р. Илим, где впер-
вые в Северном Приангарье достоверно была за-
фиксирована керамика данного облика» [39]. При 
этом авторы ссылаются на название, данное пер-
вооткрывателем стоянки – Я. Н. Ходукиным. 

После проведения углубленных историографи-
ческих изысканий, обработки учетной документа-
ции в Службе охраны историко-культурного насле-
дия Иркутской области, знакомства с  коллекцией 
Я.Н. Ходукина в фондах Иркутского областного 
краеведческого музея и Г.Ф. Дебеца в Государствен-
ном Эрмитаже была накоплена достаточная ин-
формация для установления первопричин разно-
чтения названия стоянки Аталонгская в исследова-
ниях и публикациях разных лет. 

Учитывая твердую устойчивость первоначаль-
ного названия стоянки в научных исследованиях, 
присутствия одноименных археологических кол-
лекций в Государственном музейном фонде Рос-
сийской Федерации, для устранения разночтений 
рекомендуется использовать название стоянка 
Аталонгская в последующих научных исследова-
ниях, а также внести изменения в Перечень выяв-
ленных объектов Иркутской области, а именно: 

1. Заменить название стоянки Аталоновка 
(Атолоновская) на Аталонгская (№ п/п 21.2.5, 
Нижнеилимский район Иркутской области).
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2. Учитывая разные топографо-географичес-
кие условия, а также для удобства проведения 
дальнейших исследований, объект археологиче-
ского наследия на правом приустьевом участке 
реки Аталонова (Аталонги) от устья ниже по те-
чению реки Илим и на месте бывшей деревни 
Аталонга (Панькова, Аталонова) предлагается 
именовать Аталонгская (стоянка Аталонгская по 
Я.Н. Ходукину, где он производил сборы подъем-
ного матриала), ОАН на левом приустьевом мысу 
реки Аталоновой (Аталонги) выше по течению 
реки Илим от устья - Аталонгская 2 (стоянка, на 
которой производил раскопки и сборы подъемно-
го материала в 1929 г. Г.Ф. Дебец, разведка автора 
в 2011 г.), а ОАН на левом берегу реки Илим 
напротив устья реки Аталоновой (Аталонги) - 
Аталонгская 3 (выявлен в 2011 гг.). Данные назва-
ния уже упоминаются в научных отчетах и пуб-
ликациях на протяжении нескольких лет [40, 41]. 

Заключение. Происхождение названия стоян-
ки Аталонгская и его последующий генезис в 
научной литературе и документации является 
одним из ярких примеров необходимости прове-
дения историографических, архивных, а в ряде 
случаев  и лингвистических исследований в ар-
хеологии. Обязанностью каждого полевого иссле-
дователя является присвоение названия открытой 
стоянки. В случае «плавающего» или неоднознач-
ного географического ориентира, возникают 
сложности с определением названия, а также 
дальнейшей идентификацией памятников. Кор-
ректное использование названий,  как в научной, 
так и в учетной документации объектов археоло-
гического наследия, позволит избежать разночте-
ний, искажений и недоразумений в полевых и 
музейно-архивных изысканиях. 
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В статье проанализированы практики социально-экономической помощи детским приютам на территории Красноярско-
го края в 1920-е – 1950-е годы. Основываясь на архивных и статистических документах, автором предпринята попытка 
изучить характерные черты практик социальной и экономической помощи учреждениям призрения детей с первых лет со-
ветской власти до послевоенного времени. Проведен анализ изменения теоретико-методологических подходов государства к 
проблеме сиротства. 
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