
И.В.БОРИСЕНКО

ТОПОНИШЯ ЕРГЕЯЕЙ 

/дореволвционный период/

Топонимия Ергеней представлена разными языковыми 

пластами и охватывает значительные хронологические рамки. 

Если верить сообщению русского геолога Н.И.Барбот-де-Мвр- 

ни, то первое название Ергеней относится к греко-римскому 

времени, ибо у Клавдия Птоломея они упомянуты под назва

нием "Гиппис монтес", что означало место, на котором оби

тало большое число лошадей.* В "Книге Большому Чертежу" 

/1627 г . /  Е)?гени обозначены монгольским оронимом Улки,2 

т .е . "Песчанке горы". Этот топоним, несомненно, золотоор

дынского периода, когда Ергенинская возвышенность входила 

е  ареал расселения монгольского этноса. С поселением кал

мыков в регионе Нижней Волги за ней закрепляется назва

ние "Ергени", о котором Н.И.Барбот-де-Марни писал следую

щее: "Слово это явилось, без сомнения, с пришествием кал

мыков, так как ерге по-калмыцки значит яр или крутизна".3

Вытеснение монгольского названия калмыцким, видимо, 

произошло не сразу и не в 50-е годы ХУЛ в . ,  когда калмыки 

окончательно освоили и нагорную сторону Волги. Так, наз

вание "Ергени" впервые ныло употреблено русскими только 

в 1772 г . ,  что было сделано географом И.А.Гйльденштедтом, 

во время его путешетсвий по степям юго-востока Европей

ской России.4 Конечно, эта дата не может быть рубежом 

смены названий. Монгольский топоним затерялся в более от

даленном отрезке времени и, видимо неслучайно, что Никита 

Соколов /участник экспедиции П.С.Далласа 1773 г . /  воавн-
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шения, пролегавшие западнее Саршанскях озер, назвал 

Сарпинским.

По картографическому материалу названия Ергени идя 

урочище Иргени окончательно утверждается в.конце ХУШ в.

I  в такой форме перешло б следующее столетие.5 Но в ли- 

-тературе еще раз можно встретиться с  обозначением Ерге- 

ней под названием Сарпинок*ми, а точнее Саршшсквии хол

мами. Это было сделано на карте калмыцких кочевий, сос

тавленной сарептянскими миссионерами Г.Цвиком и Е.Шиллом, 

которые в 1823 г. совершила поезж у в калмыцкие улусы 

Астраханской губернии. Их маршрут так же,как у Никиты 

Соколова, охватывал только восточную часть Ергеней, т .е . 

он пролегал в непосредственной близости от Сарпинских 

озер, а поэтому в обоих случаях на возвышенность механи

чески переноовдось название соседнего географического 

объекта.

'Б  середене Н Х  в . ,  когда началось бурное освоение 

Калмыцкой степи, за ^ргенями часто закреплялось название 

"Высокая отепь". Оно давэлось русскими землемерами, ко

торые для отчетности делили неровную часть Калмыцкой 

степи ка низменную, прилегавшую к Волге и Каспию, и - 

высокую, включавшую район фгвней.

Как русское, так и калмыцкое название Б^генинокой 

возвшенности близко передавало характео ландшафта мест

ности.

’Ергени никогда не были горами. Они образовались в 

геологическую эпоху третичного периода и долго ооставля- 

ая берег огромного Каспийского моря, на что уиаэывапт 

морские отложения на их склонах., На местности Ергени вы

глядят как уступ или переход от возвышениях придонских 

степей к более низменной прикаспийской степи. Следова

тельно, Ергени - часть степного возвышения. Самая высшая 

точка фгеней - гора Шаред /в Ики-Бурухьоком районе/ - 

221 м. над уровнем моря.
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Из всех приведенных названий Ергеней в настоящее 

время используется только калмыцкое, которое как и ранее 

указывает на географическую особенность западной терри

тории Калмыкии.

В "Книге Большому Чертогу" сказано, что "река Маны- 

ча вытекала от Хвалынского моря /Каспийского - И .Б ./ ,  

от озера Ясыбаш за 70 верст, из горы Ташмурана, из со- 

донцев. А гора Ташмуран от Астрахани 210 верст". На кар

те 1803 г. часть Ергеней, прилегающая к долине Мвяыча, 

обозначена бугром с названием Таш бурун, которое 

Н.И.Бербот-де-Марни переводит как "Каменный нос".® 

М.У.Монраев считает, что этот ороним тюркского происхо

ждения , с чем нельзя не согласиться. В средневековье, 

надо полагвть, юг Ергеней входил в ареэя расселения тюр

кского этноса, о чем свидетельствуют близприлегающяе ги

дронимы тюркского пласта такие, как Меныч /Горький, Го

рькосоленый/, Большой Егорлык /Извилистый, Искривленный/ 

Калаус /Граница/, Джурак /Звонкотекущий речей/, Яшкуль 

/Молодое озеро/ - имеется в виду верхнее течение реки 

Яшкуль и др. Возможно, часть из них относится к половец

кому времени. Археологи до сих пор находят на юге Ерге

ней половецкие каменные изваяния /бабы/, материала для 

изготовления которых в этих местах было достаточно. По

ловецкие изваяния калмыки именовали Кеше, что понималось 

ими как "одеревеневшее, застывшее". Такое название до 

сих пор закреплено за одной из балок верхнего течения 

Джурак-сада /е  60-е годы Н Х  в . на ней возникло село с 

названием Кеше/. В происхождении Таш бурун нельзя исклю

чать и более поздний тюркский вариант - ногайский /УЛ и 

начала ХУЛ в в ./  "Книга Большому Чертежу" отмечает следу

ющее: "А ниже Улки горы, меж морь и гор, от Черного и от 

Азо е с к о го  моря, все кочевья Малых Ногаев" / с .  92/.

Калмыки называли и продолжают называть юго-восточ- 

ные отроги Ергеней Чолун-Хамур,^ что так же означает
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"Каменный Нос". Остов хамуров состоит из степного изве

стняка, который выходит на поверхность, а благодаря зале

ганию нижнего рыхлого песчаника и выдувание ветром, обра

зуются карнизы, напоминающие форму носа. Хамуры господст

вуют на востоке и юго-востоке Ергеней /их более 60 /. 

Именно они создают причудливые контуры возвышенности, 

представляющиеся взору приближающегося путника значитель

ной грядой. Возможно, по этой причине Ергени в прошлые 

века выдавались за горы, чего не было в действительности. 

У Палладия Кафарова - известного русского синолога и ис

следователя Центральной Азии упоминается подобный факт: 

”.. .  издали видишь, как будто кряжи и холмы, а когда 

подъедешь к ним, то все оказывается кучами песка" /см . 

"Записки Сибирского отделения РГО, кн .9 ,10 . Иркутск,1867, 

с . 583/.

Хамуры часто венчаются курганами эпохи бронзы и же

леза. Русско-украинские переселенца называли их просто 

Могилками, калмыки-дербеты - Хоэн толга /Баранья голова/, 

а калмыкя-торгуты - Кююкин толга /Девичья голова/.*2

• Значительный пласт топонимов и, прежде всего, гид

ронимов калмыцкого происхождения присутствует в названии 

ергенинских балок и речек. На карте Астраханской губер

нии 1909 г. их зафиксировано более 160. Укажем лишь на 

ряд из них, наиболее известных. Так, на западе / с  севера 

на юг/ - ото левый приток Сала /Хара Сал/ "Черная-балка J4 

Амта /Амтта/ - источник "Пресная вода", Загиста /Зегеста/ 

"Чакан", "К ереста"^  /впадает в долину Маныча/, Чий "Бле

стящий", Чиканды 16 /Чиканда/ "Давящая" /сейчас протекает 

по территории совхоза 40 лет ВЛКСМ Приютненского района/, 

Ноин Шир или Кагин Шора /Наин шиир/ - 80 ручьев17; на 

востоке / с  севера на юг/ Ласта /Уласта/ /"Тополевая"1®, 

Альмата "Яблоневая", Ялмата "Тушканья", Амта Зельмен 

/Амтта/ балка "Пресный напиток", Аршан Зельмен "Напиток 

нектар", Нарын Зельмен "Солнечный напиток", Нярын - Узкая
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балка, Улан За уха /Улан зууха/ - "Краснея балка" /Я р /, 

Хара Заухан /Хара зууха/ "Черная балка" /Я р / , вблизи 

г. Элисты - Гашун сала "Горькая балка", Аршан "Целебный 

напиток, нектар", Булгун сала Л*улгин сап а/ "Родниковая 

балка", Элиста "Песчаная", Хара-булук "Черный родник", 

Бургуста "Лозовая"2® и далее на север /по вершинам Ерге

ней/ следует упомянуть балку Сала с большим числом раз

ветвлений. Сейчас это гидроним с необычным названием 

"Салын Сала" находятся на трассе Злиста-Волгоград. Затем 

идет Увата /Овата/ "Куча" /от слова ова/, Кегупьта "Тер

новая", Субурган-"Пирамида", Годжур "Ручеек", Сухота 

"Гребенчук", Кек будук "Синий родник" - у центральной 

усадьбы совхоза "Ергенинский", Тингута "Пенек" /на севе

ре Ергеней/. Приведенный перечень названий балок и речек 

показывает, что дореволюционная топонимия ергенинских 

гидронимов довольно емко отражала географический объект, 

что необходимо связывать с хозяйственной деятельностью 

канмыка-скотовода, с его постоянной связью с окружающей 

местностью. Со спецификой производстве связано и наличие 

той или иной флоры и фаунн в указанных названиях.

Балки и речки Высокой степи сходятся в основном, ве

ршинами к трем главным пунктам: первый из них находится 

севернее села Абганеройо, второй - между селами Кисилево 

и Заветным, третий - западнее села Богородское. От этих 

пунктов балки и речки расходятся в виде веере в разных 

направления*.

Указанные пункты обладают одной особенностью, кото

рая вызвана тем, что в этих местах близко к поверхности 

залэгают грунтовые воды, сильно воздействующие на притя

жение атмосферных осадков. Летом здесь чаще останавлива

ются тучи, а в другие времена года нередко опускаются 

густые туманы. Это явление природы и легло в основу мо

тивации: калмыки каждый такой пункт называли Тенгерин 

киисен "Пуп неба".
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Б устьях ергенинских балок и речек от вешних вод 

ооразовывалвсь озера, а точнее разливы, многие из которых 

не всегда сохраняли воду и оставались высохшими в течение 

всего года. Н.И.Барбот-де-Марни писал, что "озера , лежа

щие против лощин, носят у калмыков название общее худжи- 

ры21 /Солончаки/. У восточных склонов Ергеней он называет

16 худжиров / с  севера на юг/: Цаца "Часовня",22 Барманцк 

/Барванцк/ - Лохматый /Развесистый/, Шарбут /Шар-бут/ 

"Желтый кустарник", Ханата "Бамбуковый" Батырмала - /б а 

тыр - мала/ "Крепкий скот", Адык Умке нур "Конечное гни

лое озеро", Адык Салвру "Разветвленное устье", Алсухайта 

/Алцинхута/, Шар толгата /Шар толга/ "Желтый курган" 

/бугор, голова/, Гурбун /Горви/ "Ручей" /Овраг/, Хулусун - 

"Камышовая", Чильгир /Чилгир/ "Ясный*’ , Бор-нур "Серое 

озеро", Яшкуль /имеется в виду озера Яшкуль - Верхний 

Япкуль и Деед Яшкуль /Нижний Яшкуль/, Санзыр "Разлив", 

Капитан-нур /Кивтян-нур/ - озеро Капитан.2^ К худжирам 

можно отнести и речку Сарпу, что и отметил Н.И.Барбот-де- 

Марни. Сделано это, видимо, на том основании, что Сарпа 

в середине XIX в. не представляла собой речки в прямом 

смысле этого сл о е э . Она состояла из ряда озер, соединен

ных между собой небольшими протоками. Так было уже -в ХУ1 

и ХУЛ е в . Например, "Книга Большому Чертежу" свидетель

ствует: "А с востоку, подле Улку гору, приходили воды, 

истоки нетекущие и озера" / с .  92 /. Далее говорится, что 

озер Есего семь и протянулись они от озера Арпа /Сарпа - 

И .Б ./  на 150 верст. Калмыки, поселившиеся е этих местах 

во второй половине ХУЛ в . ,  переиначили название Арпа - 

Сарпа е Шорву, что означало "прерывающая или сгущающая 

река".

Как отмечалось, западный пологий склон Ергеней со 

вершенно отличался от восточного. Балки и речки не так 

многочисленны и идут не параллельно друг другу, а напро

тив, соединяясь, стремятся к образованию больших речек,
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направляющихся к Дону, через его левые притоки - Сап а 

Западный Ыаныч. Поэтому речная системе западной части 

Ергеней была не способна к образовании таких озер, какие 

возникали у восточных ох^снов степной возвышенности. Они 

здесь почти отсутствовали и калмыцкий топоним Худжирн в 

этих меотах не встречался.

Дореволюционные ойконимы также были богато предста

влены в Б&генях. Их возникновение, в основном, было свя

зано с реализацией указа от 30 декабря 1846 г. "О засе

лении дорог на калмыцких землях в Астраханской Губер

нии".24 В Ергенях к заселению подлежали Царицынско-Став

ропольский тракт, соединявший Волгу с Северным Кавказом, 

и Аксайский, связывающий Волгу с Доном /от с.Цацы до 

отанции Нижнечирской/. К началу 60-х годов XIX в. на них 

крестьянами русско-украинской переселенческой деревни 

было образовано 12 поселений.

Поселения Местонахождение Год осн. Происхождение наев.

Абганерово При речке Аксай 1949

Садовое У речки Амта- 
Зельмея 1849

Тундутово У речки Алмата Ш 8

Плодовитое На белке Уяеоте 1846

Обильное На урочище Чикре* 1850 

На банка Нарнн-
Зельмен 1862

От наименования кал
мыцкого родового 
кочевья

По разведению древе
сного и отчасти 
фруктового седа

От годности земли к 
произрастанию раз
ных плодов

От обильного родни
ка, который нахо
дится на урочище 
чикре

*Чикре - /Шикре/ - сладкий /с  каям ./
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КиселеЕО На протоке Акши- 
бай ** 1850

В честь министра Го
сударственных иму- 
ществ гра*а Киселева

Заветное На протоке Амта 1849 -

Торговое На протоке За'ге- 
ста 1851

От места, где прохо
дил торг калмыцкими
товарами

Крестовое При балке Кириств1848 От балки Кириста, ко
торая расходилась кре
стообразно

Ремонтное У речки Длсурак 1847 От м еста , где юеМон- 
теры покупали лошадей 
у  конезаводчикоЕ

Кормовое У родника Кицен- 
булук 1847

От обилия трав у  р од 
ника

Приютное У озера "Амта-нур" 
/Амтта-нур/ 1849

От места, где ранее 
калмыки е зимнее вре
мя устраивали загон 
для скота

Приведенные сведения взяты нами из "Описания насе

ленных местностей Черноярского уезда", куда входили в 

дореволюционное время указанные поселения. Оно опублико

вано в У выпуске трудов Астраханского губернского стати

стического комитета /1877 г . / .  В нем нет разъяснений о 

происхождении названий поселений Заветного и Тундут0Е0 .

О первом будет сказано ниже, а вот э последнем отметим, 

что оно возникло вблизи зимней ставки малодербетовскн” 

владельцев Тундутовых, от которых оно и получило назва

ние. К такому выводу пришел А.Парнис в статье "Конецарст- 

во, ведь оттуда я . . . " ,  которую он посвятил уроженцу став 

ки М алодербетоЕСкого улуса - поэту Велемиру Хлебникову.^

В "Описании" нельзя согласиться с этимологией незна

ния поселения Крестовое. Балка, на которой оно располага

лось /сейчас село Первомайское Р о с т о е с к о й  области/, на 

х* Лкшибай - Хороший бай /с  тюркского/
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многочисленном картографическом материале, в том числе 

и на карте 1909 г. никак не напоминает конфигурацию 

Креста. К происхождению названий Абганерово, Киселево, 

Торгового, Ремонтного и Приютного, указанных в "Описании? 

у  нас нет возражений.Нельзя не доверять этимологии Садо

вое, Плодовитое, Обильное, Заветное, Кормовое. Поселения 

этих названий действительно возникли на хороших землях. 

Так, еще авторы статьи "Заселение дорог в калмыцких сте

пях", написанной в 1855 г. о пространстве, пролегавшем 

вдоль Паряцынско-СтаЕропольского трэкта, писали, что 

"земля здесь отличается своей доброкачественностью и есть 

лучшая во всей Калмыцкой степи. Она освежается множеством 

ручьев. Балки здесь представляют обильные сенокосные мес

та для продовольствия скота. Словом, для поселенцев в 

этих местах имеются все хозяйственные у д о б с т в а " .А  вот, 

что отмечает И.Корнилов при описании Ергеней. Он говорит, 

что речки, ручьи, родники этой части Калмыцкой степи 

"поддерживают влажность почвы и свежую зелень лугов, по

крытых разновидными травами: по балкам разбросаны неболь

шие рощи, растут терн и дикая яблоня. Эти места могут 

быть названы садом печальных Астраханских степей, только 

здесь встречается хорошее естественное орошение". Как 

видим, ергенинские степи были- превосходными и вполне при

годными для оседлого поселения. Однако, в далекие калмыц

кие кочевья, видимо, не всегда удавалось привлечь к посе

лению нужное число крестьян из центральных губерний 

России, а поэтому, вполне возможно, что при определении 

вышеприведенных названий, а они давались во время нарезки 

земель под будущие поселения, т .е . до появления самих по

селян, учитывался элемент пропаганды. Его можно усмотреть 

и в названиях тех поселений, которые согласно указа 1846

г . ,  образовались и на других дорогах Калмыцкой степи. 

Например, поселения Доля, Величавое, Урожайное, Удачное,
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Могучее и Заповедное. Им отводимсь зеиаи в более худ

ших районах калмыцких кочевий, где преобладал полупус

тынный ландшафт, значительно уступавни8 плодородии ер- 

генивских степей. Для последних двух поселений так и вв 

нашлось желаюмх селиться и они быстро прекратили oboe 

существование ®. E cu  это так, то кто бал инициатором 

тонко продуманного мероприятия? Не праховиа и  к нему 

руки главный попечитель калмыцкого народа Тагайчинов, 

который, как сообщает Н.Н.Пальмов, проявил величайшую 

заботу по привлечении переселенцев к хлебопашеству, дабы 

покрепче привязать их к отведенным участкам земли . А 

может быть оно исходит из центральных ведомств? Название 

"Киселево' ведет нас в Министерство государственных 

имущеотв, которое с 1837 по 1856 гг. возглавлял П.Д.Ки- 

селев - инициатор проведения в 1837-188Ггг. реформы по 

управлению государственными крестьянами . В пользу это

го предположения и название поселения "Валуевка" /калмы

цкое Хомбата или Камбате - Ромашковое/, возникшее у Цари- 

цыноко-Ставропольского сообвения. В 80-е годы X II  в. оно 

названо в честь директора Второго Департамента /1858- 

1859/ и Департамента сельского хозяйства /1858-1860/ 

Министерства государственных имуиеств графа П.А.Валуева.

У Царицынско-Ставропольского тракта селились госу

дарственные крестьяне. Однако все их поселения, с момен

та нареэки под них земельных участков и до середины 60-х 

годов XIX в. /так было и на других дорогах/ шли под 

статусом станиц. Затем они постепенно вытесняются селом, 

что окончательно произошло в начале XX в. Почему твк 

было? Из-эа отсутствия материала мы не можем определенно 

ответить на этот вопрос. Можно лишь предполагать, что 

первоначально у дорог Калмыцкой степи намечалось образо

вать поселение по типу казачьих на юге России.

Кумо-Манычская экспедиция в начале 60-х годов XIX в. 

наметила 14 пунктов по Крымскому тракту /он связывал 

Аотрахань с Новочеркасском и Ростовом/, причем предпола-
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галось поселить е каждом по 10-15-20 д в о р о е . В Ергевях 

такие пункты были отведены у Северной и Южной веток 

Крымского тракта. У первой им нарезали земля при балках 

Кеше и Булгу-Сала, а на второй - при речках Шандаста, Кю- 

рюльта /Спорный родник/ и Элиста31. В начале здесь обра

зовались небольшие поселения, которые затем выросли в 

крупные села с русско-украинским населением.

Бели у царицынско-ставропольских поселений чаие ис

пользовались официально утвержденные названия и реже их 

обозначали местным именем, то здесь было наоборот. У 

крымских поселений всегда преобладали ойконимы калмыцко

го происхождения. Такая ситуация распространялась и на 

те села из этой группы, у которых позже появились и дру

гие названия Булгун сала - "Троицкое" я Кюрвльта - "Воз- 
QO

несеновка" .

Крымские поселения, так же как и царицынско-ставро- 

польские^, входили в Черноярский уезд Астраханской губер

нии, но в отличие от последних они были заметно удалены 

вглубь калмыцких кочевий, где занимали островное положе- 

ние, что не могло сказаться на преобладании за ними наз

ваний чиото калмыцкого происхождения.

Из всех населенных пунктов этой группа нам бы хоте- 

лооь остановиться на селе Элиста, которое дает начало 

современной столице Калмыцкой АССР. Название речки, на 

которой оно возникю, в переводе с калмыцкого означает 

то же, что и приток Элиота, упомянутый нами при описании 

бассейна речки Наин-пиир. Топоним Элиста бнд очень рас

пространенным в Ергевях. На обжей геологической карте 

Европейской России, составленной геологом И.В.Мушяетовнм 

в 1894 г . /лист Jf 95/, зафиксирована балка Элиста-Сала, 

расположенная в верховьях упомянутой нами речки Кегуль- 

та . Севернее ее, к востоку от села Обильное, на карто

графическом материале Кумо-Мавычской экспедиции показана
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о/
еде одна балка под названием Элиста . Академик Г .Н.Вы

соцкий во время своей поездки в 1913 г. по ЕЬгеням на

звал Северной, а у Крымского тракта - Южной . Оба наз

вания в практике почти не использовались и из всех 

ергенинских названий "Элиста" наиболее известное было у 

Крамского тракта. Название Элиста возникло из первона

чального сочетания Элиста газар, т .е . "местность с оби

лием песка, песяаиая местность" . "По своей структуре 

Эжиота состоит из корневого элемента Элис /элсн/ - песок07
и суффикса совместного падежа- та" . Следовательно, 

наименование Элиста образовано по аналогичной модели с 

другими ергенинскими названиями с суффиксом - та: Ялма-та, 

Бургуста, Ова-та, Кегуль-та и др. Например, последний 

топоним означает "местность, богатая терновником"^6.

Такова же структура топонима Бюслюрта, прежнее название 

села Воробьевки Приютненского района, возникшего в 70-е 

годы П Х  в. как миссионерский стан'среди калмыцких коче

вий. Он означает "местность, опоясанную или окруженную 

чем-либо" /балки, окружавшие село, заливалась вешними 

водами и к нему трудно было проехать/.

Ергенинская возвышенность очень богата и "дорожной" 

топонимией. Названия д е ух  приведенных дорог не являются 

единственными. Наименование Царицынско-Ставропольский от

носится к одному из позднейших нвзевн и й  этого сообщения, 

пролегавшего по Ергеням с севера на юг. Во второй поло

вине ХУШ в. эта дорога обозначалась Маджврским трактом, 

так как доходила до развалин золотоордынского города 

Маджары на реке Куме . В начвле XIX в. он стал назы

ваться Сельским, поскольку пролегал вдоль верховий ре

чек Джурак-Сал и Хара-сал . В середине XIX в. эта до

роге получает название Царицынско-Ставропольской. Она име

ла большое хозяйственное, торговое и военно-транзитное 

значение. По ней перевозили рыбу, железо, лес.
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Пользовались ею чумаки. По тракту пролегал скотопрогов- 

мный путь шириной в одну версту. За столь оживленное дви

жение тракт называл* Тор - хорошо наезженная, лвдная до

рога /с  иранского/.4*

Крымский тракт, видимо, возник после распада Золотой 

Орды. Калмыки его называли Воровским /Хулхачин-хаалга/, 

так как по ним крымские татары совершали набеги на посе

ления Нижней Волги.42 Крымский тракт использовался и 

для вьючной перевозки, отчего калмыцкое Ике эмель хаад- 

га43 - "Дорога большого седла".

В начале ХУШ в . ,  во время персидского похода, при 

Петре I ,  от Царицына к Моздоку прошло русское войско, 

основу которогп составлял Томский полк, от него путь 

следования был назвав Томским.44 Маршрут полка пролегал 

у восточного подножья Е)?геней, вдоль озер Сарпа, Цаца, 

Барванцык и т.д . С середины Н Х  в . ,  когда началось засе

ление Царицынско-Ставропольского тракта, Томская дорога 

постепенно прекращает свое существование и его назвавие 

исчезает из географии Ергеней.

Из сказанног.о следует, что топонимия Ергеней богато 

представлена оронимами, гидронимами и ойконимами. Несмот

ря на то, что она охвмнвает значительные хронологичес

кие рамки, основная часть дореволюционной топонимии Ерге

ней дошла до наших дней,н преобладают в ней названия кал

мыцкого происхождения.

1 См.: Барбот-де-Марни Н.И. Геологическое орографичес^

кий очерк Калмыцкой степи и прилегающих к ней земеяь.- 

Записки Русского географического общества, кн.З-, СПб.; 

1862, с . 22 v

2 Книга Большому Чертежу. М.-Л., 1950, с.86 ,92 ,147 .

3 Барбот-да-Марни Н.И. Указ. с о ч . ,  с . 23.

4 Магидович И.П ., Магцдович В.И. История открытия и ис

следования Европы, М., 1970, с . 251.
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5. См.: Карта Астраханской а Казанское губернии 

/1803 г . /  - Роеинский И.В. Хозяйственные описания Аст

раханской и Кавкяяской губерний. 1009 г. СПб., прииохе- 

ние.

6 См.: Приложение к соч . "Путешествие из Сарепты 

в-разные калмыцкие орды", Лейпциг, 1827 /На немецком 

я з . / .

7 . См.: Костенков К.И. Статистико-хозяйственное 

описание Калмыцкой степи Астраханской губернии. СПб.,

1668, с . 6.

Р Происхождение денного оронима надо связывать

с этнонимом шаряд.

9 Барбот-де-Марни Н.И. Указ. с о ч ., с . 22

10 Сангаджиев П .Д ., Монреев М.У. О возникновении 

поселка Лагань и происхождении его названия. - Сб. Ис

следования по исторической географии Калмыцкой АССР, 

Элисте, 1981, 0 .72 .

11 Это же название носит и ныне дейстЕующий камен

ный карьер, расположенный на самой окраине юга Ергеней, 

в пределах отрогов Чолун-Хамура.

12 Корнилов И. Заметки об Астраханской губернии. - 

Вестник императорского Русского географического общест

ва, т.ХХУП, 1859, отд. П. с . 65.

13. Астраханский краеведческий музей, коллекция 

карт, Л 1035.

14. В литературе встречается и тюрское название этой 

речки Кара-сал, что так же, как и на калмыцком, означает 

Черная балка. В скобках деется правильное написание.

15 См.: 6-й лист карты Войска Донского /начало Х1Хв./

- ГАРО, коллекция карт, пепка S I ,  « 249.

16 Т в м ж е .

17 Верховье речки состоит из большого числа прито

ков. На карте 1909 г . покезаны такие притоки, как Барета
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Бурата/ "Лозовая", Эяяста "Песчвнея", Кундрюк "Тяжелый", 

Шандаста "Ключ", Харе "Черный", Бупук "Родник" я др. Ги

дротехник М.Гаврилов в 1920 г. писал следующее: "Вершина 

р.Нонн-шяре состоит из многих крутоберегих балок, все 

они по выходу из крутого склона более возвышенной частя 

соединяются между собой и образуют общее русло, которое 

я носят название р.Ноин-шир. Русло это имеет вид глубо

кой промоины с отвесными стенками высотою от I  до 4 са

женей как бы образовавшейся в терасс накопления, так как 

по йокам ее тянется на десятки верст почти гладкая степь 

со  слабым уклоном в сторону Маннча, где переходит посте

пенно в целую систему хаков /высохшие озере, лишенные 

всякой растительности, со значительным скоплением соли - 

И .Б ./ " .  См. его работу:"Описание Калмыцкой степи Астра

ханской губернии в гидрогеологическом отношении", с . 48- 

49.

18 См. карту Калмыцкой степи Астраханской губернии 

/1864/ - Материалы Кумо-Манычской экспедиции. СПб., 1868, 

прил. У П.С.Палласе об Уласте записано следующее:" За 

болыпям кряжем /Ергени - И .Б ./  следует речка Улааста-Ширя 

и долина при оной лежащая получила свое название от бело

го там в нарочитом количестве растущего тополевого дере

в а". См. его с о ч . : "Путешествие по разным провинциям Рос

сийского государства", СПб., 1788, ч.3,2-я п о я .с .191. 

Думается, что это свидетельство против тех исследовате

лей, которые пытались этимологию данного гидронима объ

яснить от собственного калмыцкого имени Ласта. См.: Су

воров Е.К. Поездка по системе Сарпинских озер. - Извес

тия императорского Русского географического обществе,

т.ХУ, вып. УП, 1909, с . 444.

19 От сущестгительного булуг "родник", а не от соб

ственного имени Булгун "Соболиная", это место до сих пор 

обильно родниками.
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20. Последние три входят в бассейн р.Яшкуля. У М.Гав

рилова о балке Элиста отмечается, что она "принадлежит 

к пресноводным рекам с массою родников различных по при

току воды. Б вершинах, впадающих в нее всевозможных ба

лок, так же наблюдалось множество родников, до сих пор 

неиспользованных", с . 39.

21 Барбот-де-Марни Н.И. Указ. с о ч ., с . 26.

22 Этот худжир получил название от часовни, которая 

была воздвигнута в память покойного торгутовского киязя 

Савджи-Убаши, отца князя Цербен-Убаши /из сведений

г.Цвика и Е.Шилла/..

23 Там же, с . 27-28. При этимологии как первого переч

ня топонимов, так и второго встречаются определенные труд

ности. Они вызваны тем, что многие названия адаптирова

лись и фонетически видоизменились до неузнаваемости.

24 П ПСЗ, т. XXI, отд. 2 , К 20758, с . '725.
25. См.: Литературно-художественный альманах Союза пи

сателей Калмыцкой АССР "Теегин герл" /Свет в степи/, 1976 

К I ,  с . 145-146.

26. См. журнал Министерства государственных имуществ. 

4 .60 , СПб., 1856, с . 25: ЛОИИ АН СССР, ф. 2 30, оп.2,

д .123 /рукопись ст . "Заселения калмыцких дорог в Астра

ханской губернии" - 1855 г . / .

27. Корнилов И. Указ. с о ч ., с . 15.

28 См.: Пальмов Н.Н. Обоседление калмыков и русская 

миграция в Калмыцкую степь. - Калмыцкая область, Астра

хань, 1925, К' 3 , с . 98.

29 Т а м ж е ,  с . 70

30 Ом.: Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и 

реформа П.Д.Киселевв, т .1 -2 , М .- !., 1946, с . 58.

31 См.: Костенков К.И. Статистико-хозяйственное 

описание Калмыцкой степи. СПб., 1868, с . 79.

32 Оба названия связаны с днем открытия в этих 

селах церквей.

33 См.: Приложение к "Геологическим исследованиям 

в Калмыцкой степи в 1884-1885 гг. И.Иушкетова", СПб.,

1895.
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34 См.: Приложение к материалам “Калмыцкая степь 

Астраханской губернии по исследованиям Кумо-манычскэй 

экспедиции", СПб. ,  I 868.

35 Высоцюгй Г.Н. Ергени /культурно-фитологический 

очерк/. Петроград, 1915, с . 33 /отдельная брошюровка/.

36 "Комсомолец Калмыкии", 1982, Л 13.

37 Там же. Заметим, что такой же структуры при

держивается и Ц.К.Корсункиев.

38 В 60-е годы XIX в. этот топоним образован кре
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