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Введение 
Уважаемые коллеги, перед вами справочный материал для дальнейшей работы с учениками. 

Изучение истории родного края, связанных с историей России событий, запечатлённых в топонимах 
Южного Урала – это очень интересное и увлекательное занятие для учеников, поверьте мне как 
учителю. Однако на этом пути встречаются огромные препятствия. Первое – это недоступность для 
учеников нужной информации. То, что хранится в архивах – ученикам недоступно. Они могут посетить 
библиотеку, в крайнем случае, районную. А если ученик проживает в деревне? Как быть в этом 
случае? 

Я обращался, и не единожды, к учёным с просьбой изложить доступно и популярно материал. 
Ответ один – тебе надо – ты и пиши. Вот и пришлось. 

Я прекрасно понимаю, что этот материал требует дальнейшей доработки, но в то же время им уже 
сегодня можно воспользоваться и продолжать необходимые поиски. 

Первое условие для начала работы, это сбор и классификация всех названий Южного Урала. 
Работа далеко не закончена. Мне бы очень хотелось осветить каждый населённый пункт по такой 
примерно схеме: 

АААА – посёлок в N-ском районе N-ской области, N-ский сельский совет. Населённый пункт 
основан в 0000 году 25 января (или в январе 0000 года, на худой конец: "в начале XX века") на 
основании указа Иванова Ивана Ивановича, губернатора N-ской губернии (либо ещё на каком-либо 
основании). С момента основания и по 01.02.1777 года находился в N-ском дистрикте N-ской 
провинции N-ской губернии. На основании (или по другим причинам) Высочайшего указа от 1 
февраля 1777 передан в ведение N-ского округа N-ской губернии, где и числился до 3 января 1824 
года. С 3 января 1824 года по 21 декабря 1917 года находился в ведении N-ской провинции N-ской 
губернии. С 1843 населённый пункт переименован в казачью станицу и вошёл в состав 5-й дистанции 
Оренбургской оборонительной линии. С 5 января 1875 года и до 6 декабря 1919 года входил в состав 
Челябинского отдела Оренбургского казачьего войска. Затем, с момента образования Уральской 
области 03.11.1923 года и до упразднения Уральской области 17 января 1934 года находился в N-
ском районе Уральской области. С 17 января 1934 года передан в ведение вновь образованной N-
ской области в состав N-ского района. С 25 марта 1965 года и по настоящее время в составе N-ского 
сельского совета N-ского района N-ской области. Название населённому пункту дано по рядом 
расположенному озеру. Топоним произошёл от гидронима. Гидроним, в свою очередь, по одной из 
версий, разбивается на А ААА и означает "...". По другой версии гидроним разбивается на АА АА и 
переводится как "...". Однако исследователь Петров Пётр Петрович считает, что слово это из 
лексикона дотюркского населения и означает "...". 

Такая справка по каждому населённому пункту очень важна для историков, поскольку иногда 
возникает необходимость точно узнать, в каком подчинении был населённый пункт в какой-то 
определённый момент истории. Поиски сведений по своему посёлку, станице, городу, совместно с 
учениками старших классов, это не просто увлекательное занятие, это ещё и воспитание 
патриотизма, любви к родному краю и гордости за подвиги наших предков. Правда, в этом случае, 
необходим какой либо печатный орган (газета), который будет координировать действия всех 
разрозненных поисковых групп краеведов. Даже не отдельное издание, а всего лишь небольшая 
полоса в областной газете, где можно было бы публиковать результаты работы поисковиков. Пока об 
этом приходится лишь мечтать. Но руки опускать не следует! Работать можно в любых условиях, 
правда, о результатах твоего труда будет известно лишь ограниченному кругу лиц, но будем 
надеяться на "соизволение" власть предержащих, которые должны понять, что воспитание 
патриотизма – это первейшая задача! 

Южноуральский край богат историей. Однако, помимо собственной богатой истории, на карте 
Южного Урала отражена история нашего Отечества и многие победы русского оружия. Богатейший 
материал не используется многие десятилетия. Он не востребован, поскольку "нет заказа от власть 
предержащих". Видимо, патриоты своего Отечества не нужны нынешнему руководству. Видимо, на 
подвигах наших героических предков воспитывать подрастающее поколение нельзя, по мнению 
"власть предержащих". Но я категорически против этого. Дети должны знать о героизме предков, об 
их трудной работе и службе на благо Отечества нашего. Я делаю всё, что могу в данной ситуации. 
Будут условия, "будет заказ", сделаю гораздо больше. Но "обивать пороги кабинетов" и пытаться 
"проломить головой стену" уже устал. Видимо, моя работа по описанию истории Родного края 
пришлась "не по вкусу" тем, у кого в руках власть. 

Коллеги, учителя, не будем ждать "милости" от нынешней власти, будем просто работать и 
воспитывать патриотов в той мере, какими возможностями (пока ещё) каждый из нас располагает, а 
то и эту возможность скоро могут отнять. 
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Современное состояние по изучению топонимики родного края находится в плачевном состоянии. 

Но мы должны представлять себе, что изучение названий географических объектов несёт в себе 
огромный заряд положительной энергии. Изучающий историю родного края, своей малой родины, 
ученик становится патриотом своего Отечества, своей Большой Родины. Воспитание патриотизма – 
задача трудная и многогранная. Воспитание патриотизма через топонимию родного края – есть 
ключик к сердцу и душе ребёнка, да и взрослого человека тоже. 

Ученики боятся неизведанного. А вдруг ничего не получится!? Не следует загружать их 
неразрешимыми задачами. Есть более простой и доступный путь привлечения ученика к 
исследовательской работе. К примеру, изучение топонима «Троицк». Вначале, всем ученикам одного 
класса вполне можно дать домашнее задание составить первую страницу своего реферата (будущей 
исследовательской работы). Даже при составлении первой страницы возникнут различные варианты. 
Вверху: название «Троицк». Каждый ученик вправе выбрать на компьютере понравившийся только 
ему шрифт. Далее, даётся фрагмент карты Челябинской области. В центре фрагмента должен быть 
изучаемый объект. Поскольку карты могут быть различными (политические, географические, 
туристические и т.д.), то и на этом этапе вполне возможны различные варианты. Далее, необходимо 
из какой-либо книги выбрать описание населённого пункта (кто-то может воспользоваться и моими 
публикациями). Значит, и здесь вполне могут быть различия. Это делают все ученики, делают одно и 
то же, но результаты у всех уже разные. 

Следующая страничка реферата может кардинально отличаться у всех учеников. Целесообразно 
учителю самостоятельно задать продолжение реферата по наклонностям и интересам ребят. Кто 
любит биологию – пусть описывает биологические объекты данной территории. Кто любит 
археологию – даст описание археологических объектов данной территории. Сегодня модно вести 
разговоры об экологии – вот вам и ещё одно продолжение, правда, если имеются источники 
информации по данной тематике. Но и это ещё не всё! Ученики могут дать описание жизни и 
деятельности человека, чьё имя связано с данным населённым пунктом или данной местностью. 
Простор для творчества велик. И не следует его ограничивать, каждый выберет свою дорогу, свой 
неповторимый путь. 
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АА  
АБАНИНА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (См. ЦГИА РФ. Ф.379. Оп. 2. Д. 224. Л. 6-38.; 
также см. Тарасов, 1984. С. 108.). Название населённого пункта связывается с фамилией 
первостроителя. 

АБАТКУЛЬ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Разбивка: абат + куль. В 
происхождении и переводе гидронима не существует единого мнения. Гидроним, вполне 
возможно, образован задолго до появления на Южном Урале тюрко-язычных пришельцев. Слово 
"куль" связывается с русским словом "куль" в значении "Большой кулёк" (вспомните кульки для 
взвешивания конфет в магазине). 

АБАТСОР – озеро в Варненском районе Челябинской области. Разбивка: абат + сор. Окончательного 
решения по происхождению и значению топонима не найдено, поскольку ещё не было попыток 
объяснить гидроним исходя из языка более древнего населения Южного Урала, обитавшего на 
этих землях задолго до появления тюрко-язычных. По одной из существующих версий, слово Сор 
связывается со словом царь (саг). 

АБДРАХМАНОВА – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области (Гривенский сельский 
совет). Вполне вероятно, название дано по фамилии первостроителя Абдрахманова. 

АБДУЛИНО – город в Оренбургской области, районный центр. Знаменит тем, что в населённом 
пункте имеется квартира талантливого русского изобретателя Ф. П. Казанцева, жившего здесь с 
1900 по 1930 год. Ф. П. Казанцев изобрёл автоматические тормоза железнодорожных вагонов. 

АБДУЛИНСКИЙ – район Оренбургской области. Название образовано в русском языке от основы 
"абдул" с помощью суффикса ИНСК(ий). 

АБДУЛКА – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название дано по фамилии основателя населённого пункта Абдулкина или от прозвища Абдул, 
вспомните детскую дразнилку: "Абдул, чего губки надул?" 

АБДЫРОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Дербишевский сельский совет). 
Название дано по фамилии первопоселенца Абдырова. 

АБЛЯЗОВО – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Населённый пункт назван по 
фамилии основателя Аблязова. 

АБЫЗ – речка, левый приток Маты в Туймазинском районе, возле деревни Туктагул [СТРБ, 2002]. 
АВАНГАРД – посёлок Вандышевского сельсовета в Уйском районе Челябинской области. 

Населённый пункт основан комсомольцами в 20-х годах ХХ века, назван модным в то время 
словечком. Решением Челябинского облисполкома от 28. 05. 1985 года г. № 220 посёлок исключён 
из учётных данных населённых мест. 

АВАНГАРДСКИЙ – сельский совет Уйского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения Кидышевского 
сельсовета. Название сельскому совету дано по названию населённого пункта. Решением 
президиума облсовета от 17 апреля 1991 года № 59 Авангардский сельсовет переименован в 
Петропавловский сельский совет. 

АВДАРДАК – древний ороним; хребет Южного Урала близ истоков рек Басу и Кургаш. Следует 
заметить по этому поводу, что элемент ардак (ердак), часто встречающийся в топонимии Южного 
Урала не объясняется из современного башкирского языка. Некоторые учёные сравнивают его с 
осетинским ардаг – "половина", "сторона". По всей вероятности название дано древними ариями. 
Возможная разбивка оронима на "Авд Ар Дак". Впрочем, некоторые исследователи относят 
появление данного оронима к бронзовому веку, ко временам обитания на Южном Урале древних 
ариев-яриев (русов яриев) и указывают на наличие в современном русском языке слова 
КАВАРДАК, пытаясь соотнести происхождение оронима именно с этим русским словом. А 
некоторые исследователи соотносят ороним со словом БАРДАК, тоже имеющемся в русском 
языке. Необходимы дальнейшие кропотливые исследования в этом направлении. Загадку 
топонимии необходимо разгадать. 

АВЕРКИЕВА ПЕЩЕРА – пещера; важнейший геологический памятник природы в Саткинском районе 
Челябинской области на левом берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. Иное 
написание: Аверкиева Яма. Гроты и ходы пещеры Аверкиева Яма протянулись на 130 метров при 
максимальной глубине 28 метров. Существует сказание о некоем таинственном старце Аверкии – 
отшельнике из старообрядцев (раскольников), устроившем в пещере раскольничий скит в 80-х 
годах XIX столетия. В 1924 году находили в пещере остатки избушки раскольничьего скита, 
деревянный рабочий станок (верстак), каменную кровать, железные скобы и петли. Русский 
православный составной ороним. Первое слово русского составного оронима происходит от 
календарного православного имени Аверкий, что в переводе с латинского языка означает 
"Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская Православная Церковь отмечает 
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память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) 
отмечается память мучеников Аверкия и Елены. Второе слово топонима является топонимическим 
термином. 

АГАПОВКА – казачий посёлок, районный центр Челябинской области. Основан в 1902 году казаками 
из станицы Нижнеозёрной. Название получил в честь оренбургского казака Агапова. Решением 
президиума облсовета от 2 июля 1991 года № 106 рабочий посёлок Агаповка преобразован в 
сельский населённый пункт. Топоним восходит к православному мужскому календарному имени 
Агапий (в переводе с греческого означает "Любовь"). Русская Православная Церковь ежегодно 24 
января (6 февраля) отмечает память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и 
Агапия. 15 (28) марта память мученика Агапия и с ним семи мучеников. 19 августа (1 сентября) 
память мучеников Агапия, Тимофея и Фёклы. 3 (16) ноября память мученика Агапия ещё 4-х 
мучеников и дружины их. Вполне возможно, что в основе лежало мужское православное имя 
Агапит (в переводе с греческого прозвучит как "Влюблённый"). 18 февраля (2 марта) память 
святителя Агапита исповедника. 1 (14) июня все православные отмечают память преподобного 
Агапита Печерского, врача безмездного. 28 сентября (11 октября) память преподобного Агапита. 

АГАПОВСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Агаповский район. Упразднён 12 
октября 1959 года с передачей территории Магнитного и Янгельского сельсоветов в состав 
Кизильского района; Буранного, Гумбейского, Наваринского, Верхнекизильского сельсоветов и 
рабочего посёлка Агаповка в пригородную зону города Магнитогорска. 22 августа 1961 года вновь 
образован Агаповский район с центром в рабочем поселке Агаповка. 1 февраля 1963 года 
упразднён и его территория передана в состав образованного Кизильского сельского района. 12 
января 1965 года вновь образован Агаповский район за счёт разукрупнения бывшего Кизильского 
района. Топоним образован по законам русского языка от названия казачьего посёлка Агаповка.  

АГАРДЫ – речка, левый приток Кармасана в Благоварском районе Башкирии (МИ БАССР. Т. V) возле 
села Агарды [СТРБ, 2002]. 

АГАС-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском районе Башкирии, рядом с деревней Мамадалы. От агас 
«дерево»; диал. «берёза, берёзовое» [СТРБ, 2002]. 

АГАСКЫРГАН – речка, правый приток Сакмары в Зилаирском районе Башкирии, возле деревни 
Искужа. От «дерево» + «вырубленный», т. е. «речка, где вырублен лес» [СТРБ, 2002].  

АГАШКУЛЬ – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Разбивка: агаш + куль. По одной из 
существующих версий, в переводе с тюркских наречий, на русском языке гидроним можно 
прочитать как "Лесное озеро", "Лесной Раб", "Лесной Невольник". По этой версии, вполне 
возможна связь гидронима с языческими верованиями тюрко-язычного населения. 

АГРЫМ – речка, правый приток Кармасана в Кушнаренковском районе Башкирии. Варианты назв. 
Агым, Агум (МИ БАССР. Т. V). От «поток, течение» [СТРБ, 2002]. 

АГУЙ – речка, приток Белой в Белорецком районе Башкирии, возле деревни Шигай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Агуй → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АГУЙ – речка, приток Кизила в Абзелиловском районе Башкирии, возле деревни Бурангул [СТРБ, 
2002]. 

АГЫШТАУ – гора в Салаватском районе Башкирии, возле деревни Ельгилде. Раскладка: агыш + тау. 
АДАМОВКА – деревня в Альшеевском районе Башкирии. От русского православного антропонима 

Адамов с русским суфф. -к-(-а) [СТРБ, 2002]. 
АДАМОВКА – посёлок городского типа, центр Адамовского района Оренбургской области. Название 

населённому пункту дано православными жителями Южного Урала от библейского имени 
первочеловека Адама. Топоним связывается с именем Адам, которое, по одной из версий 
переводят как "Земля", а по другой версии разбивают на "Ад Ам" и переводят как "Поглотивший 
Ад", "Убивший Преисподнюю". Адам, согласно Ветхому Завету, считается праотцем всех людей. 
Русская Православная Церковь ежегодно в Недели праотец и пред Рождеством Христовым чтит 
память праотца Адама. 14 (27) января память преподобного Адама. 

АДВОКАТОВКА – деревня в Кармаскалинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
АДЖИГАРДАК – горный хребет на левобережье Сима к юго-западу от города Миньяр или к востоку 

от города Аши. Ороним из современного башкирского языка сколь-нибудь убедительно не 
толкуется, – считает исследователь Александр Матвеев. Поскольку восстановить смысл оронима 
проблематично, следует обратиться к более древним языкам южноуральского населения, 
возможно и к древним ариям или племенному союзу ура. Ороним легко разбивается на элементы 
аджи и ардак. Элемент АДЖИ может звучать и как ази и как аши, в зависимости от того, на каком 
языке делается запись. Нам удалось обнаружить перевод элемента АДЖИ (АЗИ или АШИ) в 
авестийских терминах. Понятие "Аша" было главенствующим в учении Заратуштры и несло 
нравственно-этическое содержание. Понятие "Аша" символизировало приверженность 
зороастризму. Элемент ардак (ердак), часто встречающийся в топонимии Южного Урала, толково 
не объясняется из современного башкирского языка. Это и понятно. Наиболее древние оронимы 
не могли быть названы тюрко-язычным населением, появившимся в этих краях не ранее XIII века. 
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Некоторые учёные сравнивают его с осетинским ардаг – "половина", "сторона". Есть версия 
разбивки оронима и на "Аджи Ар Дак". Впрочем, некоторые исследователи указывают на 
возможную связь русских слов КАВАРДАК и БАРДАК со многими оронимами Южноуральского 
края. Либо существует прямая связь с авестийским "Трёхголовым Змеем", которого звали Ажи-
Дахак. Исследования продолжаются. См. Ажигардак. 

АДЖИТАРОВО – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
образовано в русском языке от основы «аджитар». Разбивка основы: Аджи + Тар или Ад + Житар. 

АДИЩЕВО – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский 
совет). Топоним является отражением фамилии первопоселенца Адищева. В архивных 
документах впервые упоминается в 1795 году. 

АДРИАНОПОЛЬ – село в Кваркенском районе Оренбургской области. Название связано с победой 
Русского оружия. Первоначально именовалась станицей №17 Новолинейного района 
Оренбургского казачьего войска. 

АЖАУ – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзянском районе Башкирии, возле деревни 
Галиакбер. От ажау «голавль» [СТРБ, 2002]. Путь: Ажау → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

АЖДАХА – речка, приток Сакмары в Баймакском районе Башкирии, возле деревни Иткул 1-й. От 
«дракон» [СТРБ, 2002]. 

АЖИГАРДАК – горный хребет (Аджигардак). На хребте имеется гора Шалама, со склонов которой на 
север в Сим и на юг – в Ук стекают одноимённые речки. Наличие одноимённых речек указывает на 
существование в древности первоначальной дороги: путь проложили по долине одной из Шалам 
между Миньяром и Ашой. В переводе с североиранского языка пушту ШЕЛАМА означает «проходная 
речка». С топонима тюрки в древности сделали смысловой перевод – АЖИГАРДАК, т. е. 
«горноперевальное прохождение» (ажиг – «горный перевал», ардак – пассивное причастие от 
глагольной основы, ар – «двигаться по местности»). Топонимы Челябка, Шалама, Шеламянка, 
Шулемка. Шулия, Сулия и т. д. составляют топонимический ряд и прописались на старых дорогах, а 
речка Челябка – в созвездии дорог. Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх 
языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в 
топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – 
Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале 
арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-
географической, самой древней этимологии на арийской основе [Поздеев, 2003]. 

АЗАКЛЫ – речка, правый приток Мал. Сурени в Зианчуринском районе Башкирии, возле деревни 
Бикбау [СТРБ, 2002]. 

АЗАПКИН – хутор в Белорецком районе Башкирии. Есть версия связи топонима с православным 
мужским календарным именем Азат (первоначально имя было персидским; Персия ныне 
именуется Ираном). Русская Православная Церковь ежегодно 14 (27) апреля отмечает память 
мучеников 1000 Персидских и Азата Скопца. 17 (30) апреля память мученика Азата. 20 ноября (3 
декабря) память мученика Азата Скопца и иных в Персиде пострадавших. 

АЗБАЕВА – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Окончательного решения по 
происхождению и значению топонима нет. Топоним образован от гидронима. Гидроним образован 
в русском языке от основы "азба" с помощью суффикса ЕВ(а). Некоторые исследователи 
выделяют из основы "Аз" – ? "Бай" – феодал. Но другие указывают на наличие в русском языке 
слова БАЮ – "говорю", "рассказываю"; и слова БАЙКИ – "выдуманные рассказы". А так же на 
старинное русское имя Баян. Вспомните: «аз, буки, веди». «Первая байка»? Исследования 
продолжаются. 

АЗБАЙ – озеро, Еткульский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Аз + Бай. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, гидроним происходит от тюркского собственного мужского 
имени Акбай, составленного словами: ак – «белый», бай – «начальник», «вождь», «господин», 
«знатный» [Шувалов, 1982]. Тогда возможно прочтение и как «Белый Начальник», «Белый Вождь». 
Странно, но «аз» и «ак» далеки друг от друга! 

АЗИМГЯН – река, приток Касмарта в Зианчуринском районе Башкирии, возле деревни Юнай [СТРБ, 
2002]. 

АЗНАКАЙ – озеро в Миякинском районе Башкирии, возле деревни Нарыстау [СТРБ, 2002].  
АЗОПКИНСКАЯ III-Я СТОЯНКА – археологический памятник Уральской Руси эпохи мезолита на 

правом берегу реки Белой в Белорецком районе Башкирии, недалеко от хутора Азапкина. Стоянка 
суперэтноса русов открыта и обследована экспедицией ЛОАИ АН РФ в 1962 году. Вскрыто 40 м2. В 
МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 430 предметов эпохи мезолита с этой стоянки. Изделия из кремня: 
скобели, резцы, провёртки, скребки, скребловидные орудия, ножевидные пластины, сколы, 
геометрические микролиты, являющиеся одним из основных признаков суперэтноса русов. Есть 
версия связи топонима с православным мужским календарным именем Азат (первоначально имя 
было персидским; Персия ныне именуется Ираном). Русская Православная Церковь ежегодно 14 
(27) апреля отмечает память мучеников 1000 Персидских и Азата Скопца. 17 (30) апреля память 
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мученика Азата. 20 ноября (3 декабря) память мученика Азата Скопца и иных в Персиде 
пострадавших. Впрочем, некоторые исследователи пытаются связать топоним с именем Эзоп. 
Вполне возможно, в этом имеется рациональное зерно. 

АЗРА – река в Абзелиловском районе Башкирии [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Муракай. Там же: 
гора Азратау. От азыр (?) – «плоскогорье, отрог горы, гора» [СТРБ, 2002]. 

АЗРАШКАН – речка, правый приток Бирмяса в Зилаирском районе Башкирии, возле деревни 
Кадырша [СТРБ, 2002]. Раскладка: азра + шкан. 

АЗЯМ – вершина на горном хребте Азям. Название русское, происходит от названия верхней мужской 
одежды с длинными рукавами – АЗЯМ – крытый овчиный тулуп (Астраханская губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯМ – горный хребет в Кусинском районе Челябинской области, расположенный меридионально в 
верховьях реки Большой Ик (правый приток реки Ая). Вспомните одежду русских бояр в средние 
века. Азям – волчья, лисья, сторожковая (пёсья) шуба (Саратовская, Курская губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯМ – железнодорожный разъезд, посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области 
(Ункурдинский сельский совет). Азям – сермяга, долгий и полный крестьянский кафтан, верхний 
кафтан халатного покроя, без бор, из домотканины, крестьянского сукна, понитка; зипун; синий 
долгополый кафтан (Казанская губ.); армяк из армячины или верблюжьего сукна (Пермская, 
Владимирская губ.); летник, холодник, холщевик, балахон (Владимирская губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯМ – река, правый приток реки Большой Арши, бассейн Ая. Название русское, происходит от 
старинного русского слова АЗЯМ – верхняя мужская одежда с длинными рукавами, которую 
носили бояре в средние века; харапай. 

АЗЯШ – речка, левый приток Уфы, бассейн Белой. Значение топонима до конца не определено. 
Возможно, гидроним образован задолго до появления на Южном Урале тюрко-язычных. Первые 
тюрко-язычные пришельцы появились в отрогах Южного Урала (или в степях Южного Урала) не 
ранее XI века. Лишь в Х – XIII веках на Южном Урале могли появится топонимы тюркского 
происхождения. Впрочем, исследователям данной проблемы необходимо быть очень 
осторожными: многие названия могут быть дотюркскими, но переозвученными или 
переосмысленными в тюркских говорах. К примеру, Белой Ордой (а земли Южного Урала входили 
в данный улус империи Чингисхана) владел, Шибан, брат Бату, внук Чингиса (Тимучина), сын 
Джучи. И мы все знаем имя хана Шибана, но почему-то не вспоминаем, что он был при рождении 
крещён матерью христианкой и наречён христианским именем Степан, которое было 
переозвучено в монгольских говорах в Сипан, а затем переосмыслено как Шибан. 

АЗЯШСКАЯ – гора на территории города Кыштыма в Челябинской области. Единого мнения по 
происхождению и значению топонима не существует. Хотя, понятно, что этот топоним образован 
людьми, говорящими на русском языке от названия речки Азяш, протекающей у подножия горы, с 
помощью суффикса СК(ая). 

АИТКА – речка в Бирском районе Башкирии, возле деревни Новопетрово [СТРБ, 2002]. 
АЙ – посёлок, железнодорожная станция. Медведевский сельский совет Кусинского района 

Челябинской области. Название дано по реке. Первое объяснение названию дал известный 
русский историк и географ Василий Никитич Татищев. Он писал: «Ай, ...река впадает в Уфу..., 
«светлая». Однако некоторых исследователей такой перевод не устроил. Ай – в переводе на 
современный русский – «луна», «лунная» (ай – «луна, месяц»), посчитали некоторые 
исследователи. И добавили: у башкир луна считается высшим божеством [Шувалов, 1982]. 
Предложено и другое объяснение. Кузеев считает, что в основе южноуральского топонима Ай 
содержится родоплеменной термин Ай (или Айле, вариант Айде), относящийся к именованию 
одной из пришлых древних родоплеменных групп, имевшей родовой знак в виде полумесяца. В 
иноязычной топонимике Южного Урала этнические именования племён и родов часты в названиях 
рек, озёр, гор. Впрочем, ещё не рассматривалась версия причастности к происхождению топонима 
загадочного народа АЙНОВ, двигавшегося из Европы на Дальний Восток и, вполне возможно, 
делавших длительную остановку на Южном Урале. 

АЙ – река, левый приток Уфы, бассейн Белой. Длина 549 км; из них, 271 км приходится на 
Челябинскую область. Участок реки Ай длиной 83 км: от притока Бейда до границ Челябинской 
области, объявлен памятником природы. По одной из существующих версий, в переводе с 
тюркских наречий на русский язык гидроним прозвучит как "Луна", предполагая, что гидроним 
происходит от названия древнего тотема туземного племени. Луна для тюрко-язычных туземных 
племён Южноуральского края являлась божеством практически до 20-х годов ХХ века. По другой 
предложенной версии, возможно к происхождению гидронима причастно родоплеменное 
объединение АЙЛЕ, имевшее тамгу в виде полумесяца (тамга – родовой знак кочевников). Луна 
была главным языческим божеством этой туземной группы, лунопоклонников. Однако, единого 
мнения о происхождении топонима, всё же не существует. Возможно, гидроним относится к 
словарю более древних обитателей нашего края, не исключена причастность к появлению 
топонима и обитавших на Южном Урале древних ариев или союза племён ура, а возможно, и 
проходивших по нашим местам древних АЙНОВ. Ай – (русское) тундра, болото, мшистая поляна 
на лесной опушке. Сопоставь: ай из греческого agios – «святой», «храм», «церковь» в топониме 
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Ай-Бурун (святой нос) на Южном берегу Крыма. Айкит, айкыт – «тундровое болотистое место» 
(эвенк. из русского). Сопоставь: река Айкит в Якутии; р. Ай в Сахалинской обл. [Комаров, 1967]. 
Айны сегодня проживают и на острове Сахалин. Впрочем, можно сопоставить и с другими 
языками. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

АЙБАТ – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Разбивка: Ай + Бат. Полной уверенности 
в правильности всех выдвинутых версий о происхождении и значении гидронима не существует. 
Может быть, туземное племя поклонников луны (если исходить из значения "ай" – луна) приняли 
участие в появлении гидронима, а может, и древние арии приложили к этому старание. Для 
полноты исследования необходимо проверить причастность загадочного народа АЙНОВ к 
появлению на Южном Урале гидронима Айбат. 

АЙБАТОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним образован в русском 
языке от названия озера Айбат (Ай Бат), путём прибавления суффикса "ов" и окончания "А". 

АЙДЫКУЛЬ (Айбыкуль) [точно так же, как поселение Челядинск превратилось в башкирских говорах 
в Челябинск, а затем в таком искажённом виде закрепилось за названием казачьей крепости] – 
озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Раскладка: Айды + Куль. Окончательного 
решения по топониму нет. По одной из версий на русский язык переводится как "Озеро племени 
айле". По другой версии можно перевести как "Место остановки народа АЙНОВ". Вполне возможна 
разбивка на "Ай Ды Куль". В источниках XVIII века упоминается в форме Айле-Куль. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, название происходит от этнического имени башкирской родовой 
группы «айле» («айде»), кочевавшей здесь на части родовых вотчин и входившей в состав 
зауральских башкир, восточных айлинцев, живших в междуречье Миасса и Течи. Тогда звучало бы 
как «айлекуль». Натяжка! Попробуем поискать в другом месте. Айдынкуль – «большое открытое 
озеро» [Конкашпаев, 1951]. Айдын – открытая (незаросшая) водная поверх-ность большого озера. 
Отдельные озеровидные плесы в русле и пойме реки, глубокое место в озере (казах.). Айдын – 
дословно «лунный свет», «блеск», «сияние» (от ай – «луна»). Э. В. Севортян [1974] приводит семь 
значений этого слова, среди них «блестящая, светлая поверхность воды», «гладь», «небольшое 
открытое место на озере среди камышей», «широкий водоём» (казах.). Киргизское айдынкол – 
«чистое озеро» и также каракалпакское «озерко» – в дельте Амударьи. [Мурзаев, 1984]. 
Сопоставь: Айдин в Красноводской обл., Айдынбулак в Азербайджане; г. Айдын-Ула – в Восточном 
Тянь-Шане на запад от Турфанской впадины в Китае; Айдын – в Западной Анатолии.  

АЙДЫРЛЯ –  гора, территория города Магнитогорска Челябинской области. Раскладка: Ай + Дыр + 
Ля или Ай + Дырля. Иное написание – Айдарлы. По версии Николая Ивановича Шувалова, ороним 
произошёл от казахского айдар – буквально «чуб», «с чубом», «чубатый». Термин употребляется 
для обозначения степных одиночных выделяющихся возвышенностей и холмов, -лы – 
словообразовательный аффикс. (См. Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте 
Челябинской области. Челябинск, ЮУКИ. 1982.) Сопоставь хакасское айдар – «возвышенность с 
кучей камней на вершине». Не следует забывать о том, что слово айдар известно и в русских 
диалектах Поволжья в значении «особая стрижка волос» (См. Словарь русских народных говоров. 
Л., 1965—1982. Вып. 1—8. 1965, 1). Айдар – буквально «чуб», «коса». В географии: 
«возвышенность, обычно с большой кучей камней, сложенной на самой вершине в виде конуса». 

АЙЛИНО – старинное православное село в Саткинском районе Челябинской области. Основано в 
1778 году на месте стойбища кочевников туземного племени айле, православными русскими и 
мордовскими христианами (крестьянами) с целью приучения диких тюрко-язычных кочевников к 
оседлому образу жизни и земледелию. 

АЙЛИНСКИЙ – сельский совет в Саткинском районе Челябинской области. Название сельсовету 
дано по названию православного села. Название образовано в русском языке от основы "айлин" 
("Ай Лин") с помощью суффикса СК(ий), либо от основы "Ай Ли" с помощью суффиксов Н, СК(ий). 
Изначально связывается с народом айнов. 

АЙТУГАН – гора в верховьях реки Кана, притока Белой. Полной уверенности в понимании значения 
оронима не существует. Имеется версия причастности к появлению оронима народа АЙНОВ и 
разбивка его на составляющие "Ай + Туган" 

АКАГАЧ – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Разбивка: ай + агач. Возможный 
перевод на русский язык – "Белое Дерево". Хотя, вполне вероятно, что происхождение топонима 
связано с оправлением тюрко-язычными аборигенами религиозных языческих обрядов или с 
самоименованием одного из туземных племён идолопоклонников. По другой версии гидроним 
разбивается на "Ака + Гач". "Ака" может трактоваться как "ага" – старик, либо аналогично 
гидрониму "Ока". 

АКАКУЛЬ – озеро на территории города Кыштыма в Челябинской области. Раскладка: ак + акуль или 
ака + куль. В этом случае первая часть перекликается с топонимическим термином «ока». 

АКАЧКУЛЬ – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Разбивается на акач + куль. 
АКАЧ-КУЛЬ – озеро в Челябинской области на территории города Кыштыма. По мнению Николая 

Ивановича Шувалова, слова агаш и акач – фонетические варианты башкирского слова агас – 
«лес», «дерево», кул – «озеро», что в переводе означает «озеро в лесу» или «озеро среди 
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деревьев». Красиво, но реально, ли? Ведь башкирский язык появился сравнительно недавно! А до 
этого как именовался водоём? Если именовался точно так же, тогда изначально основа должна 
быть в языке, который уже существовал на тот момент! Гидронимы не могут возникать в языке, 
которого ещё нет. 

АКБАИЛЬЧИК – возвышенность в Нагайбакском районе Челябинской области. По одной из 
существующих версий, на русском языке ороним должен прозвучать как "Белая глина". Мы вполне 
можем констатировать, что ороним закреплён в русском языке от основы "акбаил" путём 
прибавления суффикса ЧИК. Но основа "акбаил" может разбиваться не только как "Ак + Баил", но 
и как "Акб + Аил", где "аил" может переводиться как населённый пункт, тогда общий перевод 
прозвучит как "место проживания Акб". Кто такой Акб? Пока неизвестно. 

АКБИИК – речка, левый приток Березяка. Разбивка: Ак + Биик. Один из вероятных переводов 
гидронима на русский язык – "Белая Большая". Однако можно разбить гидроним на "Акб + Иик" 
("Акб + Яик"). 

АКБУЛАК – посёлок городского типа, цент Акбулакского района Оренбургской области. Разбивка: Ак 
+ Булак. 

АКБУЛАКСКИЙ – район Оренбургской области. Название зафиксировано в русском языке с помощью 
суффикса СК (ий). Происходит от названия населённого пункта, являющегося центром данного 
района. 

АКИДЕЛЬ – река, левый приток реки Камы. Разбивка: Ак + Идель. Возможный дословный перевод – 
Белая Волга. Поскольку «Идел» – большая полноводная река; древнее имя реки Волги. В 
башкирском языке встречается слово изель (идел) – «большая река». Нередко употребительны и 
формы итил, итилъ. Но башкирский язык возник довольно поздно. В то время название реки уже 
существовало. Г. Е. Корнилов [1973] в этом слове видит значение «нижнее течение». В другой 
работе [1975] этот автор приводит чувашское название Волги – Атал и соотносит с санскритским 
атал – «лишённый дна», «бездонный», «очень глубокий», «глубина». Соотнесение с санскритом 
более уместно, поскольку река является притоком Камы, а Кама является богом любви (Кама 
сутра). Сегодня уже доказано присутствие ариев на Урале во времена существования протогорода 
Аркаим. Так что, с санскритом более вероятно связать данный гидроним. Сопоставь: «идел» = 
«идеал»? 

АККАШКА – гора. Расположена на правобережье реки Большая Арша, примыкающая с востока к 
горному хребту Сарыяк. Раскладка: ак + кашка. По мнению Александра Матвеева, в переводе с 
башкирского и татарского языков «Белое Пятно», «Белая Лысина». Не является ли название 
калькой более древнего оронима? 

АККУЛЬ – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Раскладка: ак + куль. В прямом 
значении «белое озеро». От башкирского ак – «белый», кул – «озеро» [Шувалов, 1982]. Вполне 
возможна калька с более древнего названия. Сравнивать с башкирским «кул» странно. Здесь 
проглядывает явное смягчение на конце, которое в башкирских говорах отсутствует! Скорее всего 
соотнестись с более древними языками, как например с языком единого суперэтноса. 

АККУЛЬ – озеро в Троицком районе Челябинской области. Раскладка: ак + куль. По одной из 
выдвинутых версий, на русском перевод должен прозвучать как "Белое озеро", либо "Белый Раб" 
или "Белый Невольник". Впрочем, имеются версии разбивки гидронима на "Ак Куль" и привязки к 
языкам более древних обитателей Южного Урала, не имеющим никакого отношения к 
тюркоязычным пришельцам, появившимся в этих местах никак не ранее Х—XI веков. В это время 
из Приаралья прикочевало племя башгард. Были ли они тюрками, с уверенностью мы сказать не 
можем. Впрочем, после нашествия полчищ Чингисхана, на Южном Урале поселяли осколки 
различных племён и народов, которые и составили костяк башкирского сословия и начали 
консолидироваться в 1552 году. Среди этих народов уже точно были тюркоязычные. Они могли 
привнести в топонимику свои названия. Так что тюркская топонимика Южного Урала могла 
появиться гарантированно лишь после XIII века. Причём, не следует забывать и о том, что в 
монгольских говорах "Белым" цветом обозначали христианство. Тогда перевод может прозвучать 
как "Христианское озеро". 

АККУЛЬ – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Название дано по рядом 
расположенным озёрам – Большому и Малому "Белым озёрам". Топоним произошёл от гидронима. 
Слово "куль" употреблялось в гидронимах Южного Урала задолго до появления единого языка у 
башкир, значит, этот термин из добашкирской топонимии. Вполне вероятно, что слово означает 
"ёмкость" и соотносится с местным говором славянского народа страны Артании со столицей в 
Арте (Аше). 

АККУШТЫ – болото в Аргаяшском районе Челябинской области. По одной из версий гидроним 
переводится, исходя из тюркских наречий, на русский язык как "Лебедь". Есть большая 
вероятность того, что одно из туземных племён имело тотемом "лебедя". Впрочем, некоторые 
исследователи разбивают слово на "ак + куш + ты" и относят его появление к периоду истории, 
когда на Южном Урале ещё не появились тюркоязычные. 

 10



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
АККЫР – гора. Находится на правом берегу реки Нугуш в 10 км к юго-востоку от южной оконечности 

горного хребта Кадералы. Раскладка ак + кыр. По сведениям Александра Матвеева, в переводе с 
башкирского, подтверждённом местными жителями, – «Белый хребет». Однако, в языке татар 
Ногайской орды слово кыр имеет значение «вор». Необходимо искать время появления оронима, 
тогда появится возможность сопоставления его основы с тем языком, который бытовал на Урале в 
тот исторический момент. Вполне возможно заимствование более древнего оронима. Наиболее 
вероятно переозвучивание. Возможно – калька. 

АКМУЛЛА – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Еленинский сельский совет). 
Основан в 1925 году. Перевод с татарского прозвучит как "Белый Мудрец". Топоним произошёл от 
гидронима. 

АКМУЛЛА – река, правый приток реки Каменной, бассейн Аят. Раскладка: ак + мулла [Шувалов, 
1982]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, гидроним произошёл от тюркского личного 
мужского имени Акмулла, составленного словами: ак – «белый», в значении «благородный», 
мулла – «священнослужитель» у мусульман. Эта почётная приставка к имени указывает на 
учёность, мудрость. «Белый Мудрец». В этой связи возникает вопрос: а не является ли гидроним, 
от имени которого произошло название населённого пункта, калькой с более древнего названия. 

АКСАКАЙ – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название древнее, в дословном 
переводе на русский язык – "деньги + раб", возможно, отражает наличие работоргового рынка в 
этих местах. Может быть имеется связь с «аксакалом»? 

АКСАКОВО – село в Оренбургской области. Название дано по фамилии известного русского 
писателя С. Т. Аксакова (1791—1859), который здесь жил. 

АКСАРКА – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Перевод на русский язык "Чисто 
жёлтая" или "Бело-жёлтая". Возможно, ороним указывает на цвет кожи обитавших здесь туземных 
племён. По крайней мере, такая версия имеет право на существование до той поры, пока не будет 
квалифицированно опровергнута. Ороним образован в русском языке от основы "Аксар" ("Ак + 
Сар") с помощью суффикса «к» (а). Некоторые исследователи указывают на возможную связь 
"Сар" со словом "царь". "Белый царь", вернее, "Христианский царь", поскольку белым цветом 
татаро-монголы обозначали "христианскую" религию. Исследование топонима ещё не закончено. 

АКСАРКА – речка, левый приток Юрюзани, впадающей в Уфу, бассейн Белой. По одной из версий, 
гидроним образован от именования группы аборигенов племени аксары (Белый + Жёлтый"). 
Наименование туземному объединению дано по особенностям людей, составляющих группу. По 
другой версии, данный гидроним образован в русском языке от основы "Аксар" ("Ак + Сар") путём 
прибавления суффикса "К" и окончания "А". ("Ак Царь", "Белый Царь", "Христианский Государь"). 

АКСУ – речка, правый приток Сукума в Гафуринском районе Башкирии. От ак – «белая» + сыу – 
«вода, река, речка» [СТРБ, 2002]. Раскладка: ак + су. Ср. су, ссу, поссу. 

АКСУЯК – речка, левый приток Иргизлы в Бурзянском районе Башкирии [СТРБ, 2002].  
АКСЫЙЫР – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзянском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 

Путь: Аксыйыр → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
АКСЫЙЫР – речка, левый приток Сакмары в Хайбуллинском районе Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. 

Толкование башкирских специалистов: «белая корова» [СТРБ, 2002]. Странно, но кочевники 
содержали зимой лашадей на тебенёвке и не могли содержать крупный рогатый скот без кошения 
травы. А траву косить у кочевников считалось большим грехом. Откуда же они могли такое 
название взять? У земледельцев и оседлых народов? 

АКТАШ – гора в Чебаркульском районе Челябинской области. Раскладка: Ак + Таш. Согласно одной 
из выдвинутых версий, ороним в переводе на русский язык прозвучит как "Белый Камень" 
("Христианский Камень"). Среди татаро-монгол было много христиан. Впрочем, некоторые 
исследователи утверждают, что ороним существовал задолго до пришествия в наши края тюрко-
язычных. Тогда и истоки основы необходимо искать в иных языках. 

АКТАШТЫ – гидроним Южного Урала. Озеро. Троицкий район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Раскладка: Ак + Ташты. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского 
означают «место, где имеется белый камень» (ак – «белый», таш – «камень», -ты – 
словообразовательный аффикс). Названия отражают примечательности мест: гора имеет выходы 
белых кварцевых жил, а на юго-западном берегу озера находится белая скала. 

АКТУБА – населённый пункт в Челябинской области. По одной из выдвинутых версий: ак – "белый", 
тубе – "Род". Согласно этой версии, на современный русский язык с тюркского название 
переводится как "Белые люди", "Белое племя", "Белый род". Что это? Отголоски присутствия на 
Южном Урале древних арийских племен?! А может перевести как "Христианский народ"? 

АКТУБИНСКАЯ – пещера; памятник природы и археологический памятник. Расположена в 1 км 
западнее хутора Актуба в Мелеузовском районе на правом берегу реки Белой. Вход находится на 
высоте 18 м от уровня воды, обращён на ю-з. Высота входа около 10 м, ширина 8 м. Общая 
площадь пола 337 кв.м. Длина пещеры 110 м, средняя высота 4,5 м, средняя ширина 3,6 м. 
Пещера относительно сухая. Пол имеет наклон в сторону выхода 15%, сложен рыхлыми 
отложениями бурого суглинка. Поверхность в глубине пещеры завалена крупными и мелкими 
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кусками известняка. В 1961 году пещера была обследована А. П. Шокуровым. В дальнейшем были 
ещё обследования. Скальное основание расположено на глубине 4,2 м. Вся толща отложений 
насыщена культурными остатками, начиная с эпохи раннего железного века до эпохи верхнего 
палеолита. Необычно высокая концентрация украшений и предметов, связанных с какими-то 
обрядами, свидетельствует о том, что пещера в эпоху раннего железа являлась культовым 
местом. Иное написание: Байсланташ. Разбивка: Байслан + Таш, Бай + Слан + Таш. 

АКТУБИНСКАЯ I – к эпохе мезолита Южного Урала относится стоянка Акбутинская-1, которая 
находится у хутора Акбута в Мелеузовском районе, на правом берегу реки Белой. Древняя стоянка 
суперэтноса русов обследована экспедицией ИА АН РФ в 1962 году. Вскрыто 70 м2. В МАЭ ОНУ 
УНЦ РАН находится 430 предметов эпохи мезолита с этой стоянки. Изделия из кремня: 
наконечники стрел, скобели, резцы, развертка, скребки, скребловидные орудия, ножевидные 
пластины, сколы, геометрические микролиты, являющиеся одним из основных признаков 
суперэтноса русов. 

АКТЮБА – топоним на Южном Урале в Челябинской области. Раскладка: ак + тюба. По одной из 
существующих версий, ак – "белый", тюба – "народ". На русский язык с тюркского переводится как 
"Белые люди", "Белое племя", "Белый народ". Что это? Отголоски присутствия на Южном Урале 
древних русо-арийских племен?! Может быть "белый человек" – относится к древнему племенному 
союзу ур или ура? Или к проходившим по Южному Уралу белокожим айнам? А может быть 
переводить следует как "Христианский народ", поскольку татаро-монголы белым цветом 
традиционно именовали христианство. По сообщению Рубрука, в чингисхановом войске было 400 
тысяч татар-христиан. Следует продолжить изыскания. 

АКТЮБЕ – топоним на Южном Урале в Челябинской области. Раскладка: ак + тюбе. Согласно одной 
из выдвинутых версий, на русский язык с тюркского переводится как "Белые люди", "Белое племя", 
"Белый народ". Что это? Отголоски присутствия на Южном Урале древних арийских племен?! Хотя 
может быть и косвенное свидетельство длительной остановки на Южном Урале загадочного 
белого народа айнов, двигавшихся из Европы на Дальний Восток. Дело в том, что вплоть до 
Бронзового века (в некоторых местах и позднее) существовал на Земле единый язык – язык русов-
европеоидов. Из этого следует, что наиболее древние топонимы своими корнями уходят в язык 
русов. Более подробно см. монографии Юрия Дмитриевича Петухова, написанные на рубеже ХХ и 
XXI тысячелетий. 

АКТЮБЯК – топоним на Южном Урале в Челябинской области. По одной из существующих версий, 
на русский язык с тюркского переводится как "Белые люди", "Белое племя", "Белый род". Что это? 
Отголоски присутствия на Южном Урале древних арийских племен?! Или белых людей народа 
Айнов? А может быть, это всего лишь "христианский народ"? Много татар было приверженцами 
христианства. Необходимо постоянно помнить о том, что тюрки появились в этих краях довольно 
поздно. Многие топонимы были ими просто заимствованы из ранее существовавших. 

АКУДИНКА – речка в Бирском районе Башкирии возле деревни Акудзя [СТРБ, 2002]. 
АКУШАТКАН – озеро. Аргаяшский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: ак + 

ушаткан. По одной из существующих версий, в переводе гидронима с тюркских наречий получим 
"Место гибели лебедя". Может быть, имеется в виду гибель туземного племени, чьим тотемом (или 
тамгой) был лебедь? А может быть, мы неправильно отнесли гидроним к тюркоязычному 
населению? Может быть, разбить гидроним не на "Ак + Ушаткан", а на "Аку + Шаткан" и 
попробовать сопоставить слова со словарём древних айнов или древних ариев?! А может быть Ак 
перевести как "христианский"? Среди татар было много христиан ещё со времён Чингисхана. 
Однозначного определения данного гидронима не существует, необходимы дальнейшие поиски. 

АКУШАТКАН – речка, правый приток реки Зюзелки, бассейн реки Течи [Шувалов, 1982]. Разбивка: 
Акуша + Ткан. По одной из существующих версий в переводе с башкирского значит «место, где 
застрелил лебедя» (аккош – «лебедь», аткан – «застрелил»). Не очень удачный перевод. Кажется 
слишком «натянутым». Возможно, гидроним является отголоском древней трагедии – места 
гибели туземного племени, чьим тотемом (или тамгой) являлось изображение лебедя, поскольку 
на русский язык название переводится как "Место убийства [рода] лебедя". И всё же, окончательно 
вопрос о происхождении данного гидронима ещё не решён. 

АКЧАКУЛЬ – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский 
совет). Раскладка: Ак + Ча + Куль или Акча + Куль. Название дано по расположенному рядом 
озеру. Топоним произошёл от гидронима. Вариант перевода топонима на современный русский 
язык – "Работорговый рынок". 

АКЧАКУЛЬ – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. "Место продажи невольников", – так 
можно на русском языке передать значение гидронима, исходя из одной из существующих версий 
привязки гидронима к тюркским языкам. Впрочем, не следует забывать и о том, что "белым" 
цветом татаро-монголы обозначали христианство. Как же тогда перевести? А что, если гидроним 
образован задолго до появления в этих местах тюрко-язычных? Возможна разбивка на "Акча Куль" 
или на "Ак Ча Куль". Многие исследователь обращают внимание на то, что в русском языке до 
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сегодняшнего дня сохранилось слово "куль" в значении "большой кулёк". Однако это слово могло 
быть использовано и в значении "кулёк, наполненный водой". 

АК-ЧИШМА – водный источник, недалеко от которого возник посёлок Акчишма Нагайбакского района 
Челябинской области. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с тюркского означает 
«белый источник» (ак – «белый», шишме – «источник»). 

АКЧИШМА – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
АЛАБУГА – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Раскладка: Ала + Буга. Сопоставь: 

Елабуга. 
АЛАБУГА – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 

Шувалова, гидроним происходит от тюркского личного мужского имени Алабуга, принадлежавшего 
старшему из первых поселенцев. От озера получило название село (бывшее Русская Алабуга), 
основанное в 1750 году русскими переселенцами из Пермской губернии. 

АЛАБУГА – озеро. Находится на территории города Карабаша Челябинской области. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, гидроним образован от башкирского – алабуга – «окунь». Названия 
указывают на вид рыбы, которой было богато озеро. 

АЛАБУГА – село в Красноармейском районе Челябинской области. Разбивка: Ала + Буга. По одной 
из версий, топоним переводится дословно как "Бог-Бык", "Бычий Бог", "Божий Бык", отражая 
верования тюрко-язычных идолопоклонников. Впрочем, это название могло остаться и от 
дотюркских народов, поклоняющихся различным языческим божествам. Вполне возможно и 
переозвучивание топонима, когда смысл сохраняется прежний, а звучание меняется (переводится 
с языка на язык). 

АЛАБУЖСКАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. 
Зафиксирована в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

АЛАКАМЫС – озеро в Варненском районе Челябинской области. Раскладка: ала + камыс. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «озеро пёстрого, полосатого 
камыша» (ала – «пестрый», «полосатый»; башкирское камыс – «камыш», слово, пришедшее из 
русского языка). Название отражает пёстро-полосатый ландшафт озера, обусловленный 
разрозненным чередованием зарослей камыша. 

АЛАКАМЫС – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Аятский сельский совет). 
Топоним легко разбивается на составные "Ала Камыс". Причём, тюркоязычное население 
понимает это слово и как «Бог» и как "пёстрый". Чему отдать предпочтение? "Бог Камыс"? "Бог 
Камыш"? ("Водяной"?). А может: Алака + мыс? 

АЛАКУЛЬ – водоём в Челябинской области. Раскладка: ала + куль. Один из вариантов перевода на 
русский язык – "Пёстрые невольники", "Различные рабы". Ала – "пёстрый, различный". Есть 
предположение переосмысления в русском языке слова кол, кул или гул в значении "раб, 
невольник". По иной версии название переводится как "Божье Озеро", отражая религиозные 
воззрения тюрко-язычных идолопоклонников. Впрочем, гидроним вполне мог быть образован 
задолго до появления на Южном Урале тюрко-язычного населения. 

АЛАКУЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК – кладбище Бронзового века, находится в Щучанском районе 
Курганской области возле озера Алакуль. Древний народ получил условное название по этому 
могильнику. Европеоидных жителей Южного Урала (Зауралья) в бронзовом веке археологи иногда 
именуют алакульцами. Многие современные исследователи предлагают определять 
принадлежность не по археологическим культурам, а по языковому признаку. В этом случае мы 
должны констатировать наличие в бронзовом веке Южно-Уральской Руси на данной территории. 
Поиски истины продолжаются. 

АЛАНДСКОЕ – археологический памятник Южного Урала (входит в комплекс под условным 
названием "Страна Городов"). Неподалёку от старинного казачьего посёлка Аландское археологи 
провели раскопки на поселении русов-ариев (русов-яриев) бронзового века. Удивительно, но 
археологические раскопки выявили систему ливневой канализации, одной из самых древних на 
нашей планете. Отечественными учёными в конце ХХ века на древнейшем арийском поселении 
Аландское (территория "Страны Городов") исследованы участки водовода из деревянных труб, 
обмазанных глиной. 

АЛАНДСКОЕ – село в Кваркенском районе Оренбургской области. Название населённому пункту 
дано русскими жителями Южного Урала и связано с победой Русского оружия. В марте 1809 года 
русские войска выбили неприятельские войска и освободили население Аландских островов от 
шведских оккупантов. 5 сентября 1809 года, после свержения с престола короля Густава IV и 
подписания Фридрихсгамского мирного договора Аландские острова перешли в "собственность и 
державное обладание Империи Российской". Ныне, этот архипелаг, освобождённый Русской 
Армией, в которой были и казаки-южноуральцы, входит на правах автономии в состав Финской 
республики. В память потомкам о мужестве и героизме русских солдат и казаков в 1843 году 
станица № 14 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска была наименована 
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Аландской. Название населённого пункта образовано в русском языке от основы аланд путём 
прибавления суффикса СК (ое). 

АЛАТЫРЬ – озеро в Варненском районе Челябинской области. Однозначного толкования гидроним 
не имеет. Есть версия заимствования топонима мордовскими православными переселенцами из 
Алатырского уезда Нижегородской губернии. В переводе с мордовского на русский язык прозвучит 
как "Белый Камень". По другой версии переводят гидроним как "Божий Камень", "Озеро Идолов", 
отражая языческие верования туземных народов. Однако если посмотреть "Словарь славянской 
мифологии", то можно обнаружить русское слово "Алатырь" в значении "Алатырь-камень". Этот 
бел-горюч камень лежит на острове Буяне и наделён самыми чудесными свойствами. Алатырь – 
всем камням камень, всем камням отец. Как гласят легенды, упал с неба, и на нём были 
начертаны письмена с законами Бога Сварога. Под тем камнем сокрыта вся Сила Земли Русской, 
и той Силе конца нет. "Голубиная книга", объясняющая происхождение Мира, утверждает, что из-
под Алатырь-камня текут источники, дающие всему миру пропитание и исцеление, то есть «живая 
вода». На Алатырь-камень садится Красная Девица Заряница, прежде чем расстелить по небу 
свою розовую фату и пробудить весь Мир от ночного сна. Именем этого камня скрепляется 
чародейное слово заклинателя: "Кто сей камень, изгложет, тот мой заговор превозможет!" Ну а уж 
это – дело совершенно немыслимое... Причём, обратите внимание: алатырь – алтарь. АЛАТЫРЬ – 
(великорусское) загадочный камень, поминаемый в русских народных сказках и заговорах: бел-
горюч камень, лежащий на дне морском, либо на Море на Окияне, на острове на Буяне. Вероятно 
янтарь. Некоторые произносят алабырь [В. И. Даль]. 

АЛЕКСАНДРОВКА – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Каракульский сельский 
совет). Основана в 1922 году. Название дано русскими жителями Южного Урала по фамилии 
первопоселенца. 

АЛЕКСАНДРОВКА – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. (Никольский сельский 
совет). Основана как выселок из села Никольского. Название русское. Топоним произошёл от 
фамилии Александров, которая, в свою очередь, произошла от отчества, а оно – от имени 
Александр, которое восходит к греческому имени и означает дословно "защитник мужей" (от aiexo 
– "защищаю" и aner andros – "муж", "мужчина"). 

АЛЕКСАНДРОВКА – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. (Тюлькский сельский 
совет). Название русское. Стоит упомянуть о том, что Русская Православная Церковь ежегодно 23 
февраля (7 марта по новому стилю) отмечает память Преподобного Александра Монаха, 
начальника обители "Неусыпающих". 3 (16) июля православные люди ещё раз отмечают память 
преподобного Александра, обители "Неусыпающих" первоначальника. 23 апреля (6 мая) Русская 
Православная Церковь отмечает память мученицы царицы Александры. 

АЛЕКСАНДРОВКА – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. (Магнитский поселковый 
совет). Название русское. Упомянем о том, что Русская Православная Церковь ежегодно 17 (30) 
апреля отмечает Обретение мощей Преподобного Александра Свирского. Память преподобного 
Александра Свирского отмечается 30 августа (12 сентября). 9 (22) июня все православные 
отмечают память преподобного Александра, игумена Куштского. Чьё имя носит населённый пункт? 

АЛЕКСАНДРОВКА – село в Еткульском районе Челябинской области. (Белоносовский сельский 
совет). Название русское, связано с древним календарным именем Александр, либо с фамилией 
Александров. Название дано русскими жителями Южного Урала и может быть связано с памятью 
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого убил Дантес именно в 1837 
году. Александр Пушкин умер от смертельной раны 29 января 1837 года. Русская нация понесла 
большую потерю. Православные люди давали в память о погибших их имена своим поселениям. 

АЛЕКСАНДРОВКА – село, центр Александровского района Оренбургской области. Название русское. 
Топоним происходит от имени Александр, либо от фамилии Александров. 

АЛЕКСАНДРОВКА – старинное казачье поселение. Ныне село в Варненском районе Челябинской 
области. Основано в 1837 году казаками Оренбургского казачьего войска как опорный пункт 
оренбургского казачьего войска на новой пограничной линии. В названии запечатлено имя 
русского царя Александра II Освободителя, который, будучи наследником престола, в 1837 гора 
совершил поездку по местам казачьих поселений [Шувалов, 1982].  

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА – русский населённый пункт, существовавший в 1700 году на месте 
будущей Челябинской крепости. Впервые упоминается в «Историко-статистическом очерке 
Оренбургского казачьего войска» изданном в 1891 году казачьим историком Ф. М. Стариковым 
(1842—1911). 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОПКА – отдельная скалистая гора высотой 845 метров в Челябинской 
области на территории города Златоуста, который назван в честь святого Златоуста, почитаемого 
Русской Православной Церковью. До этого называлась Сторожевой Сопкой. Новое название своё 
вершина получила после восхождения на неё 7 июня 1837 года Наследника Русского Престола 
великого князя Александра Николаевича – первого Августейшего Атамана всех казачьих войск 
России (будущего царя Александра II Освободителя), посетившего Южноуральский край в 1837 
году, объезжая Оренбургское, затем Уральское и Донское казачьи войска. В тот момент 
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Августейший атаман был в чине генерал-майора. Путешествуя по Российской империи Александр 
Николаевич объехал 30 губерний. В поездке его сопровождали русский поэт В. А. Жуковский 
(1783—1852), историк и статистик К. И. Арсеньев (1789—1865), лейб-медик И. В. Енохин (1791—
1863) и многие другие известные личности русской истории. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. (Карагайский 
сельский совет). Название русское. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. (Измайловский или 
Измаильский сельский совет). Название русское. Необходимо узнать год основания всех 
населённых пунктов с наименованием Александровский, тогда можно напрямую предположить, 
что оренбургские казаки назвали какое либо одно поселение в честь первого Августейшего 
атамана всех казачьих войск и первого шефа Донского Казачьего Атаманского полка Александра 
Николаевича Романова (1818—1881), российского императора Александра II Освободителя 
(1855—1881), генерал-адъютанта, полного генерала. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – район Оренбургской области. Название району дано русскими 
православными жителями Южного Урала по селу Александровка. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ – казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Балканский сельский совет). Название русское, дано в честь Святого Великого князя Александра 
Невского, почитаемого Русской Православной Церковью. 30 августа (12 сентября) повсеместно 
отмечается праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Ежегодно 23 
мая (5 июня) Русская Православная Церковь отмечает память благоверного великого князя 
Александра Невского. Великий князь Александр Невский со своею дружиной разгромил 
католических интервентов во время Ледового Побоища [Пятков, 2004]. О происхождении названия 
существует два объяснения: 1-е дано в честь русского национального героя, новгородского князя, 
великого полководца и политического деятеля XIII века Александра Невского, прозванного так за 
победу над псами-рыцарями на река Неве, которой он руководил 15 июля 1240 гора; 2-е – по 
церкви в честь святого Александра Невского [Шувалов, 1982]. 

АЛЕКСЕЕВКА – деревня в Саткинском районе Челябинской области (Айлинский сельский совет). 
Основана в 1904 году русскими крестьянами, переехавшими сюда на местожительство из села 
Ерал, посёлка Сукташ, посёлка Рудничного, деревни Шабунина. Названа по фамилии 
поселившихся здесь семей Алексеевых [Шувалов, 1982]. Название русское, дано в честь 
новорожденного цесаревича Алексея, наследника Русского престола [Пятков, 2004]. Алексей 
Николаевич Романов родился 30 июля в Новом Петергофе. Единственный сын императора 
Николая II и императрицы Александры Фёдоровны, великий князь, наследник цесаревич, 
подпоручик гвардии, казачий хорунжий, Августейший атаман всех казачьих войск России, шеф 1-го 
Оренбургского казачьего Его императорского высочества наследника цесаревича полка. 

АЛЕКСЕЕВКА – старинное казачье поселение, ныне село в Варненском районе Челябинской области 
(Алексеевский сельский совет). Основано в 1837 году, Название получило оттого, что назначено к 
застройке 12 (25) февраля, в день, отмечаемый Русской Православной Церковью как день Святого 
Алексея, митрополита Московского и Всея Руси чудотворца [Пятков, 2004]. Название дано по 
православной Алексеевской церкви, сооружённой казаками в селе в 1870 году [Шувалов, 1982]. 

АЛЕКСЕЕВСК – старинное русское поселение основано в 1706 году городовыми казаками близ устья 
реки Самары как укреплённый пригород крепости Самарской. Издревле казаки были защитниками 
православия. От наименования населённого пункта стали прозываться и Алексеевские казаки. 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ – пещера; расположена в Кваркенском районе Оренбургской области, зауральская 
северная степная ландшафтная провинция. Вход в пещеру расположен на левом берегу реки 
Малая Уртазымка в отвесной скале в 8 м выше уровня воды. 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. (Магнитный сельский совет). 
Название русское. Происхождение топонима связывается с православным мужским календарным 
именем Алексей (в переводе с греческого "Защитник"). Православные люди нашей страны 
ежегодно 23 ноября (6 декабря) отмечают память благоверного русского князя Александра 
Невского, в схиме Алексия. 12 (25) февраля память святителя Алексия, митрополита Московского 
и всея Руси чудотворца. 20 мая (2 июня) отмечается обретение мощей святителя Алексия, 
митрополита Московского, всея Руси чудотворца. 5 (18) октября память святителей Алексия, 
Петра, Ермогена и иных, Московских и всея Руси чудотворцев. 17 (30) марта память преподобного 
Алексия, человека Божия. 24 апреля (7 мая) память преподобного Алексия, затворника 
Печерского. 28 сентября память преподобного Алексия (Собор преподобных отцов Киево-
Печёрских, в Ближних пещерах почивающих). 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский 
совет). Происхождение топонима связывается с православным именем Алексей, которое в 
переводе с греческого означает "Защитник". Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 
1966 года посёлок исключён из списков населённых мест. 
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, 

дано по населённому пункту – старинному казачьему селу. Топоним восходит к мужскому 
календарному имени. 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РОДНИК – памятник природы Южного Урала, крупный источник-родник, питающий 
реку Ай. Речка Алексеевский Родник впадает в реку Ай с левого берега. 

АЛИМПЬЕВО – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский горсовет). 08. 09. 1970 
года хутор исключён из учёта данных о населённых пунктах. По одной из версий, топоним своим 
происхождением связан с мужским православным календарным именем Алим. Память мученика 
Алима отмечается 1 (14) августа, совместно с семью мучениками Маккавеев. Либо, к 
происхождению топонима имеет отношение православное мужское календарное имя Алипий (в 
переводе с греческого означает "Беспечальный"). Русская Православная Церковь ежегодно 17 (30) 
августа отмечает память преподобного Алипия, иконописца Печерского. 28 сентября (11 октября) 
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, в том числе 
отмечается память и преподобного Алипия, иконописца Печерского. 26 ноября (9 декабря) память 
преподобного Алипия Столпника. 

АЛИФКУЛОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Название дано, по фамилии 
основателя Алифкулова. 

АЛИШЕВА – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Топоним, вероятно, происходит от 
фамилии основателя Алишева.  

АЛЛАЕЛГА – речка, приток реки Ай. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) Раскладка: алла + елга. Топооснова елга является искажением русского 
слова жилка. Искажение исходного жилка происходило по пути: жила → жилка → жилга → жалга 
→ джилга → илга → елга → йылга → йелга → йилга → ялга → ёга → йога → ёка и т.д. Ср. 
санскрит. jala – вода [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. 

АЛЛАКИ – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Тюбукский сельский совет. 
АЛТЫНТАШ – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Филимоновский сельский 

совет). Разбивка: алтын + таш. По одной из существующих версий, в переводе на русский язык 
топоним прозвучит как "Золотой Камень", "Золотой Истукан". Вероятнее всего, топоним является 
отголоском идолопоклонства, распространённого среди тюркоязычных народов. По сведениям 
Николая Ивановича Шувалова, в XIX в. вблизи деревни добывали золотосодержащий камень. 
Возможна калька с более древнего названия местности. АЛТЫН – денежная единица на Руси. «В 
русском государстве считали на рубли, полтины, полу-полтины, гривны, алтыны. Более мелкие 
деньги – копейка, деньга, полушка. Рубль состоял из 100 коп. или 200 денег, или 400 полушек. 
Полтина – из 50 коп., или 100 денег, или 200 полушек. Полу-полтина – 25 коп., 50 денег, 100 
полушек. Гривна – 10 коп., 20 денег, 40 полушек. Алтын – 3 коп., 6 денег, 12 полушек. Чеканились 
они из чистого серебра». «Две бочки белуги стоят 6 руб. 15 алтын. Зипун – 6 руб. 20 гривен. 
Холодная шуба – 20 алтын. Воск для свечи – 2 алтына, 5 денег». Слово алтын чисто русское, 
широко употреблявшееся в народе. 

АЛТЫРКА – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет). По 
одной из версий, название населённого пункта происходит от имени основателя Алтырова. По 
другой версии, название несколько искажено и трансформировано. Первоначально связывалось с 
"Алатырь-камнем". Этот бел-горюч камень лежит на острове Буяне и наделён самыми чудесными 
свойствами. Алатырь – всем камням камень, всем камням отец. Как гласят легенды, упал с неба, и 
на нём были начертаны письмена с законами Бога Сварога. Под тем камнем сокрыта вся Сила 
Земли Древних Русов, и той Силе конца не было, нет и не будет никогда. "Голубиная книга", 
объясняющая происхождение Мира, утверждает, что из-под Алатырь-камня текут источники, 
дающие всему миру пропитание и исцеление, то есть «живительная влага». На Алатырь-камень 
(камень-алтарь) присаживается древняя богиня русов Красная Девица-Заряница, перед тем, как 
расстелить по небу свою светло-розовую свадебную фату и пробудить весь Мир Божий от ночной 
дремоты. Именем этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: "Кто сей камень, 
изгложет, тот мой заговор превозможет!" Ну а уж это – дело совершенно немыслимое... Можно 
обнаружить в русской мифологии ещё и Бабу-Алтырку (Бабу-Алатырку или Бабу-Горынинку) из 
рода великанов Волотов, которая ни в чём не уступала мужчинам, а, разъярившись, могла даже 
превзойти их в силе и ловкости. Волоты жили в неприступных горах, дремучих лесах и диких 
степях, были велики ростом и имели чудовищную богатырскую силу. Так гласит легенда. 

АЛЬМЕЕВА – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 
Всего вероятнее, топоним происходит от фамилии основателя Альмеева. 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ – район Челябинской области. Образован 17 декабря 1940 года за счёт 
разделения Ялано-Катайского района Челябинской области. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в состав вновь образованной 
Курганской области. 

АЛЬЯНКИНА ПЕЩЕРА – природный памятник, трёхэтажная пещера. Расположена близ села 
Петровского в Саракташском районе Оренбургской области. Русский составной ороним. Первое 

 16



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
слово связывается с мужским православным календарным именем Альвиан (Алвиан), которое в 
переводе с греческого прозвучит как "Богатый", возможно, и просто богатый духовно, а не 
материально. Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) мая чтит память священномученика 
Альвиана, епископа Анейского, и учеников его. Второе слово является орографическим термином. 

АМАМБАЙКА – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Сельский совет Путь Октября. 
Раскладка: амам + бай + ка или амам + байка. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название 
населённого пункта произошло от гидронима Аманбайка (Амамбайка). А вот происхождение 
названия реки остаётся до сей поры загадкой топонимии. Попробуем сопоставить русские слова: 
АМБАР, АНБАР, ОМБАР, ОНБАР. Персидское и арабское – анбар. Якутское амбар, ампар из 
русского; эвенк., эвен. – ампар. Значение ясно [Мурзаев, 1984]. Множество топонимов и 
географических терминов связаны с этим словом. Укажем абамбар; таджик. амбори – 
«водохранилище»; в азерб. амбар – «водохранилище», «яма», «склад для сельскохозяйственных 
продуктов», «плодородная земля» [Бушуева, 1971]. 

АМАНБАЙКА – речка, правый приток реки Большой Караганки, бассейн Урала. Иное написание: 
Амамбайка [Шувалов, 1982]. Раскладка: аман + байка или аман + бай + ка. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, гидроним происходит от арабского личного МУЖСКОГО имени Аманбай (аман 
– «крепкий», «здоровый», бай – «владелец», «господин», «знатный», «вождь», «предводитель»), -
ка – русский суффикс. Вот только не очень-то понятно, каким образом арабы смогли побывать на 
Урале? И не просто погостить, а ещё умудрились мужское имя присвоить реке. А глупое местное 
население с радостью восприняло переименование. Чушь, какая-то! Обыкновенная байка! Байка – 
выдуманный рассказ. 

АМИНЕВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Саринский сельский совет. 
АМИНЕВО – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Свободненский сельский совет). 

Основана на берегу озера Даутово позднее 1758 года переселенцами из села Аминево, 
основанного офицером Русской Армии Аминем Ибрагимовым в 1746 году, поскольку эти земли 
отошли во владение Оренбургского нерегулярного войска. 

АМИНЕВО – село в Уйском районе Челябинской области (Аминевский сельский совет). Основано в 
1746 году офицером Русской Армии Аминем Ибрагимовым на землях, пожалованных ему за 
безупречную службу Царю и Отечеству из государственного достояния. Носит имя 
первооснователя, офицера Русской Армии. 

АМИРСКАЯ – стоянка суперэтноса русов находится у деревни Амирово, Аскинского района, на левом 
берегу реки Тюй (бассейн Белой), была обследована экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 1967 году, и 
по заключению специалистов, отнесена к эпохе мезолита Южно-Уральской Руси. В МАЭ ОНУ УНЦ 
РАН находится 18 предметов эпохи мезолита с этого поселения: скребловидное орудие, нуклеус, 
отщепы кремня, сколы. 

АМУРСКИЙ – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Калининский сельский совет до 
18. 10. 1990 года, после этой даты – Амурский сельский совет). Название русское, связано с рекой 
Амуром и с Амурским казачьим войском. Казаки всегда были защитниками православия. 
Старшинство Амурского казачьего войска исчисляется с 20 августа 1655 года. Столица Амурского 
казачьего войска – город Благовещенск. Войсковой праздник проводили, и Войсковой Круг казаки 
Амурского войска собирали ежегодно 17 марта в День преподобного Алексия, человека Божьего. 

АМУРСКИЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области образован решением 
президиума облсовета от 18 октября 1990 года №77-4 за счёт разукрупнения Калининского 
сельского совета. Название сельсовету дано по названию посёлка. 

АМШАР – горный хребет в верховьях реки Сим на Южном Урале. Ороним до конца не исследован. 
Некоторые пытаются вывести его от слова "мышар". А вот попыток связать ороним с языком 
древних ариев пока не предпринималось. АМШАРА – (белорусское) «низменный луг», 
«неплодородное поле». Сравни русское омшара, омшарина в том же значении. АМШАРА – 
(русское) «моховое болото» [Мокиенко, 1969]. Слово родственное с русским словом мох. См. мох, 
мшара. АМШАРИНА – (русское) топкое болото, заросшее низкорослой растительностью и мхом в 
центральной полосе европейской части России; моховой .покров, моховое болото; низменное 
влажное место, покрытое мхом, иногда с мелколесьем в Псковской, Новгородской, Калининской 
обл. То же омшара. И. Я. Яшкин [1971] приводит белорус. амшара, амшарына, амшарынне со 
значениями: «низменный луг», «неплодородное поле».  

АНБАШСКАЯ – посёлок, железнодорожная станция города Кыштыма Челябинской области. 
Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Тайгинка. 

АНДРЕЕВКА – деревня в Благовещенском районе Башкирии. Название русское. Ежегодно все 
православные башкиры, православные калмыки, православные татары, православные нагайбаки, 
православные чуваши и остальное православное население Южноуральского края отмечают 30 
ноября (13 декабря по новому стилю) память апостола Андрея Первозванного. Впрочем, можно 
вспомнить и ещё о других праздниках. К примеру, 21 сентября (4 октября) Русская Православная 
Церковь отмечает память Священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. А 18 (31) 
мая отмечается память мучеников Андрея, Дионисия, Павла, Петра и Христины. 19 августа (1 
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сентября) отмечается память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. 10 (23) 
сентября отмечается память преподобного князя Андрея. 17 (30) октября отмечается повсеместно 
память преподобномученика Андрея Критского. Да, вот как же не вспомнить о том, что ежегодно 
все чада Русской Православной Церкви 4 (17) июля отмечают память преподобного Андрея 
Рублёва, талантливого русского иконописца. 

АНДРЕЕВКА – село в Илишевском районе Башкирии. Название населённому пункту дано русскими 
жителями Южноуральского края. Ежегодно Русская Православная Церковь и все её чада, как-то: 
православные башкиры, православные татары, православные нагайбаки, православные калмыки, 
православные чуваши, православная мордва и т.д. отмечают 4 (17) июля память благоверного 
великого князя Андрея Боголюбского. 10 (23) октября отмечается память блаженного Андрея, 
Христа ради юродивого, Тотемского. 27 октября (9 ноября) Русская Православная Церковь 
отмечает обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском. 

АНДРЕЕВКА – село в Саракташском районе Оренбургской области. Знаменито село тем, что в нём 
до сей поры, сохранилась православная церковь – памятник архитектуры XIX века. 

АНДРЕЕВКА – старинное русское поселение на Южном Урале, ныне деревня в Увельском районе 
Челябинской области (Петровский сельский совет). Основана в 30-х годах XIX века переселенцами 
из Курской губернии. Название русское, дано в честь русского поверенного Михаила Андреева. 

АНДРЕЕВСКИЙ – посёлок в Брединском районе Челябинской области. (Андреевский сельский 
совет). Название русское, вероятно, связывается с Первоапостолом Андреем Первозванным, 
особо почитаемым Русской Православной Церковью. Ежегодно 30 июня (13 июля) всё 
православное население Южного Урала с радостью отмечает, вместе со всеми православными 
людьми планеты Земля, Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, в том числе, и Андрея 
Первозванного, брата апостола Петра. 

АНДРЕЕВСКИЙ – посёлок города Пласта Челябинской области. (Борисовский сельский совет). 
Название русское, возможно связано с фамилией первостроителя. 

АНДРЕЕВСКИЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от наименования населённого пункта. 

АНДРЕЕВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР – геологический памятник природы Челябинской области. 
Расположен в километре к северу от Жуковской топазной копи. В 1844 году при поиске известняка 
на обжиг один из рабочих совершенно случайно обнаружил видимое золото. Купцом Бакакиным 
была сделана заявка и основан Каменно-Павловский прииск. Разрабатывались здесь кварцевые 
золотоносные жилы. По тем временам это был весьма значительный карьер. Водоотлив 
осуществлялся насосами с помощью конной тяги. В 1899 году рядом с карьером заложили шахту. 
Работали на добыче золота около 100 человек. Отработав золото, наткнулись на крупное гнездо 
свинцовой руды. За 1914—1915 годы добыто более 16000 тонн свинцовой руды и несколько 
килограммов золота. Рудник работал до 1921 года. 

АНДРЕЕВСКИЙ КАРЬЕР – административная территория города Пласта в Челябинской области. 
Старейшее предприятие Южного Урала по добыче золота и полиметаллов. 

АНДРЕЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ – археологический памятник пьяноборской культуры на левом берегу 
реки Белой в Илишевском районе Башкирии, неподалёку от села Андреевка, от которого это 
Городище и было наименовано. 

АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛИЩЕ – археологический памятник эпохи раннего железа. Расположен на правом 
берегу реки Белой в Благовещенском районе Башкирии, неподалёку от деревни Андреевка. 

АНЖЕЛЫ – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Топоним не имеет окончательного 
толкования. Возможно, гидроним образован задолго до появления на Южном Урале тюрко-
язычных. 

АННЕНСКАЯ КОПЬ – памятник природы в Карталинском районе Челябинской области вблизи 
старинного казачьего посёлка Анненского. Гранитоидный массив, древний микроконтинент (более 
600 млн. лет). Название русское, связано с рядом расположенным казачьим поселком. Топоним 
восходит своими корнями к женскому православному календарному имени Анна.  

АННЕНСКИЙ – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от наименования населённого пункта. 

АННЕНСКОЕ – старинное казачье село в Карталинском районе Челябинской области (Анненский 
сельский совет). Основано в 1837 году оренбургскими казаками в Новолинейном районе 
Оренбургского казачьего войска. Название русское, дано в память Святой Анны, поскольку в день 
основания населённого пункта Русская Православная Церковь отмечала память Анны. Топоним 
восходит своими корнями к женскому православному календарному имени Анна. Русская 
православная Церковь ежегодно 10 (23) февраля отмечает память благоверной русской княгини 
Анны Новгородской. 12 (25) июня обретение мощей и второе прославление благоверной русской 
великой княгини Анны Кашинской. 2 (15) октября ежегодно отмечается преставление благоверной 
русской великой княгини Анны Кашинской. 3 (16) февраля память Анны Пророчицы. 9 (22) декабря 
память святой пророчицы Анны. 9 (22) декабря зачатие праведной Анны, егда зачат Пресвятую 
Богородицу. 9 (22) сентября память праведных Богоотец Иоакима и Анны. 25 июля (7 августа) 
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успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 26 марта (9 апреля) память мученицы 
Анны. 5 (18) память мучениц Анны и Кириллы. 20 ноября (3 декабря) память мученицы Анны и 
иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших. 29 октября (11 ноября) память преподобной 
Анны. 

АНОСОВО – железнодорожная станция, территория города Златоуста в Челябинской области. 
Название дано в честь великого русского учёного, металлурга Павла Петровича Аносова (1799—
1851), основателя научной металлургии, который, для изготовления качественного холодного 
оружия, сумел найти секрет и получить "русский булат". 

АНТИПИН ЛОГ – в Челябинской области. Недалеко от города Пласта. Там открыт мощнейший пласт 
золотоносных песков. Название русское. Русский составной топоним. Название связывается с 
православным именем Антип, что в переводе с греческого языка прозвучит как "Упорный, 
Крепкий". Русская Православная Церковь ежегодно 11 (24) апреля отмечает память 
священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. 

АНФАЛОВО – старинная казачья деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Канашевский сельский совет). Впервые в архивных документах упоминается в 1795 году. 
Название дано в честь русского первопоселенца, казака Исетского казачьего войска Анфалова. 
Одна из первых деревень в ведомстве Миасской крепости. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована фамилия Анфалов и указано на то, что "этимология апеллятива не 
ясна, двояка". Трудно определить то исходное слово, от которого произошла фамилия, а затем и 
топоним. Возможно, фамилия происходит от прозвища Анвал, восходящего к апеллятиву анвал, 
южнорусскому по территории происхождения. На Нижней Волге диалектное слово анвал или 
анбал означало "чернорабочего, грузчика". Есть версия связи с греческим словом Амфал 
("amphallax") – "попеременно", "чередуясь". Либо с другим греческим именем – Ампелий 
("ampelos") – "виноградная лоза". 

АПТРЯКОВА – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
Всего вероятнее, название связано с фамилией первопоселенца. 

АРАКАЕВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Байрамгуловский сельский совет. 
Название, вероятнее всего, происходит от фамилии основателя населённого пункта. 

АРАКБАЛЫК – озеро в Троицком районе Челябинской области. Разбивка: арак + балык. По одной из 
существующих версий, в переводе гидронима на русский язык он означает "Тощая Рыба" («Тощий 
Балык»). Вероятно, название связано с древним языческим культом поклонения тюрко-язычных 
народов природе, животным и рыбам. Впрочем, были попытки выделить из гидронима и основу 
"ара", связывая её с древним родоплеменным союзом, обитавшим в этой местности. 

АРАКТАБАН – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Разбивка: арак + табан. В переводе 
на русский язык название озера прозвучит как "Тощий Карась". Название озера связано с древним 
языческим культом, возможно, истоки топонима связаны с названием родового тотема древних 
обитателей этих мест на Южном Урале. Впрочем, ещё не изучалась более основательно версия 
разбивки гидронима на "Ара Ктабан" с привязкой к более древнему населению нашего края, 
проживавшему на этих землях задолго до пришествия тюрко-язычных. 

АРАКУЛЬ – гидрологический памятник природы Южного Урала; озеро, расположенное на севере 
Челябинской области в Аргаяшском районе, вблизи крупного посёлка Вишневогорска. Площадь 
озера составляет 3 км2; средняя глубина равняется 5 метрам; наибольшая глубина составляет 11 
метров. Раскладка: ара + куль. По мнению Николая Ивановича Шувалова, буквально означают 
«промежуточное озеро», «промежуточная гора», от башкирского ара – «промежуток», «середина», 
«между», кул – «озеро». Название отражают расположение объекта на местности между системой 
гор восточного склона Южного Урала [Шувалов, 1982]. 

АРАКУЛЬ – посёлок города Касли Челябинской области (Вишневогорский поселковый совет). Есть 
версия перевода как "ОЗЕРО ПЛЕМЕНИ АРА". Впрочем, разбивка топонима на "Ара Куль" может 
дать и удивительные результаты. Куль (или гул) переводится с тюркских наречий и как "озеро", 
"водоём"; и как "раб", "невольник". "Невольник Ара"? Есть и иная версия огласовки топонима как 
"Оракул" с переводом "предсказатель". Может быть, это место было поселением "Оракула" в 
древности? Быть может, топоним образован во время существования славянской страны Артании 
со столицей в Арте (Аше)? 

АРАКУЛЬ – посёлок на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Силачского 
сельского совета). По одной из существующих версий, в переводе на русский язык топоним 
означает "Промежуточное озеро" или "Срединное озеро". Тогда название связано со справлением 
длинного языческого обряда, где озеро являлось некоей промежуточной (срединной) остановкой 
молящейся группы язычников, двигавшихся к месту моления и принесения жертв основному 
божеству их рода. Хотя есть вероятность перевода топонима и как "Озеро племени АРА". 
Впрочем, имеется версия и неправильной огласовки топонима, по которой он должен звучать как 
"Оракул". 06. 08. 1968 года принято решение упразднить посёлок Аракуль (а может быть и 
"Оракул"), соединив его с посёлком Силач. 
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Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
АРАКУЛЬКА – речка Южного Урала, протекающая по Челябинской области. Начало своё речка берёт 

в озере Аракуль и впадает в реку Вязовку. Раскладка: Ара + Кулька или Ара + Куль + Ка. В этом 
случае очень большие сомнения начинает вызывать топонимический термин «куль» в значении 
«озеро». Не клеиться! Это река! 

АРАКУЛЬСКАЯ – гора в Челябинской области. Территория города Верхнего Уфалея [Шувалов, 1982]. 
Сопоставь: Аральское море. 

АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН – гора в Челябинской области. Сложный ороним. Первое слово образовано 
в русском языке от основы аракул путём прибавления суффикса СК (ий). Второе слово оронима, 
это географический термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка 
горы", широко распространённый в русских говорах и русской топонимии Южноуральского края. 
Впрочем, ещё не до конца разработана версия причастности к появлению оронима более древних 
жителей нашего края, обитавших на этих землях задолго до тюркоязычных пришельцев. Разбивка 
основы оронима на "Ара Куль", либо неправильная огласовка слова "Оракул" – "предсказатель", 
ещё до конца не проверены исследователями топонимики. 

АРАЛКАРАГАЙ – река, приток реки Синташты, бассейн Тобола, система Оби. Раскладка: арал + 
карагай. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского и казахского 
означает «сосновый остров» (арал – «остров»; карагай – «сосна», «сосновый бор»). Название 
указывает на существование в районе речки соснового бора, который в безлесной степи, 
действительно, напоминал остров [Шувалов, 1982]. 

АРАЛТАШ – горный хребет, Катав-Ивановский район Челябинской области. Раскладка: арал + таш. 
По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «гора-остров». 
Название характерно для отдельно расположенной горы, отличающейся ландшафтом от смежных 
гор. 

АРАСЛАМБАЕВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Нагайбакский 
сельский совет. 

АРАСЛАНОВО – село в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Шемахинский сельский 
совет. Название, вероятно, происходит от фамилии основателя Арасланова. 

АРАТАУ – гора на территории города Миасса Челябинской области. Разбивка: ара + тау. По одной из 
существующих версий, в переводе на русский язык ороним прозвучит как "Промежуточная гора" 
или "Срединная гора". Название связано с оправлением одного из языческих обрядов, когда 
именно эта гора являлась серединой пути на место принесения жертв богу рода. Впрочем, 
некоторые исследователи переводят ороним как "Гора племени АРА". 

АРАТСКОЕ – старинное русское поселение на Южном Урале, ныне село в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области (Серпиевский сельский совет). Основано в 1798 году русскими крепостными 
крестьянами, прибывшими на Южный Урал на строительство Катав-Ивановского 
железоделательного завода. Прибывая на новое место жительства, люди русские, традиционно 
обустраивались и, сохраняя память и преемственность, давали новому поселению название 
старого, родного, из которого они были родом; так появилось на Южном Урале село Аратское, 
названное в память о русском селе Арат Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Арать 
(орать) – старинное русское слово в значении пахать. Сравните: аратай (оратай) – земледелец. 

АРАШКУЛЬ – озеро на территории города Карабаша. Гидроним не имеет единого толкования. 
Название можно разбить на "араш + куль", где куль (гул) может оказаться не только "озером", но и 
"невольником". Вполне вероятно образование гидронима более древними жителями нашего края, 
проживавшими на этих землях задолго до появления тюркоязычных. 

АРБАСУККАНТАУ – гора, близ села Аминева, Уйского района Челябинской области. Раскладка: арба 
+ суккан + тау. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает 
«гора, разбившая телегу» (арба – «телега», суккан – «разбивать», тау – «гора»). О происхождении 
названия в летописи села говорится: в старину по пятницам на этой горе жители устраивали 
увеселительные игры. Разгулявшиеся крестьяне решили спуститься с горы на телеге, подняв 
оглобли. Склоны горы довольно крутые, поэтому телегу сильно разнесло и разбило. Это забавное 
событие и запечатлено в названии горы [Шувалов, 1982]. Только вот непонятно, если это были 
кочевники, зачем им залезать на гору с телегой, а если это были крестьяне-хлеборобы, зачем им 
заимствовать слова из лексикона кочевников? Странно всё это! АРБА – (язык русов) арба, арбат, 
арбуз, арбалет – общая основа "АРБ" – КРИВАЯ. Арба, арбат, арбуз были кривыми, изогнутыми. 
Стрела, пущенная из арбалета, обладая значительным весом летела по КРИВОЙ. Это был арба 
лёт. На Востоке известны сорта "кривых" арбузов. АРКЕБУЗА также била по кривой, но её 
траектория была значительно круче, чем у АРБАЛЕТА: АРКЕ БЬЮЖА – "АРКОЙ БЬЮЩАЯ". Здесь 
же добавлю, что современный курок в прямом родстве с ОКУРКОМ: когда-то он был просто 
КУРЯЩИМСЯ фитилём; лишь много позже появился спусковой механизм, название которого 
сохранилось, хотя и утратило первоначальный смысл [Орешкин, 1984, 1994]. 

АРВЯК – река Южного Урала, впадает в реку Рязь, левый приток Белой, бассейн Камы, система 
Волги. Существует версия разбивки гидронима на "ар + вяк" с соотнесёнием его с дотюркскими 
обитателями Южного Урала. 
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Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
АРВЯКРЯЗЬ – гора в 20 км от Белорецка. Разбивка: Арвяк + Рязь. Название дано по рекам Арвяк и 

Рязь, берущим начало около горы. Выходит, что ороним образован от слияния двух гидронимов? 
Полного понимания в значении оронима пока нет. 

АРГАЗИ – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Однозначного понимания в 
происхождении гидронима нет. Если смешать татарский с арабским, то получим "Порядочный 
поборник свободы". В общем, "чушь собачья". Интересно, но некоторые пытаются вывести 
гидроним от башкирских слов арыу – «добрый» и хужа – «хозяин» [Шувалов, 1982]. Очень 
натянутое предположение! Скорее всего башкирское слово «хужа» было выведено из русского 
слова «хозяин», а не наоборот! И в этом случае вопрос о происхождении гидронима не становится 
ясным. Однако, если "посмотреть" в глубь веков, когда на Южном Урале ещё не было 
тюркоязычных пришельцев, ко временам древних ариев и ещё далее, то можно получить перевод 
"племя АР ХОЗЯИН водоёма". 

АРГАЗИ – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Название дано по озеру, на котором 
основано поселение. Топоним произошёл от гидронима. Возможная разбивка: "Ар + Га + Зи". Один 
из вариантов толкования: "Земля" + "Большое Движение" + "Скользить". 

АРГАЗИНСКОЕ – водохранилище, питьевой источник для жителей города Челябинска. Гидроним 
образован в русском языке от основы «аргази». Название происходит от башкирского мужского 
имени. В предании говорится: там, где река Миасс огибает Ильменские горы, на изгибе русла, в 
первой половине XVIII века башкирцы устроили запруду, мельничную плотину. Отчего 
образовался пруд. (Вот так кочевники!) На этом пруду жил и хозяйничал рыбак по имени Аргужа. 
Может быть искажение русского имени? Ну не могли кочевники заниматься мельничным 
промыслом! Не могли! Для этого, кроме желания, необходимы навыки и опыт! Да и зачем 
кочевнику, привыкшему с раннего детства слоняться по степи, сидеть на одном месте и удить в 
реке рыбу? Не клеится! Впрочем, по мнению Николая Ивановича Шувалова, это искажённое до 
неузнаваемости имя закрепилось за прудом, а позднее за огромным озером-водохранилищем, 
возникшим на его месте. 

АРГАЯШ – озеро в Челябинской области на территории города Миасса. Происхождение гидронима 
окончательно не прояснено. По одной из существующих версий, гидроним переводится как 
"Солнцепоклонники из племени Ар". Вполне вероятна разбивка гидронима на "ар + гаяш", либо "ар 
+ га + яш". 

АРГАЯШСКИЙ – посёлок в Челябинской области, районный центр. Название преобразовано в 
русском языке и дано по озеру, подле которого основан населённый пункт. Топоним произошёл от 
гидронима Аргаяш. Можно предположить перевод – "АР" (племя, народ) поклонники бога 
"СОЛНЦА" (кояш – "солнце"). С добавлением русского суффикса "СК" и окончания "ОЕ", получился 
данный гидроним [Пятков, 2004]. 

АРГАЯШСКИЙ – район Челябинской области. Образован 20 августа 1930 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Аргаяшский район. Район упразднён 1 февраля 1963 года, и его территория передана в состав 
образованного Сосновского сельского района. 12 января 1965 года вновь образован Аргаяшский 
район за счёт разукрупнения бывшего Сосновского сельского района. Топоним образован по 
правилам словообразования в русском языке от слова "аргаяш". 

АРГАЯШСКОЕ – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Происхождение гидронима не 
имеет однозначного решения. В источниках именуется Яргаяш [Шувалов, 1982]. Разбивка: ар + 
гаяш (яр + гаяш). В говоре местных башкир – Яргояш – сохранено очень древнее именование 
водоёма. В языке суперэтноса русов слово «яр» означало «ярый, жизненный». Причём, по словам 
Николая Ивановича Шувалова, в ряде башкирских слов звук «к» литературного языка (придуман 
после Октябрьского переворота 1917 года) соответствует звуку «г» обыденного говора. Тогда 
прочтём Яркояш. В этом случае явно проглядывает слово «ярко», «яркое». 

АРГУС – скала на Южном Урале. В скале имеется пещера, расположенная у самого подножия, почти 
у самого уреза воды. Представляет собой небольшую полость клиновидной формы. Первое 
обследование пещеры провёл Владимир Павлович Бирюков в 1954 году. Во время половодья река 
Ай подтапливала эту пещерку, поэтому, по мнению краеведа Владимира Бирюкова, она не могла 
быть местом постоянного обитания древнего человека, но временной стоянкой наверняка 
служила. 

АРДАКТЫ –  горный хребет к югу от хребта Баштин. В "Словаре топонимов Башкирской АССР" 
ороним оставлен без перевода. Вероятно, придётся, обратится к более древним жителям нашего 
края, возможно даже к языку древних ариев. Возможная разбивка оронима: "ар + дак + ты", либо 
"ада + кты". 

АРКА КАРСТОВАЯ – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области на правом берегу реки 
Сим (бассейн Белой), в 2 км к юго-востоку от деревни Серпиевки. По иному Скала-Кольцо. 
Название дано русскими жителями Южного Урала. Одна из возможных трактовок слова "Арка": ар 
+ ка = "Земля + Небольшое Движение". АРКА – в географической терминологии много значений: 
«удлинённая возвышенность в виде неширокого хребта», «водораздел», «горный хребет», «холм», 
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«задний склон горы», «теневой склон горы», «север». Здесь явно проглядывает индоевропейская, 
арийская (индоиранская) этимология. Сопоставь с русским арка, аркада; итальянским аrсо и 
латинским arcus – «дуга». Сравни латинское arx – «вершина», «xoлм», «крепость», «акрополь», 
«защита». «убежище»; греч. акрон – «вершина», акрос – «верхний», акрополь – «возвышенная, 
укреплённая часть города», «крепость»; дословно: «верхний город». Марийское арка – «холм», 
«возвышенность»; алтайское арка – «предгорье», «северный лесной склон»; ногайское и 
кумыкское арка – «курган», «вершина», «гряда», «гора»; башкирское арка – «гребень горы», 
«возвышенность», «лес на северном склоне»; тувинское и хакасское арга – «горный лес», «тайга», 
«вытянутый хребет»; якутское арга – «спина», «запад»; эвенкийское аркан – «спина», «плечо». 
Раскладка: ар + ка. Монгольское ар – «спина», «тыл», «север», «задняя сторона». Обильны 
примеры в топонимии: возвышенности Такты-Арка и Кудрат-Арка на Южном Урале; хр. Аргалыг-
Кыр и Улуг-Арга, р. Арга-Хем в Туве; Аркадакский р-н Саратовской обл.; хр. Арга в Хакассии. г. 
Арка в Дагестане; ж.-д. станция Жана-Арка в Карагандинской обл. 

АРКАИМ – горная вершина на юге Челябинской области, высотой 398 метров. Для выяснения 
первоосновы оронима обратимся к "Священной истории Русов" профессора, академика Виктора 
Михайловича Кандыбы. В главе четвёртой, под названием "Уральская Русь", читаем: "Когда воды 
упали и отступили от города, [царь] Йима повёл весь народ русов в тёплые места на Урал, о 
котором ему с восторгом рассказывали те русы, что там уже побывали. Название "Урал" 
образовалось от двух слов "Ур" и "ал", по-древнерусски слово "ал" означало "был", поэтому "Урал" 
означает "Ур был", т.е. "здесь были "уры" <...> Расселяясь на запад от Урала, русы, дошли до 
огромной реки, которую назвали Ра. Ныне это река Волга. Йима прибыл вместе со всем народом 
на реку Ур и дал новым местам старое название – Ориана. Река Урал (бывшая Яик) имела 
название Ур, а в среднем течении – Ранха." Добавим к этому отрывку из книги ещё и 
южноуральский город Арка Им, столицу новой страны Русов, названный (судя по приведённому 
тексту) именем русского царя Йима. А вот ещё одна версия: ороним разбивается на Ар Ка Им и 
трактуется как "Земля + Ограниченное Движение + Бог Има". Приведём ещё одну версию 
толкования слова "аркаим". Первая часть названия "Арка", имеет корень ар и символизирует всю 
Вселенную, то есть Небо. Суффикс "ка" превращает "ар" в понятие "Маленькое Небо" или 
"Маленькая Вселенная", ведь в Аркаиме древние арии воплотили все свои огромные познания 
астрономии. Окончание "Им" в слове Аркаим обозначает Бога древних ариев "ИМА", который по 
преданиям сначала был царём арийского народа, а после смерти стал Богом в Царстве Мёртвых. 
Истоки слова "ИМА" идут к обозначению древними такого понятия как "ЯМА", причём, у ариев ямой 
считались и глубокая пропасть в горах, и необозримая глазами бездна космоса. В общем, это 
понятие можно озвучить как "Земное пристанище Небесного Бога Има, перед переходом в 
Подземное Царство". Существуют и иные версии трактовки названия, например, как "Медвежья 
пустошь", "Медвежье место", "Медвежья обитель" ("Берлога"), которую производят от значения 
"арк" – медведь. Это ещё не все версии. И, вероятно, не последние версии. Будут ещё и иные. 
Какая из них более вероятная, решать вам. 

АРКАИМ – археологический памятник эпохи бронзы, находится в Брединском районе Челябинской 
области. Входит в перечень поселений русо-арийской "Страны Городов". Вблизи центрального 
строения Аркаима – Храма-обсерватории диаметром 160 метров – обнаружено ещё более 20 
археологических объектов, – сообщает современный исследователь Нечипоренко в статье 
"Аркаим – символ русской славы". Предполагается, что Аркаим – это место исхода 
протославянской группы арийского народа, то есть наша русская прародина. Русская 
Православная церковь ежегодно 5 (18) июня отмечает память мученика Ария. В этой связи 
нелишне упомянуть ещё об одной монографии под названием "История Русов", в которой 
проясняется значение слова арий. Цитируем: «...первичная этимология самоназвания суперэтноса 
кроманьонцы-бореалы-индоевропейцы определена Юрием Петуховым предельно чётко (для всех 
приемлемых огласовок корневой основы "рс-" – "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, хороший, 
красивый, свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". Все прочие самоназвания в 
большинстве случаев представляют из себя эпитеты, пример: "арии-ярии" – "ярые, жизнестойкие" 
или "словени-славяне" – "наделённые словом, славные"». 

АРКАИМ – филиал Ильменского заповедника – экспериментальный историко-ландшафтный 
заповедник, организован 19 апреля 1991 года. Предварительное изучение археологического 
памятника Южного Урала, древнего Аркаима, приводит к неожиданным заключениям. Городище, 
построенное около пяти тысячелетий тому назад, буквально "напичкано" астрономическими 
познаниями древних ариев. На месте раскопок проводятся астрономические исследования 
современного учёного К. К. Быструшкина, который изучал до этого археоастрономические объекты 
древних жителей Египта, Англии и Алтая. Более двух лет исследований на Аркаиме и в его 
окрестностях приводят к сенсационным открытиям. Вот только некоторые предварительные итоги 
и заключения Константина Быструшкина о результатах исследований на Аркаиме: Древнее 
городище русов-ариев, по мнению некоторых учёных, являлось одновременно крепостью, храмом, 
ремесленным центром и универсальной солнечно-лунной обсерваторией предельного класса 
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точности пригоризонтального характера. Это самая сложная из всех древних обсерваторий. 
Конструкция сооружения основывается на сложной и точной геометрии с использованием 
эклиптической системы координат, которая включает большой круг прохождения Солнца за год по 
небосводу. В архитектуре Аркаима зафиксирован центр-полюс эклиптики и основные элементы, и 
параметры звёздного неба. На линии горизонта древней обсерватории в Аркаиме обнаружены 38 
объектов астрономического и геодезического характера, за которыми закреплены определённые 
функции по отслеживанию закономерности движения объектов макрокосмоса. Но самым 
поразительным фактом астрономической осведомленности древних ариев являются знание 
параметров прецессии, которая характеризуется периодически изменяющимся положением 
земной оси относительно плоскости эклиптики. А ведь современные учёные обнаружили явление 
прецессии совсем недавно. В структуре Аркаима отражены также 12 знаков Зодиака, 28 лунных 
"стоянок", точки весеннего и осеннего равноденствия, восходов и заходов солнца и луны, зимнего 
и летнего солнцестояния, положение звёзд и планет в различные периоды эволюции Галактики. 
Такая информированность в области астрономических познаний людей пяти-тысячелетней 
давности поразила воображение учёных, которые до конца ХХ века вообще даже не предполагали 
наличие на Урале каких-либо цивилизаций древности. Сопоставив Аркаим с другими подобными 
древними обсерваториями в Англии и на Алтае, учёные выявили странную "притянутость" их всех 
к одной географической широте! Неведомые причины заставили древних людей построить свои 
Святилища Мудрости вдоль 52 параллели северной широты. Если на этой широте имеются какие-
нибудь особенные благоприятные условия для астрономических наблюдений, то тогда каким 
образом древние люди в разных концах континента определяли 52-й градус широты? Или это 
"случайное" совпадение? Ответа пока нет! Оказывается, арьи, жившие на территории нашей 
страны в III тысячелетии до новой эры, пользовались для записи берестой (как и новгородские 
славене)! Они принесли её позже в Индию вместе с памятью о прежней родине. Современная 
исследовательница Н. Р. Гусева заостряет наше внимание на том факте, что арьи, придя в Индию, 
использовали бересту. Позже, именно береста была использована в индийском Кашмире для 
записи "Веды Ведовства" ("Атхарваведы"). (Гусева Н. Р. Индуизм. М., 1977, с. 58.) 

АРСИНСКИЙ – первоначально казачий посёлок № 24 Новолинейного района Оренбургского 
казачьего войска. В 1843 году, в связи с широко отмечаемой датой 30-летия победы Русской 
Армии в Священной Отечественной войне над французскими агрессорами, казачий посёлок был 
наименован Арсинским – в память о блестящей победе русского оружия в бою 8 (20) марта 1814 
года при взятии французского городка Арси-Сюр-Об, где отличились оренбургские казаки, 
прикрывавшие левый фланг главной армии. Ныне посёлок в Нагайбакском районе Челябинской 
области. 

АРСИНСКИЙ – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Образован 11. 04. 67 за 
счёт разукрупнения Остроленского сельсовета. Название сельсовету дано по наименованию 
казачьего посёлка Арсинского – символа славы русского оружия. АРСА – (великорусское) 
можжевельник. Народ, в разных местах, путает названия растений, а ученые наши не менее того, 
и пишут, не дослышав: верес, верест – вместо вереск; арс – вместо арса; ардиш – вмнсто артыш, 
и пр. Juniperus communis – можевел, можжевельник, бружевельник (брыжевельник), мозжуха, 
мозжушник, еленец, яловец; местами, ошибочно вереск (Calluna, Erica); Juniperus daurica – 
можжевельник, арча, степной вереск (сибирское); Juniperus Marschalliana – ардыш, артыш, 
красный кедр, кедровый вереск, испанский можжевел; Juniperus Sabina – казачий или донской 
можжевельник, казачья мозжуха; арча, аршан, арса, арца, ахра, артыш; Juniperus pseudosabina – 
арса, арца [В. И. Даль]. 

АРТЯ – река, на юге Свердловской области. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) 

АРХАНГЕЛОВКА – село в Оренбургской области. Этот населённый пункт является родиной 
академика живописи Л. В. Попова (1873—1914). Название населённому пункту дано 
православными жителями Южного Урала. 26 марта (8 апреля), Русская Православная Церковь 
отмечает Собор Архангела Гавриила. Следует заметить, что Русская Православная Церковь 
отмечает Собор Архангела Гавриила ежегодно ещё и 13 (26) июля. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ – сельский совет Сосновского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения Томинского 
сельсовета. Название связано со словом "архангел". Раскладка: арх + ангел. Архангел – 
начальник ангелов. Ангел – добрый дух, вестник и исполнитель воли Божией [Лоргус, Дудко, 1997]. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ – хутор в Чесменском районе Челябинской области (Черноборский сельский 
совет). Исключён из учёта данных о населённых пунктах 08. 09. 1970 года.  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ – посёлок города Миасса Челябинской области. (Ленинский поселковый совет). 
Название населённому пункту дано православными жителями Южного Урала. Деревня основана 
купленными в 1769 гора в селе Архангельском Ставропольского уезда Самарской губернии 
русскими крепостными крестьянами, переведёнными сюда на вспомогательные заводские работы 
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[Шувалов, 1982]. 26 марта (8 апреля), Русская Православная Церковь отмечает Собор Архангела 
Гавриила. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ – старинный русский посёлок в Сосновском районе Челябинской области. 
Томинский сельский совет. Решением Челябинского облисполкома от 6 октября 1987 года № 277 
село Архангельское передано в ведение Архангельского сельского совета. Поселение известно с 
середины XVIII века. Название своё населённый пункт получил от того, что первый колышек в 
основание посёлка был торжественно вбит в день, когда Русская Православная Церковь отмечала 
день Архангела Михаила. Церковь во имя Михаила-Архангела православный люд построил к 1885 
году. 

АРХИПОВКА – село в Сакмарском районе Оренбургской области, вблизи горы Янгиз. Название 
связывается с православным именем из месяцеслова Архип, которое в переводе с греческого 
означает " Господин Лошадей". 4 (17) января Русская Православная Церковь отмечает Собор 70-
ти апостолов, в том числе и помянует апостола Архипа. 19 февраля (4 марта) и 22 ноября (5 
декабря) отмечается память апостола Архипа. 6 (19) сентября память преподобного Архипа. 

АРЧАГЛЫАЯТ – посёлок в Варненском районе Челябинской области. Населённый пункт назван по 
реке. Топоним произошёл от гидронима. Варианты разбивки: арчаглы + аят, арча + глы + аят, 
арчаг + лы + аят. 

АРЧАГЛЫАЯТ – речка Южного Урала, правый приток Аят, бассейн Тобола. Однозначного решения о 
происхождении и значении гидронима не имеется. Версий много. Пытаются объяснить исходя из 
тюркского, современного казахского, угро-самодийского языков и т.д. Правда, попыток объяснить 
название с привлечением словаря древних ариев ещё не было. Может разгадка топонима там? 
Есть версия, что АРЧА – тотемическое именование туземного рода. АЯТ – считается спорным, 
хотя имеется версия причастности родоплеменной группы аят, из состава одной из кочевых орд 
киргиз-кайсаков. 

АРЧАЛЫ – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Мичуринский сельский совет). 
Происхождение топонима до конца не прояснено. Необходимы дальнейшие изыскания. Возможная 
разбивка: ар + чалы; арча + лы. АРЧА – (великорусское) плата или условные прогоны за езду на 
оленях (арханг.); арчак – проводник, погонщик. ямщик при оленях (арханг.) [В. И. Даль]. АРЧАК – 
(великорусское) деревянный остов седла, ленчик (с польск. лучок), состоящий из передней и 
задней луки и двух боковых лавок. Арчажник – арчажный мастер. Казаки иногда вырезывают арчак 
из цельного берёзового корня и свили. Калмыки и башкиры мастерски связывают ремнями луки и 
лавки, без клея [В. И. Даль]. 

АРЧАЛЫ – остановочная платформа в Карталинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского и с казахского означает 
«можжевеловая или арчевая река» (арча – «можжевельник» -лы – словообразовательный 
аффикс). Название дано по зарослям вечнозелёного хвойного кустарника, в прошлом 
распространённого в долинах рек. 

АРЧИНКА – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Мичуринский сельский совет). 
Происхождение топонима связывается с православным мужским календарным именем Арчил 
(грузинского происхождения). Русская Православная Церковь ежегодно 21 июня (4 июля) отмечает 
память мучеников Арчила II, православного царя Иверского и Луарсаба II, православного царя 
Карталинского. 

АРША БОЛЬШАЯ – река, правый приток реки Ай [Шувалов, 1982]. Некоторые сравнивают гидроним 
со словом «аршин». 

АРША МАЛАЯ – река, правый приток Ая [Шувалов, 1982]. АРШАН – (русское) «целебный источник», 
«курорт», «ключ чистой воды», «хороший пресный родник» (русские диалекты Восточной Сибири). 
Термин стал достоянием и русской научной географической литературы [Мурзаев, 1984]. 
Монгольские и тюркские формы произошли из санскритского rasayana – «нектар», «питьё богов», 
«целебная вода». Сравни: бурятское, калмыцкое, монгольское аршан; киргизское и маньчжурское 
арашан; казахское арасан; узбекское арашон; тувинское и алтайское аржан в значении 
минеральный источник, минеральная целебная вода, термальный целебный источник, святая 
вода. Термин приурочен к колоссальной территории Азии – от Средней Азии до Дальнего Востока 
и от Бурятии до Тибета включительно. 

АРШИНКА – старинное русское село в Кусинском районе Челябинской области. Аршин – старинная 
русская мера длины, получается – село, расположенное в длину. АРШИН – (великорусское) 
погонная мера, четыре четверти (пяди), по четыре вершка (верха пальца); треть сажени; длина 
всей руки от плеча; вольный шаг человека; 21/3 русского фута; 0,711 метра. Самый прут, палочка, 
тесьма ровно в эту меру. Печатный аршин, клейменый, казённый, верный. У валяльщиков: 
железный прут для осадки и обделки валенок, катанок. Аршинная стерлядь – длиною в аршин; 
аршинный холст – шириною в арш.; аршинная яма – глубиною. Аршинный товар, красный, тканый. 
Сидит или ходит, кланяется словно аршин проглотил – не сгибаясь, навытяжку [В. И. Даль]. 

АРЫКОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Этот населённый пункт исключён 
из учётных данных решением Челябинского облисполкома от 28. 02. 1983 года № 134. 
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АСЕКЕЕВО – село Южного Урала, центр Асекеевского района Оренбургской области. 
АСКИН – река, приток реки Инзер. (Административная карта. Челябинская обл. М., 

Роскартография, 1997.) 
АСЛЫ-КУЛЬ – озеро в Сосновском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 

Шувалова, гидроним произошёл от башкирского асе, аче – «горький», «солёный», «едкий», кул – 
«озеро», -лы (-ли) – словообразовательный аффикс, то есть означает «солёное или горькое 
озеро» [Шувалов, 1982]. Интересно, правда, но в башкирском звучит не куль, а кулъ. Почему так? 
Да и само название водоёма уже было тогда, когда башкирского языка ещё и в помине не 
существовало! Как, с этим? Однозначного толкования значения топонима не имеется. Есть версии, 
что, происхождение связано с туземным племенем АС, входившим в состав катайцев – 
"Священное озеро народа АС". 

АСТАФЬЕВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. (Куликовский сельский 
совет). Название русское. Можно предположить, что населённый пункт назван по фамилии 
первооснователя. Можно связать происхождение топонима и с фамилией известного русского 
писателя Виктора Астафьева. 

АТАЙСАЛ –  гора в Башкортостане. Раскладка: атай + сал. Перевод с башкирского прозвучит как 
"Зарежь Отец", – утверждает Александр Матвеев. Точнее будет переставить слова: "отец зарежь". 
Вполне возможна связь с языческим ритуалом заклания жертвы богам туземными 
идолопоклонниками. То есть, эта гора была жертвенником, местом проведения кровавого ритуала. 
Для сопоставления: АТАЙКА – (великорусское) беломорская и камчатская пёстрая утка, Anas 
tadorna, пегаш, турпан [В. И. Даль]. 

АТАМАНОВСКИЙ – казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области (Комсомольский 
сельский совет до 14. 10. 1986 года, после этой даты – Атамановский сельский совет). Поселение 
основано в 1836 году оренбургскими казаками прославленного в боях Священной Отечественной 
войны Атаманского казачьего полка. 

АТАМАНОВСКИЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области образован за счёт 
разукрупнения Комсомольского и Андреевского сельских советов решением Челябинского 
облисполкома от 14 октября 1986 года № 454. Название сельсовету дано по названию посёлка. 
АТАМАН – (великорусское) (малорос. отаман и гетман, немецк. Hauptmann) начально значило: 
предводитель шайки, вольницы; затем, выборный, старшина, голова казачьей общины. Войсковой 
атаман начальствует всем войском казачьим дома; зауряд или правящий должность, наказный 
атаман; при выступлении полков, начальник походный атаман; начальника станицы (казачьего 
селения) честят станичным атаманом, некогда куренным; начальник (временный) рыболовства на 
реке Урале, рыболовный атаман; на постоянных приморских рыбных ловлях артель также 
избирает атамана. На Украйне гетман означало войскового, а отаман куренного начальника; у 
запорожцев были куренные (сельские) отаманы и один над ними кошевой отаман, подчинённый 
гетману; в малорос. и в новорос. крае, отаманом зовут сельского старшину, выборного, старосту, 
также старшего пастуха или чабана, большака рыболовной ватаги и пр. Во всякой воровской, 
разбойничьей шайке выбирают атамана. Почётно, каждого казака честят так, как солдата 
кавалером; в насмех зовут так чересчур бойкого, самонадеянного человека. Ватаман (новгород.) 
старшина рыболовной артели; напоминает также ватагу и малорос. ватажок, соединяя в себе два 
производства. «Атаманы молодцы» – обращение к казакам. «Терпи, казак – атаманом будешь». 
«Из рядовичей в атаманы выходят». «Не всем казакам в атаманах быть». «Не атаман при булаве, 
а булава при атамане» – его власть, воля. «Без атамана казак сирота». «Атаманом артель 
крепка». «Без атамана дуван не дуванят» – добычи не делят. «Атаманом быть – уряд держать». 
Атаманка – более шуточно, начальница какой–либо женской общины, напр. старшая из базарных 
торговок одним товаром. Атаманша – жена атамана; иногда коноводка, атаманка. Атаманов, 
атаманкин, атаманшин – лично им принадлежащий. Атаманство. Атаманствовать или 
атаманить – быть атаманом, начальствовать; управлять самоуправно. Атаманничать – 
распоряжаться как начальник, без права на это или вообще дурно. Атаманиться – принимать на 
себя вид атамана, важничать. Атаманщина – звание, должность атамана, атаманство; община 
под началом его, казаки. [В. И. Даль.] 

АТАЧ – высота на горном массиве Магнитный на восточной окраине города Магнитогорска в 
Челябинской области, высотой 614 метров. Попытки объяснения происхождения и значения 
оронима из связи с татарским и башкирским языками дают варианты "Петух" или "Голодная 
Лошадь". Попыток объяснить значение оронима в связи с более древними языками народов 
Южного Урала пока не наблюдалось. 

АТЖАТАР – остановочная платформа, Чебаркульский район Челябинской области. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, на казанско-татарском и башкирском языке означает «лошадь 
(конь) дойдёт, доедет» (ат – «лошадь»; житер, етер – «дошёл», «доехал»). Почему селение так 
названо, объяснить трудно. Вероятно, оно носит имя человека или название башкирского родового 
подразделения «атжетар» [Шувалов, 1982]. 
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АТКУЛЬ – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). 

Название деревня получила по наименованию озера. Топоним произошёл от гидронима. 
АТКУЛЬ – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Есть версия, что название озера 

происходит от имени Аткул, где "ат" – лошадь, "кул" – раб; дословно на русском языке прозвучит – 
"лошадиный раб", "раб – пастух табунов лошадей рабовладельца". Впрочем, гидроним мог быть 
образован и задолго до пришествия в наши края тюркоязычного населения, например во время 
существования славянской страны Артании со столицею в Арте (Аше). 

АТЛЯН – река Южного Урала; протекает по Челябинской области; левобережный приток реки Миасс; 
впадает в Поликарпов Пруд в черте города Миасса Челябинской области. Река Атлян своё начало 
берёт на восточном склоне хребта Уралтау, недалеко от села Архангельского. Пойма реки Атлян – 
памятник природы областного значения. 

АТЯ – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Название дано по речке. В основе топонима 
термин кровного родства у тюркоязычных народов "ата", что означает "покровитель". Топоним 
связан с языческим культом родителей, умерших родственников – покровителей рода. Топоним 
произошёл от гидронима. Параллели в русском языке проводятся через слова АТАМАН и БАТЯ. 
АТЯ – (великорусское) отец, атец, атенька (рязанское, тульское); тятя, тятенька, батя, батенька, 
батюшка, батька, бачка, папа, папенька, папочка [В. И. Даль]. 

АТЯ СУХАЯ – речка, левый приток реки Ук, бассейн Сима. Гидроним гибридный. В основе первого 
слова гидронима лежит тюркоязычный термин кровного родства – ата – "покровитель". Термин 
"атя" ("ата") связан с языческим культом родителей, умерших родственников – покровителей рода 
у тюркоязычных идолопоклонников. Впрочем, ещё не было попыток "привязки" происхождения и 
значения гидронима к языкам более древних народов нашего края. Второе слово гидронима 
русское. Сухая потому, что часть пути река бежит под землёй, оставляя на поверхности почвы 
сухое русло. 

АХМАТОВСКАЯ КОПЬ – геологический памятник природы Южного Урала, находится в Кусинском 
районе Челябинской области. Расположена на западном склоне Назямских гор, в окрестностях 
Таганая. Открыта в 1811 году известным русским горным инженером, управляющим Кусинского 
завода П. Е. Ахматовым. Название копь получила в память о русском первооткрывателе. 

АХУНОВО – старинное мещерякское село в Учалинском районе Баш. АССР. Основано в 1777 году 
мещеряком Абдулой Датаевичем Ахуновым. 

АХУНТОВА – гора в 12 км к юго-востоку от города Учалы. Русский ороним образован от названия 
мещерякского села Ахуново. 

АЧА-КУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
АЧА-КУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка 

первого слова: ача + куль. Перекликается со словом «аша». Тогда: «Священное Озеро» в стране 
Артании. 

АЧЛИКУЛЬ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Раскладка: ачли + куль. По 
одной из существующих версий, название водоёма переводится как "Горькое Озеро". Впрочем, 
слово "куль" многие исследователи склонны отождествлять с русским словом "кулёк", "куль", в 
значении "большой мешок". 

АЧЛИКУЛЬ – село в Красноармейском районе Челябинской области, бывшее село Татарская 
Алабуга. Название дано по соседнему озеру. По-русски прозвучит как "Горькое Озеро", поскольку 
вода в соседнем озере имеет горький привкус из-за растворённых в ней минеральных солей. 
Топоним произошёл от гидронима. 

АША – город областного подчинения, районный центр Ашинского района Челябинской области. 
Основан русскими рабочими как посёлок в 1898 году в связи со строительством металлургического 
завода. В 1933 году посёлок получил статус города. Название дано русскими жителями 
Южноуральского края от металлургического завода, который, в свою очередь, назван по речке 
Аше (бассейн реки Белой). Есть несколько версий происхождения названия, но пока они не 
доказаны. Одна версия связывает происхождение названия с обитавшими в долине реки асами 
(родоплеменное объединение, входившее в состав народа катайцев, причисленных, впоследствии 
к башкирскому сословию). Эта версия вызывает глубокие сомнения, поскольку тюркоязычные 
племена появились в этих краях не ранее XIII века. Наиболее древние топонимы должны 
происходить и от наиболее древнего населения. Авестийское понятие Аша и связь с 
зороастризмом более подходит для объяснения происхождения топонима в данном случае. 
Подумай: Зоротушт = Золотоуст. Золотоуст в санскритском оригинале. После перевода на 
английский язык в новой транскрипции (английской) оригинал воспроизвели как Зоротушт. 

АША – южноуральская река в Ашинском районе Челябинской области, правый приток Сима, бассейн 
Белой. Памятник природы Челябинской области. Длина 59 км. Аша впадает в реку Сим, на 120-м 
км от устья Сима. Имеет 82 притока. Общая длина притоков составляет 180 км. Поскольку, 
тюркоязычные народы пришли на Южный Урал в XIII веке, то наиболее древние названия должны 
быть связаны с народами, обитавшими в этих краях задолго до появления здесь тюркоязычных. 
Учёными уже вполне обосновано доказано, что на Южном Урале обитали древние арии, 
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написавшие, впоследствии Авесту и Ригведу. Давайте попытаемся истоки гидронима поискать в 
сохранившихся до наших дней понятиях и терминах народа ариев. Слово Аша – это авестийское 
понятие, переводится на современный язык как "Истина, "Правда". В индоиранской религии Аша – 
это, главным образом натурфилософское понятие: наиболее глобальный и общий закон 
мироздания, регулирующий восходы и заходы Солнца, смену времён года, "воскресение" и 
"умирание" природы и т.д. Однако в индоиранскую эпоху этот термин имел также социальное и 
этническое содержание: понятие "Аша" включало существующий иерархический уклад общества, 
справедливость, верность договорам и др. В учении Зоротушты нравственно-этическое 
содержание понятия "Аша" становится главенствующим. В "Гатах" и "Младшей Авесте" Аша – 
персонификация приверженности зороастризму, соблюдения триады "благие мысли, благие речи, 
благие дела" в личностном и социальном плане. Написание "Аша" передаёт традиционное 
(жреческое) произношение. Западные диалекты древнеперсидского языка (близкого к древнему 
арийскому) передают понятие Аша в форме Арта (страна Артания у славян). В "Младшей Авесте" 
понятие Аша иногда персонифицируется как божество Арштата. В системе дуализма Аша 
противопоставляется Друджу. 

АШИНСКИЙ – район Челябинской области. Образован 12 ноября 1960 года путём переименования 
Миньярского района Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 1 февраля 1963 года бывший 
райцентр г. Аша отнесён к категории городов областного подчинения с включением в его 
пригородную зону территории района. 12 января 1965 года образован Ашинский территориальный 
район в границах бывшего Ашинского района. Топоним образован по правилам русского языка от 
исходного слова "аша". А само исходное слово связывается с авестийским понятием Аша в 
смысле праведности, истинности, верности религии огнепоклонников. 

АШИРОВО – село в Кунашакском районе Челябинской области (Ашировский сельский совет). 
Топоним образован от фамилии первостроителя Аширова. 

АШИРОВСКИЙ – сельский совет Кунашакского района Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту. 

АЩЕБУТАК – речка в Верхнеуральском районе Челябинской области, левый приток Карабутак, 
бассейн Воровской. Раскладка: аще + бутак. По одной из существующих версий гидроним можно 
перевести на русский язык как "Солёная Протока". Впрочем, в XVIII веке на Южном Урале 
существовала казачья фамилия Бутаковых. Возможно, гидроним связан с казачьей фамилией. 

АЩЕСОР – озеро в Варненском районе Челябинской области. Раскладка: аще + сор. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, гидроним произошёл от казахского: ащы – «горький», «солёный», 
сор – «пересыхающее озеро с топким дном», «мелководье». Буквально означает «мелководное 
топкое озеро с горько-солёной водой». Впрочем, казахи появились только при советской власти. 
Даже Казахстана не было, на его месте была Киргизская АССР. 

АЭРОДРОМНЫЙ – посёлок Курчатовского района города Челябинска. Основан при 1-м челябинском 
аэродроме в 30-х годах ХХ века. Ныне застроен микрорайонами Северо-Запада. 

АЯЗ – речка, приток реки Уфы, бассейн реки Белой, которая впадает в реку Каму, входящую в 
систему русской реки Волги. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 
1997). Путь: Аяз → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АЯЗГУЛОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Аязгуловский сельский совет). 
Названа по фамилии Аязгулова. 

АЯЗГУЛОВСКИЙ – сельский совет в Аргаяшском районе Челябинской области. Название образовано 
по правилам словообразования в русском языке от основы "аязгул" с помощью суффиксов ОВ СК 
(ий). 

АЯТ – река, левый приток Тобола, собирающая воды трёх крупных притоков. Входит в систему реки 
Оби. По мнению Николая Ивановича Шувалова, значение гидронима не установлено. Путь: Аят → 
Тобол → Обь → Обская губа → Северный Ледовитый океан. 

АЯТСКИЙ – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от основы «аят». Значение основы не установлено. 

ББ  
БАБАРЫКИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Бабарыкинский 

сельский совет). Название русское, дано в честь наказного атамана Оренбургского казачьего 
войска генерал-майора Константина Николаевича Бабарыкина (1865 – 1875), которого назначил на 
этот пост оренбургский генерал-губернатор Николай Андреевич Крыжановский. Топоним 
произошёл от фамилии Бабарыкин, которая восходит к прозвищу Бабарыка. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Вспомните русские народные 
сказки и бабу-бабариху. 

БАБАРЫКИНСКИЙ – сельский совет в Верхнеуральском районе Челябинской области. Образован 
30. 12. 1968 года за счёт разукрупнения Спасского сельсовета. Название дано по именованию 
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казачьего населённого пункта, названного в честь наказного атамана Бабарыкина Константина 
Николаевича. 

БАБАШ – гора в Абзелиловском районе, возле деревни Амангильде. От антропонима [СТРБ, 2002]. 
Интересно, а сам антропоним как образован? 

БАБАШКАН – речка, правый приток Сакалдыма в Белокатайском районе, возле села Новобелокатай. 
Раскладка: бабаш + кан. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

БАБЕНСКИЙ – деревня в Иглинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. От фамилии основателя. 
БАБИКОВО – деревня в Чишминском районе Башкирии. От русского антропонима Бабик [СТРБ, 

2002]. 
БАГАДАК МАЛЫЙ (он же Богодак) – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. По 

одной из существующих версий, название по-русски читается как "Бычий". В этом случае топоним 
отражает древний языческий скотоводческий культ обожествления быка у туземных племён. 

БАГАЗЫ – речка, приток Уфимки в Караидельском районе, возле деревни Старые Багазы [СТРБ, 
2002]. Возможно, от бай / ба – “священная” и газы – “речка”. По другой версии, от слова богаз – 
“горло, проход, пролив, перевал” [РБСВОРБ, 2005]. 

БАГАРА – гора в Мелеузовском районе возле деревни Смак. Варианты назв. Багратау, Багры тау. 
Возможно, от багра – «волкобой, сорняк» [СТРБ, 2002], считают башкирские специалисты. А, 
возможно, и нет. Дело в том, что багра и багара не совпадают. Возможная раскладка: ба + гара. 

БАГАРАЙ – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Топоним ещё не разгадан учёными. 
Необходимо продолжить исследования в этой области. Возможно, первоначально звучало как 
Богорай? Или разбивалось на Бого Рай? "Божий Рай"? Возможно, гидроним образован древними 
народами нашего края (проторусами, прарусами, русами-индоевропейцами), задолго до 
появления здесь тюркоязычных. 

БАГАРДА – речка в Нязе-Петровском районе Челябинской области, левый приток Богаевки, бассейн 
Белой, система Волги. Учёным ещё предстоит разгадать значение этого топонима. Есть 
вероятность первоначального произношения гидронима как "Бог Ардак". 

БАГАРЯК – озеро в Свердловской области. Название озера ещё не получило убедительного 
объяснения. Требуются дальнейшие исследования. Возможно, первоначально звучало как 
Богоряк? Или Богоряд? 

БАГАРЯК – речка, левый приток Синары, бассейн Исети. Название речки ещё не получило 
убедительного объяснения. Возможно, для решения этой топонимической загадки придётся 
обратиться к словарю древних АРИЕВ или словарю племенного союза УР, проживавших в отрогах 
Южного Урала. Дело в том, что тюркоязычное население в этих краях появилось не ранее Х – XIII 
веков нашей эры, а древние проторусы, прарусы и русы-арии (русы-ярии, ярые русы, 
жизнестойкие) проживали здесь в бронзовом веке и в верхнем палеолите. 

БАГАРЯК – село в Каслинском районе Челябинской области. Багарякский сельский совет. Топоним 
произошёл от гидронима. 

БАГАРЯКСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Багарякский район. Упразднён 15 
октября 1959 года с передачей территории Багарякского, Ларинского и Огнёвского сельсоветов в 
состав Каслинского района и Усть-Багарякского сельсовета в состав Кунашакского района. 

БАГАРЯКСКИЙ – сельский совет Каслинского района Челябинской области. Название дано от 
именования населённого пункта. 

БАГАРЯКСКОЕ – древнее русское село в Каслинском районе Челябинской области. Основано в 1689 
году как слобода. Происхождение и значение названия поселения ещё не получило убедительного 
объяснения со стороны учёных. В архивных документах слобода значилась как Багарякская, 
Багаряцкая, Багарадская (может Богородская?). Ныне именуется как село Багаряк. 

БАГРАШ – речка, правый приток Бретяка в Бурзянском районе Башкирии, возле деревни Бритяк. 
Возможно, от багры – «форель» с афф. -аш [СТРБ, 2002]. Только вот не очень звучание 
совпадает, но другого близко похожего обнаружить в тюркских языках не удаётся, а в словари 
арийских языков заглянуть не позволяют «установки» партии родной. 

БАГРЫ – речка. Находится в Абзелиловском районе Башкирии. 
БАГРЫШ – гора в Архангельском районе, возле деревни Азау. Башкирские специалисты связывают с 

багры – «форель» + афф. -ыш [СТРБ, 2002]. Странно, гора наименована именем рыбы. 
БАГСАЙ – гора в Бурзянском районе, возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Толкования нет. 
БАГЫМ – речка, правый приток Кызылсу в Туймазинском районе Башкирии, возле деревни Кандры-

Амин [СТРБ, 2002]. От башкирского багым – “ворожба, гадание” [РБСВОРБ, 2005]. Отражает 
языческое прошлое туземных племён. 

БАГЫШ – гора в Абзелиловском районе, возле деревни Аюсазы. От башкирского антропонима 
[СТРБ, 2002]. От башкирского багыш – “ворожба” [РБСВОРБ, 2005]. Выходит: «гора ворожей, 
колдунов»? 

БАГЫШЛЫ – речка, правый приток Усы в Благоварском районе Башкирии. От башкирского багыш – 
“ворожба” [РБСВОРБ, 2005]. Отражает языческое прошлое туземных племён. 
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БАЖА – река, левый приток Юрюзани в Салаватском районе [СТРБ, 2002]. Как полагают башкирские 

исследователи, название соответствует слову бажа – “свояк”. Однако неясна мотивировка 
наименования гидронима [РБСВОРБ, 2005]. 

БАЖЕНОВКА – село в Бирском районе. Вариант назв. Баженово. От русского антропонима Баженов с 
оконч. -о [СТРБ, 2002]. 

БАЖЕНОВО – село в Белебеевском районе. Другое название: Григорьевка [СТРБ, 2002]. 
БАЖИКАЕВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Норкинский сельский совет). По 

мнению Николая Ивановича Шувалова, топоним происходит от имени кочевавшего здесь 
башкирского родового подразделения «бажикай», входившего в состав кочевого рода «кекюргек» 
из кочевого объединения восточных табынцев. Бажикай – тюркское личное мужское имя, 
перешедшее в именование родовой группы. Возможно, название дано и по фамилии основателя 
Бажикаева. Есть вероятность того, что, название связано с более древним пластом нашей 
истории. Данные племенные объединения появляются на Южном Урале в момент его захвата 
татаро-монголами. А ещё задолго до Рождества Христова в этих краях обитают арии, возможно, 
объединённые в племенной союз ура [Пятков, 2004]. 

БАЖОВО – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города Копейска 
Челябинской области. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 февраля 1988 
года. Носит имя талантливого русского советского писателя Павла Петровича Бажова (1879—
1950). 

БАЗА – река, левый приток Белой [СТРБ, 2002]. Путь: База → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Находится в  Илишевском районе Башкирии. От башкирского базы ↔ газы “река, речка”. По 
другой версии, от баз / базы “ров, яма”, По следующей версии, от древнетюрк. бэз “овраг, 
расщелина” [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, в русском языке также имеются слова: баз, база, базы. 
Для сопоставления: БАЗ – (великорусское) базок (новорос., донск., сарат.), базки (мн. урал.) – 
скотный двор, крытый или некрытый, при доме или за селением, на базках, общем для этого 
месте; варок, варинка, варушка (тамбов., рязан., орлов.); стойло, карда, калда (оренбург., 
саратов.). На базу также режут или заготовляют в клетках кизяк, тизяк, кизик, кирпич, топливо из 
навоза, в кирпичах [В. И. Даль]. БАЗЫ – холм, бугор, насыпь, возвышающиеся на поверхности 
Кура-Араксинской низменности Азербайджана. «Этот термин вошёл в русскую научную 
региональную литературу и встречается только в описании Кура-Араксинской низменности. 
Языковая принадлежность термина базы не установлена» [Юзбашев, 1966]. 

БАЗАЗ – река, приток Селеука в Ишимбайском районе Башкирии, возле деревни Уразбай [СТРБ, 
2002]. Вероятнее всего, гидроним состоит из двух основ: угро-самодийского ба – “река, вода” и 
кетского зас ↔ заз с тем же значением, считают башкирские специалисты [РБСВОРБ, 2005]. Вот 
только вопрос возникает: когда же это самодийцы и кеты успели побывать в этих краях, оставить 
гидроним, и, благопорпучно улизнуть с места «происшествия»? 

БАЗАЛ – горный хребет Южного Урала, идущий между хребтом Юрматау и рекой Белой. 
Современными исследователями в башкирском языке параллели не обнаружены. В "Словаре 
топонимов Башкирской АССР" толкование этого оронима не даётся. Коль скоро происхождение 
оронима нельзя связать с тюркоязычными народами, есть большая вероятность образования 
оронима древними ариями, задолго до пришествия в наш край тюркоязычных. В этом случае, для 
разгадки значения оронима необходимо привлекать «Авесту», «Ригведу», «Велесову Книгу» и 
иные источники, связанные с древними ариями.  

БАЗАРКА – речка Южноуральского края, правый приток реки Зингейки, бассейн реки Урала. 
Значение гидронима окончательно не установлено. Базарка → Зингейка → Урал → Каспий. 

БАЗАРСКИЙ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет). 
БАЗАР – (русское) рынок, торг, ярмарка. По Словарю русских народных говоров [Л., 1966, 2], 
скопище людей на взморье во время промысла сельди в весенний и осенний периоды года 
(Архангельская обл.); улица (Кировская обл.). Плоские горизонтальные уступы на высоких 
приморских берегах северных морей. Скопление чаек и других морских птиц и их гнезд на 
прибрежных морских скалах и плоских береговых утёсах (Мурман, Новая Земля и другие острова 
Северного Ледовитого океана, берега Белого моря). Сборный пункт. Этноним на Северном 
Кавказе и Нижней Волге. Личное имя. Термин известен в славянских, тюркских, кавказских, 
персидском, молдавском и многих других языках, что доказывает его глубокую древность, 
опускающуюся во времена единого языка суперэтноса. Таджикское бозор – место, где собираются 
торговцы в отдельные дни недели, считающиеся базарными, почему названия дней переходят в 
географические названия. Например, Душанбе – столица Таджикистана в прошлом – Душанбе-
Бозор (рынок второго дня, т. е. понедельника). Глубокий след в топонимии – р. Базар в 
Семипалатинской обл.; Базаркурган и р. Базартурук в Киргизии; р. Базарчай, Эрменибазар в 
Азербайджане; р. Базардара в Таджикистане. Базар в Житомирской обл.; Базарный Карабулак в 
Саратовской обл.; Базарный Сызган в Ульяновской обл.; Базарные Матаки; Карасубазар (ныне 
Белогорек) в Крыму. За рубежом – Ислам-Базар и Табак-Базар в долинах Каракаша и Юрункаша в 
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Западном Китае; Пирбазар и Базармехелле в Иране; Нови-Пазар в Югославии; Пазарджик и 
возвышенность Пазартепе в Болгарии; Пазарджик в Турции. 

БАЗИЛЕВКА – село в Благоварском районе Башкирии. Другое название: Ново-Панково. От 
антропонима Базилев с суфф. -к-(-а) [СТРБ, 2002]. 

БАЗИЛЕВСКИЙ – посёлок в Караидельском районе Башкирии. От русского антропонима Базилев 
[СТРБ, 2002]. Ср.: византийский базилевс. 

БАЗУЕВ – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Миньярский городской совет). Название 
дано по фамилии основателя Базуева. Исключён из учёта данных о населённых пунктах решением 
Челябинского облисполкома № 183 от 18. 04. 1978 года. 

БАЙБАКОВСКИЙ – посёлок в Бирском районе Башкирии. От русского антропонима Байбаков с 
русским суфф. -ск-(-ий). Другое название: Ново-Васильевка [СТРБ, 2002]. 

БАЙГАЗИНА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Вероятно, название дано по 
фамилии основателя Байгазина. Топоним зафиксирован в русском языке от основы "Байгаз" с 
помощью суффикса ИН (а). Некоторые исследователи разбивают основу на "Бай Газ", указывая на 
то, что прозвище Бай фиксируется в русских говорах ещё с XIV – XV веков. Аппелятив бай, 
лежащий в основе прозвища, значит: "говорун", "весёлый рассказчик", "рассказчик сказок", 
"краснобай". Слово это южнорусское, курско-орловское, восходит к древнерусскому слову баяти в 
значении "ворожить наговорами, заклинаниями", "рассказывать вымыслы", "говорить", "болтать", 
отмечает Владимир Фёдорович Житников. 

БАЙГАЗИНО – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Бишкильский сельский совет. 
Название, по всей видимости, связано с фамилией основателя. 

БАЙДА – река. Находится в Белокатайском районе Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЙДАШКА – речка, правый приток Верхней Биянки в Архангельском районе Башкирии. От 

антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЙДАШКА – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельский совет). Решением 

Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 
БАЙИТАУ – гора Южного Урала к востоку от хребта Базал. Раскладка: байи + тау. По одной из 

существующих версий, ороним переводится с тюркских наречий как "Гора где читали молитвы", 
что является косвенным свидетельством приверженности туземного населения языческой 
религии. БАИР – (сербохорватское) «берег». Болгарское баир – «холм», «вершина», «лес», «поле» 
[Григорян, 1975]. Сравни болгарское словосочетание «през девет баира», что соответствует 
русскому «за тридевять земель». Этот географический термин прочно вошёл в русскую 
географическую литературу, где известны байрачные леса, растущие на склонах балок и по 
лощинам, обычно из дуба, почему на юге их называют байрачными дубравами. Помимо дуба вяз, 
клён, липа, ясень, берёза. Такие леса часто оказываются заповедными как противоэрозионные. 
Сравни персидское байер, байр – «пустошь», «необработанная земля», «необитаемое место». 
Турец. bayir – «холм», «бугор», «обрыв», «склон, поросший деревьями». Румынское bair – «гора». 
Азерб. байыр – «холм». Чагатайское, туркменское – «косогор», «пустыня». В пустыне Такла-Макан 
(Китай) баиры – большие, чётко ориентированные песчаные гряды, но и замкнутые впадины между 
ними. Те же значения в Узбекистане. В Казахстане – пологие холмы и увалы, сглаженные 
возвышенности (на Устюрте и Мангышлаке). Бурятский географический термин боори – 
«возвышенность», «возвышенное место»; в Забайкалье – «склон», «спуск с горы». Интересно: 
высокие песчаные дюны в пустынях Омана называются баирами. 

БАЙКАЛ – деревня в Нуримановском районе Башкирии. Возможно, от гидронима Байкал [СТРБ, 
2002]. 

БАЙКИ – речка, правый приток реки Уфы, бассейн реки Белой, впадающей в реку Каму, относящуюся 
к системе реки Волги. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 
Сопоставь: травить байки – рассказывать сказки, небылицы. Байки → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспий. 

БАЙРАК – деревня в Илишевском районе Башкирии. Ср.: буерак. 
БАЙРАМГУЛ – хребет Южного Урала на правобережье реки Тюльмень к северо-западу от хребта 

Нары. Раскладка: байрам + гул. По одной из существующих версий, ороним переводится с 
тюркских наречий как "Праздничный" – место справления языческих праздников туземным 
населением. Является косвенным свидетельством большого распространения языческих религий 
среди туземного населения. 

БАЙРАМГУЛОВО – село в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним происходит от 
старинного названия языческого празднества "байрам". Возможно, это было место справления 
туземцами языческих обрядов и празднеств. Впрочем, в последнее время, почему-то, языческий 
праздник "сайрам байрам" пытаются объявить мусульманским? С чего бы это? 

БАЙТОК – озеро в Варненском районе Челябинской области. Раскладка: бай + ток. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, гидроним произошёл от казахского слова баитак – «обширный», 
«обильный», «широко раскинутый», «просторный». Правда, истине не соответствует. Надо искать 
в ином месте. 
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БАЙТУК – ж.-д. станция в Брединском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. БАЙТУ – 

(эвенк.) «скала» из монг. языков [Мурзаев, 1984]. 
БАЙТУК – посёлок, Брединского района Челябинской области [Шувалов, 1982]. Толкового 

объяснения происхождения гидронима не обнаружено. 
БАЙТУК – речка, правый приток реки Суундук, бассейн реки Урал [Шувалов, 1982]. Раскладка: бай + 

тук. Путь: Байтук → Суундук → Урал → Каспий. 
БАЙТУК – хутор в Брединском районе Челябинской области (Павловский сельский совет). Решением 

Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор исключён из списков населённых мест. 
БАЙТУР – гидроним в Мишкинском районе возле деревни Байтурово (СНМ). Ср. Буйтур. 
БАЙТУРОВО – деревня в Мишкинском районе Башкирии. От гидронима Байтур (СНМ). Ср. Буйтур. 
БАЙУЛЫ – речка, правый приток Большого Ика. 
БАКА – гора на правом берегу реки Лемезы в 30 км к западу от хребта Баскак, в 20 км на юго-запад 

от города Аша Челябинской области. По иному Бака-Тау. Тюркское бака – «лягушка», 
следовательно, Бака – «Лягушка» («Лягушка-гора»), считает Александр Матвеев. А вот то, что 
башкирский язык появился «соврем недавно», по сравнению с названием горы, это его не 
смущает. Да тюркские языки «прикочевали» на Южный Урал не так давно, в сравнении со 
временем существования названия горы. Убедительного толкования названия пока нет. Возможно, 
ороним образован представителями древнего арийского населения Южного Урала. Оронимы 
могут сохраняться наиболее продолжительное время (слегка искажаясь в различных говорах) и 
потому, образование данного оронима можно отнести к каменному или бронзовому векам. БАК – 
(лакс.) дословно «голова». В топонимии – вершина, верх, исток, начало [Мурзаев, 1984]. 

БАКАЛ – гора, северная вершина хребта Шуйда в Саткинском районе Челябинской области. Н. М. 
Мельхеев относит происхождение топонима к древнетюркскому – «бакал», то есть «высокий». 
Некоторые исследователи выводят топоним от татаро-башкирского слова «бакалы», что значит 
«изобилующий лягушками». Пётр Паллас в своём описании Южного Урала называет хребет 
«Бакал аркассе» и переводит слово «аркассе» – «длинная и крутая гора или гряда гор», которое, 
по-видимому, было определяющей добавкой к первой половине слова (Бакал), вероятно, более 
древнего происхождения, воспринимавшейся башкирами как имя собственное [Шувалов, 1982]. 
Поскольку современные местные языки не проясняют происхождение названия, это 
обстоятельство позволяет предполагать существование оронима с глубокой древности, с тех 
времён, когда на Южном Урале обитали арийские народы или проживал союз племён УР, либо 
УРА. 

БАКАЛ – город районного значения в Саткинском районе Челябинской области. 27 августа 1928 года 
получил статус посёлка городского типа. 25 октября 1951 года признан городом районного 
подчинения. Название дано по расположенной рядом горе. Происхождение топонима остаётся до 
сего времени не совсем ясным, поэтому следует просмотреть словарь древних ариев (оратай или 
аратай – земледелец, арать – пахать, арало – древний плуг; значит арий – пахарь). Попытайтесь 
сопоставить: Бакал – Байкал. БАКЛА – (великорусское) бакля, баклешка – маленькая рыбка, 
которая ходит руном по р. Белой, Уфе и притокам их. Во Владимерской губ. также известна рыбка 
баклея, похожая на плотвичку; вероятно одна и та же, считает Владимир Иванович Даль. БАКЛАН 
– (русское) высохшее озеро в бас. Дона и Нижней Волги. Ср. бакалда.  

БАКАЛ – посёлок города Челябинска, ныне в Металлургическом районе. Основан в 1941 году 
строителями Бакалстроя НКВД СССР (Челябметаллургстроя). Со слов краеведа Поздеева 
Владимира Васильевича, посёлок не обособлен, челябинские старожилы называют посёлком 
Бакал остановку «Першино» и участок городских кварталов в треугольнике ул. Шоссе 
Металлургов, ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Пети Калмыкова. БАКАЛДА – (великорусское) бакалдина 
(вост-рус., рязан., пензен.) глухой заливец или ковш; поёмная яма, колдобина, кутлубоина; ямина, 
которая наливается водой по весне и остаётся как бы озерком; глубокая зажора по дороге в 
распутицу. Бакалда и калдоба, бакалдина и калдобина (колдобина) одно и то же слово, 
одинакового значения и одна лишь перестановка букв, как например баклан и калбан (зап-рус. – 
каубан) – чурбан, или цевка и кивца, ки- вместо це- и пр. Бакала – заязь, заязок в проточной воде 
перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. 

БАКАЛ – речка, левый приток Малой Сатки, впадающей в реку Ай, которая является левым притоком 
реки Уфы, впадающей в реку Белую, бассейн реки Камы, система реки Волги. Исток реки 
находится юго-западнее города Бакал Челябинской области. Город Бакал назван по реке, считают 
многие исследователи. [Пятков В. В. Урал: от моря и до моря (оронимы и гидронимы Урала). 
Челябинск, «Околица», 2006.] БАКАЛА – (великорусское) заязь, заязок в проточной воде перед 
плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. Ср. бакалда, заязь, заязок. 

БАКАЛДИНО – село в Архангельском районе Башкирии. От названия урочища [СТРБ, 2002]. 
БАКАЛДИНА – (русское) озерко среди болот, яма, временное озерко на пойме во время весеннего 
разлива, небольшой залив; калдоба, калдобина – «глубокое место на реке»; также бакалгина, 
бокалда, бакалбина, бакалда, бакальдина; сравни укр. бакаль – «озеро»; бакалея – «залив», «губа 
в реке», «лужа» в бассейне Вятки. 
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БАКАЛОВКА – посёлок в Хайбуллинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАКАЛЫ – речка, левый приток Дёмы в Альшеевском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. БАКАЛА – 

(великорусское) заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. 
Даль]. Ср. бакалда, заязь, заязок. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском районе возле деревни Старый Аккулай [СТРБ, 2002]. 
БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском районе Башкирии возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. 
БАКАЛЬСКОЕ – месторождение лимонита (бурого железняка) и сидерита в Саткинском районе 

Челябинской области. Название образовано в русском языке от основы «бакаль». БАКАЛЬ – (укр.) 
«озеро». Мордовское эрзя бакалда – «родник», «яма с водой»; башкирское и чувашское 
диалектное бакай – «речной проток», что, видимо, заимствования из русского языка [Мурзаев, 
1984]. Этимологический словарь славянских языков [1974, 1] говорит о древности слова в славян. 
яз., восходящего к bakul’a, bаkъl’а с основными значениями: «болото» и «древесная заболонь». 
Сюда же из географической терминологии баклыш, бакланец. Примеры: Бакал в Челябинской обл. 
[Мурзаев, 1984]; Бакалда в Курганской обл.; Бакалды (с прудами) в Горьковской обл.; 
Бакалдинское и Бакалы в Башкирии; Бакалы в Талды-Курганской обл.; Бакалы в Татарии; оз. 
Бакальское и рядом Бакальская коса на западном побережье Крыма. П. В. Сытин [1959] 
свидетельствует: Балканские переулки в Москве названы по засыпанному пруду Балкан, в свою 
очередь названного так по бакалдинам (оврагам). 

БАКАЛЬЧИК – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Саткинский горсовет). 
Уменьшительное название образовано в русском языке от основы «бакал». Из списка населённых 
мест Челябинской области посёлок Бакальчик исключён 08. 09. 1970 года по решению 
облисполкома. БАКАЛЬ – (укр.) «озеро» [Мурзаев, 1984]. 

БАКАН – река, левый приток Кармасана в Благоварском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАКАН – река, левый приток Яланайры в Бурзянском районе возле села Верхний Нугуш [СТРБ, 

2002]. 
БАКА-ТАУ – гора в Иглинском районе Башкирии, возле села Ташлы-Елга. БАКА – (великорусское) 

насекомое стрекоза, коромысел (ярослав.); древесная губка, трут (пермск.) [В. И. Даль, 1912].  
БАКАТАШ – гора в Аскинском районе, возле деревни Уршады [СТРБ, 2002]. Раскладка: бака + таш. 

Бака (зап-рус.), бакуня (рязан. тульск.) – бахарь, байщик, баюн (стар-рус. баян), краснослов, 
краснобай, говорун, рассказчик; укорно: кто обакуливает; ловкий, увёртливый на словах, егоза; 
шныра, елоза, проныра. Ср. бакулить (владимир., костром., ниж., тверск.), бакать (зап-рус.) – 
говорить, разговаривать, беседовать. Бакульщик, бакульщица, бакульник, бакульница – говорун, 
краснобай. Бакулы – пустые слова, речи, слухи. Бакулина – шутка, острое словцо, анекдот. 
Бакульничать – болтать, балагурить, беседовать продолжительно [В. И. Даль, 1912]. 

БАКТЫ – горный хребет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Значение оронима до 
конца не раскрыто. Исследователям следует "поискать" истоки топонима у арийских народов. 
Сохранились более поздние письменные источники ариев, вот в них-то и необходимо попытаться 
обнаружить истоки оронима. БАКТЛИ – (аварское) солнечная сторона, южный склон горы. Сравни 
бак – «солнце», «обращённый к солнцу», «южный». Топонимические примеры: гора Бактли, р. 
Баккури, хр. Бакдагох в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

БАКШАН – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Боровой сельский совет. БАКША – 
(великорусское) бахча (сибирское) – банка, ящик, коробка чая. Бакша (астрах.) – род настоятеля, 
старшины в сожитии калмыцких гелюнгов, жрецов. Бакша, бакса, баксы – киргизский шаман, 
фигляр и гадатель, колдун и лекарь; гадает большей частью по трещинам сжённых бараньих 
костей [В. И. Даль]. 

БАКЫР-ЕЛГА – речка, правый приток Таналыка в Баймакском районе Башкирии, возле деревни 
Мамбет [СТРБ, 2002]. От бакыр «медная». 

БАКЫРКАЗГАН – озеро в Стерлибашевском районе, возле деревни Муртаза. От бакыр + казган  = 
«медь» + «копаная» [СТРБ, 2002]. 

БАКЫРКАЗЫГАНТАУ – гора в Давлекановском районе Башкирии, возле деревни Мякаш [СТРБ, 
2002]. 

БАКЫР-КУЛ – долина в Миякинском районе Башкирии, возле деревни Биккул. От бакыр «медь, 
медная», кул «долина» [СТРБ, 2002]. 

БАКЫРЛЫ – гора в Кугарчинском районе Башкирии, возле деревни Тангаур. От бакыр – «медь» с 
афф. -лы. 

БАКЫРЛЫ-ИНЕШ – родник в Бураевском районе Башкирии, возле деревни Берлячево. От бакырлы 
(бакыр «медь» с афф. -лы) + инеш  = «медный» «родник» [СТРБ, 2002]. 

БАКЫС-ЕЛГА – речка, правый приток Зилима в Белорецком районе Башкирии, возле рабочего 
посёлка Тукан. От бакыс – «кривая» [СТРБ, 2002] = «Кривая Жилка». 

БАКЫУ – река, правый приток Малого Шайка в Бурзянском районе Башкирии возле деревни 
Галиакбер [СТРБ, 2002]. От башкирского литературного бакау, возможно, в значении “речная 
протока” [РБСВОРБ, 2005]. Но никакой гарантии в правильности трактовки нет. 
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БАКЫЯЗ – речка, левый приток Кармасана в Кушнаренковском районе возле деревни Шарип [СТРБ, 

2002]. 
БАЛАБИЛЯН – седловина в Кугарчинском районе, возле деревни Верхний Биккужа. От башкирского 

бала –  «маленькая», билэн – «седловина» [СТРБ, 2002]. Башкирское бала от русского мала. 
БАЛАГАЧКУЛЬ – гидроним в Туймазинском районе возле деревни Балагачкуль (бала «малое, 

маленькое», агас «дерево», кул «озеро») [СТРБ, 2002]. 
БАЛАГУШЕВО – село в Чишминском районе. От бала – «малый, маленький» и гош – «шалаш, 

балаган» [СТРБ, 2002]. От русского «маленький куш» переиначенного в башкирских говорах в бала 
(явление чередования м → б в начале слова) + гуш [РБСВОРБ, 2005]. См. Барал (марал). 

БАЛА-ЕЛГА – речка, правый приток Сакмары в Баймакском районе Башкирии, возле деревни 
Уметбай [СТРБ, 2002]. Башкирское бала от русского малая. Звук [м] переходит в звук [б]. 

БАЛА-ЕЛГА – речка, правый приток Узяна в Бурзянском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. От бала – 
«малая» = «Малая Жилка». 

БАЛАК – речка в Чекмагушевском районе Башкирии, возле деревни Новый Балак [СТРБ, 2002]. 
БАЛАК НОВЫЙ – деревня в Чекмагушевском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. Ср. балок. 
БАЛАКАЙ – речка, левый приток Камышли в Зианчуринском районе Башкирии, возле деревни Иткул 

[СТРБ, 2002]. 
БАЛА-КУЛЬ – озеро в Салаватском районе Башкирии возле деревни Лагерево [СТРБ, 2002]. От бала 

– «малое, маленькое» + куль – «озеро» = «Маленький Кулёк». 
БАЛАНГУРКА – речка, правый приток Белой в Белорецком районе [СТРБ, 2002]. Путь: Балангурка → 

Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
БАЛАНДИНО – деревня в Чесменском районе Челябинской области (Светловский сельский совет). 

Топоним русский, произошёл от фамилии первостроителя Баландина. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Фамилия Баландин произошла от 
прозвища Баланда, которое упоминается в Новгородских писцовых книгах и происходит от глагола 
"баландаться" в значении "плескаться в воде, возиться в грязи". Прозвище упоминается в 
расходной книге Долматова монастыря за 1702 год: "Никишке Баланде... коты красные, чюлки, 
рубаха, штаны дано". В той же книге за 1707 год упомянута и фамилия: "Сноповозу Василию 
Баландину ко Христову дню сапоги даны". 

БАЛАНДИНО – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Баландинский сельский 
совет). Точнее будет – посёлок Баландина, поскольку назван по старинной казачьей фамилии 
первостроителя. БАЛАНДА – (великорус.) об. праздный шатун, шленда (образное). Рязанское, 
тамбовское, симбирское: род ботвинья, холодец из заквашенного на муке отвара свекольной и 
иной ботвы, с окрошкою. Вид лебеды, ботва, идущая на ботвинье. Торговое: сбитая, склоченная 
пенька, плохой и дешевый разбор; название это переносится и на др. товары; брак, негодный, 
швырковый, откидной разбор [В. И. Даль]. 

БАЛАНДИНО БОЛЬШОЕ – старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области. 
Населённый пункт основан в XVIII веке в отводе Челябинской крепости исетским казаком 
Баландиным [Пятков, 2004]. В документах впервые упоминается в 1743 году [Шувалов, 1982]. 
Русский составной топоним. Истоки фамилии многие связывают со словом баланда – «кушанье». 
Впрочем, Владимир Фёдорович Житников указывает и на наличие иных версий происхождения 
фамилии Баландин. Дело в том, что баланда – "кушанье" (запеканка, ботвинья, суп); однако, 
баланда (в переносном смысле) – "медлительный, ленивый человек", "праздный шатун", "человек, 
любящий возиться в воде, в грязи, в песке". Определение «большое» село получило после 
разукрупнения и образования деревни Малое Баландино. 

БАЛАНДИНО МАЛОЕ – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Названа в честь казака 
Исетского казачьего войска (входившего в состав Оренбургского нерегулярного войска) из 
Челябинской крепости – Баландина. В архивных документах впервые упоминается в 1760 году. 
Русский составной топоним. 

БАЛАНДИНСКИЙ – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Образован 
решением Челябинского облисполкома № 444 от 05. 10. 1982 года за счёт разукрупнения 
Петровского сельского совета. БАЛАНДИ – (таджик.) возвышенность, холм; баланд – высокий; 
бала – верхний (афган.); бал – холм, гора (хинди) в Гималаях. Все относятся к индоевропейской 
группе языков. Примеры: Баландикиик (возвышенность козлов), Калаибаланд (крепость на холме), 
Сангибаланд (каменная возвышенность), Баландикургон (курган) в Таджикистане. 

БАЛА-ТАУ – гора в Кугарчинском районе Башкирии, возле деревни Верхний Биккужа. От бала 
«малая», тау – «гора» [СТРБ, 2002]. Башкирское бала от русского малая. 

БАЛАХАНЧИШМА – родник, в Туймазинском районе Башкирии, возле деревни Байракатуба. От бала 
– «малый» и ханчишма – «родник» [СТРБ, 2002]. Ср. балахон. 

БАЛАШЕВСКИЙ – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии основателя Балашова, либо Балашевского. Из списка 
населённых мест исключён хутор Балашевский 29. 12. 1970 года по решению Челябинского 
облисполкома. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
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Балашов. В древнерусских документах в 1495 году отмечен крестьянин Балашов Терешко. 
БАЛАШИХА – (русское) луговое угодье, луг в Псковской обл. [Словарь русских народных говоров, 
1966, 2]. Топонимический пример: Балашиха в Московской обл. 

БАЛДАРКА – гора в Бурзянском районе Башкирии, возле деревни Галиакбер. От балды «медовый» и 
арка –  «хребет» [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: бал + дарка. Ср. подарок. 

БАЛДЫЙ – родник, левый приток Белой в Бурзянском районе Башкирии, возле деревни Тимер. От 
балды –  «медовая» и ый (уй) – «долина» [СТРБ, 2002]. Путь: Балдый → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

БАЛКАН – посёлок в Альшеевском районе Башкирии. От названия горы Балкантау [СТРБ, 2002]. 
БАЛКАН – (русское) долина, пространство между лесом и нагорьем; подножие нагорья 
(Московская обл.) [Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. 

БАЛКАНСКИЙ – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от наименования населённого пункта, старинного казачьего посёлка, названного в 
память об успехах русского оружия и геройстве русских солдат и казаков. БАЛКАН – (русское) 
долина, пространство между лесом и нагорьем; подножие нагорья (Московская обл.) [Словарь 
русских народных говоров, 1966, 2]. Сравни болгар. балкан – «гора»; также болгар. диал. – 
большая гора, поросшая строевым лесом; лесистый небольшой холм; лес, горный лес, сосновый 
лес. Турец. balkan – «цепь крутых лесистых гор», но balgam, balgan – «болото», «топь», «трясина», 
«лужа», «грязь». Сопоставь со словом балка. Не лишена интереса семантическая связь таджик., 
перс. балахана – «высокий дом», «второй этаж», «верхняя комната», «чердак». Интересна и связь 
с калмыц. балхан – «высокий берег», «сухая долина». Топонимический ареал оказывается очень 
большим: от Балканского п-ова и Балканского хребта до Казахстана включительно, где есть 
несколько оронимов Балкан, Балкантау. Также Большие и Малые Балканы – хребты по 
левобережью Лабы на Северном Кавказе; Балаханы в Азербайджане; Большой и Малый Балхан в 
западной Туркмении (туркмен. оригинал Улы Балкан и Кичи Балкан); Балканские переулки в 
Москве. 

БАЛКАНТАУ – гора в Давлекановском районе Башкирии возле города Давлеканово [СТРБ, 2002]. 
Сравни (славянское) болгарское балкан – «гора». также болгар. диал. балкан – большая гора, 
поросшая строевым лесом; лесистый небольшой холм; лес, горный лес, сосновый лес. 

БАЛКАН-ТАУ – гора в Фёдоровском районе Башкирии возле деревни Новояушево [СТРБ, 2002]. 
Сополставь болгарское диалектное балкан – большая гора, поросшая строевым лесом; лесистый 
небольшой холм; лес, горный лес, сосновый лес. 

БАЛКАНЫ – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Название 
дано в память потомкам о двух событиях в нашей истории, в которых принимали участие и наши 
героические предки, казаки южноуральцы. Первое произошло в 1828 году в июне месяце, когда, 
поспешив на выручку нашим "братьям во Христе" – православным греческим патриотам, 
сражавшимся за освобождение своей Родины от турецко-мусульманских поработителей, Русская 
армия, преодолевая огромные трудности, совершила беспримерный переход через Балканский 
хребет. Второе событие произошло в 1877 году, когда военные специалисты западных держав 
считали, что Русская армия не сможет продвигаться через Балканы в зимних условиях и не придет 
на выручку своим православным братьям славянам. Однако, вопреки этим прогнозам, отряд 
русских воинов под командованием генерала М. Д. Скобелева начал переход через Балканы 
западнее Шипкинского перевала; отряд русских воинов под командованием генерала Н. И. 
Святополк-Мирского перешёл Балканы восточнее Шипки, а отряд генерала Ф. Ф. Радецкого начал 
наступление на магометан в центре. Русский патриот своей кровью на снежных перевалах 
Балканских гор написал слово "СВОБОДА" для православных болгар и других балканских народов. 
В память о мужестве и героизме русских солдат и казаков, освободивших от мусульманского ига 
православные балканские народы, одна из станиц Оренбургского казачьего войска (основанная в 
1842 году) получила наименование Балканы. 

БАЛЛЫ – речка в Альшеевском районе Башкирии возле деревни Тамьян-Таймас [СТРБ, 2002]. 
БАЛСЫКТЫ – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Разбивка: бал + сыкты, либо 

балсык + ты. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского значит 
«глинистое»; балсык – «глина», -ты – словообразовательный аффикс. 

БАЛТА-БУЛЯК – урочище в Чишминском районе Башкирии. От антропонима Балта + булэк – «лес» 
[СТРБ, 2002]. 

БАЛТАЙ – село в Туймазинском районе Башкирии. От антропонима Болтай [СТРБ, 2002]. 
БАЛТАЛЫ – речка, левый приток Ашкадара в Фёдоровском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. От 

башкирского прозвища Балталы (балта “топор” с афф. -лы) [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЛТАС – озеро. Находится в Уфимском районе Башкирии, возле села Жуково [СТРБ, 2002]. От 

антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЛТИКА – село в Иглинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. Название русское. Прежнее название: 

Балтийская колония (ABC). 
БАЛТИНО – деревня в Кармаскалинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
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БАЛТО-ИВАНОВКА – деревня в Давлекановском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАЛХИЯ – озеро. Находится в Салаватском районе Башкирии. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЛЫК – речка, правый приток Баракала в Зилаирском районе Башкирии, возле деревни Ишбулды. 

От балыг – «рыба» [СТРБ, 2002]. 
БАЛЫКЛЫ – речка, левый приток Ашкадара в Федоровском, районе Башкирии, возле села Балыклы 

[СТРБ, 2002]. От балык + лы = “рыбная” [РБСВОРБ, 2005]. 
БАЛЫКЛЫ – речка, правый приток Крепостного Зилаира в Зилаирском районе [СТРБ, 2002]. 
БАЛЫКЛЫГУЛЬ – озеро в Баймакском районе Башкирии [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Кусей 

(другое название – Колаклыгул) [СТРБ, 2002]. Раскладка: балык + лы + гуль. 
БАЛЫКЛЫКУЛЬ – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: 

балык + лы + куль. 
БАЛЫКТЫ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Разбивка: балык + ты. По 

мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означают – «озеро, 
изобилующее рыбой», от слов: балык – «рыба» -ты – словообразовательный аффикс. 

БАЛЫШЛЫ – речка, левый приток Дёмы [СТРБ, 2002]. 
БАЛЯ – гора на правом берегу реки Белой. По одной из существующих версий, название производят 

от башкирского слова "бэлэ" – "беда". Однако, есть большая вероятность образования оронима 
народами Южного Урала задолго до пришествия тюркоязычных, поскольку оронимы могут 
сохраняться ещё со времён верхнего палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового и 
железного веков. БАЛЯ – (великорусское) балька, овца, овечка, ярочка, ягня; балечий – поярковый 
(перм. вологодск.). Баль-баль, призывная кличка овец [В. И. Даль]. Тогда, это русский ороним: 
«Гора, похожая на овцу». 

БАЛЯШ – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Чебаркульский городской совет). 
Образован 20. 08. 1968 года и название получил по озеру. Топоним происходит из словаря 
древнего народа Южноуральского края – ариев, то есть земледельцев, поскольку арий – пахарь, 
вспомните: орать (арать) – пахать, аратай или оратай – земледелец. Слово "баляш" можно 
перевести как "густой лес", считает Владимир Поздеев. 

БАЛЯШ МАЛЫЙ – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. Название озеру дано 
современными русскими людьми и арийцами – древними обитателями Южного Урала, – считает 
современный исследователь Владимир Поздеев. Первое слово гидронима "балаш" у потомков 
сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в летописях, означает "густой лес". Второе 
слово гидронима "малый" – величина от сравнения в русском языке. 

БАНИ – гидроним в Янаульском районе Башкирии возле деревни Банибаш [СТРБ, 2002]. 
БАНИБАШ – деревня в Янаульском районе Башкирии. От названия местности Банибаш (Бани – 

гидроним, баш «исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 
БАНКОВКА – деревня в Стерлибашевском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАННИКОВО – старинная русская деревня в Октябрьском районе Челябинской области. 

Кочердыкский сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке на пустопорожних землях 
Южного Урала русскими крестьянами. Название перенесено с прежнего места жительства 
земледельцев, со слободской примиасской деревни. БАННИК – (великорус.) хлеб, которым мать 
невесты благословляет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два полные столовые 
прибора; всё это зашивается в скатерть и сдаётся свахе, а она расшивает банник на другой день, 
по выходе молодых из бани, которые и едят его одни самдруг. БАННИК – (великорус.) особая 
порода домовых, злой дух, поселяющийся в бане [В. И. Даль].  

БАННОЕ – озеро в Абзелиловском районе Башкирии. БАНЯ – (великорусское) паровая, русская баня, 
строение или покой, где моются и парятся, не просто в сухом тепле, а в пару, почему важнейшие 
части бани: калильная печь с булыжником (каменка) или с ядрами и чугунным боем (чугунка), или с 
колодою, в виде опрокинутого котла с завороченными окраинами; затем полок с приступками и 
подголовьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; чаны с горячею и холодною 
водою или краны для этого в стене; шайки для мытья и оката, вехотки (мочало) для мылки, веники 
(дубовые или березовые) для парки. При порядочной бане есть передбанник, где раздеваются, 
отдыхают, запивают баню квасом и пр.; байня, байна (северорус.) [В. И. Даль]. БАНЯ – (белорус. 
уст.) «яма круглой формы», в которой добывали железо, соль [Лизанец, 1967]. БАНЯ – (болгар. 
диалект.) шахта, рудник [Мурзаев, 1984]. БАНЯ – (великорус.) «Горячие ключи, источники иногда 
зовут баней» [В. И. Даль]. БАНЯ – (великорус.) притон дикого кабана, место, куда он выходит из 
камышей поваляться и почесаться у камня, пня или кочки (астрахан.); тут его поджидают и бьют. В 
баню, в баню – на простор, зазывают. [В. И. Даль]. БАНЯ – (закарпатские говоры) «утоптанный 
скотом небольшой участок земли», «место на пастбище», где ночуют или отдыхают животные. Из 
венгерского banya, которое в свою очередь из славянского. [Лизанец, 1967]. 

БАННОЕ II – археологический памятник. Стоянка суперэтноса русов расположена на юго-западном 
берегу озера Банное в 1 км восточнее истока реки Янгелька на мысу, образованном истоком 
(поймой) реки и берегом озера. На однослойном энеолитическом поселении в 1961 году 
обнаружено 29 изделий из кремня и несколько очень мелких фрагментов керамики. В 1967 году на 
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памятнике была заложена траншея по направлению восток-запад от края террасы к берегу (24х2 
м), которая была расширена к югу в раскоп общей площадью 96 кв.м. Судя по расположению 
находок в культурном слое, можно предполагать, что памятник представляет собой остатки 
относительно кратковременного поселения русов-бореалов (прарусов). В отличие от 
подавляющего большинства памятников суртандинского типа культурные остатки на стоянке 
Банное II представлены сравнительно небольшим числом находок. Всего 743 (семьсот сорок три) 
экземпляра. В том числе 26 фрагментов керамики. Остальные находки изделия из кремня. 
Отщепов 478 (четыреста семьдесят восемь). Ножевидных пластин 89 (восемьдесят девять). На 
стоянке русов-бореалов (прарусов) Банное II обнаружено мало ножевидных пластин, но зато 
довольно широко представлены изделия с двусторонней обработкой и орудия из отщепов. Очень 
выразительны деревообрабатывающие орудия, изготовленные русами-бореалами (прарусами) из 
крупных плиток яшмы и кремня. Один топор изготовлен умельцем суперэтноса русов из жёлтой 
кварцитовой плитки также с помощью только обивки края. На стоянке найдены и крупные ножи на 
отщепах и другие орудия, не оставляющие сомнения в том, что памятник принадлежит одному из 
племён-родов суперэтноса русов. Керамика представлена фрагментами сосудов толщиной до 12 
мм. Орнамент на сосудах выполнен различными вариантами оттисков гребенчатого штампа, 
образующими сложные геометрические зоны в виде лесенок, зигзагов и т.п. Несколько фрагментов 
сплошь заполнены оттисками "гребёнки" в виде ёлочек или "шагающей гребёнки". На однослойном 
энеолитическом поселении русов-бореалов (прарусов) Банное II кости лошади составили 90 %, 
считают отечественные учёные. Палеозоологи выявили на стоянке русов 10 % костей диких 
животных. 

БАННОЕ IV – стоянка, археологический памятник. К эпохе неолита Южно-Уральской Руси относится 
стоянка Банное-4, которая находится у посёлка Кусимовского рудника, Абзелиловского района 
Башкирской АССР. Стоянка русов-бореалов (прарусов) открыта и обследована экспедицией ИА 
АН РФ в 1979 году. Вскрыто 60 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 1132 предмета эпохи неолита 
с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: наконечники стрел, ножевидные 
пластины, шлифованный топор, отщепы, сколы. 

БАРАБАНОВКА – село в Янаульском районе Башкирии. Возможно, от русского антропонима 
Барабанов [СТРБ, 2002]. 

БАРАКОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Хулитовский сельский совет. 
Название русское. Возможно, связано с фамилией первостроителя. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Бараков. Следует упомянуть и о том, что 
Владимир Иванович Даль замечает, что словом барак в астраханских и саратовских говорах 
называют овраги; в этом же значении слово "БАРАК" известно также в тамбовских, рязанских, 
пензенских и некоторых других говорах. Интересно отметить также и то, что в ярославских говорах 
слово БАРАК означает низину, залитую водой, наподобие болота. Причём, это слово может быть 
связано с древнерусским словом "БАРА" в значении "болото". Так что топоним мог произойти либо 
от фамилии, либо от наименования местности. 

БАРАКОВО – деревня в Шарлыкском районе Оренбургской области. Название русское. Топоним мог 
произойти как от фамилии Бараков, так и от диалектного русского слова "БАРАК" в значении 
низины, залитой водой, наподобие болота. 

БАРАКОВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник прохоровской культуры у деревни Бараково в 
Оренбургской области. БАРАК – (великорус.) буерак, овраг (астрах. и сарат.). Более употреб. мн. 
бараки – балаганы, шалаши, временные, лёгкие строения для размещения войск или рабочих [В. 
И. Даль]. 

БАРАЛ – речка, левый приток Бигильды в Белорецком районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАРАЛ – речка, правый приток Урала в Учалинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. Возможно, от 

слова марал, переиначенного в башкирских говорах в барал (явление чередования м → б в начале 
слова) [РБСВОРБ, 2005], считают башкирские специалисты. Впрочем, это всего лишь 
предположение. Необходимо сопоставить со словарями более древних народов (ариев). 

БАРАНДАЙКА – река, левый приток Уфы в Караидельском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

БАРАНОВКА – деревня в Миякинском районе Башкирии. От русского антропонима Баранов с суфф. -
к-(-а). Прежн. назв. Ягорченский (Сб. ст. св. Уфимском губ.) [СТРБ, 2002]. БАРАН – (великорус.) 
передний верхний вязок у нарты, взятый за головяшки полозьев; на нём держится вся упряжь 
(сибирское) [В. И. Даль]. 

БАРАНОВКА – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Шахматовский сельский совет). Основана казаком Барановым в XVIII веке в отводе 
Чебаркульской крепости. БАРАН – (великорус.) арханг.: носовой или кормовой стояк судна, морск.: 
штевень, волжск.: пень. Касп.: толстый брус поперёк кормы, на шкоутах, для закладки за него тяги 
(талей) и подъёма руля, при переходе через отмели. Влад.: подъёмный бревенчатый снаряд, 
огромная вага, рычаг на перевесе, для подвыски изб, при перемене венцов и пр. На мельнице – 
рычаг, для подвыски жерновов. Прибор или снаряд для вращательного движения, для навоя и пр.; 
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у мясников ворот меж двух столбов, для подтяги убиваемой скотины, убойный стан. Ниж.: род 
саней с ручным воротом, для спуска канатов. Хворостинная дуга, дужка, скоба на бороне: по 
барану ходит вицовое кольцо, побегало, за которое впрягается лошадь. [В. И. Даль]. 

БАРАНОВО – деревня в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельский совет). 
Название русское, вероятно, дано по фамилии основателя Баранова. Решением Челябинского 
облисполкома от 30. 12. 1985 г. № 573 этот населённый пункт исключён из учёта данных. БАРАН – 
(великорусское) железный таган, коза, на носу лодки, где жгут смольё, когда бьют рыбу острогою 
(сибирское); большой двуручный плотничий струг, он же баранок, бирюк, медведка (сибирское) 
древнее стенобитное орудие: окованное с конца бревно, на весу, которое раскачивают и бьют; 
роман, таран; употреб. для сильной наддачи чего вперёд и для бою, напр. при прокладке 
деревянных проточных труб, при ломке камней, соли (в Илецке), для выломки дверей и пр. 
«Бараном зовут и выделанную овчину, и кожу, отделанную как козёл, бараний сафьян, который 
тем отличается от козла, что задирается и лупится» [В. И. Даль]. 

БАРАНУШКА – хутор города Кыштыма Челябинской области (Тайгинский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор Баранушка исключён из списков 
населённых мест. БАРАНЮШКА – (великорусское) (твер.), агнец, агня, ягня, ярка, ягнёнок, ярочка, 
ярушка; мись, миська (владимир.), чигара, баля, балька (вологодск.), чигушка (олонец.), сарга 
(каз.), барька (ниж.), курпя, курпяч (оренб.), тулучун (сиб.), котька (рязан.), бяшка, бырька (курск., 
воронеж.); овечий самец, овен; овец (арханг.), куцан (церковнослав.), валух, легченый; из диких: 
каменный баран, горный баран, Ovis argali, аргали, на Алтае, в Камчатке; степной каменный баран 
– муфлон, аркар на Усть-Урте. Барануха – овца (вост.-сиб.); быря (курск., воронеж.), агница. [В. И. 
Даль]. 

БАРИТНЫЙ – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Медведевский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 г. посёлок Баритный исключён из списков 
населённых мест. 

БАРНЕВА – речка, приток реки Исеть. Протекает по Курганской области. Система реки Оби. 
(Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) Путь: Барнева → 
Исеть → Тобол → Обь. 

БАРСА – река. Находится в Мелеузовском районе Башкирии. От искажённого русского слова парча 
→ парса ↔ барса = “парча, парчовая, узорчатая, красочная” (местность) [РБСВОРБ, 2005]. 
Обратите внимание на степень искажения первоосновы! 

БАРСАКУЛЬ – озеро. Находится в Мелеузовском районе Башкирии. От барса ↔ парса ↔ парча, с 
теми же значениями [РБСВОРБ, 2005], полагают башкирские специалисты. Вероятная раскладка: 
бар + са + куль = «имеется ссаный кулёк». 

БАРСУКИ – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский сельский совет). 
Название русское, связано с названием млекопитающего животного, обитавшего в этих краях. 

БАРСУЧАНСКИЙ – сельский совет Октябрьского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Лысковского 
сельсовета. Название русское. 

БАРСУЧИЙ – Находится в Челябинской области. Название русское. 
БАРСУЧЬЕ – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет до 

05. 09. 1989 года, ныне Барсучанский сельский совет). Название русское, связано с обитавшими в 
этих краях барсуками. 

БАРСУЧЬИ – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
БАРСУЧЬЯ – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. БАРСУК – 

(великорусское) м. барсучка, барсучиха ж. (от поросук, порсук, порося, по сходству его; а язвик от 
язвина, нора); язвец, язвик, зверь Ursus meles, сходный по лапам с медведем, а по рылу, шерсти и 
стати со свиньёй; живёт в норах, идёт на сало, на обивку баулов, на кисти и пр. Тамб.: кабан, 
свиной самец. Барсучонок – молодой язвик; барсучий – принадлежащий, свойственный барсукам; 
барсуковый – к ним относящийся. Барсучка – барсучья собака, дакс, таксик, стрелецкая, походит 
на мордашку; маленькая, косолапая, головастая, зубастая; она выгоняет барсука и лису из норы, 
влезая в неё [В. И. Даль]. 

БАРТАГА – река. Находится в Аскинском районе Башкирии. Этимология не установлена [РБСВОРБ, 
2005]. А это значит – в башкирском языке, тюркских и монгольских наречиях истоков гидронима 
обнаружить не удалось! Искать необходимо в арийских языках. 

БАРХОТНИК – хутор города Катав-Ивановска Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома № 81 от 09. 03. 1982 года хутор Бархотник исключён из учёта данных. БАРХОТ – 
(русское) место ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой. Слово отмечено в рус. 
диал. Карелии [СРНГ, 1966, 2]. 

БАСКАК – горный хребет на Южном Урале в 10 км к северо-западу от верховьев Сима и в 25 км к 
юго-востоку от хребта Аджигардак в Ашинском районе Челябинской области. Название, возможно, 
пришло из русского языка – БАСКАК – ханский сборщик дани. Видимо и на Южном Урале 
свирепствовали татаро-монгольские сборщики дани, разоряя местное население. БАСКАК – 
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(великорусское) татарский пристав для сбора податей и надзора за исполнением ханских 
повелений (старорусское). На Вятке, баскак м. баскачиха – доныне смелый, бойкий, или наглый, 
дерзкий человек [В. И. Даль]. 

БАСУ – река, левый приток Инзера (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997). От башкирского басыу “поле, пашня, полевая” [РБСВОРБ, 2005], 
полагают башкирские специалисты. Вероятная раскладка: ба + су. Топоформант су означает вода. 
Ср.: ссу, ссать; так же ср.: БАСАЛЫК – (великорусское) болотная, кислая почва (басалук) 
(тамбовское). 

БАСЫУ – деревня в Архангельском районе. От гидронима Басыу [СТРБ, 2002]. 
БАТКАК – река, левый приток Кармасана в Благоварском районе Башкортостана, возле села 

Старогорново [СТРБ, 2002]. От башкирского слова баткак – «грязь, слякоть»; «грязная» 
[РБСВОРБ, 2005], считают башкирские учёные. Ср.: какакть. 

БАТКАКЛЫ – речка, правый приток Сакмары в Баймакском районе Башкирии, возле деревни Гумер 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: баткак + лы. От “грязная” [РБСВОРБ, 2005]. Ср.: какать, обкакать, 
накакать, обкаканый. 

БАТКАКЛЫБАШ – речка, правый приток Зилима в Гафуринском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. От 
“грязная” + “исток, верховье” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: бат + каклы + баш; баткаклы + баш = 
«грязная башка», «обкаканое изголовье». 

БАТРАК – село в Бакалинском районе Башкирии. От русского батрак [СТРБ, 2002]. Другие названия: 
село Ново-Ногайбак, Нагайбак (Сб. ст. св., т. 11). 

БАТРАКИ – село в Давлекановском районе Башкирии. От русского слова батрак [СТРБ, 2002]. 
БАТРАКОВА – выселок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Решением Челябинского 

облисполкома от 26. 04. 1966 года выселок Батракова исключён из списков населённых мест. 
Название населённого пункта происходит от русского слова батрак – наёмный рабочий в 
сельском хозяйстве. 

БАТРАН – река, левый приток Иргизлы в Бурзянском районе Башкирии возле деревни Иргизлы 
[СТРБ, 2002]. 

БАТУ – река, левый приток Ергаиша в Зианчуринском районе Башкирии, возле деревни Абуляис 
[СТРБ, 2002].. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Ср. батя. 

БАТУТАУ –  гора в Зианчуринском районе Башкирии, возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. 
БАХАРЕВКА – деревня в Белокатайском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАХМУР – гора на Южном Урале в верховье реки Атя к западу от хребта Баскак. Название русское, 

образовано от русского диалектного слова БАХМУРНЫЙ – "пасмурный, хмурый", – утверждает 
современный исследователь Александр Матвеев. 

БАХМУТ – село в Куюргазинском районе Башкирии. Название малорусское, перенесено 
первопоселенцами из городка Бахмут на Украине [СТРБ, 2002]. 

БАХТА – река в Нагайбакском районе Челябинской области. Гидроним связывается с русским 
диалектным устаревшим словом "БАХТА". Владимир Иванович Даль сообщает что "бахта" – 
"хлопчатая, грубая среднеазиатская выбойка", которую носили по всей территории 
Южноуральского края в те времена. В Сибири русские люди словом "бахта" именовали "большую 
фату", "покрывало из толстой хлопчатобумажной ткани с узорами". Впрочем, в олонецких, 
тверских, московских и ярославских говорах отмечен глагол "бахтить, бахтеть" в значении "тот, 
кто бахвалиться, важничает", от которого вполне могло произойти название реки "Бахта", в 
значении "бахвалиться, важничает, пыжиться". В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Бахтин. 

БАХЧИСАРАЙ – посёлок в Туймазинском районе Башкирии. 
БАХЫЛ-УЗЯК – речка, правый приток Ташлы в Хайбуллинском районе Башкирии, возле деревни 

Абубакир. [СТРБ, 2002]. 
БАХЫРМА – речка, приток Худолаза в Баймакском районе Башкирии, возле деревни Туркмен [СТРБ, 

2002]. 
БАЧКИТАУ – село Краснокамского района Башкортостана. Раскладка: Бачки + Тау. Происхождение 

топонима неясное. 
БАЧКИ-ТАУСКАЯ-II – археологический памятник неолита Южно-Уральской Руси. Стоянка 

суперэтноса русов под условным наименованием Бачки-Тауская-II находится юго-западнее села 
Бачки-Тау в пойме правого берега реки Белой, на северо-западной стороне пересохшего озерца. 
Берег, на котором расположена стоянка русов-бореалов (прарусов), приподнят над уровнем воды 
в болотце на 2 метра. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ИА АН РФ в 
1960 году, ИИЯЛ БФ АН РФ в 1964 году. Территория памятника перепахана. Находки встречаются 
на площади 40х150 м. При обследовании памятника установлено, что культурный слой разрушен. 
На территории стоянки найдено 57 фрагментов керамики и изделия из кремня: орудия, отщепы и 
сколы. В целом каменный микролитический инвентарь стоянки Бачки-Тауской-II типичен для 
памятников энеолита Южного Приуралья. Наличие микролитов позволяет отнести памятник к 
народам единого суперэтноса русов. 
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БАШАКУЛЬ – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, Худайбердинский сельский совет. 

Разбивка: баша + куль. Происхождение неясное. 
БАШАЛАТАУ –  горный хребет на правобережье рек Урюк и Нугуш. Раскладка: башала + тау или баш 

+ ала + тау. Варианты перевода на русский язык: "Головная Пёстрая Гора", "Главная Пёстрая 
Гора". Истоки топонима не совсем ясные. Либо перевод не совсем точный. Может, ала, перевести 
как "бог"? Тогда получим несколько иной перевод, более осмысленный – "Гора Божья Голова", 
"Гора Главного Божества". В этом случае, зная, что башкиры были приверженцами языческой 
религии, всё становится на свои места. На этой горе туземные идолопоклонники поклонялись 
Главному Божеству и приносили ему умилостивительные жертвы. 

БАШ-ЕЛАНЬ – посёлок, Ашинского района Челябинской области [Шувалов, 1982]. Как считает 
Николай Иванович Шувалов, елань – термин, распространённый в русском языке со значением 
«поляна в лесу», «луг», «открытый безлесный участок». «головная, главная поляна» или «большая 
поляна». БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», «верхушка холма». Сравни русские 
слова: башлык, баш на баш, башибузук, шубашы, башня, башка. Слово широко употребляется 
для обозначения горных вершин, выдающихся скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто 
источников, дающих начало ручьям, рекам. Как географический термин характерен для всей 
Российской империи: Средней Азии, Кавказа, Сибири, Украины, Поволжья, Чернозёмного Центра 
России; встречается и в Турции. Н. А. Сыромятников [1967] сравнивает термин баш с японским 
pasi – «конец», «край», «начало». Таджикское бош – «вершина», «исток реки», «верховье». 
Казахское, якутское и ногайское бас, шорское и чулымское паш – «исток», «верховья реки»; хакас. 
пас – «голова», «вершина горы», «начало», «верховье»; азербайджанское и кумыкское баш – 
«холм», «исток», «большой», «главный», «верхний». Отмечены и противоположные значения: в 
кумыкском, киргиз., казах., каракалпакском языках – «конец», «край»; в тувинском – «кончик»; в 
уйгурском – «низ». Вполне возможен путь: баш – даш – таш с перенесением одного и того же 
значения – «вершина горы», «камень». 

БАШКИ – село в Татышлинском районе Башкирии. Вариант назв. Башкибаш – от гидронима Башки и 
баш «исток, верховье» [СТРБ, 2002]. 

БАШКИРОВО – деревня в Брединском районе Челябинской области (Боровской сельский совет). 
Топоним образован в русском языке от основы башкир, путём прибавления суффикса ОВ (о). 
Основа разбивается на два слова "баш" и "кыр", которые дословно переводятся с языка ногайцев 
как "главный вор". БАШ – (великорус.) голова, головной, первый, одинокий, большой, масивный. 
Слово баш употребляют русскими людьми издревле в поговорке менять баш на баш – ухо на ухо, 
без придачи (голову на голову; один к одному). Башня (башенка) – высокое, узкое строение 
(русское). Башечная, башковая икра – паюсная, мешковая, мышечная; башковые деньги – 
поголовные, подушные. Башлык – кавказская казачья верхняя шапка от непогоды, вроде кобеняка, 
видлоги; суконный колпак, с длинными лопастями или ушами, иногда для обмота. Башлык 
(русское, казачье) – конская уздечка, недоуздок. Башли – деньги (русское, диалектное). Башлить – 
промышлять еду, деньги, искать пропитание (русское, диалектное). Башловка – (русское, у 
казаков) почётный дар из добычи начальнику или более отличившемуся. Башлык – (русское 
диалектное, пермское, сибирское) начальник, голова, атаман, особый рыболовный, неводной, 
ватажный. Башковитый – умный (русское, диалектное). Башка у него с пивной котёл. Зашиб 
башку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна пуста. Башла или башлава – 
(русское, вологодское) свод, баня, глава на строении, на церкви. Башка у кузнечного меха – 
колода, оголовок, из которого выходит трубка, сопель (русское, профессиональное). Башка икры – 
(русское астраханское) мешок. Башка сахару – голова. Кокорная башка – комель, корневище, 
оголовок. (См. Владимир Иванович Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 
Цитадель. 1998.) 

БАШКИРСКИЙ БЕРКУТ – деревня в Кугарчинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАШКИРСКИЙ КЛЮЧ –  речка, левый приток реки Катава, впадающего в реку Юрюзань, бассейн 

реки Белой, впадающей в реку Каму, система реки Волги. Составной гибридный гидроним.  
БАШКИРСКОЕ – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области. Некоторые исследователи 

пытаются связать со словом «башкорт» и возводят название к геродотовскому слову «баш гард». 
Но, всё дело в том, что Геродот писал отнюдь не на башкирском языке. В дословном переводе с 
древнегреческого прозвучит как «народ вшивоедов». Я уверен, что никакой связи башкиры с 
геродотовским «народом вшивоедов» не имеют. Да и сами башкиры, даже в начале ХХ века 
числились сословием, а не народом. В башкирское сословие в XVI веке входили более 40 
различных племён, осколков иных народов. У всех была своя культура и своя история. В 
башкирское сословие входили племена различные не только по языку и культуре, но и по 
антропологическому облику! Возьмите, хотя бы, три составляющие: финно-угры (голубоглазые 
европеоиды), тюрки (темноглазые и темноволосые) и монголоиды (с чёрными волосами и 
монголоидной внешностью). А теперь задумайтесь: сколько веков понадобится для того, чтобы 
перемешать только эти три составляющие до однородной массы? Причём, смешение может 
происходить исключительно естественным путём! 
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БАШКИРСКОЕ – озеро в Стерлитамакском районе возле деревни Косяковка. От названия сословия в 

царской России – «башкирское» [СТРБ, 2002]. 
БАШКОРТОСТАН – деревня в Аскинском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. Топоним образован в 

русском языке: башкорт + о (соединительная гласная в сложносочинённом слове) + стан. Стан – 
страна, земля, область (иранское, некоторые тюркские языки; только в географических названиях 
и сложных терминах Средней Азии, Кавказа, Ближнего и Среднего Востока). Термин восходит к 
индоевропейским языкам: древнеиндийское sthanam – «место», «местопребывание»; авестийское 
и древнеперсидское stana – «стойка», «место», «стойло»; персидское sitan – «страна» [Фасмер, 
1971]. Русское стан – лагерь, кочевье; почтовая или транспортная станция; военный обоз; изба в 
лесу, приют, шалаш; посёлок рыбаков, охотников; удобное место на берегу реки для причалов 
судов. В древней Руси также – административный центр, округ, место пребывания командира, 
начальника; пункт сбора налогов и пошлин. У И. М. Дурова [1929] есть указание на то, что русское 
стан – «дощатый домик в одну-две комнаты с сенцами, построенный для рыбаков на время 
тресковых промыслов». Такой стан заготавливался обычно в русских селениях Поморья и в 
разобранном виде на судах перевозился на Мурман, где собирался. Ряд таких домиков образует 
целый промысловый посёлок – становище. И. М. Дуров пишет, что становище, или становье, 
также – «естественная гавань, по защищённости от зыби и ветров удобная для погрузки судов». 
Многие из таких временных станов превратились в постоянные селения, почему они на Кольском 
п-ове, на побережье Белого моря и даже в Сибири именуются становищами, что особенно 
применимо к рыбацким поселениям вообще. В Восточной и Южной Сибири по трактам 
расположены станки – «транспортные посёлки», где можно отдохнуть, поесть, согреться. М. Ф. 
Розен [1970] указывает на русское устаревшее слово станец – «военное поселение» на 
укреплённой защитной линии в Западной Сибири. Вспомним также становьё – «временный 
лагерь» и станицу – «большое село» донских, кубанских и терских казаков. Все указанные 
термины, характеризующие разные типы населённых мест, связаны с русскими словами стать, 
стоять, остановиться, застава. Сравни: русское стан – «фигура», «тело». Очень интересны 
соответствия в классических языках: греческое stabis – «место», «положение», «постоянство» 
(сравни: русское стабильный); латинское status (сравни: русское статус), греческое states, 
санскритское sthitas – «стояние», «положение», «позиция» и sthanam – «место»; латинское statio – 
«стоянка», «местопребывание», «рейд», «пост» (сравни: русское станция, стация); авестийское 
stana – «место», «стойло». Параллели в славянских языках: болгарское стан – «лагерь»; 
сербохорватское стан – «жильё», «ставка»; чешское stan – «шатёр», «палатка» [В. В. Лопатина, 
1971]. 

БАШКОРТОСТАН – республика в составе Российской Федерации, бывшая Башкирская АССР в 
составе РСФСР, бывшая Уфимская губерния, бывшая Уфимская провинция Оренбургской 
губернии. Население на конец ХХ века: самое большое количество в Башкортостане составляют 
русские – 39% от всего населения республики. Далее идут татары, составляющие 28% населения, 
затем следуют башкиры – 21% от всего населения республики (заметим, что лишь 18% населения 
республики владеет башкирским языком), на все остальные народы, проживающие в республике 
Башкортостан, приходится 12%.  

БАШМАЯРДАК – гора в Белорецком районе возле города Белорецк [СТРБ, 2002]. Раскладка: баш + 
маярдак. См. Маярдак. 

БИЕГАРКА – гора в Мечетлинском районе возле деревни Дуван-Мечетли [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
бие + гарка. Сопоставь: горка, река Бия. 

БАШНИ СТОРОЖЕВЫЕ (Шигирские Сопки) – природный памятник Южного Урала; две сопки, 
расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки 
правильной конусовидной формы, высотой 180—200 метров над уровнем реки, диаметр не 
превышает 700—1000 метров. Видны издали и напоминают сторожевые башни. БАШНЯ – 
(русское) высокое, узкое строение. От слова баш – голова, вершина, возвышение. Вполне 
возможен путь: баш – даш – таш с перенесением одного и того же значения – «вершина горы», 
«камень». БАШНЯ – (славянское) высокое здание. В др.-рус. башта, укр. башта, польск. baszta и 
т. д. Итальянское bastia. Сравни русское бастион, башка, шубашы. Монгольское байшин – «дом». 
Топонимические примеры: Башни в Витебской обл.; Бастия на о. Корсика и Бастия в Италии 
[Мурзаев, 1984]. 

БАШТАУ – речка, правый приток реки Санарки, бассейн Уя. Раскладка: баш + тау. Есть 
предположение, что гидроним произошёл от оронима. БАШ – (русское) голова, головной, первый, 
одинокий, большой, масивный. Слово баш употребляют русскими людьми издревле в поговорке 
менять баш на баш, ухо на ухо, без придачи (голову на голову; один к одному). Башня (башенка) – 
высокое, узкое строение (русское). Башечная, башковая икра – паюсная, мешковая, мышечная; 
башковые деньги – поголовные, подушные. Башлык – кавказская казачья верхняя шапка от 
непогоды, вроде кобеняка, видлоги; суконный колпак, с длинными лопастями или ушами, иногда 
для обмота. Башлык (русское, казачье) – конская уздечка, недоуздок. Башли – деньги (русское, 
диалектное). Башлить – промышлять еду, деньги, искать пропитание (русское, диалектное). 
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Башловка – (русское, у казаков) почётный дар из добычи начальнику или более отличившемуся. 
Башлык – (русское диалектное, пермское, сибирское) начальник, голова, атаман, особый 
рыболовный, неводной, ватажный. Башковитый – умный (русское, диалектное). Башка у него с 
пивной котёл. Зашиб башку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна пуста. Башла 
или башлава – (русское, вологодское) свод, баня, глава на строении, на церкви. Башка у 
кузнечного меха – колода, оголовок, из которого выходит трубка, сопель (русское, 
профессиональное). Башка икры – (русское астраханское) мешок. Башка сахару – голова. 
Кокорная башка – комель, корневище, оголовок. (См. Владимир Иванович Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка. М., Цитадель. 1998.) 

БАШТАУ – гора в Белорецком районе Башкирии. Другое название: Маяк [СТРБ, 2002]. 
БАШ-ТАУ – гора. Уйский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Данная гора является одной из 

первых, начальных возвышенностей южной оконечности небольшого хребта Шелканды. «Головная 
Гора» прозвучит на современном русском языке. БАШ – (тувинск.) «кончик». БАШ – (уйгур.) «низ». 
БАШ – (чеченское) «гора» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 103]. БАШ – (каракалпак.) «конец», «край». 

БАШТАШ – гора в Салаватском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАШТАШ – гора в Учалинском районе Башкирии возле деревни Баттал [СТРБ, 2002]. 
БАШТАШ – хребет в междуречье рек Ай и Юрюзань между Яман-Тау и железнодорожной станцией 

Вязовая в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Разбивка: баш + таш. На русском 
прозвучит дословно как "Голова Камень", возможно "Каменная Голова" или "Главный Камень", 
поскольку "баш" – "голова, главный". Вероятно, связано со справлением туземцами, какого либо 
языческого обряда, возможно – поклонение камню как идолу. Впрочем, можно перевести и как 
"Главный Идол" [Пятков, 2004]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с 
башкирского – «высокая гора» или «каменная высота», от: баш – «высота», «вершина», таш – 
«камень», «гора» [Шувалов, 1982]. БАШТА – (др.-рус.) высокое здание, башня. БАШТА – (польск. 
baszta) высокое здание, башня. БАШТА – (сербохорват.) «сад», «огород». 

БАШТЕРМА – деревня в Благоварском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАШШИДЫ – деревня в Нуримановском районе Башкирии. От баш + шиды [СТРБ, 2002]. 
БАШТИН – горный хребет Южного Урала между реками Зилим и Большой Нугуш. Раскладка: баш + 

тин. "Голова Копейка" – такой перевод с башкирского не может быть принят исследователями. 
Есть вероятность того, что ороним русский и образован от фамилии Баштин. 

БАЯЗ – река, правый приток Круша в Караидельском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БАЯЗИТОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Халитовский сельский совет. 

Название образовано от основы «баязит» или «баязет». 
БАЯН – родник, правый приток Маты в Бакалинском районе Башкирии, возле деревни Тактагул 

[СТРБ, 2002]. От русского антропонима Баян. 
БЕГИШЕВО – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, вероятно от 

фамилии Бегишева. Решением Челябинского облисполкома № 183 от 18. 04. 1978 года посёлок 
исключён из учёта данных. 

БЕДЯРЫШ – село в Катав-Ивановском районе Челябинской области, Бедярышский сельский совет. 
БЕДЯРЫШСКИЙ – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название 

произошло от именования населённого пункта. 
БЕЗВОДНЫЙ – деревня в Хайбуллинском районе Башкирии (офиц. Петропавловский) [СТРБ, 2002]. 
БЕЗВОДНЫЙ – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 

совет, а ныне – Чернореченский). Название русское, в расшифровке не нуждается. 
БЕЗВОДОВО – деревня в Кушнаренковском  районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БЕЗДОННОЕ – озеро в Бирском районе Башкирии возле деревни Сорвиха [СТРБ, 2002]. Название 

русское. Образовано от сочетания слов: без дна. 
БЕЗДОННОЕ – озеро в Гафуринском районе Башкирии возле деревни Березовка [СТРБ, 2002]. 
БЕЗМЯН – речка, правый приток Буя в Янаульском районе [СТРБ, 2002]. 
БЕЗЫМЯНКА – речка города Челябинска, правый приток реки Миасс. Иное название – Чернушка. Как 

утверждает краевед Владимир Васильевич Поздеев, начало своё речка Безымянка (Чернушка) 
берёт в болотах (ныне это отстойники челябинского металлургического комбината «Мечел», так 
называемый Баландинский выпуск). Протекает мимо посёлков Аэропорт (Челябинск) и Степной в 
Красноармейском районе. Впадает в реку Миасс у посёлка Фёдоровка. Впервые нанесена на карту 
Иваном Шишковым в 1735 году. 

БЕЗЫМЯНКА – стоянка русов-бореалов (прарусов) Безымянка (Кага II) находится к северо-востоку от 
посёлка Кага, на правом берегу реки Белой. Памятник суперэтноса русов расположен по обе 
стороны от ручья Безымянного, впадающего в реку Белую, на поверхности террас разной высоты. 
На территории правобережного мыса заложен небольшой раскоп площадью 12 м2. На площадке 
левобережного мыса заложен шурф площадью 4 м2. В раскопе археологи обнаружили под дёрном 
– слой гумусированного суглинка с керамикой неолитического облика и изделиями из камня. 
Находок всего 95. Из них изделий из камня – 37, фрагментов керамики – 62. Наконечник стрелы, 
обнаруженный на памятнике, имеет листовидную форму. С обеих сторон он тщательно обработан 
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ретушью. Вся керамика неолитического облика, найденная на стоянке Безымянка, 
орнаментирована гребенчатым штампом. По своему облику она сходна с керамикой 
неолитических и энеолитических поселений русов-бореалов (прарусов) Предуралья. 

БЕЗЫМЯННАЯ – речка, правый приток Белой в Бирском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. Название 
русское. Путь: Безымянная → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БЕЗЫМЯННАЯ – речка, правый приток Ика в Туймазинском районе Башкирии возле деревни 
Уязытамак [СТРБ, 2002]. Название русское. 

БЕЗЫМЯННОЕ – озеро в Кушнаренковском районе возле деревни Канлы [СТРБ, 2002]. 
БЕЗЫМЯННОЕ – озеро в Уфимском (с. окрести, г. Уфы) районе [СТРБ, 2002]. 
БЕЗЫМЯННЫЙ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Приуральский сельский 

совет). Образован 08. 10. 1968 года из населённого пункта очистных сооружений управления 
коммунальных предприятий Магнитогорского металлургического комбината. Название русское, в 
расшифровке не нуждается. 

БЕЗЫМЯННЫЙ – родник в Бирском районе, возле деревни Чишма [СТРБ, 2002]. 
БЕЗЫМЯННЫЙ МЫС – мыс на южном берегу озера Зюраткуль. Находится на территории 

Национального природного парка «Зюраткуль» в Челябинской области (образован 22 ноября 1993 
года). На мысу обнаружена самая древняя на начало XXI века стоянка человека, относящаяся к 
эпохе мезолита. Ороним русский, составной. 

БЕЗЫМЯННЫЙ РОДНИК – Крупный источник-родник, питающий реку Ай. Речка Безымянный Родник 
впадает в реку Ай с левого берега. Гидроним русский. 

БЕКТЫШ – озеро в Еткульском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: 
бек + тыш. БЕК – (даргинское) голова. В топонимии – вершина, главный; бека – «гора». 

БЕКТЫШ – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Бектышский сельский совет). 
Топоним произошёл от гидронима. 

БЕКТЫШСКИЙ – сельский совет Еткульского района Челябинской области. Населённый пункт 
образован решением Челябинского облисполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт 
разукрупнения Белоносовского сельсовета. Топоним образован в русском языке от основы 
"бектыш" (возможно: "Бек Тыш") путём прибавления суффикса СК (ий). 

БЕЛАЯ – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". (См. ЦГИА РФ. Ф. 379. Оп. 2. Д. 224. Л. 6-38.; также см. Тарасов 
Юрий Михайлович. Русская крестьянская колонизация Южного Урала. (Вторая половина XVIII – 
первая половина XIX в.). М., "Наука", 1984. С. 107.) 

БЕЛАЯ – река, бассейн Камы. Путь: Белая → Кама → Волга → Каспий. Название русское. По одной 
из существующих версий, отражает чистоту воды в реке. БЕЛАЯ ВОДА – (русское) вода во время 
её цветения, когда ветер и волны перемешивают верхние слои, разбивают «цвет» и вода 
становится мутноватой; мутная весенняя вода, главным образом на р. Великой; белая вода, 
вспенившаяся после продолжительной бури и оставшаяся белой, как молоко, до замерзания 
(Псковская обл.) [Маштаков, 1931]. Но не исключено: белая – «хорошая», «пресная», «чистая». 
Сравни белая кость. См. беловодье. 

БЕЛАЯ ГАЛЬКА – гора в Уйском районе Челябинской области. Ороним составной. Оба 
составляющих ороним слова русские. Первое слово оронима означает цвет. Второе слово 
оронима, галька, означает мелкие камушки. 

БЕЛАЯ ГЛИНА – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южного Урала по выходу белой глины. 

БЕЛАЯ ГОРА – топоним в Саткинском районе Челябинской области. Название русское, указывает на 
цвет горных пород. БЕЛОГОРЬЕ – (русское) горы в Южной Сибири, покрытые снегом. «Так жители 
Присаянья называют Саянские горы, очевидно, по тому признаку, что высокие гребни их долгое 
время... находятся под снежным покровом...» [Мельхеев, 1958]. Однако широкий топонимический 
ареал говорит и о другом признаке – обнажении белых горных пород: известняков, мергелей и 
других на вершинах или склонах гор. Топонимические примеры: Бесконечны названия в формах: 
Белогорка, Белогорное, Белогорск, Белогорский, Белогорское, Белогорье на Украине, в Казахстане 
и Киргизии, в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. См. белок, белки. 

БЕЛЕБЕЙ – город, центр Белебеевского района Башкирии По просьбе крещёных чувашей, 
населённый пункт был основан распоряжением российского правительства в 1757 году 
специально для проживания православных чувашей. Официально признан городом в 1781 году. 
Белебей – город православных чувашей.  

БЕЛЕБЕЙ – речка, левый приток Усени в Белебеевском районе. Толкование отсутствует [СТРБ, 
2002]. Предполагают от названия села (?) [РБСВОРБ, 2005]. Но никто не знает, откуда у села 
такое название появилось. БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) открытое возвышенное место [Гринченко, 
1958, 1]; возвышенность, ничем не защищённое, голое, подверженное ветрам место; пригорок в 
лесу, заросший деревьями; глубокое место в реке; ветер [Марусенко, 1968]. 

БЕЛЕНЬКОЕ – озеро в Троицком районе Челябинской области. Гидроним русский. 
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БЕЛЕНЬКОЕ – деревня в Троицком районе Челябинской области. Название русское, дано по 

водоёму, расположенному рядом. 
БЕЛИКУЛЬ – водоём в Красноармейском районе Челябинской области. Бели Куль. Слово куль может 

относится к славянам из страны Артании. Столицей славянской страны, как утверждают арабские 
источники Х века, был город Арта, звучащий на языке священников как Аша. Гидронимы, наряду с 
оронимами, могут сохраняться наиболее длительное время с незначительными изменениями. 

БЕЛИКУЛЬ – село в Красноармейском районе Челябинской области, Русско-Теченский сельский 
совет. Раскладка: бели + куль. 

БЕЛИШКУЛЬ – гидрологический памятник природы Южного Урала; озеро в Аргаяшском районе 
Челябинской области, в 3-х км на с-в от озера Увильды. Длина озера 1,4 км; ширина – 0,8 км, 
глубина – 2,5 метра. Берега извилистые, местами каменистые. Западная, северная и восточная 
части озера окружены зыбуном, густо поросшим тростником. Остров на озере Белишкуль 
объявлен ботаническим памятником природы. Гидроним разбивается на Белиш + Куль. 

БЕЛОВКА – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Калиновский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала. БЕЛЫЕ – (великорусское) свободные, 
обелённые. «Так принимали и разные славянские племена, бывшие свободными от чуждого ига, 
прозвание белых, и мы находим в летописях Белорусссов, Белосербов, Белохорватов, Белых 
Волгарей (по Никифору Грегора они получили своё название от Волги, следовательно, и 
настоящее их прозвание должно быть Волгаре или Волгари. Некоторые из наших историков 
ошибочно принимают одних Болгар за Славян, а других за не-Славян), или Болгар, Белых Угров, 
Белых Уннов (последние сидели близ Люнебурга под именем Linnones). Название чёрных 
славянские племена не давали сами себе, но получали это прозвание от соседних соплеменников 
своих. Так, покорённые Римлянами Руссы у Чёрного моря, покорённые Хазарами Волгари 
(Болгары) и Угры названы были чёрными. В этом же значении сохранились у Чехов слова: 
belopewe и carnopewe; у нас говорят также: белое и чёрное дело; красная весна и чёрный год; 
светлая или красная мысль и чёрная; красная Русь или червонная (счастливая); белое 
духовенство и чёрное (подверженное многим лишениям). Да, кажется, и самый Чернигов носит на 
себе отпечаток покорения его; но об этом мы будем говорить, когда коснемся подробностей о 
Хазарах. Не по подобной ли же причине названы были острова на Чёрном море, близ устья 
Днепра лежащие, Белобережьем, ибо ими владели свободные Руссы, бывшие морскими 
разбойниками» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

БЕЛОВО – старинное русское село в Уйском районе Челябинской области (Беловский сельский 
совет). Населённый пункт основан русским земледельцем Беловым в XVIII веке. В архивных 
документах впервые упоминается в 1795 году. 

БЕЛОВСКИЙ – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. Название русское. 
БЕЛОГЛИНКА – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Краснооктябрьский сельский 

совет). Название русское, образовано от слов "белая глина". 
БЕЛОЕ – озеро в Щучанском районе Курганской области. (Административная карта. Челябинская 

обл. М., Роскартография, 1997.) 
БЕЛОЕ ОЗЕРО – посёлок на территории города Кыштыма в Челябинской области (Тайгинский 

поселковый совет). Топоним составной. Все слова топонима русские. 
БЕЛОЕ ОЗЕРО – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕЛОЗЁРСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Белозёрский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Белозёрский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Топоним происходит от русских слов 
"белые озёра". 

БЕЛОЗЁРСКИЙ – сельский совет в Троицком районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от именования населённого пункта. 

БЕЛОЗЁРЫ – село в Троицком районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). Название 
русское, образовано от "белых озёр", расположенных поблизости. Впрочем, возможно, 
населённый пункт получил своё название от фамилии первооснователя Белозёрова. В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия, которая означает: 
"уроженец берегов Белого озера". 

БЕЛОКАМЕНКА – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский 
совет). Название русское, образовано от русских слов "белые камни". 

БЕЛОКАМЕНСКИЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Образован 29. 11. 
66 за счёт разукрупнения Брединского сельсовета. 

БЕЛОКЛЮЧЁВКА – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 
совет). Основан в 1926 году. Название русское, указывает на наличие рядом родника (ключа) с 
чистой водой. 
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БЕЛОНОГОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕЛОНОСОВО – старинное казачье поселение, основанное казаком Белоносовым как выселок из 
Еткульской крепости в XVIII веке. Название русское, дано по фамилии первостроителя, казака 
Белоносова. В недалёком прошлом административно относилось к Белоносовскому сельскому 
совету в Еткульском районе Челябинской области. 

БЕЛОНОСОВСКИЙ – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Образован 25. 05. 
65 за счёт упразднения Соколовского сельсовета и включения населённых пунктов Бектыш, 
Белоносово, Новобатурино, Приозёрного из пригородной зоны города Коркино. Название 
сельсовету Белоносовскому дано по наименованию населённого пункта. 

БЕЛОРЕЦК – город, центр Белорецком района Башкирии [СТРБ, 2002]. Основан в 1762 году как 
Белорецкий доменный завод. Официально признан городом в 1923 году. Название русское, 
связано с рекой Белой, протекающей по Южному Уралу. Топоним произошёл от гидронима. 

БЕЛОРУС-АЛЕКСАНДРОВКА – деревня в Архангельском районе Башкирии. От этнонима белорус и 
антропонима Александров с суфф. -к-(-а) [СТРБ, 2002]. 

БЕЛОУСОВО – старинное казачье поселение, основанное в XVIII веке казаком Белоусовым как 
выселок из Еткульской крепости. Название русское, дано по фамилии первостроителя казака 
Белоусова. Ныне в Еткульском районе Челябинской области, Белоусовский сельский совет. 

БЕЛОУСОВСКИЙ – сельский совет Еткульского района Челябинской области. Решением 
Челябинского облисполкома от 29. 11. 66 упразднён, и его территория передана в ведение 
Селезянского и вновь образованного Лебедёвского сельсоветов. Белоусовский сельсовет вновь 
образован решением Челябинского облисполкома от 04. 10. 1983 года № 502 за счёт 
разукрупнения Селезянского и Лебедевского сельсоветов. Название русское, дано по 
наименованию населённого пункта. 

БЕЛОЯРСКОЕ – село Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕЛЫЕ ГОРЫ – крутые меловые обнажения Южноуральского края, расположены Белые Горы в 
Оренбургской области на левом берегу реки Чесноковки. Русский составной ороним. 

БЕЛЫЕ ГРЕБНИ – гора, самая высокая вершина на хребте Бакты. Русский составной ороним. Первое 
слово означает цвет, чистоту. Второе слово является русским оронимическим термином. Даётся 
от сравнения с петушиным гребнем или со старинным частым гребнем для расчёсывания волос 
(гребешком, расчёской). 

БЕЛЫЙ – хутор в Сосновском районе Челябинской области (Митрофановский сельский совет). 
Русский топоним. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Белый 
исключён из списков населённых мест. 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ – урочище, памятник природы в Агаповском районе Челябинской области. 
Название русское. Люди русские издревле любили Белый Свет и почитали Белый Цвет. В 
славянской мифологии можно обнаружить Белбога (Белобога), который являлся воплощением 
Света, был Богом добра, удачи, блага и счастья. Святилище его обычно располагалось на холме 
или на большом камне, открытом Солнцу (тоже являвшемуся Божеством). Камень, посвящённый 
Белобогу, украшался золотыми и серебряными украшениями, которые отражали игру Солнечных 
лучей и даже ночью озаряли Святилище, в котором не должно было быть ни единого Мрачного 
Уголка и не единой Тени. Жертвы Белбогу приносились весельем, играми и радостным 
пированьем. Белбога почитают также подателем богатства и плодородия. Во время жатвы Белбог 
приходил к крестьянам на нивы и помогал жнецам в их нелёгкой работе. Чаще всего Белбог 
появлялся в колосистой ржи с сумою денег на носу, манил какого-нибудь бедняка и просил утереть 
себе нос: если тот исполнит просьбу, то из сумы посыплются деньги, а Белобог исчезнет. 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ – источник питьевой воды в Челябинской области, расположен в районе города 
Златоуста. Приурочен к тектоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. Русский 
составной гидроним. 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ – старинный русский посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Основан в 
1759 году крепостными крестьянами, прибывшими из села Белые Ключи Симбирского уезда 
Самарской губернии на строительство завода. Название русское, дано по прежнему населённому 
пункту, как это принято у русичей издревле. В Славянской мифологии можно обнаружить 
сказочную страну под названием Беловодье, являющуюся воплощением мечтаний славян о Земле 
всеобщего богатства и счастья, где текут молочные реки и лежат кисельные берега. Название 
сказочной страны славян произошло от белых, молочных рек, текущих из вымени небесной 
Коровы. Либо является отголоском (воспоминанием, пронесённым через тысячелетия) о жизни 
русов в Арктиде. 
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БЕЛЫЙ КОЛОК – берёзовый лес Южноуральского края, входит в состав Брединского Бора в 

Брединском районе Челябинской области. В Белом Колке объявлен первый в Челябинской 
области муравьиный заказник. На площади 65 гектаров здесь около 3000 муравейников. 

БЕЛЬСКАЯ I – археологический памятник. Энеолитическая стоянка русов-бореалов (прарусов) под 
условным наименованием Бельская I находится на южной окраине посёлка Бельского. Поселение 
русов-европеоидов расположено на самом краю 5-метровой террасы, на левом берегу реки Белой. 
Археологическими раскопками вскрыто 108 м2 площади. Удалось обнаружить остатки двух жилищ, 
наполовину уже размытых рекой. Форма жилищ, видимо, прямоугольная. При раскопках в нижнем 
слое найдено 1181 (одна тысяча сто восемьдесят одно) изделие из кремня. В том числе орудий 
(включая ножевидные пластины) – 60; из них наконечников стрел и их обломков – 16, 
наконечников дротиков и их заготовок – 7, отбойников – 2, обломков орудий – 4, заготовок – 3, 
ножевидных пластин – 25, скребков – 3. Наконечники стрел и дротиков – типичной для неолита 
двусторонней обработки. Форма листовидная. Скребки изготовлены из небольших отщепов. 
учёные полагают, что здесь производилась вторичная, окончательная обработка камня. Анализ 
кремня и керамики подводит к мысли о поздненеолитическом или энеолитическом возрасте 
данного археологического памятника суперэтноса русов. 

БЕЛЬСКИЙ – посёлок в Белорецком районе Башкирии. Название зафиксировано в русском языке от 
основы бель, путём прибавления суффикса СК (ий). Возможно, топоним произошёл от фамилии 
первооснователя Белькова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая 
русская фамилия. Фамилия произошла от прозвища Белёк – "человек со светлыми волосами". 
Владимир Иванович Даль отмечает: "Белёк – арх. – "тюлений щенок", "сосун, до отлучки от 
матери, на нём белёсоватая, густая шерсть... Белёк, бельковый мех, шкурка, сторожок... В 
торговле нет собачьих мехов, а есть сторожковые и бельковые..." БЕЛЬ – (русское) заболоченный 
береговой лес (Полесье) [сообщение С. В. Кирикова]. Болото с березняком, сенокос на болоте, 
небольшое болото, заболоченное низкое место в Белоруссии [Яшкин, 1971]. Березняк, лиственный 
лес с преобладанием березы в Западной Сибири (сравни бельник); болото в северных обл. 
Полоса тумана, застилающая горизонт (Поморье) [Бадигин, 1956]. 

БЕЛЬСКОЕ II – неолитическое поселение русов под условным наименованием Бельское-2 
расположено у посёлка Бельского на берегу реки Белой. Согласно палеозоологическому 
заключению отечественного учёного В. И. Цалкина, на Бельском II костей животных, доступных 
для определения, оказалось 57 экземпляров, они принадлежали 16 особям животных. Из них кости 
домашних животных составляли 61,1 %, соответственно, кости диких животных составляли 35,9 %. 
Преобладает крупный рогатый скот – 35,04 %, далее лошадь – 28,7 %. Однако русы поселения 
Бельское II не только были скотоводами, но и отличными охотниками, постоянно добывая себе в 
пропитание лосей, оленей, косуль, о чём свидетельствую костные останки этих животных, 
обнаруженные археологами во время раскопок. 

БЕЛЬСКОЕ I – поселение, археологический памятник суперэтноса русов эпохи мезолита на левом 
берегу реки Белой в Белорецком районе, недалеко от посёлка Бельского. 

БЕЛЯГУШ – хребет на правобережье Инзера к западу от южной оконечности хребта Нары. Неясный 
ороним. Значение оронима не разгадано. Версий выдвинуто много, но все они не убедительны. 
Правда, ещё не было попыток связать происхождение оронима с более древними жителями 
Южного Урала, обитавшими в нашем крае задолго до пришествия тюркоязычных. 

БЕЛЯЕВКА – деревня в Уйском районе Челябинской области (Беловский сельский совет). Название 
русское, связывается либо с фамилией первооснователя, либо со значением "обелённый" – 
"человек, свободный от уплаты податей". Из учёта данных о населённых пунктах деревня 
Беляевка исключена 08. 09. 1970 года решением Челябинского облисполкома. 

БЕЛЯЕВКА – село, центр Беляевского района Оренбургской области. Неподалёку от села Беляевки 
находится Контугайское урочище. Русский топоним, произошёл от фамилии первостроителя 
Беляева. Это очень распространённая русская фамилия, происходящая от прозвища Беляй, 
которое могло указывать на светлый цвет лица или белый (светлый) цвет волос. Впрочем, в 
старину "обелённый" человек значило – "свободный от податей". Что ж, может быть, на этом месте 
поселился как раз не человек с фамилией Беляев, а человек "обелённый", освобождённый от 
податей?! 

БЕЛЯЕВО – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии основателя поселения – Беляева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована такая русская фамилия. 

БЕЛЯЕВСКИЙ – район Оренбургской области. Название русское, дано по именованию населённого 
пункта. 

БЕЛЯКОВКА – деревня в Альшеевском районе Башкирии [СТРБ, 2002]. 
БЕЛЯНКА – речка, приток реки Уфы, бассейн реки Камы, система реки Волги. Путь: Белянка → Уфа 

→ Белая → Кама → Волга. Название русское. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) 
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БЕЛЯНКОВСКИЙ – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Кургинский сельский 

совет). Топоним русский. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок 
исключён из списков населённых мест. 

БЕЛЯТУР – горный хребет Южного Урала между реками Большой и Малый Инзер в их верхнем 
течении. Вопрос о происхождении названия Белятур очень сложен. Местное тюркоязычное 
население не знает, что означает этот ороним. Исследователи пробовали привлечь даже 
персидский и арабский языки для его разгадки, но успеха не имели. По одной из последних 
версий, ороним связан с русским языком и означает "Белый Тур". Возможно, это отголосок, предка 
людей русских, обитавшего в наших краях древнего народа Ур (остатки которого вошли в состав 
башкирского сословия и в конце XVIII века ещё фиксировались отдельным этносом). Бог Белятур 
может входить в перечень названий славянского бога Ярилы (Ярила, Яровит, Яр-Хмель, Тур). 

БЕРДЯУШ – рабочий посёлок городского типа в Саткинском районе Челябинской области. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 27 августа 1928 года. БЕРДЯ – (укр.) 
«большие камни», «скалистый обрыв»; бердяк – «лес на скалистом обрыве»; бердiвка – «горное 
пастбище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – «скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», 
«глыбы камней» и «скалы в русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; бердованя 
– «большая цельная скала»; бердовато – «очень крутой склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин 
участвует в образовании многих географич. названий в Карпатской зоне, в Буковинских Карпатах и 
западно-южных славян. стран [Карпенко, 1958]. 

БЕРЕГ – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. В мифологии древних русов, 
дожившей и до наших дней, существует слово "берегини", происходившее не от слова "оберегать", 
а от слова "берег" ("жители берега", "береговые девушки"). "Берегини" – это то же самое, что и 
"Русалки", они выходят из воды перед Светлым Христовым Воскресением, за день до Пасхи, когда 
обносят кругом Православной Церкви плащаницу. В этот день вообще вся нечисть: воплощение 
Тьмы, исчадья Ада, Предатели, так и норовят напакостить добрым людям, по примеру иудиного 
племени! В православном храме тогда следует запирать покрепче двери, чтобы не вбежали 
береговые русалки. В этом поверье можно различить древние следы почитания душ умерших: 
весною, когда вся Природа оживает, оживали и души утопленников. 

БЕРЕГОВОЙ – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. 
БЕРЕГОВОЙ – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Береговой сельский совет). 

Название русское. 
БЕРЕГОВОЙ – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Баландинский сельский 

совет). Название русское. БЕРЕГ – (русское) граница между сушей и водой, узкая полоса суши, 
примыкающая к реке, озеру, морю. Склон, опускающийся к водному бассейну. Берег коренной, 
морской, озерный, речной. Аральский и лиманный тип берегов. Береговой вал, риф. Берега 
бухтовые, аккумулятивные, береговая равнина, платформа, уступ. Береговая дюна, береговой 
бриз. Белорус. бераг – «берег», «полоса около поля», «лесная окраина», «пристань», диал. берег 
– «гора», «холм»; сербохорват. брег; польск. brzeg – «берег», «опушка леса», «край» чего-либо; 
чешск. breh – «берег», «склон»; словац. breh – «берег», «холм»; болгар. бряг – «берег», «склон». 
Подробный этимологический анализ у О. Н. Трубачева [Этимологический словарь славянских 
языков, 1974, 1], где общеславян. bergъ имеет параллели в других индоевропейских яз.: нем. Berg 
– «гора»; армян. barjr – «высокий»; ирланд. bri – «гора» и т. д. Добавлю: фрак. berga – «гора», 
«берег», «высота». В славян. яз. берег имеет значения также «гора», «возвышенность», «холм», о 
чём свидетельствуют прилагательные бреговит, бреговитый – «холмистый», «утёсистый», 
«обрывистый» (болгарское); бреговит – «гористый», «холмистый», «возвышенный» (словенское, 
сербохорватское). Другие географич. значения: в старой Руси берег – «земельное угодье», 
«городской район» [Кочин, 1937]; берег, бережина – «затопляемая в прилив береговая полоса» в 
Поморье [Бадигин, 1956]; бережина – «низкие, пологие берега реки с сенокосными угодьями» 
[Бабишин, 1962]; берег – «часть приусадебного участка, заросшая травой, не используемая в 
земледелии». Сравни берег, бериг – «неурожайная земля, непригодная для пашни», «огород», 
«взгорье», «холм», «склон» в Карпатах [М. Онышкевич в сб.: Славянская лексикография и 
лексикология. М., 1961]; бережник – ночной бриз на Байкале, дующий с окружающих гор на озеро, 
в холодное время приносит стужу. Зимний берег – «северный», летний – «южный» (северные 
моря). Берег ветреный – если ветер от него; подветренный – если ветер дует на него. Берег – 
«прибрежная полоса судоходных рек», бичевник или бечевник, бережник. Поёмный берег – 
«пойма», «луг», а если в зарослях – «урема». Горный берег – «второй, высокий, до которого 
доходит разлив», «вторая терраса»; береговище, бережище – «полоса», «участок». Береговое – 
«луг, прилежащий к реке или озеру» [В. И. Даль, 1912]. Берег дороги – «край дороги», «обочина» 
(Московская обл.); бережина – «отмель, идущая от берега в море». 

БЕРЕГОВОЙ – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Кургинский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 17. 03. 1987 г. № 30-П посёлок 
Береговой исключён из учёта данных о населённых пунктах. 
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БЕРЕГОВСКОЕ СЕЛИЩЕ – памятник археологии пьяноборской культуры. Расположен недалеко от 

деревни Ивановки (ныне не существующей) на правом берегу реки Танып в Янаульском районе 
Башкирии. 

БЕРЕЗИНСКИЙ – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по именованию населённого пункта. 

БЕРЕЗИНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Чесменском районе Челябинской области. 
Березинский сельский совет. Название русское, дано в память потомкам о величайшей победе 
Русской Армии 13 (25) ноября 1812 года в ходе Священной Отечественной войны, когда 
окончательно были разгромлены войска интервентов при переправе через реку Березину. 
Наполеон Бонапарт вышвырнут за пределы нашего Отечества с жалкими остатками своей армии, 
поставившей на колени всю Европу, и более никогда не смел появляться в границах Великой 
России. Основан как казачий посёлок № 25 в Новолинейном районе Оренбургского казачьего 
войска. 

БЕРЁЗКИ – археологический памятник Южного Урала на озере Банном. На поселении южно-
уральских русов-бореалов (прарусов) Бёрезки на озере Банное представлены как неолитические, 
так и энеолитические материалы. Поселение южно-уральских русов энеолитического времени 
Берёзки (Банное VA) занимает прибрежную часть северо-западного берега озера Банное шириной 
150 метров и длиной 300 метров вдоль озера, располагаясь главным образом вокруг небольшой 
возвышенности на относительно ровной площадке между берегом. Всего вскрыто 500 кв.м. На 
участке, примыкающем к береговому валу, археологами были прослежены до глубины около 2-х 
метров остатки трёх вытянутых в линию жилищ. Под западным из них были обнаружены остатки 
ещё двух, более древних жилищ суперэтноса русов. Дно нижнего жилища располагалось прямо на 
скальных отложениях, и было заполнено тёмной гумусированной супесью с обломками керамики, 
изделиями из камня и костями домашних животных. Нижний жилищный слой уходил под береговой 
вал. Боковые стенки нижних жилищ со стороны озера Банного выложены крупными кусками яшмы 
диаметром до полуметра. Все жилища выделялись не только по углублению в скальном 
основании берега, но и по концентрации находок. За пределами жилищ находки в слое 
встречаются редко, тогда, как внутри жилищных впадин концентрация их была значительной. 
Жилища суперэтноса русов на поселении Берёзки энеолитического времени располагались 
полукольцом вокруг вымощенной камнем площадки. На мысу возвышенности прослеживался 
мощный культурный слой (до 2-х метров). Выше располагалась небольшая стоянка 
позднемезолитического возраста, частично разрушенная дорогой и смытая вниз. Ближе к вершине 
мыса прослеживалось углубление, насыщенное большим количеством изделий из кремня, яшмы и 
небольшим количеством керамики. Видимо, здесь рядом с выходами яшмы располагалась 
кремнеобрабатывающая мастерская или сооружение культового характера. Кости животных 
найдены во всех горизонтах нижнего слоя, в том числе и под гравием берегового вала в жилище 
№1. Хотя костей относительно немного, они чётко показывают, как и в других памятниках 
суртандинской культуры суперэтноса русов, наличие домашних животных. Палеозоологи 
констатируют на данном памятнике 80 % костей домашних животных и 19,3 % костей диких 
животных. Из домашних животных 9,3 % приходится на крупный рогатый скот и 12,5 % на мелкий 
рогатый скот. Керамические изделия на поселении Берёзки представлены двумя группами: 1) 
поделки из глины; 2) сосуды и их обломки. Среди поделок наиболее интересно пряслице (диаметр 
4,4 см, толщина 1,3 см). В центре пряслица отверстие диаметром 5 мм. С двух сторон прясло 
покрыто орнаментом в виде насечек, нанесённых острым предметом по сырой глине. Идентичный 
орнамент имеется на статуэтке стоянки Берёзовый Мыс в Среднем Зауралье. Посуда с Берёзок 
большей частью представлена сосудами округлой формы с венчиком (или иногда лишь его краем), 
слегка отогнутым наружу (иногда заостренным или с утолщением). Техника лепки – ленточный 
налеп. Орнамент заполняет, как правило, всю поверхность сосуда, включая дно, и состоит 
большей частью из всевозможных геометрических зон, ромбов, треугольников, ломаных линий, 
"сотов" или же из довольно простых композиций, образованных вертикальными, наклонными, 
зигзагообразными или горизонтально расположенными оттисками гребенчатого штампа или 
шнура, намотанного на палочку. Кремнёво-яшмовый инвентарь на Берёзках очень обилен по числу 
находок. Абсолютно господствует техника раскалывания и двусторонней обработки. Особенно 
многочисленны наконечники стрел и дротики. Форма их большей частью листовидная, но 
встречаются наконечники с намечающимся черенком и усечённым основанием и даже с выемкой в 
основании. Скребки, как правило, изготовлены умельцами суперэтноса русов на отщепах, 
массивных сколах и нуклеусах. Большая часть скребков на ножевидных пластинах происходит из 
нижнего слоя участка 3 или найдена вместе с прочерченной керамикой. Ножи очень выразительны 
и представлены большими сериями. Часть их изготовлена на плитках с желвачной коркой, яшмы и 
кремня при помощи краевой ретуши с двух сторон. Другая группа ножей – крупные орудия, 
изготовленные на массивных отщепах или сколах с односторонней или двусторонней ретушью. По 
форме ножи довольно разнообразны. Топоры и крупные рубящие орудия также представлены 
различными типами как оббитых, так и пришлифованных камней. Среди шлифованных орудий, 
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помимо рубящих, имеется предмет неясного назначения с желобком. Подобные желобки 
обнаружены археологами и у лезвия обломка топора. Широко представлены молоты, грузила и 
другие изделия из камня. Интересна серия утюжков, сделанных как из талька, так и из песчаника. 
Форма утюжков – прямоугольная. На поселении русов найдена также серия плиточных пил из 
сланца. 

БЕРЁЗКИ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 08. 10. 1968 года посёлок исключён 
из списков населённых мест. 

БЕРЁЗКИ – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (сельский совет Путь Октября). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. БЕРЁЗА – (русское) 
дерево. Любимое дерево русичей. Множество географических названий образовано от этого 
слова. Бесконечен топонимический ряд от апеллятива берёза: Березовка, Березовик, Березово, 
Березовское и т. д. 

БЕРЁЗКИ – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Южный поселковый совет). 
Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок исключён из списков. 

БЕРЁЗКИ – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Краснопольский сельский совет). 
Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года за № 307 
посёлок Берёзки исключён из учёта данных о населённых пунктах. 

БЕРЁЗКИ – посёлок Чебаркульского района Челябинской области (Тимирязевский сельский совет). 
Название русское. Населённый пункт образован решением Челябинского облисполкома № 185 от 
18. 04. 1978 г. при участке Челябинского рудоуправления по изготовлению облицовочной плитки. 

БЕРЕЗНИКИ – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Бобровский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. БЕРЁЗНИК – 
(русское) берёзовый лес. 

БЕРЕЗНЯКИ – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Еманжелинский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями нашего края. БЕРЕЗНЯК – (русское) 
берёзовый лес, роща, место, где некогда росли берёзовые деревья. Пашня на месте сведенного 
берёзового леса. Другие формы: березнюг, березнюшник, березовик, березуха, березье. 
Берёзовня – «урочище, зарастающее лесом» в Архангельской обл. [Словарь русских народных 
говоров. Л., 1966, 2]. Березняки во многих областях Белоруссии, Украины, России, а также в 
Казахстане. 

БЕРЕЗОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕРЕЗОВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по расположенной рядом берёзовой роще. Берёза является священным деревом в славянской 
мифологии. Берёзу почитали и как символ "Берегинь" ("Русалок") во время весеннего праздника 
Семика, когда в селение вносили распустившееся дерево берёзы и все девицы надевали 
берёзовые венки. На бересте писали и приделывали в Священной Берёзовой Роще прошения к 
Лешим с просьбой вернуть заблудившуюся коровушку, или подвести под охотничьи силки дичь 
лесную, или помочь не заплутать, когда девчата пойдут по малину. Славяне вообще считали 
берёзу главным, Мировым Деревом, опорою всей Земли, о чём говорится в старинном русском 
заговоре: "На Море, на Океане, на острове Буяне, стоит Белая Берёза вниз ветвями, вверх 
кореньями..." В этом красивом дереве люди русские чтили женский дух: Берёзу – покровительницу 
юных дев. 

БЕРЕЗОВКА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Кулуевский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Топоним происходит от 
священного дерева древних русов; дерева, воплощения женского духа; дерева, покровительницы 
девичьей невинности. 

БЕРЕЗОВКА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕРЕЗОВКА – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Рымникский сельский совет). 
Русский топоним. 

БЕРЕЗОВКА – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельский совет). 
Название русское. 

БЕРЕЗОВКА – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Нижнеусцелемовский сельский 
совет). Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

БЕРЕЗОВО – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский 
совет). Название русское. 
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БЕРЕЗОВСК – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Тюбукский сельский совет. 

Название русское. 
БЕРЕЗОВСКИЙ – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название 

русское, образовано от именования населённого пункта. Топоним русский. БЕРЁЗОВНЯ – 
(русское) «урочище, зарастающее лесом» в Архангельской обл. [Словарь русских народных 
говоров. Л., 1966, 2]. 

БЕРЕЗОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Октябрьском районе Челябинской области (Уйско-
Чебаркульский сельский совет). Название русское. Основан в 1743 году по приказу главного 
командира Оренбургской Комиссии и киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева на Уйской 
оборонительной линии. 

БЕРЕЗОВСКИЙ – хутор в Мелеузовском районе Башкирии. Название дано русскими жителями 
Южного Урала. 

БЕРЕЗОВСКИЙ КУРГАН – археологический памятник срубной культуры. Расположен недалеко от 
хутора Березовского на левом берегу реки Белой в Мелеузовском районе Башкирии. 

БЕРЁЗОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находится остров Берёзовый при входе в залив Окропиловой Курьи. Топоним русский. 

БЕРЁЗОВЫЙ МОСТ – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский сельский 
совет). Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала по построенному 
рядом бревенчатому мосту через речку Первую. 

БЕРЁЗОВЫЙ МЫС – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (См. ЦГИА РФ. Ф. 379. Оп. 2. Д. 224. Л. 6—38.; 
также см. Тарасов Юрий Михайлович. Русская крестьянская колонизация Южного Урала. 
(Вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). М., "Наука", 1984. С. 107.) 

БЕРЕЗОМЫШСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕРЕЗОМЫШСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БЕРЕЗЯК –  река, гидрологический памятник природы, протекает по Челябинской области. Правый 
приток реки Юрюзани, впадающей в реку Уфу, бассейн реки Белой, система реки Волги. Река 
Березяк впадает в реку Юрюзань с правой стороны ниже деревни Тюлюк. Длина реки Березяк 
составляет около 40 км. Своё начало река Березяк берёт с Большекыльских водораздельных 
болот и течёт в долине между горными хребтами Нургуш и Уреньга. Русский гидроним. Название 
русское, дано по наличию на берегах берёзовых колков. 

БЕРКУТ –  гора близ Верхнеуральска в Челябинской области. Беркут – вид орла в русском языке. 
Ороним образован русскими жителями Южного Урала. 

БЕРКУТ –  гора в 20 км от города Кыштыма в Челябинской области. В русском языке есть слово 
беркут – "вид орла". 

БЕРКУТИНЫ ГОРЫ – ороним Южного Урала в Челябинской области. 
БЕРКУТКА – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
БЕРКУТОВА –  гора в Челябинской области близ Миасса. Название русское, связано с хищной 

птицей беркутом. 
БЕРКУТ-ТАУ –  гора к югу от горы Маяк-Тау в Кусинском районе Челябинской области. Гибридный 

ороним, состоящий из русского слова БЕРКУТ – вид орла, и орографического термина ТАУ – гора. 
Впрочем, необходимо ещё продолжить поиски с привлечением письменных источников, 
оставшихся от народа русов-ариев, проживавших в этих краях со времён палеолита. 

БЕРКУТЬИ – в Челябинской области. 
БЕРКУТЬЯ – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
БЕРЛИН – старинный казачий посёлок в Троицком районе Челябинской области. 14 (26) февраля 

1813 российский император Александр I Благочестивый заключил союз с прусским двором для 
войны против общего врага – французов Наполеона Бонапарта. Корни-то наши – общие! О том, 
что народ пруссов родственен славянам, красноречиво свидетельствует наука филология: 
обнаружено поразительное сходство множества древних прусских слов с древними русскими и 
древними ляшскими (польскими). О единых корнях у русского и прусского народа свидетельствуют 
и археологические памятники. Главнокомандующим прусскими войсками назначен Блюхер. А уже 
20 февраля (2 марта), русские войска генерала Чернышёва, выполняя взятые на себя 
союзнические обязательства, первыми вступили в освобождённый прусский город Берлин. Жители 
прусской столицы встретили русские войска с изъявлением восторга. В память об освобождении 
столицы Прусского королевства войсками Русской Армии (в которую входили и полки 
южноуральских казаков) в 1843 году одна из станиц под № 32 Новолинейного района 
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Оренбургского казачьего войска названа Берлином. Бер = медведь (сравни: берлога = логово 
Бера). Изначально поселение основано русами. 

БЕРСЕНЁВКА – деревня в Красноармейском районе Челябинской области. (Канашевский сельский 
совет). Русский топоним, образован от фамилии Берсенёва, основавшего населённый пункт, либо 
от старинного русского слова "берсень", которое означало крыжовник. 

БЕРСУАТ – археологический памятник Южного Урала ("Страна Городов"). Поселение древних ариев 
под условным названием "Берсуат" расположено на левом берегу реки Берсуат (левый приток 
Тобола) в 5 км к с-в от старинного казачьего посёлка Наследницкое (Брединский район 
Челябинской области). Площадка археологического памятника выделяется в виде небольшого 
террасового возвышения, ограниченного со всех сторон поймой реки Берсуат и руслами древних 
протоков. Данный памятник арийского народа открыт при дешифровании аэрофотоснимков И. М. 
Батаниной, она же составила общий план жилой площадки. В 1996 году на поселении проведена 
микромагнитная съёмка (Б. Н. Пунегов), а в 1997 году – охранные археологические раскопки (Г. Б. 
Зданович, Т. С. Малютина). Стратиграфические наблюдения и анализ керамического материала 
свидетельствуют о том, что арийское поселение Берсуат обживалось два или три раза. Древние 
этапы его функционирования приходятся на синташтинско-аркаимскую эпоху. Последний этап 
функционирования археологического памятника, судя по керамическому комплексу, связан с 
ранне-срубной эпохой. Между первым и вторым этапами функционирования прослежены следы 
пожара и частичного разрушения. Слой пожара отмечен и на заключительной фазе существования 
археологического памятника. 

БЕРСУАТ –  река, левый приток Тобола, система Оби. Название до конца не прояснено. По одной из 
легенд, название реке дали воины Чингисхана "Дай коню воды". Однако это название могло 
существовать и до похода татаро-монгол. В этом случае, необходимо сопоставить название с 
санскритом. 

БЕРСУАТ – река, правый приток реки Синташты, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. По одной из 
версий разбивается на Бер + Суат. Древнее слово из языка суперэтноса русов «бер» в значении 
«медведь» сохранилось в слове «берлога» (логово бера). 

БЕРСУАТ – путевой пост в Брединском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: бер 
+ суат. Некоторые исследователи полагают связь с очень древним словом из языка суперэтноса 
русов «бер» в значении «медведь». Другие пытаются связать с казахским языком (относительно 
«молодым»). На казахском языке означает «один (единственный) водопой», от слов: бер – «один», 
суат —- «водопой». Возникновение топонима связано со скотоводческим бытом кочевников, в 
условиях которого места водопоя имели большое значение. 

БЕХТЕРЕВА – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Кургинский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии Бехтерева. 

БИБИТКИН КОЛОК – берёзовый и сосновый лес Южноуральского края, входит в состав Брединского 
Бора в Брединском районе Челябинской области. 

БИГАРДЫ – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, Камышевский сельский совет. 
БИДИНСКИЙ – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Кузнецкий сельский совет. 
БИЖЕЛЯК – посёлок, железнодорожная станция города Кыштыма в Челябинской области. Находится 

в муниципальной зависимости от рабочего посёлка Новогорный. 
БИККУЛОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Яраткуловский сельский совет. 
БИК-ТАУ – гора в Ашинском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича Шувалова, 

происходит от башкирского бийик, бейек – «высокий», то есть «высокая гора». Однако, если 
учесть, что в древности в этих местах обитали арии, то следует поиски расширить. Сравни 
английское big («биг») – «большой». Название характеризует высоту горы относительно соседних. 

БИКТИМИРОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 29. 11. 1966 года деревня исключена из списков населённых мест. Название 
образовано в русском языке от основы «биктимир», которая раскладывается на бик + тимир. 

БИРГИЛЬДА – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском районе Челябинской области. 
Находится в муниципальной зависимости от рабочего посёлка Полетаево. Название дано по реке, 
правому притоку Миасса, бассейн Исети. Топоним произошёл от гидронима. 

БИРГИЛЬДА – речка, правый приток реки Миасс, бассейн реки Исети, система реки Оби. 
Окончательного определения истоков данного гидронима не имеется. Поскольку гидронимы могут 
сохраняться наиболее длительный временной отрезок, есть смысл обратиться к языку древних 
ариев бронзового века, либо к языку славян страны Артании середины Х века. 

БИРСЯ – река, правый приток реки Урал у самого истока. (Административная карта. Челябинская 
обл. М., Роскартография, 1997.) 

БИРЮКОВСКИЙ – посёлок в Уйском районе Челябинской области. (Кидышевский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии Бирюков. 

БИШКАМА – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня исключена из списков 
населённых мест. Возможная раскладка: биш + кама. 
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БИШКИЛЬ – железнодорожная станция, посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области. 

Бишкильский сельский совет. Топоним произошёл от гидронима. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, в основе названия тюркское личное мужское имя Бишкильде (Бишгилде), составленное 
из слов: биш – «пять», кильде – «пришел» («пятый пришел»). 

БИШКИЛЬ – речка Южного Урала, правый приток Миасса, бассейн Исети. Предложен перевод 
гидронима как "Пятый пришёл" от разбивки "биш + киль". Правда, полной уверенности в 
правильности расшифровки гидронима всё же не имеется. 

БИШКИЛЬСКИЙ – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название дано по 
именованию населённого пункта. 

БИЯНКА – Пещера в Ашинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название образовано 
в русском языке от основы «биян». По мнению Николая Ивановича Шувалова, названа по имени 
обитавшего в долинах рек родового подразделения «бейэн» из рода «яиксыты», входящего в 
состав древнего башкирского племенного объединения «мин», кочевавшего по нижнему течению 
реки Уфы и притокам Сима и Юрюзани, -ка – русский суффикс.  

БИЯНКА – село в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельский совет). 
БИЯНКА ВЕРХНЯЯ – река, левый приток Миньяра [Шувалов, 1982].  
БИЯНКА НИЖНЯЯ – река, левый приток Миньяра (См. Шувалов Николай Иванович. От Парижа до 

Берлина по карте Челябинской области. Челябинск, ЮУКИ, 1982.). 
БИЯНСКИЙ МОСТ – хутор в Ашинском районе Челябинской области. Решением Челябинского 

облисполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года хутор исключён из списков населённых мест. 
БЛАГОВЕЩЕНСК – город в Башкортостане, основан знаменитым русским предпринимателем 

Иваном Мясниковым в 1756 году как Благовещенский медеплавильный завод. Официально 
признан городом в 1941 году. Название дано в честь праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы, который отмечает всё православное население Южноуральского края: и 
православные нагайбаки, и православные башкиры, и православные чуваши, и православные 
татары, да и все остальные православные жители нашего края 25 марта (7 апреля по новому 
стилю) вместе с Русской Православной Церковью. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ – сельский район Башкортостана (бывшей Башкирской автономной советской 
социалистической республики, бывшей Башкирии, бывшей Уфимской губернии, бывшей Уфимской 
провинции Оренбургской губернии). Название связано с православным праздником Благовещения 
Пресвятой Богородицы. "Благая Весть", "Благое Вещание", "Благое Вещение". 

БЛАШТА – посёлок города Верхнего Уфалея Челябинской области (Нижнеуфалейский поселковый 
совет). 29. 12. 1970 года исключён из учёта данных о населённых пунктах. 

БЛИЖНИЙ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). Топоним 
образован русскими жителями Южного Урала. 

БЛИЖНИЙ КЛЮЧ – родник. Находится в Бижбулякском районе Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. 
БЛИЖНИЙ ХУТОР – хутор в Сосновском районе Челябинской области (Митрофановский сельский 

совет). Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор 
Ближний исключён из списков населённых мест. 

БЛИНОВКА – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Название русское. Ныне не 
существующая. 

БОБРОВАЯ КУРЬЯ – в Челябинской области на озере Тургояк. 
БОБРОВКА – река, приток Уя, бассейн Тобола. Название дано русскими жителями Южноуральского 

края по наличию в реке бобров. 
БОБРОВКА – речка, приток реки Чусовой. Названа река русскими жителями Южного Урала. 

Вероятно, в реке обитали бобры. 
БОБРОВКА – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Алексеевский сельский совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 45 от 24. 01. 1978 года посёлок 
Бобровка исключён из учётных данных о населённых пунктах Челябинской области. 

БОБРОВКА – речка в Челябинской области, которая впадает в Бобровую Курью озера Тургояк. 
Гидроним образован в русском языке от основы "бобр" прибавлением суффикса ОВК (а). 

БОБРОВКА – село в Троицком районе Челябинской области (Бобровский сельский совет). Название 
русское. Топоним связан либо с фамилией первостроителя Бобровникова, либо с обитающими 
неподалёку бобрами. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
Бобровников. 

БОБРОВОЕ – в Челябинской области. БОБР – (русское) животное, обитающее в воде. У Владимира 
Ивановича Даля различается речной бобр, бобр-строитель, Castor Fiber, живущий в Сибири, 
Русской Америке и Канаде, и морская выдра Lutra s. Enydris marina (учёными названный роккуном). 

БОБРОВСКИЙ – сельский совет в Троицком районе Челябинской области. Название получил от 
наименования населённого пункта. 

БОБЫЛЕВО – хутор в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии или прозванию основателя. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор исключён из списков населённых мест. Основа бобыль. 
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БОГАЕВКА – речка, приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Гидроним образован в русском языке от 

основы "богаев" с помощью суффикса К (а). Возможно, и от основы "бога" с помощью суффикса 
ЕВК (а). 

БОГДАНОВСКАЯ II – археологический памятник. К эпохе неолита Южного Урала относится стоянка 
русов-бореалов (прарусов) Богдановская-2, которая находится у села Богдановского, Кизильского 
района Челябинской области, на левом берегу ручья-притока реки Урал. Стоянка Богдановская-2 
открыта и обследована экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 1968 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН 
находится 10 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Изделия из камня: скребок, сколы. 

БОГДАНОВСКИЙ – сельский совет на территории Кизильского района Челябинской области. 
Название произошло от названия населённого пункта. В этой связи следует отметить, что Русская 
Православная Церковь ежегодно 19 февраля (3 марта) чтит память мученика Богдана (Богом 
Данного, по-гречески Феодота). 18 (31) мая память мученика Богдана (Феодота Анкирского). 4 (18) 
июля память мученика Богдана и мученицы Богданки (по-гречески Феодота и Феодотии). 

БОГДАНОВСКИЙ – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, 
вероятно дано по фамилии первооснователя. Либо связано с русским именем Богдан – Богом 
Данный. Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор Богдановский исключён 
из списков населённых мест. 

БОГДАНОВСКОЕ – село в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). 
Название русское. Происходит от сочетания слов Богом Данное. 

БОГОДАК (он же Багадак Малый) – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. По 
одной из выдвинутых версий название по-русски читается как "Бычий", и дано по расположенному 
рядом озеру. В этом случае, название отражает древний языческий скотоводческий культ 
обожествления быка у туземных племён. Впрочем, по другой версии, топоним разбивается на Бог 
Дак (О – соединительная гласная). 

БОГОЛЮБОВО – деревня в Бижбулякском районе Башкирии. Название дано русскими жителями 
Южного Урала. Происхождение топонима можно связать с фамилией Боголюбова. 
Первоначально, образовано от слов Бога любить. Нелишне вспомнить и о том, что Русская 
Православная Церковь 4 (17) июля чтит память благоверного великого князя Андрея 
Боголюбского. 

БОГОЛЮБОВСКИЙ КУРГАН – археологический памятник прохоровской культуры. Расположен на 
правом берегу реки Дёмы у деревни Боголюбово в Башкирии. Все православные жители Южного 
Урала, как-то: православные башкиры, православные татары, православные калмыки, 
православные нагайбаки, православные чуваши, православная мордва, да и все иные, отмечают 
ежегодно 18 июня (1 июля по новому стилю) праздник Боголюбской иконы Божьей Матери. 
Топоним вполне может происходить и от этого празднества. 

БОЕВАЯ ГОРА – вершина Южноуральского края в Оренбургской области. Место последнего боя 
19—20 января 1919 года частей Красной Армии с отрядами Белой Гвардии за овладение городом 
Оренбургом, столицей Оренбургской губернии. 

БОЕВКА – речка, правый приток Багаряка, бассейн Синары. Название русское, дано по заимке 
земледельца Боева. Гидроним образован от топонима. Есть вероятность связи гидронима с 
языком русов-индоевропрейцев (будущих славян) из страны Артании. 

БОЕВСКИЙ – старинный русский посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Основан 
земледельцем Боевым в самом начале XVIII века. Русский топоним. 

БОЕВСКОЕ – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Название русское, дано, как 
предполагают, по фамилии первопоселенца Боева. 

БОЗОВО – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
БОЛАНДИХА –  гора в Саткинском районе Челябинской области. По одной из версий, на русском 

языке ороним прозвучит как "Лосиная". Возможно, гора названа по именованию одного из 
туземных племён, почитавших своим тотемом лося. Первоначальный ороним переозвучен 
русскими жителями Южноуральского края. Однако ороним может быть образован и от русской 
фамилии Баландина. 

БОЛОТОВО – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский 
совет). Русский топоним. По одной из версий, название связано либо с ландшафтом, либо с 
фамилией первостроителя Болотова. По другой версии, название связано с расположенным 
рядом болотом. По древней славянской мифологии, в болотах жили "Болотницы", белолицые и 
прекрасные, с длинными зелёными волосами, умеющие петь прекрасные песни неземными 
голосами и заманивать в омут мужчин и женщин. Тела Болотниц настолько нежны, что человек 
может видеть сквозь них, однако из своих объятий эти девицы живым никого не выпускают. 
Помогает Болотницам топить жертву царь Болотник (сродни Водяному, Омутнику, Водовику). 
Причём, Болотники женятся непременно на Болотницах или красивых утопленницах. Болотники 
частенько по ночам дерутся с Лешими. 

БОЛЬШАКОВО – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Кундравинский сельский совет). Основана земледельцами Большаковыми в XVIII веке. Название 
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дано по русской фамилии первостроителей. В архивных документах населённый пункт впервые 
упоминается в 1763 году в ведомстве Верхнеувельской слободы. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Большаков, которая происходит от прозвища 
Большак, восходящего к апеллятиву "большак" – "старший в доме, хозяин... старшина в семье; 
вообще набольший, старший в доме или артели", "старший брат". 

БОЛЬШАЯ БИЛА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОЛЬШАЯ БЕРДЯШКА – река, приток реки Юрюзани, левого притока реки Уфы, бассейн реки Белой, 
впадающей в реку Каму, система реки Волги. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) 

БОЛЬШАЯ НЕХОРОШЕВКА – деревня в Увельском районе Челябинской области. Название русское. 
Решением Челябинского облисполкома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Большая Нехорошевка 
исключена из списков населённых мест. 

БОЛЬШАЯ ОКУНЁВСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской 
губернии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОЛЬШАЯ РИГА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Ещё в ХХ веке русские крестьяне словом "рига" 
обозначали специальную дворовую постройку, в которой молотили хлеб после уборки урожая. 
Рига была хранилищем хлеба. Слово это древнее. Впервые встречается в названии священного 
текста зороастрийцев (огнепоклонников): "Ригведа" (Рига + Веда = "Хранилище Знаний"). 

БОЛЬШАЯ САТКА – речка, гидрологический памятник природы Южного Урала; вытекает из северной 
части озера Зюраткуль; впадает в реку Ай на 339-м км от устья в пределах Челябинской области. 
Общая длина реки составляет 88 км. В реку впадает 5 крупных и 107 меленьких притоков. Общая 
длина притоков составляет 325 км. По течению реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и 
Порожский. 

БОЛЬШАЯ СУКА – горный хребет в Челябинской области в междуречье Малой Сатки и Юрюзани. 
Гибридный ороним. Первое слово оронима ни у кого не вызывает сомнений – это русское слово, 
дано в сравнении с Малой Сукой. А вот со вторым словом заминка. В этой части Челябинской 
области нет коренного башкирского населения, что затрудняет "привязку" оронима Сука к языкам 
башкирских или татарских народов (татары, вообще появились в этих краях намного позже 
башкир). Ороним более древний, существовавший со времён Южно-Уральской Руси. Вероятно, 
название горному хребту дано задолго до появления на Южном Урале тюркоязычных народов. В 
общем, есть ещё над чем поразмышлять. 

БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА – река на Южном Урале, левый приток реки Куштумги, впадающей в реку 
Миасс, система реки Оби. Составной гидроним. Первое слово гидронима русское. 

БОЛЬШАЯ ТОКТОШИНСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской 
губернии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОЛЬШАЯ ТЮЛЯКОВА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Урукульский 
сельский совет. Составной топоним. Первое слово топонима русское. 

БОЛЬШАЯ УЛЬТРАКОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним 
Южноуральского края. 

БОЛЬШАЯ УСМАНОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Первое слово 
топонима русское, означает величину от сравнения. 

БОЛЬШАЯ УСТЬ-КАТАВСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала; находится пещера в 
нескольких километрах выше старинного русского города Усть-Катава, на левом берегу реки 
Катав, в скалах Хапова Гребня. Длина пещеры составляет 42 метра. Вход в пещеру находится на 
высоте 17 метров от уровня реки и представляет собой грандиозную арку шириной 10 метров и 
высотой 25 метров. Сводчатые потолки пещеры достигают высоты 16 метров (для сравнения: 
высота стандартного 5-этажного дома равна 12,5 метров). Имеются указания о нахождении в 
пещере следов палеолитической стоянки человека. 

БОЛЬШЕВИК – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Новоуральский сельский совет). 
Название связано с расколом в партии РСДРП на меньшевиков и большевиков, после чего 
Владимир Ульянов возглавил партию РСДРП(б), переросшую в ВКП(б), а затем и в КПСС. Сегодня 
имеется помимо КПРФ и РКРП ещё и партия Нины Андреевой – большевистская – событие 
связанное и с топонимом "Большевик". 

БОЛЬШЕНИКОЛЬСКОЕ – старинное русское село в Октябрьском районе Челябинской области 
(Никольский сельский совет). Основано в начале XIX века под именем села Никольского. В связи 
со строительством в 1862 году рядом ещё одного, отпочковавшегося селения Малоникольского, 
село Никольское получило своё нынешнее наименование – Большеникольское. Название связано 
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первоначально с почитаемым Русской Православной Церковью и южноуральским крестьянством – 
Николой Чудотворцем. 

БОЛЬШИЕ АЛЛАКИ – археологический памятник суперэтноса русов. Временем верхнего палеолита 
датируется археологический памятник суперэтноса русов у озера Большие Аллаки в Каслинском 
районе Челябинской области. Памятник расположен на холме, вершину которого венчают 
"каменные палатки" скальные выходы матрацевидных блоков гранита. Такое расположение, следы 
несохранившихся до нашего времени наскальных рисунков, костные остатки, принадлежавшие 
исключительно лошади, позволяют считать памятник "Большие Аллаки II" одним из культовых 
мест суперэтноса русов. Необычность сырья, из которого изготавливались в этом месте древние 
орудия труда, может служить подтверждением гипотезы о культовом сооружении (орудия труда 
изготовлены были из горного хрусталя). Горный хрусталь: как установили учёные, был священным 
камнем огнепоклонников-зороастрийцев. Зоротушт = Золотуст (английское оу даёт Золотоуст).. 

БОЛЬШИЕ КАЛТЫ – гора 912 метров, расположена на запад от Белорецка. (Административная 
карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

БОЛЬШИЕ КАРАСИ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОЛЬШИЕ ПЕРЕШЕЙКИ – озёра в Октябрьском районе Челябинской области. Название водоёмам 
дано русскими жителями Южного Урала. Гидроним отражает наличие между группой озёр 
нескольких перешейков. 

БОЛЬШИЕ ПРИТЁСЫ – природный памятник Южного Урала; каменный цирк на реке Ай; гигантский 
обрыв длиной более километра и высотой до 100 метров. Находится на левом берегу в нижней 
части природного комплекса Айской долины. 

БОЛЬШИЕ ХАРЛУШИ – село в Сосновском районе Челябинской области. Кременкульский сельский 
совет. Составной топоним. 

БОЛЬШОЕ АКУЛЯ – озеро в Челябинской области на территории города Кыштыма. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, название является примером народной обработки иноязычного 
слова. Действительно, если предположить, что гидроним достался нам от древних ариев, 
обитавших на Южном Урале в бронзовом веке. 

БОЛЬШОЕ БАЛАНДИНО – село в Сосновском районе Челябинской области (Долгодеревенский 
сельский совет). Составной топоним. 

БОЛЬШОЕ КИСЕГАЧСКОЕ – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. [См. гидроним 
Кисегачское Большое.] Гибридный гидроним. Первое слово гидронима русское, дано от сравнения 
с соседним водоёмом. Второе слово гидронима не имеет единого мнения о его значении и 
происхождении. Вероятно, придётся поискать истоки в словаре более древних жителей нашего 
края, обитавших на Южном Урале задолго до появления тюркоязычных народов. 

БОЛЬШОЕ ПУСТОЕ – озеро между населёнными пунктами Щучье и Шумиха в Курганской области. 
(Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

БОЛЬШОЕ ТАСКИНО – деревня в Сосновском районе Челябинской области. 
БОЛЬШОЕ ШУМАКОВО – деревня в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский 

совет). Топоним русский составной. Первое слово даёт представление о величине населённого 
пункта, а второе слово топонима связывается с первостроителем Шумаковым. 

БОЛЬШОЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находится в северной части озера. Длина острова Большого почти полкилометра, ширина 
составляет более 260 метров. 

БОЛЬШОЙ БУГОДАК – археологический памятник Южного Урала. Стоянка Большой Бугадак, 
которая находится у озера Большой Бугадак, Верхнеуральского района Челябинской области, по 
заключению археологов относится к эпохе неолита Южно-Уральской Руси. Стоянка Большой 
Бугадак открыта и обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1963 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН 
находится 108 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Изделия из камня: наконечники стрел, 
ножевидные пластины, отщепы, сколы. 

БОЛЬШОЙ БУГОДАК – село в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский 
совет). Гибридный составной топоним. Первое слово топонима явно русское. Второе слово 
топонима до сегодняшнего дня не имеет окончательно трактовки по значению и происхождению. 
По одной из выдвинутых версий, слово "Бугодак" записано неправильно и первоначально звучало 
как "Богодак". В русском языке буквы "О" и "У" очень часто меняются местами, как в словах 
"Украина" и "Окраина", "малороссы" и "белорусы", "Россия" и "русский". Вполне вероятно, что 
вначале было "Богом Данный" – "Богодан". Всякая версия имеет право на существование, пока 
квалифицированно не будет опровергнута. Имеет право на существование и эта версия. 
Опровержений этой версии пока нигде не встречалось. 

БОЛЬШОЙ ДУВАНКУЛЬ (Большой Дуван Куль) – озеро в Увельском районе Челябинской области. 
Одна из последних версий предполагает происхождение названия водоёма от имени, обитавшего 
в этих местах кочевого народа "дуван", который вошёл, впоследствии, частью в айское, а частью в 
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табынское объединение кочевых этносов, которые были включены в состав башкирского сословия. 
Впрочем, в первые годы советской власти, одновременно с полным уничтожением и приданием 
забвению казачьего сословия, все этносы и народности, входившие в состав башкирского 
сословия, упразднялись и объявлялись единой национальностью. Однако имеется и иная версия. 
В говорах тюркоязычных народов есть слово "дуван" в значении "делёж награбленного". 
Тюркоязычные кочевники, вплоть до конца XIX века занимались грабительскими набегами на 
соседей, что считалось одним из "промыслов" для дикой орды. Есть вероятность наименования 
водоёма и от "древней профессии степняка". Первое слово гидронима "Дуванкуль" разбивается на 
два слова "дуван" и "куль", где слово "дуван" можно связать с бытовавшим ещё у яицких казаков 
выражением "дуван" или "дуванить", пришедшим из лексикона тюркоязычных народов и 
означавшем "делёж разбойничьей добычи". Слово "куль" может означать как раба или невольника 
("кул" или "гул"), так и водоём. Тогда всё выражение прозвучит либо как "Озеро для дележа 
разбойничьей добычи", либо как "Место для дележа захваченных невольников". Однако если 
сопоставить со словом "куль" в значении "большой кулёк", то получим ещё один вариант перевода 
– "кулёк для награбленной добычи". 

БОЛЬШОЙ ЕЛАНЧИК – озеро, гидрологический памятник природы в Челябинской области, в 8 км к 
ю-в от города Миасса. Озеро вытянуто с севера на юг на 4,5 км. Средняя ширина равна 1,5 км. 
Максимальная глубина равна 8 метрам. Средняя глубина составляет 4,3 метра. 

БОЛЬШОЙ ЗАПАНЬ – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский сельский 
совет). [См. топоним Запань Большой]. Русский составной топоним. В связи с началом работ по 
лесоповалу в 1917 году возник посёлок рабочих на речке Чёрной. Первое слово топонима 
обозначает величину от сравнения. Второе слово топонима тоже русское, произошло от 
старинного русского слова запань, которое означает поперечную плавучую запруду через речку, 
предназначенную для остановки сплавляемого леса. 

БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ – речка Южноуральского края в верховьях Миасса. Гибридный гидроним, где 
первое слово русское, а вот с определением принадлежности и перевода второго слова возникают 
большие проблемы. Пытаясь раскрыть загадку, исследователи привлекали не только языки 
местных народов, но обращались и к монгольским говорам. Впрочем, никто не захотел 
сопоставить гидроним с мужским православным календарным именем Иеремий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 6 (19) апреля отмечает память мученика Иеремия. 

БОЛЬШОЙ КАБАН – вершина горы Иремель, одной из самых высоких и красивых гор Южного Урала, 
которую башкиры раньше считали святой. Расположена близ истоков реки Белой. [См. ороним 
Кабан Большой.] Есть много попыток перевода с тюркских наречий названия горы Иремель на 
русский язык, вот некоторые из них: "Священная", "Колдовская", "Заговоренная" – отголосок 
язычества, "Седло всадника" (это попытка перевода оронима Иремель с монгольского языка). Где, 
правда – решить трудно. Название горной вершины Большой Кабан является составным русским 
оронимом, состоящим из русского слова Большой, означающего величину от сравнения и 
местного русского орографического термина "кабан" – отдельная возвышенность с плоской 
поверхностью и террасированными склонами. 

БОЛЬШОЙ КАГАН – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. 
Составной русский гидроним. [См. гидроним Каган Большой.] Первое слово гидронима русское, 
дано от сравнения с соседним водоёмом. Второе слово гидронима тоже русское, происходит от 
местного русского диалектного слова каган – "болото", "сырое, заболоченное место". 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ – гора в Челябинской области, в 3 км к северу от ж-д станции Усть-Катав на 
левом берегу реки Юрюзань (бассейн реки Белой). Составной русский ороним. Первое слово это 
величина от сравнения. 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ – гора Южного Урала. Находится в Челябинской области, 5 км к с-в от Верхнего 
Уфалея. Гора Большой Камень возвышается над окружающей тайгой на 160 метров. Узкая 
скалистая вершина вытянута почти меридионально более чем на километр. 

БОЛЬШОЙ КИАЛИМ – река, гидрологический памятник природы Южного Урала; начало своё река 
берёт возле горы Круглица на западном склоне Уральского хребта. Впадает в реку Миасс с левого 
берега, на восточном склоне Уральских гор. Система Оби. Длина реки составляет 46 км. Общая 
длина впадающих в неё притоков равна 52 км. 

БОЛЬШОЙ КИСЕГАЧ (Большое Кисегачское) – озеро, памятник природы Южного Урала; 
расположено озеро в Чебаркульском районе Челябинской области; площадь зеркала 15,4 км2; 
наибольшая глубина равна 31 метру; объём воды составляет 200 миллионов м3; прозрачность 
воды достигает 8,5 метра. Протяжённость озера с севера на юг составляет 6,1 км, а с запада на 
восток – в среднем 2,5 км. 

БОЛЬШОЙ КУМАЧ – гора Южного Урала на хребте Кумач. [См. ороним Кумач Большой.] Составной 
гибридный ороним. С первым словом никаких проблем, оно явно взято из русского языка. А вот из 
какого языка взято второе слово, пока однозначно утверждать никто не смеет. Какой же народ дал 
название горной вершине? Если сможем узнать это, тогда сможем и перевести название на 
русский язык. Может быть, это и есть русское слово? Вспомните "кумачовые знамёна". 
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БОЛЬШОЙ КУРТАШ – вершина хребта Купташ, высотой 1021 м. Гибридный ороним, состоящий из 

русского слова и не вполне определённого слова. Предложены варианты перевода второго слова 
оронима: "Тетеревиный Камень" и "Богатый Камень", однако, никто не может быть уверен в 
правильности выбора, поскольку ороним мог быть образован задолго до пришествия в наш край 
тюркоязычных народов. Необходимы дальнейшие исследования с привлечением словаря 
древнего народа айнов или древних ариев. 

БОЛЬШОЙ КУЯШ – село в Кунашакском районе Челябинской области, Куяшский сельский совет. 
БОЛЬШОЙ КЫЛ – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 

Решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года посёлок исключён из списков 
населённых мест. 

БОЛЬШОЙ ЛИМОНОВСКИЙ ГРЕБЕНЬ (Старичный Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Расположен в 12 км к северу от города Усть-Катава в Челябинской области. Высокая 
известняковая стена на левом берегу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в средней части 
природного комплекса Юрюзанской долины. Старичным называют потому, что неподалёку от 
гребня находилась старица. В верхней части Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) 
находится замечательный археологический памятник под названием Ключевская Пещера, в 
которой обнаружена стоянка древнего человека. В нижнем конце Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня) имеется Гребнёвая Пещера (Старичная Пещера) длиной более 30 метров. 
Русский составной ороним. Первое слово оронима обозначает величину от сравнения. Второе 
слово топонима может быть связано с фамилией. Третье слово топонима является русским 
орографическим термином. 

БОЛЬШОЙ МЕДИАК – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Кулуевский сельский 
совет. 

БОЛЬШОЙ МИАСС – гора в Кусинском районе Челябинской области, в верховьях реки Малой Арши, 
в 13 км к северу от рабочего посёлка Магнитка. Гибридный ороним. Первое слово явно произошло 
из русского языка. А вот с определением принадлежности второго слова оронима придётся 
повременить. Учёные до сегодняшнего дня спорят, но никак не могут определить к какому языку 
его отнести. Существует множество версий происхождения топонима Миасс из тюркских, финно-
угорских, кетских, эвенкийских и т.д. языков. Однако никто ещё не попытался обратиться к 
словарю древних ариев, древних айнов или древних ура, проживающих на нашей земле задолго 
до пришествия тюркоязычных. Созвучные реки имеются в иных местах обитания древних русов. 
Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань и многочисленные мелкие реки (Миус, Ея и др.). 
(См. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Составитель О. А. 
Платонов. М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2000.) 

БОЛЬШОЙ НУРГУШ – горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области. Гибридный ороним, состоящий из русского слова Большой и ..., а вот со 
вторым словом повременим делать скоропалительные выводы. Некоторые переводят его как 
"Лучезарная птица", но другие резонно замечают, что название добашкирское, более древнее. 
Ороним появился задолго до прихода на Южный Урал тюркоязычных народов. Необходимы 
дальнейшие изыскания. 

БОЛЬШОЙ ОКТЯБРЬ – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Русско-Теченский 
сельский совет). Решением Челябинского облисполкома от 10. 04. 84 № 125 деревня Большой 
Октябрь исключена из учётных данных о населённых пунктах. 

БОЛЬШОЙ ПАСЫНОК – гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на Южном Урале. Русский 
составной ороним. Название горе дано русскими жителями Южного Урала. В русском языке слово 
пасынок означает "неродной сын одного из родителей". 

БОЛЬШОЙ СУХОВЯЗ – Река Челябинской области, приток реки Уфалейка. (Административная 
карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

БОЛЬШОЙ ТАГАНАЙ – горный хребет на Южном Урале к северо-востоку от старинного русского 
города Златоуста (длина 20 км). Гибридный ороним. Русское слово Большой дано от сравнения с 
Малым и Средним Таганаем – горными хребтами меньшего размера. Второе слово оронима, по 
одной из предложенных версий, происходит от местного слова из казачьего лексикона -- "таганок", 
"таганка", которое обозначает металлическую треногу для приготовления пищи в полевых 
условиях при ограниченном наличие горючего материала. Металлический складной таганок казаки 
возили с собой на службу. 

БОЛЬШОЙ ТАЛОВСКИЙ – горный хребет между горой Карымка и озером Тургояк. Ороним 
произошёл от гидронима Большая Таловка, левого притока реки Куштумга, впадающей в Миасс. 

БОЛЬШОЙ УВАН – гора 1222 м в Челябинской области в верховьях реки Малая Сатка, 
примыкающая с юго-востока к хребту Большая Сука. Первое слово оронима русское и означает 
величину от сравнения. Второе слово загадочное. В этой части Челябинской области 
представители башкирского населения никогда не проживали, поэтому искать в говорах 
башкирских и тюркоязычных народов истоки оронима проблематично. Однако Николай Иванович 
Шувалов все же настойчиво пытается связать ороним с башкирским народом УВАН, входивших в 
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состав союза КАТАЙ. Конечно, есть близкая по звучанию родовая группа УВАНЫШ, но относилась 
она не к катайцам, а к тюркизированным финно-уграм, – сообщает Александр Константинович 
Матвеев. Ваши версии? 

БОЛЬШОЙ УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ – горный хребет. 
БОЛЬШОЙ ШАЙТАН – гора Южного Урала, наиболее значительная вершина (1270 м) на хребте 

Большой Шатак. Гибридный ороним. Первое слово русское. Второе слово оронима "шайтан" – бог 
языческого пантеона тюркоязычных народов. Впрочем, слово шайтан может относиться и к 
народам более древним. 

БОЛЬШОЙ ШАНТРОПАЙ – озеро гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Еткульском районе Челябинской области, в междуречье Миасса и Уя. Площадь 5,2. км2. Средняя 
глубина 3,5 м. Максимальная глубина 5 метров. Длина 3 км. Средняя ширина озера составляет 1,8 
км. Западный берег высокий, террасированный, высота его составляет от 30 до 35 метров. На дне 
озера залегают минеральные лечебные грязи мощностью около метра. 

БОЛЬШОЙ ШЕЛОМ – гора Южного Урала высотой 1425 м. Находится на юго-западной оконечности 
хребта Зигальга. Русский составной ороним. Первое слово оронима означает в русском языке 
величину. Второе слово оронима – "шелом" – древнерусское "ШЛЕМ" – головной убор воина. 

БОЛЬШОЙ ШИШЕНЯК – река, приток реки Зилим (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) 

БОНДАРКА – хутор города Кыштыма Челябинской области (Тайгинский поселковый совет). Название 
русское, связывается с профессией бондаря, который изготовлял бочки. Решением Челябинского 
облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор Бондарка объединён с посёлком Слюдорудник. 

БОРЗОВОЧНЫЙ ХРЕБЕТ – горный массив, памятник природы, находится в Каслинском районе 
Челябинской области, недалеко от озера Иртяш. Борзовочный Хребет имеет наивысшую току 547 
метров над уровнем моря. 

БОРЗОВСКИЕ – горы в Кыштымском районе Челябинской области. Название русское, произошло 
или от породы борзых собак, или от фамилии Борзов. 

БОРИНА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОРИСОВКА – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Еманжелинский сельский совет). 
Название русское, связано с православным мужскими именем Борис (славянское). Русская 
Православная Церковь ежегодно 2 (15) мая отмечает перенесение мощей равноапостольных 
благоверных русских князей Бориса и Глеба. 23 июня (6 июля) память благоверного князя Бориса. 
24 июля (6 августа) память мучеников, благоверных равноапостольных русских князей Бориса и 
Глеба. 

БОРИСОВКА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Кунашакский сельский совет. 
Русский топоним. 

БОРИСОВКА – село на территории города Пласта в Челябинской области (Борисовский сельский 
совет). Населённый пункт основан в 1828 году русскими крестьянами из Курской, Орловской и 
Тамбовской губерний, прибывшими на заселение пустующих земель Южноуральского края с 
поверенным Борисом Денисовым. Название дано русскими жителями Южного Урала в честь 
первооснователя. 

БОРИСОВСКИЕ СОПКИ – геологический памятник природы Челябинской области. Ширина до 1,5 км. 
Протяжённость по меридиану 6 км. Высота от уровня реки Каменки, обегающей Борисовские сопки 
с запада, доходит до 60 метров. Это кладовые минералов, и очень интересный 
геоморфологический объект, выделяющийся на фоне лесостепного ландшафта. В наличии 
имеется три горы, покрытые лесом, с красивыми скалами близ вершин, которые именуются 
шиханами. Одной из достопримечательностей Борисовских сопок является Мельниковская копь 
глубиной 100 и шириной несколько сот метров, открытая инженером Мельниковым. 

БОРИСОВСКИЙ – сельский совет города Пласта Челябинской области. Название русское, 
образовано от именования населённого пункта. 

БОРКИ – посёлок города Копейска в Челябинской области (Октябрьский поселковый совет). 
Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 
посёлок Борки исключён из списков населённых мест. Бор – (русское) сосновый лес на песках, 
сухой лес на хорошо дренируемых почвах; на Кольском п-ове – сухая ягельная тундра. Общее 
понятие – «лес вообще» (в Сибири). Другие значения: «смешанный лес», «лиственный лес»; 
«песчаное место»; «возвышенное сухое место среди болот»; «гора, покрытая лесом»; суходол»; 
также «низкое место», «пойма», «болото» [Пятков, 2006]. 

БОРОВАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В словаре великорусского языка Владимира 
Ивановича Даля находим: борова (курское) – парник, высокая гряда под овощи (мы сеем на 
боровах). 
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БОРОВАЯ – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Название русское. Решением 

Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года деревня Боровая исключена из списков 
населённых мест. БОРОВОК – (русское) чугунный желоб, коим покрывается выпускной желоб 
плавильной печи; выпуклый промежуток между ложками и раковинами в каменотёсной и 
резчиковой работе; выпуклая полоса на якоре, от рога по наружности лапы; длинная копна сена 
или снопов (костромское); огрех, непропаханная, обойдённая сохою полоска, от кривизны 
борозды. [Владимир Иванович Даль] 

БОРОВЛЯНКА – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. БОРОВИКА – 
(русское) брусника, брусница, буровика, брусена [Владимир Иванович Даль]. 

БОРОВНУШКА – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. БОРОВЕЦ – 
(русское) растение Rhinanthus Crista Galli, погремок, клопец, клоповник, денежник, копеечник, 
звонец, гремки, дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележник, мышья трава, петров крест, 
петушник [В. И. Даль]. 

БОРОВОЕ – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Бродокалмакский сельский 
совет). Название русское. В словаре великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: 
боров – кладеный кабан, легченый порос, кнур, нохрок, хряк. 

БОРОВОЕ – село в Брединском районе Челябинской области (Боровской сельский совет). Название 
русское. 

БОРОВОЕ – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Сарафановский сельский 
совет). Название русское. 

БОРОВОЕ – село в Октябрьском районе Челябинской области (Боровой сельский совет). Название 
населённому пункту дано русскими жителями. 

БОРОВОЙ – сельский совет на территории Октябрьского района Челябинской области. Название 
русское, образовано от именования населённого пункта. 

БОРОВОЙ – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Решением Челябинского 
облисполкома от 15. 04. 1969 года посёлок Боровой исключён из списков населённых мест 
Еткульского района. 

БОРОВОЙ – посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Верхнеуфалейский сельский 
совет). Название русское. 

БОРОВОЙ – хутор города Пласта Челябинской области (Кочкарский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Боровой исключён из 
списков населённых мест. 

БОРОВСКОЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от именования населённого пункта. 

БОРОВУШКА – озеро, гидрологический памятник. Находится в Еткульском районе Челябинской 
области, с сосновом бору. Русский гидроним. 

БОРОВУШКА – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
БОРОДИНОВКА – старинный казачий посёлок в Варненском районе Челябинской области. 

Бородиновский сельский совет. Название русское, дано в память потомкам о знаменитом 
сражении Русской Армии с интервентами императора "Напьлюйона Антихриста", как прозвали 
Наполеона в народе русском, православном. Битва произошла 26 августа (7 сентября) 1812 года. 
В ознаменование тридцатилетнего юбилея победы в Священной Отечественной войне, номерной 
26-й казачий посёлок получил гордое имя Бородиновский, для того, чтобы потомки помнили и с 
честью продолжали ратные подвиги своих предков. 

БОРОДИНОВСКИЙ – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта Бородиновка. 

БОРОК – в Челябинской области. Название русское, связывается с древним славянским божеством 
по имени Бор (Святобор). 

БОРЧАНИКОВА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БОРЫ – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. В древней славянской 
мифологии существует бог Бор (Святобор), покровитель охоты. Слугами Бора (Святобора) 
являются лешие. Свои Лешие имеются в каждом лесу, а вот Бор (Святобор) является 
единственным Хозяином над всеми Земными лесами. Бор (Святобор) любит подшутить над 
путниками и старается сбить их с истинного пути, пуская по лесу Эхо. Бор (Святобор) выше самой 
высокой сосны, статью могучее самого кряжистого дуба, волосы его длиннее берёзовых кос, 
борода гуще мха, носит он зелёный плащ из хвои да зелёную шапку. Бор (Святобор) все свои 
владения может враз обозреть и днём и ночью. Если вы увидите в ночной тьме мельканье в траве 
светлячков, знайте, наши предки полагали, что это светятся огненные очи Бора (Святобора). 

БОТЕВО – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
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БРАИЛОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Название 

русское, дано в память о событии, произошедшем 3 декабря 1809 года, когда после великолепно 
организованного штурма, в котором принимали участие оренбургские и уральские казаки, Русская 
Армия овладела Браиловской крепостью, выбив из неё турецкий гарнизон. В память о блестящей 
победе русских войск и об участии в штурме Оренбургских казачьих номеров первого и второго 
полков, одна из станиц Оренбургского казачьего войска (№ 20) была названа Браиловской. 

БРЕДИНСКИЙ – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Брединский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Брединский сельский район, в состав 
которого вошла территория Брединского района, Елизаветопольского, Еленинского и 
Неплюевского сельсоветов бывшего Полтавского района. 12 января 1965 года Брединский 
сельский район преобразован в Брединский район в границах 1962 года. Топоним образован по 
правилам словообразования в русском языке. 

БРЕДИНСКИЙ – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта Бреды, названного так в честь побед русского оружия 
на поле брани в апреле 1734 года. 

БРЕДИНСКИЙ БОР – сосновый лес, памятник природы, на юге Челябинской области. Площадь от 
200 до 45 тысяч гектаров (по разным источникам). 

БРЕДИНСКОЕ – месторождение каменного угля в Брединском районе Челябинской области. 
Название связано со славной датой победы православного оружия над католическими еретиками 
в апреле 1734 года. 

БРЕДЫ – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области. Ныне рабочий 
посёлок Бреды, районный центр. Название русское, дано в память о сражении с конницей 
католической шляхты у реки Бреды в апреле 1734 года, в котором казаки, вечные защитники 
православия, показали примеры храбрости и героизма. В Нидерландах имеется город Бреда. 
Необходимо проверить: не было ли каких-либо сражений возле этого города?! Может быть, наш 
населённый пункт связан своим именем с событием, происшедшим неподалёку от этого города. 

БРЕУСЕНКОВО – деревня в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня Бреусенково исключена из 
списков населённых мест. Название русское, вероятно, дано по фамилии первооснователя. 

БРИЕНТ – старинный казачий посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области. Название 
русское, дано в память о событии, произошедшем в 1814 году, когда 17 (29) января, французский 
император Наполеон I Бонапарт атаковал прусского генерала Блюхера при Бриенне, овладел 
замком, укрепился в нём; русский генерал Сакен занял город Бриенн, отбил у превосходящего в 
числе неприятеля 8 орудий и в 2 часа получил приказание от Блюхера отступить на несколько 
вёрст. Однако, уже 20 января (1 февраля), Блюхер, Сакен, князь Щербатов, Васильчиков, Никитин 
и многие другие офицеры Русской Армии и союзных прусских войск разбили французов при 
Бриенне, взяв в плен более 1000 солдат и офицеров противника и 73 орудия. Это была первая 
победа на территории Франции во время Священной Отечественной войны и заграничных походов 
Русской Армии против "армады двунадесяти народов антихриста Наплюйона". В память о 
героизме русских солдат и казаков, станица № 15 Новолинейного района Оренбургского казачьего 
войска получила наименование Бриентская. 

БРОДОКАЛМАК – старинное русское село в Красноармейском районе Челябинской области. 
Бродокалмакский сельский совет. Расположено на реке Тече. Основано русскими земледельцами 
в самом начале XVIII века. Название дано русскими жителями Южного Урала по расположенному 
неподалёку Броду Калмацкому. До 1719 года сторожевое селение на земельных отводах 
Теченской слободы. Впоследствии считалось крепостью. Центр волости в середине XVIII века. С 
1924 года село Бродокалмак становится районным центром Челябинского округа. С 1935 года 
районный центр Челябинской области. С 1959 года населённый пункт включён в состав 
Красноармейского района. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил 
новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Бродокалмакский район. 
Упразднён 15 октября 1959 года и его территория передана в состав Красноармейского района. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название 
произошло от именования населённого пункта. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ – старинный тракт от села Бродокалмак до Челябинской казачьей крепости, 
проложенный в 40-х годах XVIII века. 

БРУСЛАНКА – озеро. Находится в Дюртюлинском районе Башкирии. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

БРУСНИЧНЫЙ – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 
Название русское, связано с ягодой брусникой. 

БРЮХОВО – деревня в Уйском районе Челябинской области. Уйский сельский совет. Название 
русское, дано по фамилии или прозванию. 
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БУГОДАК МАЛЫЙ – озеро в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название отражает 

древний языческий культ обожествления животных. Возможно тотем рода одного из древнейших 
племён Южноуральского края. Вспомните русское слово "БУГАЙ" – в значении огромный бык, бык 
производитель, бык вожак. Странное совпадение. А совпадение ли? Может быть, имеется связь? 
Причём, в старинных записях можно встретить написание гидронима и как "Богодак", и как 
"Богодан" где прослеживается слово "Бог". Сравните слова "Бугай" и "Бог" – может, они имеют 
единый корень? 

БУГОР – хутор в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Бугор исключён из списков 
населённых мест. Название русское. 

БУГРИСТОЕ – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). 
Название русское. 

БУГРОВА – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БУГУЛЬМА – город, основан в 1745 году. Официально признан городом в 1781 году. 
БУГУРУСЛАН – город Южноуральского края, центр Бугурусланского района Оренбургской области, 

основан в 1748 году. Официально признан городом в 1781 году. Впрочем, возможно 
первоначально было и "Богу Руслан", поскольку в русском языке буквы "О" и "У" очень часто 
взаимозаменяются, сравните "Сибирская Украина" и "Окраина России", Малорусский народ и 
великоросский народ. Имя Руслана мы встречаем в знаменитых сказках великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". Есть над чем поразмыслить 
исследователям. 

БУГУРУСЛАНСКИЙ – район Оренбургской области. Название району дано по названию населённого 
пункта. 

БУЗАТ – гора на правом берегу реки Ай в 1 км к юго-востоку от села Верхние Киги. Раскладка: буз + 
ат. По одной из версий перевода с тюркских наречий на русском прозвучит как "Серая лошадь". 
Тогда название горы, вероятно, связано с каким либо языческим обрядом туземного народа. 
Впрочем, ещё не проверена версия появления оронима во времена, когда на этой земле не было 
тюркоязычных. 

БУЗУЛУК – город Южноуральского края, районный центр Бузулукского района Оренбургской области, 
основан в 1736 году как казачья крепость по приказу Ивана Кириллова. Официально признан 
городом в 1781 году. 

БУЗУЛУКСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края в степи площадью 111 тысяч гектаров в 
Бузулукском районе Оренбургской области. 

БУКОВЫЙ – остров на озере Увильды в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по зарослям бука. Кстати, слова «букварь», «буковки», «буквы» связаны с буком, поскольку 
вначале писали русичи на буковых дощечках. Впрочем, не писали, а вырезали буковицы на 
буковых досках. 

БУКТЫКУЛЬ – озеро на территории города Кыштыма в Челябинской области. С башкирского 
переводится как "Навозное озеро". 

БУЛАК – река, левый приток Урала [Шувалов, 1982].  
БУЛАНДИХА – гора из группы Бакальских гор в Саткинском районе Челябинской области. Название 

русское, дано по реке. По мнению Николая Ивановича Шувалова, топоним произошёл от 
башкирского слова болан – «олень» (а также в значении – «лось»), -ди – изменённый 
словообразовательный аффикс -ды; -ха, -ка – русские словообразовательные частицы. В целом 
означает «место, где водятся олени». явление названия связано с местами обитания оленей 
(лосей) на Южном Урале [Шувалов, 1982]. 

БУЛАНДЫ – деревня, Аргаяшский район Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, топоним произошёл от башкирского слова болан – «олень» (а также в значении – 
«лось»), -ди – изменённый словообразовательный аффикс -ды. 

БУЛАНКА – река Южного Урала, в Саткинском районе Челябинской области, правый приток 
Юрюзани, бассейн Белой. Вспомните русскую народную песню "Конь ты мой буланый" – название 
связано с мастью лошади. 

БУЛАНКА – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский горсовет). Решением 
Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года хутор Буланка исключён из списков населённых 
мест. 

БУЛАНОВА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

БУЛАНОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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БУЛАНОВО – село в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет, ныне 

Барсучанский сельский совет). Название населённому пункту дано русскими жителями Южного 
Урала и связано с мастью лошади. Вспомните русскую народную песню, в которой есть слова 
"...конь ты мой буланый...". 

БУЛАНЦЫ – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Возможно, название связано с 
древним языческим культом почитания животных у туземных племён. 

БУЛАТОВА – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. В связи с названием 
вспоминается "русский булат" инженера Аносова. Впрочем, скорее всего название связано с 
фамилией первостроителя. 

БУЛАТОВО – деревня в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). 
БУЛЗИ – село в Каслинском районе Челябинской области. Булзинский сельский совет. 
БУЛЗИНСКИЙ – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. 
БУРАННАЯ – гора в Челябинской области. Название горе дано русскими жителями Южного Урала за 

частые зимние бураны, случающиеся в районе этой горной вершины. 
БУРАННАЯ – железнодорожная станция, посёлок в Агаповском районе Челябинской области 

(Буранный сельский совет). Название русское. 
БУРАННЫЙ – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. Название сельсовету дано 

русскими жителями Южного Урала по названию населённого пункта. 
БУРАННЫЙ – старинное казачье поселение в Оренбургской области. В словаре великорусского 

языка Владимира Ивановича Даля находим: БУРАН – (русское) пурга, степная вьюга, метелица, 
при северном, сильном ветре. Буран снизу – когда вихорь вздымает и крутит снежинки с земли; 
буран сверху – когда в то же время идёт снег. Буранный день.  

БУРАННЫЙ – старинный казачий посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Буранный 
сельский совет. Название русское, перенесено казаками станицы Буранной, основавшими 
поселение в XIX веке в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. 

БУРАНОВКА – деревня в Нагайбакском районе Челябинской обл. 
БУРАНОВСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала, объект археологического значения, 

находится в Усть-Катавском районе Челябинской области, в 27 км севернее города Усть-Катава, 
на левом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Вход в Бурановскую Пещеру расположен в 
скалах Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) на высоте 20 метров. Общая длина 
ходов Бурановской Пещеры составляет около 25 метров. Эта карстовая полость сохранила следы 
пребывания древних людей. Во Входном Гроте Бурановской Пещеры на глубине 180 сантиметров 
учёные вскрыли культурный слой, в котором обнаружены обожжённые кости животных, остатки 
очага и большое количество кремневых отщепов. Все находки отнесёны археологами к эпохе 
палеолита и датируются временем, отстоящим от нас на 30 тысяч лет. Среди костей животных 
выявлены кости исчезнувших животных: шерстистого носорога, первобытного зубра, гигантского 
оленя. Рядом со входом на стене пещеры обнаружено изображение лося, а над ним рисунок 
гарпуна. Археологи вскрыли оригинальное женское погребение до того совершенно не известного 
на Урале типа. По описанию известного русского археолога К. В. Сальникова, "скелет женщины 
лежал на спине в вытянутом положении, головой к югу, череп покоился в специально вырытой 
ямке глубиной 10 см, заполненной красной охрой. В области таза и ног оказалось 35 подвесок из 
зелёного змеевика овальной формы в виде плоских пластинок, причём у всех у них одна из 
поверхностей тщательно отполирована. Подвески снабжены отверстием для прикрепления к 
одежде женщины". Применение в обрядах красной охры является главенствующим признаком 
суперэтноса русов. (См. Петухов, 2003; Пятков, 2004.) 

БУРАНОВСКИЙ ГРЕБЕНЬ (Малый Лимоновский Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Лимоновские гребни находятся в средней части природного комплекса Юрюзанской Долины и 
являются главной его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бурановский 
Гребень) расположен выше по течению реки Юрюзани, считая от Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня). На противоположном берегу реки, считая от Малого Лимоновского Гребня 
(Бурановского Гребня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый Лимоновский Гребень 
(Бурановский Гребень) лишь ненамного меньше Большого Лимоновского Гребня (Старичного 
Гребня). В Малом Лимоновском Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный 
археологический памятник под названием Бурановская Пещера, в которой обнаружена стоянка 
древних людей Каменного века. Возле Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) 
выделяется скала Жандарм. 

БУРАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – срубно-андроновский археологический памятник. Расположен 
недалеко от деревни Бурановки в Нагайбакском районе Челябинской области. 

БУРАЯ – речка в Челябинской области, правый приток реки Увельки, бассейн реки Уя, левого притока 
Тобола в бассейне Иртыша; система реки Оби. Название русское, дано по цвету воды в реке, 
обусловленному содержанием в ней глины и окислов железа. 

БУРИЛКА – посёлок города Златоуста Челябинской области. Решением Челябинского облисполкома 
от 10. 11. 1968 года посёлок Бурилка исключён из списков населённых мест. 
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БУРИНО – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Название связано с обитавшим в 

этих местах аборигенами из племени волка, ежели исходить из современного башкирского языка: 
"буре" – волк. Но почему-то вспоминаются слова "и БУРЫЙ ВОЛК". Что это? Корни слова уходят 
всё же в русский язык? 

БУРИНСКИЙ – район Челябинской области. Образован 13 февраля 1945 года за счёт разукрупнения 
Кунашакского района. Упразднён 24 мая 1956 года с передачей территории Алифкуловского, 
Серкинского, Усть-Багарякского сельсоветов в состав Багарякского района; Кульмякского, 
Тюлякского, Халитовского и Буринского сельсоветов в состав Кунашакского района. 

БУРИНСКИЙ – сельский совет в Кунашакском районе Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту. 

БУРЛАК – посёлок города Карабаша Челябинской области (Карабашский городской совет). Название 
русское, связано с профессией бурлаков. Вспомните картину "Бурлаки на Волге". В словаре 
великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: БУРЛАК – (русское) крестьянин, 
идущий в чужбину на заработки, особенно на речные суда; одинокий, шатун, грубый, своевольный, 
буйный. По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно со вскрытием рек большими артелями 
в низовые губернии, с лямками, для подъёма судов бичевою. 

БУРЛЁВО – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский совет). 
Название связывается с русским диалектным словом "бурля", в значении "квашня", "размазня". 
Решением Челябинского облисполкома от 17. 06. 1969 года деревня Бурлёво исключена из 
списков населённых мест. 

БУРЛЕТАУ – гора в Ашинском районе Челябинской области. Название связывают с современным 
башкирским словом "буре" – в значении "волк". А ежели вспомнить русские народные сказки и 
"бурого волка"? Вновь случайное совпадение? А может правильнее перевести как "Гора обитания 
племени Волка"? Другая версия утверждает, что вполне вероятно, это составной гибридный 
ороним, который разбивается на составляющие "Бурле Тау" и происходит от русского диалектного 
слова и местного орографического термина "тау". 

БУРЛЯ – речка, правый приток Увельки, бассейн Уя, левого притока Тобола в бассейне Иртыша; 
система реки Оби. Название русское, образовано от слова "бурлить", вернее, от местного 
диалектного слова бурля – "квашня", "размазня". 

БУРЛЯ – речка, приток Зюзелги, бассейн реки Течи, левого притока реки Исети, в бассейне реки 
Тобола; система реки Оби. Ещё одна речка Южного Урала, которая бурлит и названа русскими 
жителями. Гидроним произошёл от диалектного русского слова "бурля" в значении "квашня", 
"размазня". 

БУРНЮШ I – археологический памятник. Поселение русов-бореалов (прарусов) под условным 
наименованием Бурнюш I находится на северной окраине деревни Бурнюш Краснокамского 
района, на высокой надпойменной террасе, в пойме правого берега реки Белой и правого берега 
реки Кельтей. Пойма приподнята над уровнем воды на 4 метра. Находки представлены керамикой, 
напоминающей агидельскую. Поселение относится к эпохе энеолита Южно-Уральской Руси. 

БУРСУНКА – речка в Челябинской области, правый приток Течи, впадающей в Исеть. В переводе с 
татарского "Гнилая". Однако татары появились в этих краях гораздо позже русских, поэтому нельзя 
считать значение оронима найденным окончательно, необходимо проверить и иные версии. 

БУРХАНКУЛЬ – деревня в Троицком районе Челябинской области (имеется среди местных жителей 
и хождение обрусевшего топонима "Брюханкуль"). Белозёрский сельский совет. Название дано по 
озеру. Топоним произошёл от гидронима. Разбивка: бурхан + куль. 

БУСКУЛЬСКИЙ – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Предположительно по озеру 
Бускуль (Бус Куль). Так называлось ранее озеро Тарутино, расположенное рядом. Иногда можно 
встретить название озера в транскрипции «Босколь» или «Боской». Где же истина? 

БУСТАНДЫКОВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском районе (Нагайбакский сельсовет). Из списка 
населённых мест исключён 29. 12. 1970 года решением Челябинского облисполкома. 

БУТАК – речка, левый приток реки Большой Караганки, бассейн реки Урал. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе с казахского означают «источник», «ветвь», «протока», «рукав 
реки». Пример когда нарицательное слово перешло в собственное название употребляемое для 
обозначения небольших рек, имеющих родниковое образование. 

БУТАКИ – остановочная железнодорожная платформа в Сосновском районе Челябинской области. 
Название русское, дано от выселка казака Бутакова из деревни Сосновки. В словаре 
великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: БУТАН – (русское) одинокий степной 
холм; корган, горка на равнине; бугор, нарытый сурками, байбаками, торбаганами. 

БУТАКИ – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский 
городской совет). Расположена на берегу реки Миасс. Старожильческое русское казачье 
поселение, известное с XVIII века в числе деревень, относящихся к Челябинской казачьей 
крепости. По словам Николая Ивановича Шувалова, название, впоследствии изменённое, 
происходит от русской фамилии первопоселенцев Будаковых. В архивных документах впервые 
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упоминается в 1795 году под названием заимка Будакова [Шувалов, 1982]. Название дано по 
фамилии казака первостроителя. Вначале была поселением при Мельнице Бутакова. 

БУТАРСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В словаре великорусского языка Владимира 
Ивановича Даля находим: БУТАРА – (русское) железные грохоты в станках, для пробойки 
промываемой на золото земли. 

БУТАШ – озеро в Челябинской области возле деревни Писклово. (Административная карта. 
Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

БУТКИНСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Буткинский район. Буткинский 
район Челябинской области передан в состав Свердловской области 3 октября 1938 года. 

БУТЫРКИ – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Кундравинский сельский совет. 
Название русское, произведено от старинного русского слова БУТЫРКИ – в значении: поселение 
на отшибе, в стороне от большого села (основано к с-з от станицы Кундравинской). В "Толковом 
словаре" Владимира Ивановича Даля (Т. 1. М., 1956. С. 146.) слово бутырки трактуется как "изба, 
жилище, селитьба, отдельная от общего поселения, дом на отшибе". 

БУХАРИНО – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области. Мирненский 
сельский совет. Основана казаком Бухариным в XVIII веке в ведомстве Челябинска. В словаре 
великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: БУХАРА – (русское) запольная, 
пустошная земля, где каждые 3—4 года сеется рожь (новгородское); сенокос в лесу, где растёт 
трава лист, листуга (тверское). Последний разбор пеньковой и льняной пакли. Бухарка – малахай, 
ушастая шапка, опушенная пыжиком (архангельское). Бумажный холст, бязевый, бязь. Бухарская 
дыня (оренбургские казаки). На Тереке – кабака, тебека, кибека, гарбуз, тыква. На Кавказе – камин, 
комелёк, чувал. 

БЫДИНА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

БЫЗАНОВА – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (См. Тарасов, 1984.) 

БЫКОВ – хутор в Карталинском районе Челябинской области (Полтавский сельский совет). Название 
русское, дано по фамилии основателя. Решением Челябинского облисполкома №45 от 24. 01.7 8 
Быков хутор исключён из учёта данных населённых пунктов области. 

БЫКОВО – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Крутоярский сельский совет). 
Название русское, вероятно, дано по фамилии первооснователя. 

ВВ  
ВАГАНОВО – русское село в Октябрьском районе Челябинской области (Вагановский сельский 

совет). Основано в 30-х годах XIX века крестьянами из Курской губернии. До 5 сентября 1989 года 
находилось в ведении Никольского сельского совета. Название дано в память русского 
первооснователя Ваганова. ВАГА – (русское) тяжесть, тяга, вес (воронежское, курское, 
саратовское). Рычаг, ручак, шест для подъёма и смазки повозок (рязанское). Молотовище кричного 
молота, сокол (горнозаводское). Поперечная лесина у корня дышла, с кнопками или бабками, для 
укрепы дышловых постромок и пристяжных вальков. Устаревшее: сила, важность или значение, 
стоимость (от этого: важный, уважать). По мнению Владимира Ивановича Даля, английское 
waggon, немецкое Wage, Wagen, waegen, и пр. и русское вага, со всеми производными своими на 
важ-, одного общего корня. 

ВАГАНОВСКИЙ – сельский совет Октябрьского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Никольского 
сельсовета. ВАГАН – (русское) постромочный валёк, барок (пермское); вахлак, мужик, крестьянин 
(ярославское) [В. И. Даль]. 

ВАНДЫШЕВКА – деревня в Уйском районе Челябинской области. Вандышевский сельский совет. 
Название дано русскими жителями Южного Урала по фамилии первостроителя. 

ВАНДЫШЕВСКИЙ – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. 
ВАНЮШИ – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 

Населённый пункт расположен на озере Сыкандык. Название исконно русское и связано с 
уменьшительно-ласкательной формой имени Иван. Поселение основано казаками Миасской 
крепости Иваном Вторушиным и Иваном Худяковым, которых прозывали «Ванюшами». 
Первоначально поселение именовалось как Большое Худяково.  
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ВАНЯШКИНО – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Основана в 1904 году как 

выселок из Новой Пристани. Название дано в память о трёх русских богатырях первооснователях 
выселка – трёх Иванах, называемых в народе ласково – Ваняшками. 

ВАРАН –  останец на одной из вершин Чашковского хребта в Челябинской области. 
ВАРВАРИНКА – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. (Каракульский сельский 

совет). Название русское, связано со Святой Варварой. Основана в 1836 году на Новой Линии 
Оренбургского казачьего войска и включена в 5-ю дистанцию. Русская Православная Церковь 
ежегодно 4 (17) декабря отмечает память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. 

ВАРВАРИНО – село в Мелеузовском районе Башкирии. Название дано православными жителями 
Южного Урала от календарного имени Варвары. Имя Варвара в переводе с греческого языка 
означает "Иноземка". Вполне возможно, однако, связь топонима и с ещё одним мужским 
календарным православным именем Варвар ("Иноземец"). Русская Православная церковь 
ежегодно 6 (19) мая отмечает память мученика Варвара воина и мученика Варвара, бывшего 
разбойника. 

ВАРВАРИНСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник срубной культуры. Расположен недалеко от 
села Варварино в Башкирии. Название связано с православным календарным именем Варвары. В 
этой связи отметим, что Русская Православная Церковь ежегодно 5 (18) июля чтит память 
преподобномученицы инокини Варвары. 

ВАРГАНОВА – гора к северо-западу от озера Тургояк. Название русское, происходит от фамилии 
Варганов (первоначально от слова варганить – "шуметь или кричать".) Возможно и от слова 
варганка – "печь для плавки металла". 

ВАРГАШИНСКИЙ – район Челябинской области до 6 февраля 1943 года. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР передан в состав вновь образованной Курганской 
области. 

ВАРЛАКОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ВАРЛАМОВО – село в Чебаркульском районе Челябинской области. Варламовский сельский совет. 
Населённый пункт основан известным русским слободчиком Варламом Красильниковым как 
Верхне-Увельская слобода в 1751 году, но затем слобода переименована в память потомкам о 
замечательном русском человеке Варламе Красильникове. Позднее на месте слободы была 
отстроена Верхне-Увельская казачья крепость. Топоним связан своим происхождением с 
православным календарным именем Валаама, что в переводе с халдейского языка означает "Сын 
Божий". Русская Православная Церковь ежегодно 19 ноября (2 декабря) отмечает память 
мученика Варлаама. 19 июня (2 июля) память преподобного Варлаама Важского. 6 (19) ноября 
преставление преподобного Варлаама Хутынского. 

ВАРЛАМОВСКИЙ – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название 
русское, дано по населённому пункту. 

ВАРЛАМОВСКИЙ БОР – лесной массив, памятник природы, расположен в Чебаркульском районе 
Челябинской области, в 50 км ю-в города Чебаркуля. Площадь Варламовского Бора составляет 
14,665 гектара, протяжённость с севера на юг – около 20 км, с запада на восток – около 14 км. 
Преобладают смешанные древостои из сосны и берёзы. 

ВАРНА – южноуральское казачье село, районный центр Челябинской области. Основано 
оренбургскими казаками первоначально как казачий посёлок № 30. Во время всеобщего ликования 
в России в дни празднования 40-летия побед Русской Армии в заграничных походах после 
завершения Священной Отечественной войны, на память потомкам о делах их героических 
предков было решено в 1843 году наименовать поселение в честь победоносного сражения 
русских войск под командованием Павла Петровича Сухтелена с турецкими янычарами за 
освобождение болгарского города Варны от мусульманских оккупантов 29 сентября 1828 года. За 
штурм Варненской крепости будущий губернатор Южноуральского края Василий Алексеевич 
Перовский был награждён орденом Святого Георгия Победоносца 4-й степени и шпагой с 
бриллиантами и надписью "За храбрость". 

ВАРНАВСКИЙ – хутор в Кумертауском районе Башкирии. Населённый пункт назван русскими 
жителями Южноуральского края. Топоним образован от православного календарного мужского 
имени Варнава. Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) января отмечает собор 70-ти 
апостолов, в их числе и апостола Варнавы. 11 (24) июня отмечается память апостолов Варнавы и 
Варфоломея. 

ВАРНАВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник срубной культуры. Расположен недалеко 
от хутора Варнавского в Башкирии. По одной из существующих версий, название происходит от 
старинного русского слова "варнак" в значении "разбойник". 

ВАРНЕНСКИЙ – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Варненский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Варненский сельский район, в состав 
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которого вошла территория Варненского и бывшего Чесменского районов; Анненского, 
Великопетровского, Новониколаевского и Полтавского сельсоветов бывшего Полтавского района. 
12 января 1965 года Варненский сельский район преобразован в Варненский район в границах 
1962 года. Название связано с подвигами казаков при освобождении славянского города Варны. 
Впрочем, можно вспомнить и о том, что у древних ариев существовало понятие "варна", 
означающее "цвет, способ, сущность, каста". Варны были древними социальными группами, 
объединявшими в определённых районах людей, связанных общей профессией, общими 
религиозными обрядами и стоящих на одной ступени социальной лестницы. В более поздних 
законах Ману вместо слова "варна" иногда применяется слово "джати", означающее "рождение, 
род, положение, каста". Вспомните слово "жать, жатва". Сравни: джати = зати (зачатие). Зачатки 
этой древнейшей кастовой системы появляются уже в период составления Вед, так как в Ригведе 
упоминаются четыре основные касты. Древние предания, сохранившиеся в Махабхарате, относят 
появление варн к древнему "Золотому Веку", когда "все люди были свободны от забот", когда 
купцы "не продавали товар неполным весом" и когда добродетель "никогда не иссякала". Учение о 
происхождении, значении, правах и обязанностях древних варн, из которых впоследствии выросла 
значительно видоизменённая и усложнённая кастовая система, сохранились во многих 
древнеарийских книгах, в частности в законах Ману и в сборнике законов Апастамбы. 

ВАРНЕНСКИЙ – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с победами русского оружия, дано по названию населённого пункта Варна. Название 
связано с победами Русского Оружия. Но понятие варна существовало у ариев, населявших 
Южный Урал в бронзовом веке. Основными варнами считались: 1) варна жрецов (брахманов), 2) 
варна воинов (кшатриев), 3) варна земледельцев, ремесленников и торговцев (вайшиев) и 4) 
варна шудр (занимали положение рабов, правами не обладали). Люди, принадлежавшие к первым 
трём варнам, назывались "дважды рождёнными" (двиджати) или "дважды рождёнными ариями" 
(двиджати ариас). Обращает на себя внимание древнее слово "двиджати", смысл которого можно 
понять и с использованием современного русского языка. Вспомните современные русские слова 
"дважды" и "жать" (к примеру, рожь). Рожь, которую бросали в землю, рождалась вновь. Но сеяли 
рожь только после жатвы и обмолота. Древняя легенда, сохранившаяся в одном позднем тексте 
Ригведы и в законах Ману, описывает сверхъестественное происхождение варн. По этой легенде 
первые брахманы были созданы изо рта первого человека (Пуруши). Поэтому их основным 
занятием стало изучение священных книг, обучение людей и совершение религиозных обрядов, 
так как только им, по древней религиозной традиции, принадлежали святость и истина. Первые 
воины (кшатрии) были созданы из рук первочеловека Пуруши. Поэтому кшатрии должны 
сражаться и управлять, так как им принадлежат сила и мужество. Люди третьей варны (вайшья) 
были созданы из бёдер первочеловека Пуруши. Им предписано заниматься сельским хозяйством, 
ремеслом и торговлей. А представителям последней из четырёх каст (варн), шудры, были созданы 
из ног Пуруши, пресмыкающихся в грязи. Поэтому "служить другим трём варнам приказано 
шудрам". В древнеиндийских религиозных книгах три высшие варны резко противопоставляются 
четвёртой варне шудр. В древнем сказании о Сотворении Мира сперва перечисляются созданные 
богом три варны (брахманов, кшатриев и вайшиев), а затем говорится, что потом были рождены 
прочие. Варны помогали древним ариям сохранить свой народ в чистоте и не смешиваться с 
другими народами, которые встречались на пути миграции ариев. Все другие народы были 
шудрами. Постепенно этот обычай отмирал и забывался. 

ВАРШАВКА (Варшавский) – казачий посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Казачий 
посёлок под номером 22 основан оренбургскими казаками в 1842 году. В 1843 году, во время 
правления губернатора Владимира Афанасьевича Обручева, казачий посёлок переименован в 
Варшавский, в память об освобождении Русской Армией столицы Варшавского герцогства от 
французских оккупационных войск 8 февраля 1813 года. 

ВАРШАВСКИЙ – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с победами русского оружия, дано по названию населённого пункта Варшавка. 

ВАСИЛГА – река Южного Урала, приток в верховьях Уя. Современные исследователи связывают 
происхождение названия реки с древними ариями, которые, затем продвинулись в Индию и Иран. 
Некоторые исследователи разбивают на составляющие "Вас Илга". В переводе с древнеиранского 
"Вас" переводится как "золото", "медь", считает челябинский краевед Владимир Васильевич 
Поздеев. "Медная протока" – примерно так можно перевести на современный русский язык этот 
гидроним. Раскладка: ва + силга. Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → силга. 

ВАСИЛЕВСКИЙ БОР – лесной массив в Красноармейском районе Челябинской области, памятник 
природы, неподалёку от села Тавранкуль. Площадь 30 гектаров. В юго-западной части 
Василевского Бора находится небольшое озеро. В Василевском Бору растёт багульник, клюква и 
морошка. 

ВАСИЛЬЕВКА – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Мордвиновский сельский 
совет). Основана в 1918 году. Название получила в честь русского первостроителя Васильева. 
Василевс = Базилевс. 
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Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
ВАСИЛЬЕВКА – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Уйско-Чебаркульский 

сельский совет). Название русское, связывается с мифологией древнего славянства. Вспомните 
имена национальных героев русского народа: Василия Буслаева, новгородского богатыря, который 
не знал, куда девать свою богатырскую силушку; вспомните и Василису Прекрасную и Василису 
Премудрую. 1 (14) января, на Васильев День, многие поселяне верили, что можно найти траву 
"Нечуй-ветер", которая растёт только зимой по берегам водоёмов. Девушки приходили на 
Васильев Вечер, в полночь на овинник, между вторыми и третьими петухами (излюбленное время 
у Деда Овинника, сродни Домовому) в самое удобное для заговоров время и, протягивая в окошко 
руку, спрашивали: "Овинник-Родимчик, суждено ли мне по нынешнему году замуж выйти?" Если 
Дед Овинник погладит голой рукой – значит жить замужем бедно, погладит мохнатой – будут 
молодые жить богато, А если никто не тронул девичью руку – значит сидеть в девках в этом году. 
Многие чудеса происходили на Васильев День. В период уничтожения сельских населённых 
пунктов народа русского, решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня 
Васильевка исключена из списков населённых мест Челябинской области. 

ВАСИЛЬЕВКА – деревня в Увельском районе Челябинской области (Мордвиновский сельский совет). 
Деревня основана в 1926 году первостроителем Васильевым. Название русское, дано по фамилии 
основателя. Решением Челябинского облисполкома от 06. 10. 1987 года № 370-3 деревня 
Васильевка исключена из списков населённых мест. В связи с топонимами, связанными с 
православным именем Василий (в переводе с греческого языка "Царский"), перечислим дни, в 
которые Русская Православная Церковь чтит память святых и мучеников под именем Василий: 1 
(14) января память мученика святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 
(379 год); 30 января (12 февраля) отмечается Собор вселенских учителей и святителей, в том 
числе и Василия Великого (Г. Богослова, И. Златоустого); 28 февраля (12 марта) память 
преподобного Василия Исповедника; 4 (17) марта память русского благоверного князя Василия 
(Василько) Ростовского; 7 (20) марта память священномученика Василия, православного епископа 
Херсонского; 23 марта (5 апреля) память праведного Василия Мангазейского; 26 марта (8 апреля) 
память преподобного Василия Нового; 12 (25) апреля память преподобного Василия исповедника, 
епископа Парийского; 29 апреля (12 мая) память святителя Василия, епископа Захолмского 
(Сербская Православная Церковь); 23 мая (5 июня) Русской Православной Церковью отмечается 
Собор Ростово-Ярославских святых, святителей и чудотворцев Ростовских, в их числе и князя 
Василька; 8 (21) июня обретение мощей благоверных русских князей Василия и Константина 
Ярославских; 10 (23) июня обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского; 3 (16) июля 
память благоверных русских князей и святителей Василия и Константина Ярославских; 15 (28) 
июля память равноапостольного великого русского князя Владимира I Святославича Красное 
Солнышко Крестителя Руси, во святом Крещении Василия; 2 (15) августа память Блаженного 
Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца; 11 (24) августа память 
преподобномучеников Василия и Фёдора Печерских. 

ВАХРУШЕВО – посёлок городского типа на территории города Копейска в Челябинской области. К 
категории посёлков городского типа отнесён 1 октября 1980 года. Название дано в честь 
народного комиссара угольной промышленности В. Н. Вахрушева. Неофициальное название 
(скорее народное) посёлка Подземгаз, оттого, что во время войны пытались газифицировать 
добываемый уголь. 

ВАХТА – Река. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 
ВВЕДЁНОВКА – деревня в Стерлитамакском районе Башкирии. Название русское, связано с 

праздником Введения, который широко отмечают православные татары, православные башкиры, 
православные калмыки, да и всё православное население Южноуральского края. Русская 
Православная Церковь отмечает ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ ежегодно 21 ноября (4 декабря по новому стилю). 

ВВЕДЁНОВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник прохоровской культуры неподалёку от 
деревни Введёновки в Башкирии. Название происходит от православного праздника Введения 
Божьей Матери во Храм, который Русская Православная Церковь отмечает ежегодно 21 ноября (4 
декабря). 

ВЕДЕНСКОЕ – село Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ВЕЛИКОПЕТРОВКА – старинное казачье село в Карталинском районе Челябинской области 
(Великопетровский сельский совет). Название дано в честь события произошедшего 21 октября 
1721 года, когда русский царь Пётр I Алексеевич принял титул отца Отечества, всероссийского 
императора и Великого. Именно в честь этого события, в 1843 году станица №5 Новолинейного 
района Оренбургского казачьего войска названа Великопетровкой. Основана старинная 
православная станица православными калмыками – казаками оренбуржцами в 1842 году. 

ВЕЛИКОПЕТРОВСКИЙ – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название 
русское, дано по населённому пункту. 
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Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
ВЕРБЛЮД – кварцитовая скала в Светлинском районе Оренбургской области, недалеко от села 

Восточного. Название дано русскими жителями Южного Урала. ВЕРБЛЮД – (великорусское) 
самый крупный жвачник; велблуд (устаревшее); одногорбый – дромедар, африканский (у киргизов 
нар), Camelus dromedarius; двугорбый – азиатский (у киргизов тюэ), Camelus bactrianus [В. И. Даль]. 

ВЕРБЛЮЖЬЕ ОЗЕРО – озеро Южноуральского края, находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. 

ВЕРБЛЮЖЬЕГОРСКОЕ – месторождение хромитов в Челябинской области. Происхождение 
названия связывается с Верблюжьими Горами. 

ВЕРБЛЮЖЬИ ГОРЫ – находятся в Карталинском районе Челябинской области. [См. ороним Горы 
Верблюжьи.] Возможно, название связано с "внешностью" гор, которую подметили русские жители 
нашего края, а возможно происхождение топонима связано и с выпасом в этих местах верблюдов 
или с караванной тропой. Несколько веков назад на Южный Урал прибывало для торговли с 
русскими купцами, заводчиками и казаками множество караванов из Китая и Индии. 

ВЕРГАЗА – деревня города Усть-Катава в Челябинской области (Минкский сельский совет). 
Достаточно убедительного толкования топонима пока не найдено. 

ВЕРЕЩАГИНО – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. В период поголовной 
укрупнизации, решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года посёлок Верещагино 
исключён из списков населённых мест и потерял юридическое право на существование. Топоним 
русский, образован от фамилии первооснователя Верещагина. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Диалектное слово "верещага", от которого и 
образована фамилия, а затем и топоним, имеет множество значений: "яичница", "похлёбка с 
поджаренной свининой", "жареный судак", "чрезмерно разговорчивый человек", "плакса", "ворчун"; 
восходит к древнерусскому "верещати" – "пронзительно, визгливо кричать", "плакать". Название 
населённого пункта вполне может быть связано и с фамилией Василия Васильевича Верещагина. 
Знаменитый и талантливый русский живописц-баталист Василий Васильевич Верещагин погиб в 
Японскую войну 1905 года во время гибели броненосца "Петропавловск", подорвавшегося на 
мине. 

ВЕРИН ОСТРОВ – остров на озере Тургояк в Челябинской области. Название острову дано русскими 
православными жителями Южного Урала в память о православной отшельнице Вере, жившей в 
обители на острове. Впрочем, стоит упомянуть и о том, что Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 17 (30) сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии (в переводе с греческого – "Премудрости"). 

ВЕРМИКУЛИТ – рабочий посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Название своё получил 
по минералу, который добывался рядом, вернее сказать: построен рабочий посёлок специально 
для налаживания добычи минерала вермикулита. 

ВЕРСТОВОЕ – озеро в Троицком районе Челябинской области. Вспомните старинную русскую меру 
длины "версту". Даже русскую пословицу можете припомнить "Наплёл семь вёрст до небес и всё 
лесом!" Название связано с размером озера. 

ВЕРХ-КАТАВСКИЙ – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
ВЕРХНЕАЙСК – посёлок города Златоуста Челябинской области (Веселовский сельский совет). 

Гибридный топоним. Название населённого пункта разбивается на Верхний Айск. Первое слова в 
разбивке русское. Второе слово в разбивке пока не определено окончательно. Есть вероятность 
происхождения топонима от народа айнов. Решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 
года посёлок исключён из списков населённых мест. 

ВЕРХНЕЕ БАГАРЯК (Ларино) – старинное русское село в Каслинском районе Челябинской области. 
Новое название – Ларино – дано по имени русского первостроителя Ларионова. Бывшее село 
Верхнее Багаряк, основано в начале XVIII века русскими жителями Южноуральского края и 
относилось к ведомству Багарякской слободы (Багарадской или Богородской). 

ВЕРХНЕКИЗИЛЬСКОЕ – старинное казачье поселение, ныне село в Агаповском районе Челябинской 
области. Основано как редут Верхнекизильский в 1743 году по указу Главного начальника 
Оренбургской комиссии и киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева, в скором времени 
ставшего первым оренбургским губернатором. 

ВЕРХНЕУРАЛЬСК (Верхне-Уральск) – город, центр Верхнеуральского района Челябинской области. 
Основан в 1735 году как казачья крепость Верхояицкая, полностью уничтоженная башкирцами в 
1736 году. Восстановлен в следующем году как казачья крепость Верхнеяицкая. В 1775 году 
переименован в Верхнеуральскую казачью крепость по приказу императрицы Екатерины II 
Великой. Официально признан городом в 1781 году. Центр Верхнеуральского отдела 
Оренбургского казачьего войска. Топоним образован по законам русского языка. Топоним 
разбивается на составные "Верхне Уральск". Часть топонима "верхне" – указывает расположение 
населённого пункта в верховьях реки Яик (Урал). Вторая часть слова "уральск" образована по 
законам русского языка от основы "урал". Основа "урал" связывается с народом ура, обитавшим в 
этих краях задолго до появления тюркоязычных. 
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ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 

года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был 
включён и Верхнеуральский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Верхнеуральский 
сельский район, в состав которого вошла территория Верхнеуральского и бывшего Нагайбакского 
районов. 12 января 1965 года Верхнеуральский сельский район преобразован в Верхнеуральский 
район в границах 1962 года. 

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РОДНИК – источник чистой и приятной на вкус воды в 2-х км к востоку от 
Верхнеуральска в Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

ВЕРХНИЕ КАРАСИ – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Непряхинский 
сельский совет). Русский составной топоним. 

ВЕРХНИЕ МАЛЮКИ – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский городской 
совет). 

ВЕРХНИЙ АЙСК – деревня в Саткинском районе Челябинской области (Айлинский сельский совет). 
Гибридный составной топоним. Первое слово топонима русское. Второе слово, вероятно, связано 
с древним народом айнов. 

ВЕРХНИЙ АТЛЯН – посёлок города Миасса Челябинской области (Сыростанский сельский совет). 
ВЕРХНИЙ ИРЕМЕЛЬ – посёлок на территории города Миасса Челябинской области (Ленинский 

поселковый совет). Название дано по названию реки. Топоним произошёл от гидронима. Топоним 
гибридный составной. Первое слово топонима русское. По происхождению второго слова 
топонима – "Иремель" нет единого мнения и окончательного решения, поскольку исследователи 
ищут истоки в современных языках. Название, несомненно, очень древнее, поэтому трудно 
поддаётся объяснению. Исследователям следует углубиться в более ранние пласты истории 
Южноуральского края и поискать истоки топонима у ариев, айнов или ура. 

ВЕРХНИЙ КАТАВ – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. [См. топоним Катав 
Верхний.] Верх-Катавский сельский совет. Основан русскими работными людьми как выселок из 
посёлка Катав-Ивановского железоделательного завода, основанного знаменитыми русскими 
предпринимателями Иваном Твёрдышевым и Иваном Мясниковым. 

ВЕРХНИЙ КИОЛИМ – посёлок Новозлатоустовского района города Златоуста Челябинской области. 
Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Верхний Киолим 
исключён их учёта данных о населённых пунктах. 

ВЕРХНИЙ ТОГУЗАК – речка, левый приток реки Тогузак, бассейн реки Тобола, система реки Оби. 
[См. гидроним Тогузак Верхний.] Гидроним гибридный составной. Первое слово гидронима явно 
русское. Второе слово гидронима, вероятнее всего, сохранилось от именования туземного народа 
ТОГУЗАК из кочевого объединения табынцев, впоследствии разделившегося и включённого в 
состав башкирского сословия (ныне башкиры) и в киргиз-кайсацкие орды (ныне казахи). Впрочем, 
имеются и иные версии. 

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ – старинный русский город в Челябинской области, основан в 1761 году как 
Уфалейский железоделательный доменный завод. Официально признан городом в 1940 году. 9 
февраля 1944 года получил статус города областного подчинения. Топоним гибридный составной. 
Первое слово топонима русское, дано в отличие от населённого пункта Нижнего Уфалея. Истоки 
происхождения второго слова топонима не совсем ясные. Если не сказать "совсем не ясные". С 
помощью словаря тюркоязычных народов с полной уверенностью топоним не дешифруется. Быть 
может поискать в словаре более древних жителей нашего края? Может быть, в словаре 
легендарного народа УР или УРА, а может и в словаре древних АРИЕВ, делавших длительную 
остановку на Южном Урале по пути в Индию, или в словаре таинственного и загадочного народа 
АЙНОВ, продвигавшихся на Дальний Восток из Европы. 

ВЕРХНЯЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ВЕРХНЯЯ БИЯНКА – река в Ашинском районе Челябинской области, левый приток Миньяра. 
Гидроним гибридный составной. Первое слово гидронима русское. Второе слово гидронима 
зафиксировано в русском языке от основы биян с помощью суффикса К (а). По одной из версий, 
второе слово в названии реки происходит от наименования туземного племени БИЯН (бейэн) из 
народа ЯИКСЫТЫ, входившего в состав племенного объединения МИН, включённого в состав 
башкирского сословия. 

ВЕРХНЯЯ КАБАНКА – старинное русское село на территории города Пласта Челябинской области, 
Кочкарский сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке. Русский составной топоним. 
Название поселению дано русскими первостроителями по реке Кабанке, правому притоку реки 
Увельки и отражает обилие диких кабанов в этих местах. Впервые в архивных документах 
упоминается в 1779 году. 

ВЕРХНЯЯ ЛУКА – деревня в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Минкский сельский 
совет. Русский составной топоним. Оба слова топонима русские. Населённый пункт основан в 
1921 году на верхней излучине – луке реки. Лука – русское слово, обозначающее излучину реки. 
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Имеется и иная версия, по которой второе слово топонима связывается с православным именем 
Лука, которое означает всего лишь происхождение человека из римской провинции Лукании. 
Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память апостола и евангелиста Луки 4 (17) 
января; 22 апреля (5 мая); 18 (31) октября. 29 января (11 февраля) память мученика Луки диакона. 
7 (20) февраля память преподобного Луки Елладского. 30 июля (12 августа) память мученика Луки 
диакона. 7 (20) сентября память преподобного Луки. 6 (19) ноября память преподобного Луки, 
иконома Печерского. 11 (24) декабря память Луки Столпника. 

ВЕРХНЯЯ МИНЯ – речка, правый приток Миньяра, бассейн Сима. Гидроним гибридный составной. 
Первое слово гидронима русское. Есть версия о том, что в основе второго слова гидронима лежит 
наименование туземного племени МИН (МЕН, МЕНЛЕ, МЕНКЕ или МЕНГЕ). Впрочем, имеются и 
иные версии. По одной из версий, второе слово гидронима произошло от православного 
календарного мужского имени Мина, что в переводе с греческого языка означает "Лунный", 
"Месячный". Русская Православная Церковь ежегодно 25 августа (7 сентября) отмечает память 
святителя Мины, патриарха Цареградского. 17 февраля (1 марта) отмечается обретение мощей 
мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память великомученика Мины. 10 (23) декабря 
память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 12 (25) апреля память преподобномученика Мины. 
5 (18) января память преподобных Мины и Фостирия. 

ВЕРХНЯЯ САНАРКА – село на территории города Пласта в Челябинской области. Борисовский 
сельский совет. [См. топоним Санарка Верхняя.] Топоним гибридный составной. Первое слово 
топонима – "Верхняя" – русское, дано по расположению на реке. Второе слово топонима – 
"Санарка" – не объясняется с привлечением тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с 
финно-угорскими языками. Но вероятнее всего название более древнее и уходит корнями в язык 
древних ариев или древнего племени ура, проживавших на этой земле задолго до появления 
тюркоязычных. 

ВЕРХНЯЯ СОСНОВКА – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский 
совет). Русский составной топоним. 

ВЕРШИНЫ МИНЬЯРА – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельский 
совет). Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок исключён из списков 
населённых мест. 

ВЕСЁЛАЯ – гора на Южном Урале 1153 метра, примыкает с юга к Сухим горам. Название дано 
русскими жителями Южного Урала. ВЕСЕЛКА – (великорусское) радуга (псковское, смоленское); 
бешенка, верховодка, железница, весёлая рыба (пензенское). Веселуха – лягушка 
(новороссийское); радуга (смоленское) [В. И. Даль]. 

ВЕСЁЛКА – южноуральская речка, недалеко от Златоуста. Названа русскими людьми по выселку 
Веселовых. Может связываться и с прилагательными "весёлый", "весёлая". 

ВЕСЕЛОВКА – село, территория Новозлатоустовского района города Златоуста (Веселовский 
сельский совет) Челябинской области. Основано семьёй русских заводских рабочих Веселовых в 
1864 году как выселок из посёлка Златоустовского завода. 

ВЕСЕЛОВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник прохоровской культуры. Расположен 
недалеко от посёлка Весёлого в Башкирии. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ – сельский совет города Златоуста Челябинской области. Название русское, связано 
с названием населённого пункта. 

ВЕСЁЛЫЙ – посёлок в Стерлитамакском районе Башкирии. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала.  

ВЕТКА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Постановлением Челябинской 
областной Думы № 307 от 21 декабря 1995 года деревня Ветка исключена из учёта данных о 
населённых пунктах области. 

ВИЛКИНА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ВИЛЯЙ – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Укский сельский совет. 
ВИНОКУРНЫЙ РУЧЕЙ – речка Южного Урала; находится в Саткинском районе Челябинской области; 

впадает в реку Ай в 300 метрах от пещеры Аверкиева Яма. 
ВИТАМИННЫЙ – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский поселковый 

Совет). Название дано русскими жителями Южного Урала. 
ВИШЕННАЯ ГОРА – расположена в Челябинской области. Названа русскими жителями 

южноуральского края из-за обилия зарослей вишнёвого куста на горе. 
ВИШНЁВАЯ ГОРА – вершина Южного Урала высотой 428 метров в Гайском районе Оренбургской 

области, недалеко от села Ириклинского. Русский составной ороним. Название горе дано за 
наличие на ней зарослей степной вишни. 

ВИШНЁВКА – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Нижнеусцелямовский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Топоним мог произойти от 
фамилии первооснователя, но мог быть связан и со словом "вешняк" в значении – "уходивший 
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весной в море на рыбный промысел хозяин дома, либо любой мужчина". Дело в том, что у казаков 
рыбный промысел стоял иногда на первом месте, даже после хлеборобства. 

ВИШНЕВОГОРСК – рабочий посёлок городского типа в Каслинском районе Челябинской области. 
Основан в 1943 году. К категории посёлков городского типа отнесён 14 декабря 1949 года. 
Название русское. Имя своё посёлок получил от Вишнёвых Гор. 

ВИШНЕВОГОРСКОЕ – месторождение нефелина в Каслинском районе Челябинской области. 
Название произошло от оронима. 

ВИШНЁВЫЕ ГОРЫ – горы, покрытые вишняком, расположены в Каслинском районе Челябинской 
области. Название дано русскими жителями Южноуральского края. 

ВИШНЁВЫЙ – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Южно-Степной сельский 
совет). Название русское, связано с произрастающими неподалёку зарослями кустов вишняка. На 
Урале встречается фамилия Вишняков, от которой могло произойти и название населённого 
пункта. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 
Правда, связывается её происхождение не с ягодой. Фамилия произошла от прозвища Вешняк – 
"морской промышленник, принятый в весновальный промысел, или на вешну, из половины 
добычи". В древнерусском языке слово "вешняк" означает человека, "занимающегося весенним 
промыслом рыбы". 

ВИШНЁВЫЙ ОСТРОВ – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе Челябинской 
области (в юго-восточной части бывшего озера Аргази, у входа в Халитову Курью). Раскопки 
археологов в 1975—1976 годах на острове (после обмеления водохранилища) позволили 
обнаружить следы людей, относящиеся к 5—6 тысячелетию до Рождества Христова. 
Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их водой. Что же скрыла от нас 
вода? Какие тайны? 

ВЛАДИМИРОВКА – казачье село в Варненском районе Челябинской области (Кулевчинский сельский 
совет). Основано в 1837 году по указанию Оренбургского и Самарского генерал-губернатора графа 
Василия Алексеевича Перовского как казачий посёлок, названный в честь Святого 
Равноапостольного Великого князя Владимира Святославича Красное Солнышко Крестителя Руси 
(княжил с 982 по 1015 гг.), особо почитаемого Русской Православной Церковью. Его память 
празднуется 15 (28) июля. Впрочем, упомянем и о том, что православные нагайбаки, 
православные башкиры, православные калмыки, да и все остальные православные жители 
Южного Урала отмечают ежегодно 23 июня (6 июля) праздник Владимирской иконы Божией 
Матери; 26 августа (8 сентября) Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Русская 
Православная Церковь 23 июня (6 июля) празднует Собор Владимирских святых. 25 января (7 
февраля по новому стилю) отмечается память священномученика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого. 22 мая (4 июня) отмечается всеми православными людьми память 
мученика Владимира, князя Сербского. 4 (17) октября отмечается память благоверного князя 
Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца. Старинное русское имя Владимир означает 
"Владетель Мира", где слово "мир" понимается как русская община. 

ВЛАДЫКИНО – посёлок города Усть-Катава в Челябинской области. (Минкский либо Мингский 
сельский совет). Название русское. Дано прихожанами Русской Православной Церкви. 

ВОДОПОЙКА – деревня в Увельском районе Челябинской области (Половинский сельский совет). 
Деревня возникла недалеко от бывшего водопоя скота, при перегоне отар степных жителей на 
знаменитые южноуральские ярмарки, где происходил обмен с русскими купцами и заводчиками. 
Вообще, люди русские боготворили воду, звали её не иначе как "Вода матушка", "Вода царица". 
Древние русы неизменно обоготворяли Воду, как стихию, как неиссякаемый источник жизни, как 
вечно живой родник. При помощи Воды оплодотворялась Земля. Позднее, с распространением 
православия, вера в божественное происхождение Воды хотя и умерла, но на обломках выросло 
убеждение в Святости и чудодейственности Воды. В народном представлении становились 
Священными те водные источники, появление которых вызвано каким-либо чрезвычайным 
случаем, например, так называемые Гремячие (Громовые) Ключи, бьющие из-под камня и 
происшедшие от удара огненных стрел Ильи Пророка или, по более древнему поверью, 
рождённые из-под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а изначально, исходящие из отверстия 
в Земле, проделанного копьём Бога Перуна. Подле таких Гремячих (Громовых) Ключей люди 
русские всегда спешили поставить часовенку и повесить образа Богоматери. При погружении 
Святого Животворящего Креста в воду из неё, силою и наитием Святого Духа, изгоняется 
дьявольская скверна, и потому всякая вода становится безукоризненно чистою и непременно 
святою, то есть снабжённою благодатью врачевания не только недугов телесных, но и духовных. 
"Богоявленской Воде" придаётся первенствующее значение, и она, как святыня наивысшего 
разряда, вместе с Благовещенскою Просфорою и Четверговою Свечёй, поставлялась в 
православных избах в передний правый угол, к иконам. Стихийная, природная чистота Воды, 
требовала особого к себе чествования, которое выражалось в празднике Купалы в древнейшей 
Руси. 
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ВОДОПЬЯНОВО – хутор в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 

Название русское, связывается с фамилией Водопьянова. Решением Челябинского облисполкома 
от 06. 08. 1968 года хутор Водопьянова исключён из списков населённых мест. 

ВОЗДВИЖЕНКА – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. (Светлогорский сельский 
совет). Название русское. Происхождение топонима связано с праздником Воздвижения 
Животворящего Креста Господня, который Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 14 
(27) сентября. 

ВОЗДВИЖЕНКА – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Воздвиженский сельский 
совет). Название русское, связано с тем, что основан посёлок 14 сентября, в день, когда Русская 
Православная Церковь отмечает праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня. 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с именем посёлка. Первоначально название произошло от праздника под названием 
"Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня". 

ВОЗНЕСЕНКА – деревня в Кусинском районе Челябинской области. (Злоказовский сельский совет). 
Название русское. Происхождение топонима связано с праздником Вознесения Господня, который 
в 1997 году отмечается Русской Православной Церковью 23 мая (5 июня). 

ВОЗНЕСЕНКА – село в Сосновском районе Челябинской области (Вознесенский сельский совет). 
Названо в честь праздника отмечаемого православными татарами, православными башкирами, 
православными калмыками, да и всем православным населением Южного Урала. Русская 
Православная Церковь 23 мая (5 июня по новому стилю) в 1997 году отмечает праздник 
Вознесения Господня. Праздник Вознесения переходящий и каждый год выпадает на новую дату. 
В 2015 году праздник Вознесения Господня выпадает на 8 мая. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия православного села. 

ВОЛКОВО – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Волковский сельский совет). 
Название русское. Происхождение топонима может быть связано с фамилией первостроителя или 
с наличием в этих местах волчьего логова. 

ВОЛКОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский совет). 
Название русское, возможно дано по фамилии первостроителя. 

ВОЛКОВСКИЙ – сельский совет в Ашинском районе Челябинской области. Постановлением 
Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 302 Волковский сельсовет упразднён, а 
населённые пункты переданы в административное подчинение городу Миньяру. 

ВОЛЧАНСКОЕ – в Челябинской области. В славянской мифологии встречается Волкодлак – человек-
оборотень, превращающийся в Волка. Колдуны могли обернуть стаей волков целые свадебные 
поезда. Самый удивительный и таинственный герой русского народного эпоса Волхв Всеславич, 
умел превращаться в Волка и рыскать по дремучим лесам, так что могло показаться, будто он 
находится в нескольких местах одновременно. Мощь волкодлаков бывает такова, что они 
вызывают лунные затмения во время своих превращений. Оборотням Волкодлакам помогает 
чудодейная тирлич-трава. Чтобы превратиться в Волка, чародей должен был слева направо 
перекинуться через двенадцать ножей, воткнутых в осиновый пень. Для того чтобы стать 
человеком, Волкодлак должен был перекинуться через эти же двенадцать ножей в обратном 
направлении. Но беда в том, что если кто-то вытащит хотя бы один нож – никогда Волкодлак не 
сможет обернуться человеком. Вот такие вот страсти ведали наши предки. 

ВОЛЧИЙ КАМЕНЬ – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
ВОЛЧИХА – в Челябинской области. 
ВОЛЧЬЕ – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
ВОЛЧЬИ – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
ВОЛЧЬЯ – в Челябинской области. По народным сказаниям, Волк является олицетворением Темной 

Тучи, заслоняющей Солнце, и вообще Темноты. Старинная русская загадка гласит: "Пришел Волк 
– весь народ умолк; взлетел сокол – народ пошёл". Волк – Тёмная Ночь, а Сокол – День. В давние, 
стародавние времена, люди русские верили, что Волком иногда оборачивался сам Перун и 
появлялся на Земле; в те древние, покрытые мхом времена, Богу Богов Перуну старались 
подражать колдуны и ведьмы. В одном старинном заговоре причитается о том, что на русском 
острове Буяне "на полой поляне светит месяц чрез осинов пень на зелёный лес, в широкий дол. 
Около пня ходит Волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый...". Вспомните сказку об Иване-
царевиче и Сером Волке. Говорит этот сказочный волк голосом человечьим и одарён необычайной 
мудростью. С зимнего Николы, говорит православный люд, начинают Волки рыскать стаями по 
лесам и долам, нападая даже на большие обозы, не то, что на одинокого путника. С этого дня 
вплоть до Крещения – Волчьи праздники происходят. Только после Крещенского Восвятия и 
пропадает смелость у лютого зверя, перестают волки нападать на людей. По рассказам ямщиков, 
боятся Волки колокольного звона и огня. Поддужный колокольчик отгоняет волков от санного 
обоза: "Чует нечистая сила, что крещёные едут!" – утверждают бывалые, состарившиеся за ямской 
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гоньбою казаки и крестьяне. Волчья шерсть считалась в старину одною из Злых Сил в руках 
чародеев. 

ВОЛЧЬЯ ШИШКА – гора в Челябинской области. Ороним русский составной. Первое слово оронима 
связывается либо с фамилией, либо с прозванием казака, либо с именем дикого зверя. Слово 
Шишка связывается со старинным русским воинским головным убором – шишом, шишкой, 
шишаком, шлемом, шеломом. Слово шишка стало местным орографическим термином. 
Богатырский шелом стал распространённым орографическим термином. 

ВОРОБЬЁВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ВОРОБЬЁВКА – деревня в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). 
Название русское, возможно, связано с фамилией первостроителя. 

ВОРОВСКАЯ – гора. Верхнеуральский район Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, появление названия относится к исторической обстановке XVIII века и связано с 
грабительскими набегами полудиких кочевников киргиз-кайсаков (ныне казахов) на русские 
поселения и башкирские стойбища. Киргизских (степных) грабителей налётчиков за их жестокие 
действия называли «степными ворами», а поэтому и речка, в районе которой воровские партии 
диких кочевников особо часто проникали из левобережья река Яик (р. Урал) и где со степными 
«ворами» происходили постоянные стычки, стала называться «воровской». Название русское, 
Возможно, дано по реке, протекающей рядом. Возможно, что название дано в переводе. Дело в 
том, что в XVIII веке все жители Южноуральского края отлично знали перевод слова "башкир". В 
переводе с языка ногайцев Большой Орды на русском языке этот термин прозвучит как "Головной 
Вор", "Главный Вор". Возможно, есть более тесная связь названий горы и реки. Требуются 
дальнейшие исследования. 

ВОРОВСКАЯ – река, в Верхнеуральском районе Челябинской области, левый приток Урала. По 
происхождению топоним русский. По одной из версий, название реки связано с "воровскими" 
набегами кочевых племён киргиз-кайсаков (ныне казахи) на кочевые коши племён и народностей 
башкирского сословия. Для предотвращения их взаимного уничтожения, русскому правительству 
пришлось поселить между их кочевьями оренбургских казаков, создавших оборонительную линию. 

ВОРОВСКАЯ ЯМА – археологический памятник Южного Урала ("Страна Городов"). Расположен в 5 
км на с-в от арийского протогорода Куйсак в Кизильском районе Челябинской области. 

ВОРОНИНО – деревня в Уйском районе Челябинской области (Воронинский сельский совет). 
Старожильческое русское поселение, основанное русскими крестьянами в XVIII веке. Название 
своё получило от фамилии русского первостроителя Воронина. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 

ВОРОНИНО – посёлок города Пласта Челябинской области (Борисовский сельский совет). Название 
явно русское. 

ВОРОНИНСКИЙ – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома № 444 от 05. 10. 1982 года за счёт разукрупнения Ларинского и 
Уйского сельсоветов. Название сельсовета происходит от названия населённого пункта. 

ВОРОНКИ – железнодорожный разъезд, посёлок города Уфы. Название дано русскими жителями 
Южного Урала. Топоним произошёл , вероятнее всего, от фамилии первооснователя Воронкова. В 
книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Воронок – "конь, 
вороной масти", "прозвище человека с чёрными волосами", "большой чёрный стриж или ласточка". 
Воронец – "брус, поддерживающий полати", "растение Вороний Глаз". От какого слова произошёл 
топоним? Необходимы дальнейшие изыскания. 

ВОРОНКИ – селище, археологический памятник на правом берегу реки Белой у железнодорожного 
разъезда и посёлка Воронки в Башкирии. 

ВОРОНОВ ДОЛ – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южного Урала. 

ВОРОТА УРАЛА – протока, расположена в Челябинской области, в районе города Аши, на 
Казарменном Гребне, где река Сим вырывается из Уральских гор через узкий коридор. Русские 
жители Южного Урала называют это место Воротами Урала. 

ВОРОТА ЧЁРТОВЫ – вершина горы Юрмы в Кусинском районе Челябинской области. [См. ороним 
Чёртовы Ворота.] Название горной вершине дано русскими жителями Южноуральского края. 
Ороним русский составной. Чёрт – житель преисподней, обслуживающий кипящие котлы в аду. Его 
можно увидеть на иконах в храмах. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 
году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 
году (кроме однодворцев)".  

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРИИСК – населённый пункт золотодобытчиков в Антипином логу. Название 
русское. Первое слово топонима связано с православным праздником Светлого Христова 
Воскресения (Пасхи). Ныне на месте Воскресенского Прииска расположен город Пласт 
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Челябинской области. Следует упомянуть о том, что люди русские, православные ежегодно 
весной празднуют Вербное Воскресенье, правда, этот праздник переходящий, поэтому ежегодно 
празднуется в разные дни. В 1996 году Вербное Воскресение приходилось на 25 марта (7 апреля), 
в 2015 году Вербное Воскресение русские люди будут отмечать 23 марта (5 апреля). К этому 
празднику русские, да и все остальные православные жители Южного Урала, набирают веточки 
вербы и неделю их держат в воде, для того, чтобы к празднику они распустили свои почки. 

ВОСКРЕСЕНСКОЕ – село в Каслинском районе Челябинской области (Тюбукский сельский совет). 
Старожильческое русское поселение, основанное русскими крепостными крестьянами в XVIII веке, 
прибывшими на заводские работы из села Воскресенского Симбирского уезда Самарской 
губернии. Название дано в честь праздника, отмечаемого Русской Православной церковью – 
Воскресения Спасителя. Этот праздник переходящий, поэтому Русская Православная Церковь 
ежегодно его празднует в разные дни. В 1996 году Светлое Христово Воскресение приходилось на 
1 (14) апреля. В 1997 году праздник Воскресения отмечали люди православные 14 (27) апреля. В 
2012 году Светлое Христово Воскресение приходится уже на 2 (15) апреля. 

ВОСКРЕСЕНСКОЕ – село Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ВОСКРЕСЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ – археологический памятник недалеко от бывшего Воскресенского 
завода в Башкирии, название которого связывается с православным праздником Воскресения 
Господня (ныне у села Табынского). 

ВОСТОЧНО-КОПЕЙСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южного Урала, по которой происходит 
разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Восточно-Копейский разлом имеет западное 
падение. Плоскость его наклонена к горизонту под углом 60—80°. В районе озера Мыркай разлом 
срезается падающим к востоку (50—60°) Мыркайским взбросом. Восточно-Копейский разлом 
возник более 160 млн лет назад. Ограниченный им блок древних пород начал медленно 
опускаться. Таким образом на протяжении нескольких десятков миллионов лет образовался 
глубокий (до 4000 м) провал в палеозойском ложе Урала. Такая структура в геологии называется 
грабеном. По мере погружения дна грабен заполнялся осадочными породами, пластами угля. 
Более поздние тектонические движения на Урале привели к образованию близширотных 
нарушений (сдвигов, сбросов), значительно усложнивших как углесодержащие структуры, так и 
ограничивающие их глубинные разломы. Ороним происходит от месторасположения 
тектонической структуры. 

ВОСТОЧНЫЙ – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Павловский сельский совет). 
Название русское, отражает расположение населённого пункта по отношению к основному 
селению. 

ВОСТОЧНЫЙ – посёлок в Светлинском районе Оренбургской области. Недалеко от селения 
кварцитовая скала Верблюд. Название населённому пункту дано по направлению расположения 
от Оренбурга. Топоним русский. 

ВОСТОЧНЫЙ – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). 
Название русское. Некоторые исследователи склонны связывать название населённого пункта с 
восточными волхвами, пришедшими на поклонение к родившемуся Богочеловеку. 

ВОСХОД – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Белокаменский сельский совет). 
Название русское. Можно связать не только с восходом солнца, но и с космическими кораблями 
"Восход". 

ВОСЬМИГЛАЗКА – пещера; памятник природы Южного Урала находится в Увельском районе 
Челябинской области и входит в комплекс Жемерякского карстового Лога. Общая длина ходов 
пещеры Восьмиглазки составляет 58 метров при глубине залегания 25 метров. Название русское, 
дано за наличие в пещере восьми выходов (или входов). 

ВПЕРЁД – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет). Название 
явно русское. 

ВРЕМЯНКА – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Времянка 
исключён из списков населённых мест. 

ВТОРАЯ ШУМГА – речка, гидрологический памятник. Берёт своё начало у хребта Большой Таганай. 
Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 42 км от устья. Длина реки 10 км. Имеются 
притоки. 

ВТОРОЕ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название водоёму дано русскими 
жителями Южного Урала по счёту озёр от Челябинской казачьей крепости в восточном 
направлении. 

ВТОРОЕ ПАШНИНО – деревня в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское. 
Основана как выселок из казачьей деревни Пашнино Первое. 
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ВТОРОЕ ПОЛЕТАЕВО – старинное русское поселение в Сосновском районе Челябинской области. 

Основано как казачий выселок из села Полетаева Первого. Название дано по русской фамилии 
казака Полетаева. 

ВХОДНОЕ – посёлок и остановочный пункт в Агаповском районе Челябинской области (Буранный 
сельский совет). Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 
года № 307 посёлок исключён из списка населённых пунктов. 

ВШИВЕНЬКОЕ (Вшивое) – озеро в Ильменском заповеднике на территории Челябинской области. 
Название русское. Затянутое плотным зыбучим ковром водной растительности, озеро 
Вшивенькое, в сравнении с близлежащими чистыми, живописными водоёмами, вполне 
оправдывает своё название. ВОШЬ – (великорусское) ж. вши мн. воши зап. новг. пск. малорос. и 
белорус. известное чужеядное насекомое Pediculus, на человеке водится три вида ее: головная, 
платяная и тельная, площица. Вошь травяная, капустная, тля, насекомое Арhis. Вошь, вошки, 
растен. торица, Sporgula arvensis. Вошки – растен. Spergula arvensis, торица, разметки. Свиная 
вошь, растен. Сicuta virosa, вёха, омег. Вшица – мелкие насекомые на разн. животных, их 
причисляют к разделу паучаток (пауков), родов и видов много. Вшивый, на ком или на чем много 
вшей. Вшивая трава, вшивица ж. растен. Раdicularis; сокорица, мытник, шелудивник, медовая 
трава [В. И. Даль]. Так что, озеро может быть просто заросшее медовой травой. 

ВЫДРИНО – деревня в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Старинное 
русское селение, основанное в середине XVIII века выходцами из северных губерний Великой 
России. Названо по фамилии русского первостроителя Выдрина. 

ВЫДРИНСКАЯ СОПКА – гора. Уйский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Имеется связь 
названия населённого пункта и горы.  

ВЫСОКАШКА – гора на правом берегу реки Сим к северо-востоку от города Миньяр в Челябинской 
области. Ороним явно русского происхождения от слова ВЫСОКАЯ, но в уменьшительно-
ласкательной форме. 

ВЫСОКАШКА – горный хребет в Ашинском районе Челябинской области. Название русское, 
отражает более возвышенную местность по сравнению с окрестными хребтами. 

ВЫСОКАЯ ДУБРАВА – топоним Челябинской области. 
ВЫСОКАЯ ШИШКА – географический термин Южного Урала, гора в Челябинской области. Название 

вершине дано русскими жителями. Слово высокая означает размер от сравнения, а слово шишка, 
или шишак означает богатырский воинский головной убор русских витязей. 

ВЫСОКИЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
На острове имеются нагромождения многотонных каменных глыб. Название русское. 

ВЫСОКИЙ – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский поселковый совет). 
Название русское. Возможно, происхождение топонима связано с фамилией или прозванием 
первооснователя. 

ВЫСОКИЙ – хутор в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Высокий исключён из 
списков населённых мест. 

ВЫХОТКОВСКАЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ВЯЗОВАЯ – железнодорожная станция в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название 
русское, может быть связано с вязовыми рощами (дерево вяз), а может происходить и от русского 
народного географического термина вязь – "топь, болото", вязкое место, зыбкое место. 

ВЯЗОВАЯ – рабочий посёлок городского типа города Усть-Катав в Челябинской области. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 27 августа 1928 года. 

ВЯЗОВАЯ РОЩА – лесной массив Южноуральского края, памятник природы. Роща расположена в 
Саткинском районе Челябинской области, у Олимпиева кордона. 

ВЯЗОВКА – речка в Каслинском районе Челябинской области, бассейн озера Силач. Название 
русское, происходит от прилагательного вязкий. 

ВЯЗОВКА – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Силачский сельский совет. 
Название русское, связывается с русским народным географическим термином, которое 
обозначает зыбкое место. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор 
Вязовка исключён из списков населённых мест. 

ВЯЗОВЫЙ – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
ВЯЛКОВО – деревня в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). 

Название связывается либо с фамилией первооснователя Вялкова, либо со словом вялый. 
ВЯТСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский совет). 

Основан в 1890 году русскими крестьянами из Вятской губернии. 
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ГГ  
ГАВАНЬ – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Серпиевский сельский совет). 

Расположен на речке Симок, правом притоке Сима, бассейн Белой. В стародавние времена 
русские заводовладельцы сплавляли по реке продукцию своих горных заводов, которая 
пользовалась большим спросом на мировом рынке. Постановлением Челябинской областной 
Думы от 21. 12. 1995 года. №307 посёлок с красивым названием Гавань исключён из списков 
населённых мест. 

ГАГАНОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГАГАРИНСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГАГАРЬЕ – деревня в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). Впервые 
в старинных документах упомянута за 1779 год как казачий выселок из казачьей Нижнеувельской 
крепости. Название русское, дано по озеру, на берегу которого и был основан выселок. 

ГАГАРЬЕ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южного Урала, казаками Исетского войска (административно входившими в состав 
Оренбургского нерегулярного войска) по обилию уток гагар, на этом озере обитавших. 

ГАГАРЬЕ – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название русское, дано казаками 
Исетского войска (административно входившими в состав Оренбургского нерегулярного войска) по 
обилию уток гагар, на этом озере обитавших. 

ГАЕВО – старожильческое русское село в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский 
сельский совет). Основано на рубеже XVII – XVIII веков, в числе первых русских поселений на 
Южном Урале, относящихся к ведомству Багарякской (Богородской) слободы. Селению дано 
наименование по фамилии отважного русского первостроителя. Происхождение топонима 
связывается с православным календарным мужским именем Гаий, что в переводе с греческого 
языка прозвучит как "Земной". Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) января отмечает 
Собор 70-ти апостолов, в их числе апостол Гаий. 5 (18) ноября память апостолов от 70-ти: Гаия, 
Патрова, Ерма, Лина, Филолога. 23 июня (6 июля) память мученика Гаия. 

ГАЙ – город Южноуральского края, центр Гайского района Оренбургской области. Происхождение 
топонима связывается с православным календарным мужским именем Гаий, что в переводе с 
греческого языка прозвучит как "Земной". Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) января 
отмечает Собор 70-ти апостолов, в их числе апостол Гаий. 5(18) ноября память апостолов от 70-
ти: Гайя, Патрова, Ерма, Лина, Филолога. 23 июня (6 июля) память мученика Гайя. 

ГАЙСКИЙ – район Оренбургской области. Название произошло от названия населённого пункта. 
Происходит изначально от обрусевшего имени Гай, которое восходит к греческому имени Гаий, что 
в переводе на русский язык означает "Земной". 

ГАЛАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК – археологический памятник недалеко от города Уфы. 
ГАЛКИНА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГАЛКИНА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГАЛКИНА – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первооснователя. Решением Челябинского облисполкома № 
394 от 25. 09. 1979 года хутор Галкина исключён из учёта данных о населённых пунктах 
Челябинской области. 

ГАЛКИНСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Галкинский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Галкинский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. 

ГЕОРГИЕВКА – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название можно связать с отмечаемым Русской Православной Церковью ежегодно 23 апреля (6 
мая) Днём великомученика Георгия Победоносца. Решением Челябинского облисполкома от 06. 
08. 1968 года деревня Георгиевка исключена из списков населённых мест. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Казахстане. Основан на казачьих землях в 1837 году 
в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. Название русское, связано с именем 
Великомученика Георгия Победоносца, покровителя Русского Воинства, либо с иным Георгием, 
чья память отмечается Русской Православной Церковью. 4 (17) февраля отмечается память 
русского благоверного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского (Юрия). 13 (26) мая 
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отмечается память святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами. 14 (27) июня 
отмечается память русского благоверного князя Мстислава ("Мстителя Славянского"), во святом 
Крещении Георгия. 10 (23) ноября все православные люди Южного Урала, вместе с 
православными всего мира отмечают память Колесования православного грузинского 
великомученика Георгия. 26 ноября (9 декабря) Русская Православная Церковь отмечает 
Освящение православной церкви великомученика Георгия в Киеве, матери городов русских. 27 
июня (10 июля) отмечается память преподобного Георгия Иверского. Имя Георгий переводится с 
греческого языка как "Земледелец". 

ГИПСОВЫЙ – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Назван русскими рабочими по 
минералу, который здесь добывался. 

ГИРЬЯЛ – посёлок, железнодорожная платформа в Карталинском районе Челябинской области 
(Мичуринский сельский совет). По одной из существующих версий, название населённого пункта 
связано со старинным языческим культом или тотемом туземного рода, поскольку "Айгыр Ял" – в 
переводе на русский язык означает "Грива Жеребца". Впрочем, не исключаются и иные версии, 
более правдоподобные. 

ГЛАВНЫЙ УРАЛЬСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южного Урала, по которой происходит 
разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Главный Уральский разлом находится в 
районе Миасса—Карабаша. По утверждению Б. К. Кунщикова, по Главному Уральскому разлому 
геологические комплексы пород западного склона сочетаются с геологическими комплексами 
пород восточного склона Урала. В экологическом плане горные разломы – зоны, особо 
благоприятные для фильтрации и скопления подземных вод (в т. ч. радоновых), образования 
минерализованных подземных вод, зоны повышенной эманаций гелия, аргона, радона. В зонах 
горных разломов нередки скопления рудных минералов. 

ГЛАДЫШЕВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГЛАДЫШЕВО – деревня в Увельском районе Челябинской области. Основана русской семьей 
Гладышевых в 1924 году. Название русское, дано по фамилии первостроителей. 

ГЛАЗУНОВКА – посёлок в Уйском районе Челябинской области. Уйский сельский совет. Название 
дано русскими жителями Южного Урала и, возможно, связывается с фамилией Глазунова. 

ГЛИНКА – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Вознесенский сельский совет). 
Название русское, дано по наличию глины. Впрочем, можно связать и с именем великого русского 
композитора Глинки. 

ГЛИНЯНКА – посёлок города Кыштыма в Челябинской области (Тайгинский поселковый совет). 
Название русское. В период всеобщей и поголовной укрупнизации и период уничтожения русских 
корней на селе, решением Челябинского облисполкома от 29 октября 1968 года посёлок Глинянка 
исключён из списков населённых мест. Ещё одному русскому населённому пункту отменено право 
на существование. 

ГЛУБОКОВКА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ГЛУБОКОЕ – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Луговской сельский совет). 
Старожильческое русское поселение, основанное в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости. 
Название дано по озеру Глубокому, на берегу которого и было основано селение. Решением 
Челябинского облисполкома от 13. 09. 1983 года № 479 селение Глубокое исключёно из списков 
населённых мест. 

ГЛУБОКОЕ – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, указывает 
на большую глубину южноуральского водоёма. 

ГЛУХОВО – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии первостроителя. Решением Челябинского облисполкома № 45 от 24 января 1978 года 
русская деревня Глухово исключена из учёта данных о населённых пунктах Челябинской области. 

ГЛУХОЙ ОСТРОВ – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 
совет). Название русское. Топоним русский составной. 

ГЛЯДИНСКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Глядинский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Глядинский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Следует упомянуть о том, что в 
славянской мифологии зафиксировано существо по имени "Глядея". Это одна из девяти дочерей 
царя Ирода, "Лихорадок" (имя лихорадка происходит от слов "лихо радеть", то есть действовать в 
чей-нибудь вред). Дочери царя Ирода обитают в мрачном подземельях Ада и представляются 
злыми и безобразными девами. Старшая повелевает младшими и посылает их на Свет Божий 
мучить православных людей. 2 (15) января Мороз и Зима выгоняют вместе с нечистой силой и 
дочерей царя Ирода из Ада, и Лихорадки ищут себе пристанища по тёплым избам и нападают на 
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православный люд. Глядея не даёт спать больному, не позволяет человеку сомкнуть очи (этим и 
объясняется её имя); вместе с Глядеей приступают к человеку и злые Бесы и сводят его с ума. 

ГОГИНО – посёлок, железнодорожная станция в Брединском районе Челябинской области 
(Боровской сельский совет). Основана в 1917 году в связи со строительством железной дороги на 
перегоне Карталы – Бреды. Название русское, дано в память о русском крестьянине А.Л. Гогине, 
обнаружившим в этих местах золото и организовавшим его добычу. 

ГОЛАЯ – вершина на хребте Азям. Ороним Южноуральского края. Название дано русскими жителями 
Южного Урала и отражает отсутствие растительности на горе. 

ГОЛАЯ ВЕРШИНА – геологический памятник Южного Урала. Находится на вершине горы 
Краснокаловки в Саткинском районе Челябинской области. Сложена Голая вершина из гранитных 
глыб. Названа так из-за отсутствия растительности. 

ГОЛАЯ СОПКА (Круглая шишка, Короткая шишка) – геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Находится в Саткинском районе Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой сопкой. 

ГОЛАЯ ШИШКА – гора Южноуральского края, примыкающая с юга к хребту Шуйда в Саткинском 
районе Челябинской области. Ороним русский, составной. Первое слово оронима дано из-за 
отсутствия растительности. Второе слово произведено от головного убора ратных людей. 

ГОЛДЫРЁВКА – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Постановлением 
Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 деревня Голдырёвка исключена из 
списков населённых пунктов. 

ГОЛЕНЬКИЙ – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
ГОЛИГУЗОВСКАЯ КОПЬ – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано 

в память о мастеровом человеке с Миасского завода Голигузове, который открыл в начале XIX 
века в Ильменах залежи ряда минералов. 

ГОЛОДНЫЙ – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Миньярский сельский совет). 
Название русское. Решением облсовета от 21. 05. 92 № 127-М посёлок Голодный исключён из 
списка населённых пунктов. 

ГОЛОДНЫЙ (Голодай) – остров на озере Увильды в Челябинской области. Название русское, 
связано с легендой. По легенде во время разразившейся бури, лишившись припасов и 
снаряжения, рыбаки оказались на этом острове. Пришлось немного поголодать. Хотя рыбакам на 
озере голодать не престало. Должно существовать и иное объяснение. 

ГОЛОЕ – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
ГОЛОЩАПОВО – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский 

совет). Название русское, дано по фамилии основателя. Решением Челябинского облисполкома 
от 20. 08. 1968 года хутор Голощапова исключён из списков населённых мест. 

ГОЛУБИНКА – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Куяшский сельский совет. 
ГОЛУБЫЕ РОДНИКИ – гидрологический памятник Южного Урала. Находятся в Ашинском районе 

Челябинской области на Шалашовско-Миньярском поле. Родники выводят на поверхность 
чистейшие карстовые воды. Являются источниками питьевого водоснабжения города Миньяра. 
Название дано русскими жителями Южного Урала. 

ГОЛУХА – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
ГОЛЫЙ КАМЕНЬ – ороним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
ГОРА – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Юрюзанский городской совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Гора 
исключён из списков населённых мест. Топоним русский. 

ГОРА АРКАИМ – вершина на юге Челябинской области, высотой 398 метров. Ороним гибридный 
составной. Первое слово оронима русское, является орографическим термином. Второе слово 
оронима до сегодняшнего дня, не имеет окончательной привязки, к какому бы то ни было языку на 
все 100%. По одной из существующих версий, слово "АРКАИМ" разбивается на составляющие 
"Арка Им". Первая часть – "Арка", имеет корень АР и символизирует всю Вселенную, то есть Небо. 
Суффикс "Ка" превращает "Ар" в понятие "Маленькое Небо" или "Маленькая Вселенная", ведь в 
Аркаиме древние арии воплотили все свои огромные познания астрономии. Окончание "Им" в 
слове Аркаим обозначает Бога древних ариев "ИМА", который по преданиям сначала был царём 
арийского народа, а после смерти стал Богом в Царстве Мёртвых. Истоки слова "ИМА" идут к 
обозначению древними такого понятия как "ЯМА", причём, у ариев ямой считались и глубокая 
пропасть в горах, и необозримая глазами бездна космоса. В общем, это понятие можно озвучить 
как "Земное пристанище Небесного Бога Има, перед переходом в Подземное Царство". 

ГОРБУНОВО – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское. 
Решением Челябинского облисполкома от 24. 02. 1987 года № 77 деревня Горбунова исключена 
из списков населённых мест. 
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ГОРБУНОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский 

совет). Название русское. Вероятна связь с фамилией Горбунова. 
ГОРЕЛОЕ – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Новосельский сельский совет). 

Название русское, дано по названию озера, на берегу которого основано селение. 
ГОРЕЛОЕ – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название озеру дано русскими 

жителями Южного Урала в память о пожаре сухих камышей. 
ГОРЕЛОЕ – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Сухоатинский сельский совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06 .08. 1968 года русский посёлок 
Горелое исключён из списков населённых мест. 

ГОРКИ – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Уйский сельский совет). Название русское. 
ГОРКИ – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский совет). 

Название русское. 
ГОРКИ – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Тимирязевский сельский совет). 

Образован решением Челябинского облисполкома № 185 от 18. 04. 1978 года при рыбокоптильном 
цехе Чебаркульского рыбозавода. Название русское. 

ГОРНАЯ – деревня в Карталинском районе Челябинской области (Великопетровский сельский совет). 
Название русское. 

ГОРНАЯ II-Я СТОЯНКА – археологический памятник эпохи мезолита на правом берегу реки Зингейки 
в Кизильском районе Челябинской области, недалеко от совхоза Горного. 

ГОРНОВАЯ – гора на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Название 
русское, дано по "горновому камню", добывавшемуся в этой горе для строительства горнов на 
железоделательных заводах Южного Урала. 

ГОРНОВЫЕ ГОРЫ – вершины расположены в Кусинском районе Челябинской области. Название 
русское, дано по "горновому камню", добывавшемуся в этой горе для строительства горнов на 
железоделательных заводах Южного Урала. В каменоломнях этих гор добывали жаростойкую 
породу – кварцит (горновой камень), употреблявшийся для кладки горнов доменных печей. 

ГОРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник недалеко от совхоза "Горный" в Кизильском 
районе Челябинской области. 

ГОРНЫЙ – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Черновский сельский совет). 
Название русское. 

ГОРНЫЙ – совхоз в Кизильском районе Челябинской области. Назван русскими жителями 
Южноуральского края. 

ГОРНЫЙ – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет).  
ГОРНЫЙ – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Аязгуловский сельский совет).  
ГОРНЯК – рабочий посёлок городского типа города Копейска в Челябинской области. К категории 

рабочих посёлков городского типа отнесён 4 декабря 1984 года. 
ГОРОДИЩЕ – населённый пункт в Оренбургском районе Оренбургской области. В селе имеется 

православная церковь, памятник архитектуры XIX века. 
ГОРОДИЩЕ – старинный казачий посёлок в Варненском районе Челябинской области 

(Краснооктябрьский сельский совет). Название русское. Дано по расположенному неподалёку 
городищу – стоянке древних людей. Бывший Ново-Городищенский казачий посёлок. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, населённый пункт основан казаками-переселенцами из внутренних 
районов Оренбургской губернии, со старой пограничной линии из села Городище (при озере 
Городищенском). Повторяет название оставленного селения, получившего наименование по 
существовавшему вблизи древнему археологическому городищу. 

ГОРОДИЩЕ ЧЁРТОВО – гора на территории города Кыштыма в Челябинской области. Название 
русское, образное, вершина горы представляет собой нагромождение причудливых останцев. В 
русских народных легендах это место связано с нечистой силой, с Чёртом (Бесом). В русских 
избах в старину невозможно было найти открытых сосудов с питьевой водой: все они покрывались 
тряпицей, дощатой крышкой или, на крайний случай, двумя лучинами, положенными крест накрест 
– для того, чтобы Чёрт не влез. Хотя чертям для их похождений и отведена, по народному 
представлению, вся поднебесная, тем не менее, у них имеются излюбленные места для 
постоянного или особенно частого пребывания. Вероятно, одним из мест и была эта гора. 

ГОРОДОК 11-а – посёлок. Указом Президиума Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 03. 12. 1979 года посёлок включён в состав 
Металлургического района города Челябинска. 

ГОРОХОВА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году".  

ГОРШЕНИНА – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Кургинский сельский 
совет. Название русское, связывается с фамилией Горшенина. 
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ГОРШКОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ГОРЬКОВСКИЙ – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с именем великого русского писателя Максима Горького. Постановлением Челябинской 
областной Думы № 304 от 21 декабря 1995 года Горьковский сельский совет переименован в 
Светловский сельский совет. 

Горькое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название озеру дано русскими 
жителями Южного Урала за вкус воды. Среди населения нашего края это озеро пользуется 
целебной славой. 

Горькое (Горькое-Тарутинское, Тарутинское) – озеро, гидрологический памятник природы Южного 
Урала, Очень ценное своими бальнеологическими свойствами. Расположено в Чесменском районе 
Челябинской области, недалеко от старинного казачьего посёлка Тарутинского. Площадь озера 
составляет 7 км2. Дно покрыто иловыми отложениями. Озера славится целебными свойствами 
щелочной воды и минеральных грязей, которые используются для лечения суставных 
заболеваний, ревматизма, радикулита. 

Горькое (Горькое-Хомутининское, Хомутининское) – озеро, гидрологический памятник природы 
Южного Урала; расположено в Увельском районе Челябинской области, в 500 метрах к с-в от села 
Хомутинино. Площадь озера 0,57 км2. Глубина не превышает 3 метра. Озеро пользуется большой 
известностью благодаря своим бальнеологическим свойствам. Входит в Хомутининскую группу 
озёр. 

Горько-солёное – гидроним Южного Урала; озеро в Челябинской области. Название озеру дано 
русскими жителями Южноуральского края по качеству воды в водоёме. 

Горюшкин Камень – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Воздвиженский сельский 
совет). Составной русский топоним. 

Градский Прииск – посёлок на территории города Челябинска. Название русское. Место жительства 
старателей с золотых приисков, расположенных рядом. 

Гражданский – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Южно-Степной сельский 
совет). Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

Гранитный – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Гранитный сельский совет). 
Населённый пункт назван русскими первостроителями по залегающим в окрестностях посёлка 
гранитным породам. 

Гранитный – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название русское, 
связывается с наименованием населённого пункта. 

Графитовая – гора в Каслинском районе Челябинской области на берегу речки Боевки. Название 
дано русскими рабочими, производившими добычу графита в этой горе с 1875 года. 

Грачёвка – село Южного Урала, центр Грачёвского района Оренбургской области. Родина 
писательницы Н. В. Чертовой. Название русское. 

Грачёвский – район Оренбургской области. Название русское, связано с именованием населённого 
пункта. 

Грачиное – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года русский хутор 
исключён из списков населённых мест. 

Гребень – гора в Челябинской области. Название русское. Дано по аналогии с женским гребнем или 
гребешком, густой расчёской для волос. Вершина горы напоминает расчёску, гребёнку. 

Гребень Жеребчиков – высота в Челябинской области в 34 км к северу от ж-д станции Усть-Катав на 
левом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Составной русский ороним. Первое слово оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима может быть связано с 
фамилией Жеребчикова. Вполне возможно, что название связано с проведением языческих 
обрядов по принесению умилостивительных жертв языческим богам в виде двухгодовалого 
жеребчика туземными племенами. 

Гребень Откликной – высота 1154 метра на территории города Златоуста в Челябинской области. 
Русский составной ороним. Первое слово оронима является русским орографическим термином и 
связывается с похожестью горы на гребешок для расчёсывания волос. Второе слово оронима дано 
горе за способность повторять эхо, "откликаться на зов". 

Гребень Смирный – горный хребет в Челябинской области справа от реки Юрюзань (бассейн 
Белой). Составной русский ороним. Первое слово оронима является русским орографическим 
термином и связывается с гребёнкой от волос или с петушиным гребнем. Второе слово оронима 
означает спокойствие, смирение. 

Гребень Страшный – гора в Челябинской области. Русский составной ороним. Первое слово 
оронима "гребень" является орографическим термином и сравнивается с гребёнкой для волос – 
расчёской с более частыми зубьями. Второе слово оронима связано со страхом или опасностью. 
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Гребень Юрюзанский – гора в Челябинской области. Составной гибридный ороним. Первое слово 

оронима "Гребень" происходит от русского слова гребёнка, означающего частую расчёску для 
волос. Гора, имеющая зубчатые каменные вершины называлась по аналогии с русским словом 
гребень. Второе слово оронима зафиксировано в русском языке от основы "юрюзан" с помощью 
суффикса СК (ий). Основа "Юрюзан" до конца убедительно не расшифрована. По одной из версий, 
основа разбивается на составляющие "Юр Юзан" ("Ур Узан"), либо "Юрю Зан" ("Уру Зан"), либо "Ю 
Рюзан" ("У Рязань") и соотносится с дотюркским населением Южного Урала. 

Гребнёвые – горы в Челябинской области. Название русское. Дано по аналогии со старинным 
названием расчёски для волос или петушиными гребешками. 

Гремиха – речка в Челябинской области. Название русское, производное от глагола "греметь" – 
"издавать громкие звуки". 

Гремучий Ручей – речка в Челябинской области. Русский составной гидроним. По одной из 
предложенных версий, первое слово гидронима произошло из-за способности реки издавать 
громкие звуки. Второе слово оронима является русским гидронимом. По другой версии, название 
реки связано со славянской мифологией. В народном представлении становились священными те 
водные источники, появление которых вызвано каким-либо чрезвычайным случаем. Гремучие 
(Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, имеют свой исток от ключа (родника), бьющего из-под 
камня и происшедшие, по народному поверью, от удара грозы (от огненных стрел Ильи Пророка; 
по более древнему представлению народа русского, появившиеся из-под копыт казачьего скакуна, 
богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более древнему представлению, родник забил 
из-под огненной стрелы Перуна). Подле таких ключей, православные люди всегда спешат 
поставить часовенку и повесить образа Богоматери. 

Гремячинск – город, основан в 1942 году. Официально признан городом в 1949 году. Представьте 
себе скорость строительства города (не деревни же!), да ещё с учетом начала строительства во 
время Великой Отечественной войны, всего за 7 лет. Вот это скорость строительства при 
Советской власти. При ельцинской реформе и горбачёвской перестройке более 10 лет ничего 
путного построить не смогли. 

Гремячка – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Укский сельский совет). Название 
русское, дано по реке, на которой и возникло поселение. Решением Челябинского облисполкома 
№ 606 от 28. 12. 1982 года русский посёлок Гремячка исключён из списка населённых пунктов. 

Гремячка – река в Ашинском районе Челябинской области. Название речке дано русскими жителями 
Южного Урала из-за способности издавать громкие звуки. 

Грибановка – деревня в Уйском районе Челябинской области (Вандышевский сельский совет). 
Название русское, связано с обилием в этих местах грибов, хотя может быть в основе топонима и 
фамилия первооснователя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская 
фамилия Грибанов, образованная от прозвища Грибан, восходящего к апеллятиву грибан – 
"человек с толстыми губами", и отмечается, что в 1501 году документально зафиксирован 
Белоозёрский крестьянин Ивашка Грибанов. 

Гривенка – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Топоним происходит от 
слова "гривна", древняя русская денежная единица, либо единица измерения веса. 

Гривенский – сельский совет в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Григорьевка – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Григорьевский сельский совет). 
Название русское, связано либо с именем первостроителя, основавшего заимку, либо с днём 
памяти святого Григория, который отмечает Русская Православная Церковь. 8 (21) января 
ежегодно отмечается память преподобного Григория, чудотворца Печерского. 8 (21) января так же 
отмечается память преподобного Григория, затворника Печерского. 10 (23) января отмечается 
память святителя Григория, епископа Нисского. Память святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского, ежегодно отмечается 25 января (7 февраля). Память 
святителя Григория, епископа Констанции Кипрской, отмечается ежегодно 4 (17) марта. 30 августа 
(12 сентября) Русская Православная Церковь отмечает память епископа Григория, святителя 
Сербского. 30 сентября (13 октября) отмечается память священномученика Григория епископа, 
просветителя православной Армении. 30 сентября (13 октября) отмечается память преподобного 
Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца. 5 (18) октября отмечается память 
преподобного Григория Хандзойского из православных грузин. 17 ноября (30 декабря) отмечается 
память святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. Имя Григорий переводится с 
греческого как "Бодрствующий". 

Григорьевский – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Грознецский – посёлок в Еткульском районе Челябинской области. (Каратабанский сельский совет). 
Название русское, связано со строительством казачьей крепости Грозной (ныне город Грозный, 
столица Чечни). 
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Громотуха – речка в Челябинской области. Название речке дано русскими жителями 

Южноуральского края. По одной из версий, название реке дано за её способность издавать 
громкие звуки. По другой версии, название связано с Громом (Грозой). С Громом с древности 
связан языческий Сварог, потом Перун, ну а когда в христианской Руси небесный огонь из рук 
Перуна был передан в незримую длань Пророка Илии, явилось верование, что властная рука 
всехвального пророка Илии мечет на землю молниеносные стрелы, чтобы разить насмерть злых 
духов. 

Грязнуха – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Грязнушинская стоянка – археологический памятник эпохи мезолита на правом берегу речки 
Грязнушки в Кизильском районе Челябинской области, недалеко от старинного казачьего посёлка 
Грязнушенского. 

Грязнушинский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области 
(Богдановский сельский совет). Населённый пункт основан в 1743 году казаками как редут по 
приказу начальника Оренбургской комиссии и Киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева. 
Название русское, населённый пункт назван по реке, на которой основан. Топоним образован от 
гидронима. 

Грязнушка – речка в Челябинской области, правый приток Урала. Так русские первопоселенцы 
назвали речушку, в которой больше грязи, чем воды. 

Губернское – старинное русское поселение на Южном Урале, ныне село в Аргаяшском районе 
Челябинской области (Кузнецкий сельский совет). Основано русскими крепостными крестьянами 
Рождественской волости Кузнецкого уезда Саратовской губернии в 1761 году, прибывшими на 
строительство металлургического завода. Позже в его состав включено село Рождественское, 
названное так в честь праздника Рождества Богородицы, особо отмечаемого Русской 
Православной Церковью. 

Гумбейка – река, левый приток Урала [Шувалов, 1982]. 
Гумбейка – железнодорожная станция, посёлок в Агаповском районе Челябинской области. 

Первомайский сельский совет. 
Гумбейский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области, Агаповский сельский совет. 
Гумбейский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Переселенческий сельский 

совет. 
Гумеровское I – археологический памятник Южно-Уральской Руси. Согласно заключения 

современных учёных, к эпохе неолита Южного Урала относится поселение русов-бореалов 
(прарусов) Гумеровское-1. Стоянка расположена на 7-метровой террасе правого берега реки Ай в 
центре деревни Гумерово Мечетлинского района Башкирской АССР, на мысу между оврагом и 
поймой реки Ай. Поселение открыто и обследовано экспедицией Уфимского Дворца пионеров во 
главе с Ю. А. Морозовым в 1967 году. Ими было вскрыто 12 м2. Затем исследования продолжили 
профессиональные археологи. Общий раскоп 60 м2. Всего 885 (восемьсот восемьдесят пять) 
находок. Из них изделий из камня 447 (четыреста сорок семь) экземпляров. Из них 5 нуклеусов 
(два призматических и три конусовидных), 4 наконечника стрел (линзовидные в сечении и 
усечённые в основании, один с выемкой в основании). Керамики 433 (четыреста тридцать три) 
экземпляра. На глубине 30 см на материке найден тальковый "утюжёк" ладьевидной формы 
размером 9,7 х 4,9 см с орнаментом в виде ёлочки, близко сходный с подобными изделиями, 
типичными для неолита. Подобный "утюжёк" найден на поселении Мысовое и других памятниках 
суперэтноса русов. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 470 предметов эпохи неолита с этого 
поселения. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: наконечник стрелы, скрёбла, 
ножевидные пластины, плитчатые ножи, отщепы, сколы, "утюжок" из талька. 

Гумешевский – археологический памятник, древний медный рудник народов суперэтноса русов. 
Расположен у г. Полевского на юге Свердловской области. 

Гурьевка – хутор в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Шемахинский сельский совет). 
Возможно, назван основателями хутора, выходцами из Гурьевой крепости Уральского казачьего 
войска. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Гурьевка исключён из 
списков населённых мест. 

Гусарская – речка, правый приток Уя, название русское, дано реке от названия селения Гусары. 
Гидроним образован от топонима. 

Гусары – деревня в Уйском районе Челябинской области. Кидышевский сельский совет. Название 
дано по фамилии русского первопоселенца Гусарова. 

Гусиха – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Гусиха исключён из 
списков населённых мест. 
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ДД  
Давлеканово – археологический памятник. Стоянка Давлеканово, которая находится у города 

Давлеканово, Давлекановского района, на левом берегу реки Дёмы, относится к эпохе неолита 
Южно-Уральской Руси. Стоянка русов-бореалов (прарусов) под условным наименованием 
Давлеканово, обследована экспедицией БГУ в 1962 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 32 
предмета эпохи неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики; изделия из кремня: резцы, 
проколки, скребки, ножевидные пластины, ножевидные пластины с ретушью, нуклеусы; орудия из 
кости: гарпуны. На стоянке суперэтноса русов под условным наименованием Давлеканово 
палеозоологами В. И. Цалкиным и А. Г. Петренко всего определено 2304 (две тысячи триста 
четыре) кости от 280 особей животных. Из коих к эпохе неолита (Давлеканово I-II) относится 312 
костей от 60 особей. Согласно подсчётам палеозоологов, кости домашних животных в 
неолитическом слое (Давлеканово I-II) стоянки Давлеканово составляют 67,5 % от всех 
фаунистических остатков данной эпохи. В неолитическом слое стоянки Давлеканово (Давлеканово 
I-II), как считают палеозоологи, представлены кости лошади – 42,3 %, крупного рогатого скота – 
16,7 % и мелкого рогатого скота – 5,4 %. В слое эпохи энеолита (Давлеканово III) на стоянке 
суперэтноса русов, археологами и палеозоологами выявлено 348 костей от 50 особей. Кости 
домашних животных на стоянке Давлеканово в слое, относящемся к эпохе энеолита Южно-
Уральской Руси (Давлеканово III), составляют 52,78 % всех фаунистических остатков. На стоянке 
Давлеканово в слое с материалами эпохи энеолита (Давлеканово III) представлены кости лошади 
– 36,7 %, крупного рогатого скота – 13,6 % и мелкого рогатого скота – 8,5 %. В слое эпохи бронзы и 
железа (Давлеканово IV) зафиксированы кости 170 особей животных. По заключению 
отечественных учёных, на стоянке русов-бореалов (прарусов) под условным названием 
Давлеканово, кости домашних животных в слое эпохи бронзы и железа (Давлеканово IV) 
составляют 83,1 %. В слое с материалами эпохи бронзы и железа на стоянке Давлеканово IV 
представлены кости лошади – 20 %, крупного рогатого скота – 41,1 %, мелкого рогатого скота – 
18,8 %, кости домашней свиньи – 5,88 %. В неолитическом слое (Давлеканово II) количество 
домашних животных, употребляемых в пищу русами-бореалами (прарусами) составляет 55 %, в 
эпоху энеолита (Давлеканово III) достигает 54,3 % и в слое бронзы и железа (Давлеканово IV) 
составляет уже 70 %. Русы всё более и более переходят к питанию мясом домашних животных. 
Вначале в пищу употреблялась лошадь, затем крупный и мелкий рогатый скот, и, наконец, в 
рационе южно-уральских русов появилось мясо и сало домашней свиньи. Культура выращивания и 
потребления мяса и сала свиньи сопровождает русов-европеоидов постоянно на протяжении 
многих тысяч лет. 

Далматов – город Челябинской области до 6 февраля 1943 года. Ныне город в Курганской области. 
Основан в 1664 году казаком Дмитрием Ивановичем Мокринским. Официально признан городом в 
1947 году. Имя город получил в память о первостроителе Дмитрии Ивановиче Мокринском, 
которого в народе величали старцем Далматом. Православное мужское календарное имя Далмат 
означает происхождение из римской провинции Далматии. То есть, житель Далматии именуется 
Далматом. Точно так же как житель Москвы именуется москвичом. Русская Православная Церковь 
ежегодно 3 (16) августа чтит память преподобных Далмата и Фавста с Исаакием. Так что именины 
города Далматова Курганской области отмечаются ежегодно 16 августа по новому стилю. 
Впрочем, ещё упомянем о том, что Русская Православная Церковь ежегодно 15 (28) февраля 
отмечает праздник Далматской иконы Божией Матери. 

Далматовский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Далматовский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Далматовский район передан в состав вновь образованной Курганской области. Наименование 
район получил от топонима, а тот, в свою очередь, произошёл от имени старца Далмата, местно 
чтимого Русской Православной Церковью (в миру Дмитрий Иванович Мокринский). Чудотворец 
всея Сибири, инок Далмат почил 25 июня (8 июля) 1697 года и погребён на том месте, где была 
первая часовня и первая церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Ныне, нетленные мощи 
Чудотворца всея Сибири Далмата покоятся в специальной раке, в Успенском Далматовском 
мужском монастыре. Поклониться преподобному Далмату приходят православные русские люди и 
множество татар и башкир, поскольку матерью Дмитрия Ивановича Мокринского была татарка 
одного из народа, входившего в башкирское сословие. 

Дальний – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Наследницкий сельский совет). 
Название русское. Может быть связано с героической обороной крепости и порта Дальний во 
время Японской войны 1905 года. Решением Челябинского облисполкома № 115 от 30. 03. 1982 
года посёлок Дальний исключён из списка населённых пунктов Челябинской области. 

Дальний – посёлок в Ленинском районе города Златоуста Челябинской области. Кувашинский 
сельский совет. Название дано русскими жителями Южного Урала. Название может быть связано 
с названием русского дальневосточного порта Дальний (ныне порт Далян на территории Китая) и 
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его героической обороной во время Японской войны 1904 года. Во время Японской войны 
активное участие принимали в боях с японцами и казаки Оренбургского войска. 

Дальний – посёлок города Верхнего Уфалея Челябинской области (Черемшанский поселковый 
совет). Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 45 от 24. 01. 1978 года 
посёлок Дальний исключён из учётных данных. Ещё одному населённому пункту отказано в праве 
на существование. 

Дальний Таганай – горная вершина хребта Большой Таганай на Южном Урале (высота 1146 м). 
Ороним составной. Первое слово русское, указывает на отдалённость от Златоуста, старинного 
города мастеровых людей. Второе слово оронима по нескольким версиям связывается с казачьим 
словом таганок или таганка, в значении приспособление для приготовления пищи в походных 
условиях. 

Дальное – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Дальняя – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Дальняя Дача – посёлок на территории города Кыштыма Челябинской области. Составной русский 

топоним. Первое слово топонима означает расстояние от основного объекта. Второе слово 
топонима – "дача", означает участок леса, отданный государством заводовладельцу для 
производства древесного угля и использования для строительства. Возникший на месте "дачи" 
посёлок русских рабочих, получил название по названию "места". 

Данькова – вершина на хребте Зотова (ороним Южного Урала). Название русское, происходит от 
фамилии Даньков, – по мнению Александра Матвеева, – или от имени Данила, Данилка 
(вспомните знаменитого русского умельца Данилу-мастера из сказов Бажова). 

Даутово – деревня города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Иткульский сельский совет. 
Дачный – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). 

Название русское. Дача – участок леса, отданный государством заводовладельцу для 
производства древесного угля и использования для строительства. Возникший на месте "дачи" 
посёлок русских рабочих, получил название по названию "места". 

Два Брата – гора на Южном Урале высотой 1067 метров на хребте Уреньга. Русский составной 
ороним. Оба слова оронима означают наличие двух макушек на одной горе. 

Движенец – посёлок, железнодорожный разъезд в Кусинском районе Челябинской области. 
Кусинский городской совет. Название русское. Связано с профессией железнодорожника. 

Двуглавая Сопка – гора высотой 1034 метра на хребте Большой Таганай на Южном Урале. Название 
горе дано русскими жителями Южного Урала по наличию двух вершин. Ороним русский. 

Дегтярка – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название дано русскими 
старателями, производившими в этих местах дёготь. Ороним русский. 

Дегтярка – речка в Нязе-Петровском районе Челябинской области, правый приток Курги, впадающей 
в Уфу, бассейн Белой. Название дано русскими работными людьми, занимавшимися в этих местах 
выжиганием древесного угля и производством дёгтя для Нязе-Петровского железоделательного 
завода. Гидроним русский. 

Деево – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Ункурдинский сельский совет. По 
одной из версий, топоним написан неправильно: должно быть Диево. Тогда топоним выводится от 
мужского православного имени Дий (первоначально греческое мужское имя). Русская 
Православная Церковь ежегодно 3 (16) апреля отмечает память мученика Дия. 19 июля (1 августа) 
память преподобного Дия. 

Делёжная (Кладенная, Денежная) – гора на территории города Златоуста в Челябинской области. 
Название связывают с легендой о походе казачьих войск самозванного императора, народного 
русского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы делившего на этой 
горе несметную золотую казну свою промеж товарищей боевых. Ороним русский. 

Демарино – село на территории города Пласта в Челябинской области (Демаринский сельский 
совет). Название русское, дано по фамилии российского помещика Демарина, обрусевшего и 
происходившего из разорившихся французских дворян, отправившихся в Великую Россию искать 
счастья, который купил эти южноуральские земли в 1776 году. 

Демаринский – сельский совет города Пласта в Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту. 

Демаринский Бор – лесной массив расположен в Челябинской области, памятник природы, на 
территории подчинённой городу Пласту, недалеко от села Демарино. Площадь Демаринского Бора 
составляет 1200 гектаров. Растёт сосна и берёза. Из кустарников растёт вишня степная и 
шиповник коричневый. 

Денежная (Кладенная, Делёжная) – гора на территории города Златоуста в Челябинской области. 
Название русское, связано с легендой о походе казачьих войск самозванного императора, 
народного русского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы зарывшего 
в горе несметную золотую казну свою. Русский ороним. Впрочем, необходимо посмотреть рядом 
заросли денежника. В словаре великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: 
денежник – растение Rhinanthus Crista Galli, боровец, буровец, погремок, клопец, клоповник, 
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копеечник, звонец, гремки, дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележник, мышья трава, петров 
крест, петушник [В. И. Даль]. 

Деньгино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название явно русское. Деньга – полкопейки, две полушки. 

Депутатский – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Еманжелинский сельский совет). 
Топоним образован в русском языке. 

Дербенёв – хутор в Мелеузовском районе Башкирии. 
Дербенёвские курганы – археологический памятник позднесарматской культуры недалеко от хутора 

Дербенева в Башкирии. 
Дербишева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Дербишевский сельский совет. 

Вероятно, название дано по фамилии основателя. 
Державино – село в Оренбургской области. Бывшее имение талантливого русского поэта Гаврилы 

Романовича Державина (1743—1816). В селе имеется православная церковь, памятник 
архитектуры конца XVIII века. Изначально название восходит к слову Держава. 

Десятилетие – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Сарафановский сельский 
совет). Название русское, дано в годовщину 10-летия Октябрьского дворцового переворота (позже 
названного Великой Октябрьской Социалистической революцией). 

Джабык – железнодорожная станция, посёлок в Карталинском районе Челябинской области. 
Новокаолиновый сельский совет. 

Джабык-Карагайский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, находится в 
Карталинском районе Челябинской области. Площадь 74 тысячи гектаров. Протяжённость 90 км с 
востока на запад и 70 км с севера на юг. 

Джаланды – озеро в Троицком районе Челябинской области. По одной из существующих версий, 
название переводится на русский язык как "Змеиное". Возможно, связано с родовым тотемом или 
языческим культом. 

Джаныкуль – озеро в Троицком районе Челябинской области. По одной из существующих версий, в 
переводе с тюркских наречий, на русском языке гидроним прозвучит как "Озеро Духов". Название 
связано с древним языческим культом поклонения первобытных людей духам природы и своих 
предков. По этой версии выходит, что озеро названо тюркоязычными народами идолопоклонников. 
Впрочем, после разбивки на "Джаны Куль", и перевода слова "Куль" ("гул") как "невольник", можно 
получить и иной перевод гидронима: "Пленники Духов". 

Джигардак – горный хребет в Ашинском районе Челябинской области. Название до сего времени не 
объяснено. Корней оронима в языках местных тюркоязычных народов нет. Кто же наименовал так 
хребет? Благодаря тому, что русские люди при освоении малонаселённых территорий старались 
бережно сохранить любые старые названия и топонимы, сегодня мы можем с ними познакомиться, 
но, к сожалению ещё не всегда можем соотнести с первоисточником. Филологи – вам слово! 
Может, истоки оронима отыщутся у древних ариев, айнов или ура? Ороним разбивается на "Джиг 
Ардак" или "Джиг Ар Дак". С учётом взаимозаменяемости "дж" = "з" можно прочесть и как Зигардак. 
Вспомним слова "бардак" и "кавардак". 

Джидыкуль – озеро в Варненском районе Челябинской области. Разбивка: Джиды + Куль. Название 
озера к слову "жид", "жиды" никакого отношения не имеет. "Джеды" – в переводе на русский язык 
"лох", кул – "озеро". "Озеро лохов"? И вновь нет! "Озеро с зарослями лоха" – так прозвучит 
правильнее. 

Джитыкуль – озеро в Троицком районе Челябинской области. Раскладка: Джиты + Куль. Аналогично, 
наверное, названию озера (Джиды) в Варненском районе. А, может быть, и нет! Ваша версия? 
Дело в том, что тюркоязычные народы слово "кул" ("гул") понимают не только как "водоём", но им 
как "раб", "невольник". Впрочем, как установили учёные, звуки, передаваемые при записи 
сочетанием букв "дж" можно записать и как "з" (пример: Джунгария = Зюнгария). Тогда прочтём как 
Зитыкуль (Зиты Куль). Женское имя Зита имеется в современной Индии. 

Дзержинка – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Форштадский сельский совет. 
Название связано с Феликсом Дзержинским, основателем ВЧК. 

Дмитриевка – село в Александровском районе Оренбургской области. В 1910 году, недалеко от села 
нашли кости мамонта. Название связывается с именем первостроителя Дмитрия. Русское имя 
Дмитрий восходит к православному мужскому календарному имени Димитрий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память национального русского героя, 
благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 июня (6 июля) отмечая Собор 
Владимирских святых, вспоминают и благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 
Нелишне будет упомянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая Собор Ростово-Ярославских 
святых, упоминают святителя и чудотворца Димитрия, а при перечислении Угличских чудотворцев 
поминается имя страстотерпца царевича Дмитрия. 21 сентября (4 октября) обретение мощей 
святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. 9 (22) августа память мученика Димитрия. 11 (24) 
сентября память мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитрия, сына их. 26 октября (8 
ноября) память великомученика Димитрия Солунского. 15 (28) ноября память мученика Димитрия. 
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11 (24) память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 15 (28) память благоверного 
царевича Дмитрия, Угличского и Московского. 

Дмитрия Ивановича Донского – посёлок в Советском районе города Челябинска. Название дано в 
честь Святого русского Великого князя Дмитрия Ивановича Донского, выдающегося 
военачальника, одержавшего с русскими дружинами знаменитую победу над татарскими ордами 
темника Мамая на Куликовом поле. Русская Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит 
память национального русского героя, благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 
23 июня (6 июля) отмечая Собор Владимирских святых, вспоминает и благоверного великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского. 

Добровная – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Дол Богомазовский – ныне это место под казачьим посёлком Фатеевкой на территории Ленинского 
района города Челябинска. Название своё получил за то, что в этом месте брали деревья для 
досок, на которых писались иконы. 

Долгая Курья – водный залив, на юго-западе озера Большой Кисегач, рядом с корпусами санатория 
"Кисегач"; в Чебаркульском районе Челябинской области. В Долгую Курью впадают реки Шумиха и 
Каменка. Название русское. 

Долгий Мыс – горный хребет в Кусинском районе Челябинской области в Назямских горах. Русский 
составной ороним. Первое слово оронима происходит от прилагательного "долгий" – 
протяжённый. Второе слово оронима "Мыс" является русским орографическим термином. 

Долгий Мыс – мыс на озере Тургояк в Челябинской области. Название русское. 
Долговка – село в Еткульском районе Челябинской области. Коелгинский сельский совет. Название 

русское, связано либо с долгами (долгом, задолженностью), либо со словом долгий – "длинный, 
протяжённый". 

Долговская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)". Возможна связь со словами «долг» и «должен». 

Долговское – село Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Долгодеревенский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Долгодеревенское – старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области 
(Долгодеревенский сельский совет), известное с середины XVIII века. Названо в честь 
первопоселенца – казака Долгого (старое русское слово, означает – высокого). В архивных 
документах впервые упоминается в 1763 году. 

Домбаровский – посёлок городского типа, центр Домбаровского района Оренбургской области. 
Домбаровский – район Оренбургской области. Название району дано по названию населённого 

пункта. 
Доменная – гора в Ашинском районе Челябинской области. Название русское, связано с твёрдыми, 

огнестойкими горными породами – кварцитами, из которых замечательные русские мастеровые 
люди много лет тому назад складывали домны для выплавки чугуна и железа. 

Доможирово – хутор в Троицком районе Челябинской области (Карсинский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор исключён из списков 
населённых мест. 

Донец (Донской, Козий) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Находится в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. 

Доновская – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Донского Дмитрия – посёлок в Советском районе города Челябинска. Название дано в честь 
Святого русского Великого князя Дмитрия Ивановича Донского, выдающегося военачальника, 
одержавшего с русскими дружинами знаменитую победу над татарскими ордами темника Мамая 
на Куликовом поле. Русское имя Дмитрий восходит к православному мужскому календарному 
имени Димитрий. Русская Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память 
национального русского героя, благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 июня 
(6 июля) отмечая Собор Владимирских святых, вспоминают и благоверного великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского. Нелишне будет упомянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая 
Собор Ростово-Ярославских святых, упоминают святителя и чудотворца Димитрия, а при 
перечислении Угличских чудотворцев поминается имя страстотерпца царевича Дмитрия. 21 
сентября (4 октября) обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. 9 (22) 
августа память мученика Димитрия. 11 (24) сентября память мучеников Димитрия, Еванфии, жены 
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его, и Димитрия, сына их. 26 октября (8 ноября) память великомученика Димитрия Солунского. 15 
(28) ноября память мученика Димитрия. 11 (24) память преподобного Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского. 15 (28) память благоверного царевича Дмитрия, Угличского и Московского. 

Донской (Донец, Козий) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Находится в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. 

Доронькино Озеро – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Драга – озеро в русле речки Иремель (правый приток реки Миасс). При добыче золотого песка при 

помощи драги, образовывался специальный водоём, который русские золотопромышленники так и 
нарекли. Гидроним русский. 

Дражный Малый – посёлок на территории города Миасса в Челябинской области (Ленинский 
поселковый совет). [См. топоним Малый Дражный.] Старожильческий посёлок русских старателей, 
промывающих золотой песок на драге в окрестной речушке. Составной русский топоним. 
Решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года посёлок исключён из списков 
населённых мест. 

Дробышево – село в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Название русское. От фамилии Дробышева. 

Дробышевский – сельский совет в Троицком районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Дружный – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Новоуральский сельский совет). 
Русский топоним. 

Дружный – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Урукульский сельский совет). 
Топоним русский, происходит от прилагательного "дружный". 

Дружный – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Половинский сельский совет). 
Название дано русскими жителями. 

Дубенский – посёлок в Беляевском районе Оренбургской области. 
Дубовая – гора в Ашинском районе Челябинской области. Название дано русскими 

первопоселенцами по растущим на склонах горы дубовым лесам, характерным для западных 
районов нашей области. Ороним русский. Славяне, живущие в лесах, относились к деревьям с 
большим почтением, наделяя почти каждое сверхъестественными свойствами. Предание о 
мировом древе, которое обнимает корнями Землю, а ветвями держит Небесный Свод, славяне 
относят к дубу. В памяти славян сохранилось сказание о дубах, которые существовали ещё до 
сотворения мира. Ещё в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море 
(воздушный океан), среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя; голуби 
спустились на дно моря, достали песку и камня, из которых и сделали Землю, Небо и все 
Небесные Светила. Русская народная сказка повествует про дуб, который вырос до самого Неба. 
Существует предание о железном дубе, на коем держится вода, огонь и земля, а корень его 
покоится на божественной силе. Бытовало у славян поверье, что семена дуба прилетают по весне 
из Ирия. Вспомним ещё и о том, что в древности наши предки творили суд и правду под старыми 
дубами. 

Дубрава – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Челябинской 
области, на окраине города Аши. Дубовый лес, имеет деревья в возрасте от полутора до двух 
веков. Название русское. 

Дубрава Высокая – топоним в Челябинской области. Название русское. 
Дубравная – топоним в Челябинской области. Название русское. 
Дубравное – топоним в Челябинской области. Название русское. 
Дубровка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский совет 

до 06. 10. 1987 года, ныне Дубровский сельский совет). Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Дубровка – деревня в Троицком районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). Русский 
топоним. Название связывается со словом дуброва или дубрава. 

Дубровка – деревня города Коркино Челябинской области (Коркинский городской совет). Название 
русское, возможно, связано с фамилией первостроителя. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Дубровин. В местных русских говорах слово дуброва 
означает "густой лиственный лес", "густой берёзовый лес с толстыми деревьями", "лесной покос", 
"мелкая трава", "сено, скошенное на лесном покосе". В древнерусском языке дуброва – то же, что 
и дубрава; но также "выпаханный лес, выросший на выпаханной и заброшенной росчисти". 

Дубровка-Челябинская – посёлок, железнодорожная станция города Коркино Челябинской области. 
Топоним русский. 

Дубровский – сельский совет Красноармейского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения Лазурненского 
сельсовета. Название русское. Дано по названию населённого пункта. 
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Дуванейское поселение – археологический памятник переходного периода от бронзового к 

железному веку. Расположен на правом берегу реки Белой у села Удельная Дуванея в 
Благовещенском районе Башкирии. 

Дуванкуль – Село в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельский совет). 
Название населённому пункту дано по озеру. Топоним разбивается на "Дуван Куль". В тюркских 
языках имеется слово "дуван" в значении "делёж награбленного". "Кул" ("гул") можно перевести не 
только как "водоём", но и как "невольник", "раб". Может общий перевод прозвучит как "Место 
дележа захваченных невольников"? 

Дуванкуль Большой (Дуван Куль Большой) – озеро в Увельском районе Челябинской области. Одна 
из существующих версий гласит, что название водоёму дано по обитавшему в этих местах народу 
"дуван", которые вошли затем в айское и табынское объединение кочевых этносов (все включены 
в состав башкирского сословия; в первые годы советской власти, одновременно с полным 
уничтожением и приданием забвению казачьего сословия, все этносы и народности, входившие в 
состав башкирского сословия, упразднялись и объявлялись единой национальностью). Впрочем, в 
словаре тюркоязычных народов есть слово "дуван" в значении "делёж награбленного". 
Тюркоязычные кочевники, вплоть до конца XIX века занимались грабительскими набегами на 
соседей, что считалось одним из "промыслов" для дикой орды. Есть вероятность наименования 
водоёма и от "древней профессии степняка". Второе слово гидронима исконно русское и означает 
величину от сравнения. 

Дуванкуль Малый (Дуван Куль Малый) – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название 
"дуванкуль" разбивается на два слова "дуван" и "куль", где слово "дуван" можно связать с 
бытовавшим ещё у яицких казаков выражением "дуван" или "дуванить", пришедшим из лексикона 
тюркоязычных народов и означавшем "делёж разбойничьей добычи". Слово "куль" может означать 
как раба или невольника ("кул" или "гул"), так и водоём. Тогда все выражение прозвучит либо как 
"Озеро для дележа разбойничьей добычи", либо как "Место для дележа захваченных 
невольников". Дикие степные орды джигитов занимались набегами ради захвата невольников и 
продажи их на работорговых рынках вплоть до конца XIX века. Второе слово гидронима исконно 
русское и означает величину от сравнения. 

Дудина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". [Пятков, 2004] 

Дудкино – деревня в Уфимском районе Башкирии. Название населённому пункту дано русскими 
жителями Южного Урала. 

Дудкинское селище – археологический памятник на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой) у 
деревни Дудкино в Башкирии. 

Дулина – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Дунгузлы – Болото-урочище, Красноармейский район Челябинской области. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «изобилующее кабанами» (дунгуз – 
«кабан», «свинья», -лы – словообразовательный аффикс).  

Дуонгузлы – урочище в Красноармейском районе Челябинской области. По одной из существующих 
версий, на русский язык можно перевести как "Кабанье ущелье", "Ущелье Кабанов". Возможно 
место обитания диких кабанов, а возможно и место справления языческого обряда; место 
захоронения рода кабана; этноса, рода, народа или племени, чьим тотемом был кабан или дикая 
свинья. 

Дюнян-Суйган – Отдельная гора, примыкающая с юго-запада к хребту Белятур (1091 м). Иное 
написание: Дунан-Суйган. Название переводится с башкирского как "Жеребца зарезали" (дунэн – 
"жеребец (трёхгодовалый)", hуйган – причастие прошедшего времени от глагола hуйыу – 
"зарезать"). Картографическая форма татаризирована (татарское сую – "резать"). Происхождение 
оронима связывается с языческим бытом идолопоклонников и с принесением туземными 
племенами жертвы богам на горе в виде трёхгодовалого жеребца. 

Дюряги Малые – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

Дюряжная – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ЕЕ  
Евграфовские – горы в Челябинской области, южная часть Назьминских гор. Название происходит 

от русской фамилии Евграфов. Или от православного календарного имени Евграф, которое с 
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греческого языка переводится как "Благописанный". 10 (23) декабря Русская Православная 
Церковь отмечает память мученика Евграфа. 

Евдокимовский – хутор в Саткинском районе Челябинской области. (Магнитский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии казака первооснователя. Православное имя Евдоким с 
греческого языка переводится как "Славный". Русская Православная Церковь 31 июля (13 августа) 
чтит память праведного Евдокима Каппадокиянина. Этот день считается именинами населённого 
пункта. Праведный Евдоким считается небесным покровителем населённого пункта. Решением 
Челябинского облисполкома от 30 декабря 1985 года № 573 хутор Евдокимовский исключён из 
списков населённых мест. 

Егоза – Горная. вершина в Челябинской области высотой 607 метров. Русский ороним. В русском 
языке имеется слово "егоза" в значении непоседливой девочки. Вероятно ороним произошёл от 
гидронима. 

Егоза – речка на территории города Кыштыма Челябинской области. Название напоминает 
шаловливую и непоседливую девочку егозу. 

Единовер – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Название русское, связано с недалёким отсюда православным Воскресенским единоверческим 
монастырём. 

Едкульское – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название озера 
зафиксировано в русском языке от основы "едкул" с помощью суффикса СК (ое). Возможное 
прочтение в переводе с тюркских наречий как "Седьмое озеро", либо "Седьмой невольник", 
"Седьмой раб". 

Ежовка – гора на территории города Магнитогорска Челябинской области. Название русское. Нет, 
нет, к наркому Ежову и к его "ежовым рукавицам" это ни какого отношения не имеет. Здесь 
увековечена память о талантливом русском горном мастере Ежове, организовавшим в XVIII веке 
разработку горы Магнитной. Ороним русский. 

Екатеринбург (переименован в Свердловск, затем вновь в Екатеринбург) – в 1723 году начато 
строительство Егошихинского металлургического завода, положившего начало городу 
Екатеринбургу. Название дано в честь русской царицы Екатерины. 

Екатериновка – село в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Основано в XVIII веке 
горнозаводскими русскими крестьянами как выселок с посёлка горнозаводских работных людей 
Юрюзанского завода. Название получил от Святой Екатерины, в день поминовения которой было 
получено разрешение на строительство. Православное имя Екатерина переводится с греческого 
языка как "Всегда Чистая". Память великомученица Екатерины Русская Православная Церковь 
отмечает ежегодно 24 ноября (7 декабря). 

Елан – речка, правый приток Ай [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, 
гидроним произошёл от башкирского елан – «змея», -чик – словообразовательный суффикс. В 
переводе означает «змеиное», то есть указывает на место обитания змей. Но, возможно, слово 
«елан» здесь относится к башкирскому родоплеменному тотему, ставшему именем родовой 
группы, обитавшей в пределах озера и входившей в состав горно-лесных башкир Куваканского и 
Айлинского родов. Наименование родовой группы было перенесено на озеро. Впрочем, возможны 
и другие версии. 

Еланчик – озеро на территории города Миасса в Челябинской области. По одной из версий, по-
русски прозвучит как "Змейка" в переводе с тюркских наречий. В русском языке гидроним 
зафиксирован от основы "елан" с помощью суффикса ЧИК. 

Еланчик Большой – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; расположено в 
Челябинской области, в 8 км к ю-в от города Миасса. Озеро вытянуто с севера на юг на 4,5 км. 
Средняя ширина равна 1,5 км. Максимальная глубина равна 8 метрам. Средняя глубина 
составляет 4,3 метра. 

Еленинка – село в Карталинском районе Челябинской области. Еленинский сельский совет. 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала и может быть связано со 
Святой Еленой, день памяти которой ежегодно отмечает Русская Православная Церковь. 
Ежегодно 21 (3) мая православные люди чтят память равноапостольного царя Константина и 
матери его равноапостольной царицы Елены. 26 мая (9 июня) отмечается память мученицы 
Елены. Ежегодно 11 (24) июля отмечается память русской равноапостольной великой княгини 
Ольги (Вольги), во святом крещении Елены. 30 октября (12 ноября) православные отмечают 
память Святых Стефана Милютина, короля сербского, брата его Драгутина и матери их Елены 
Сербской. Имя Елена в переводе с греческого на современный русский язык прозвучит как 
"Факел". В связи с названием населённого пункта нелишне вспомнить и о героине волшебных 
русских народных сказок, о Елене Прекрасной. Она названа так в честь древнегреческой Елены, 
из-за которой теряли голову все мужчины, и была до основания разрушена Троя. Эта девица 
наделена вещим умом, волшебною силою, властью над природными стихиями. 

Елизаветопольское – село в Карталинском районе Челябинской области. (Южно-Степной сельский 
совет). Название русское, составное из слов "Поле Елизаветы". 13 (25) сентября 1826 года 7 тысяч 
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русских воинов под командованием Ивана Фёдоровича Паскевича князя Варшавского разбили 35-
тысячную армию персиян в знаменитом сражении под Елисаветполью. Решающее значение в этой 
грандиозной битве имели казачьи части, которые показывали примеры бесстрашия, 
решительности и натиска, наводя ужас на персидских воинов. В память о мужестве и героизме 
русских солдат и казаков, принимавших участие в этом сражении, станица №7 Новолинейного 
района Оренбургского казачьего войска в 1843 году получила наименование Елисаветпольская. В 
переводе на русский язык православное имя Елисавета прозвучит как "Почитающая Бога". Русская 
Православная Церковь ежегодно 24 апреля (7 мая) отмечает память преподобной Елисаветы 
Чудотворицы. 5 (18) сентября отмечается память пророка Захарии и праведной Елисаветы, 
родителей Предтечи. 5 (18) июля отмечается память преподобномученицы княгини Елизаветы и 
инокини Варвары. 

Еловое – озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области, севернее озера Чебаркуль, недалеко от станции Кисегач. Озеро Еловое 
входит в группу Чебаркульских озёр и лежит в глубокой котловине тектонического происхождения. 
Максимальная глубина достигает 14 метров. Название русское и вроде бы указывает на то, что 
озеро расположено в еловых лесах, однако на много километров окрест еловых лесов нет. Загадка 
топонимики?! 

Еловый Мыс – в 20 километрах от Екатеринбурга (Свердловская область), возле озера Мелкого на 
Еловом мысу, в начале 80-х годов ХХ века российскими учёными обнаружены древние наскальные 
рисунки. Несмотря на то, что эти места известны своими археологическими находками с середины 
XIX века, рисунки оставались незамеченными. Правда, писаницы на Еловом мысу расположены на 
северной стороне скалы, что само по себе необычно: почти все наскальные рисунки Уральской 
Руси обращены к Солнцу, а писаницы озера Мелкого ориентированы в направлении 
труднодоступного болота. К тому же над ними нависает двухметровый скальный козырёк, поэтому 
рисунки видны плохо и лишь недолго в середине дня, пока солнце в зените. По мнению 
отечественного исследователя В. Петрина, нетипично и количество изображённых фигур – их 
всего четыре, тогда как для многих уральских писаниц характерно разновременное наложение 
фигур друг на друга. Красным цветом (любимый цвет суперэтноса русов на протяжении многих и 
многих тысяч лет) на уральской скале изображены три птицы. Четвёртая фигура представляет 
собой ромб с уходящей вверх линией. В. Петрин предполагает, что ромб изображает ловчую 
снасть. Эта композиция, по мнению некоторых российских исследователей, вероятно, имела 
охотничье магическое значение. Аналогий данной композиции учёным, пока, обнаружить не 
удалось. Время существования наскальных рисунков Елового мыса определяется довольно 
расплывчато – от эпохи мезолита до средневековья. Конкретная датировка писаницы из-за плохой 
сохранности крайне затруднена, но её можно отнести, по мнению В. Петрина, к эпохе неолита или 
ранней бронзы (это IV тысячелетие до н.э.). Именно этим временем датируются находки, 
обнаруженные учёными на Еловом мысу. Керамика, сохранившаяся здесь, имеет большое 
сходство с керамическими сосудами, известными в северной зоне Восточной Европы и Урала. Её 
орнамент – птицы – выполнен в той же манере, что и на писанице. Эти сосуды также относятся к 
эпохе неолита, ранней бронзы. 

Елшанка – речка, правый приток Урляды, бассейн Урала. Название русское, происходит от русского 
диалектного слова елха – ольха, поскольку встречаются по берегам реки заросли ольхи. 

Елшанская – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название вершине дано 
русскими жителями Южного Урала по протекающей у подножия реке. Ороним произошёл от 
гидронима. Первоначально гидроним происходит от русского диалектного слова елха – ольха. 

Елшина – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Ельбаш – гора в 30 км южнее города Баймак. По одной из версий исходят из башкирских слов ел – 
"ветер" и баш – "голова", получая перевод "Ветряная Голова", "Главный Ветер", "Головной ветер". 
Возможно, туземцы верили, что на горе живёт один из богов их языческого пантеона, который 
начальствует над ветрами. 

Ельничный – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 
Топоним русский, происходит от слова "ельник". 

Еманжелинка – старинное казачье село в Еткульском районе Челябинской области (Еманжелинский 
сельский совет). 

Еманжелинск – город областного подчинения в Челябинской области. Основан как казачья крепость 
в 1747 году по указанию Ивана Ивановича Неплюева. По документам XVIII – XIX веков – 
Яманжелка, Яманжелино. 

Еманжелинский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название произошло 
от названия населённого пункта. 
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Епанишниково – деревня в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет, 

ныне Белозёрский сельский совет). Вероятнее всего, топоним происходит от фамилии 
первостроителя. 

Ерал – село в Ашинском районе Челябинской области (Еральский сельский совет). 
Ералашный Ключ (Минутка, Перемежающийся Ключ) – водный источник, гидрологический памятник 

Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции Миньяр, в долине реки 
Сим. Называется также Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого что действует по принципу 
гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте лишь жирная, вспученная грязь, будто извергается 
маленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пульсирование родника 
повторяется через 2—5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Всё зависит от того, 
за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда и 
сбрасывается вода в Ералашный Ключ. 

Еральский – сельский совет в Ашинском районе Челябинской области. Название происходит от 
названия населённого пункта. 

Ереклинская Пещера (Точильная Пещера) – геологический памятник природы Южного Урала, 
расположенный в Ашинском районе Челябинской области в 1,5 км от посёлка Точильный 
(Первомайский сельсовет) и в 15 км к с-з от города Аши. Вероятно, неправильно передана 
транскрипция слова. Первоначально пещера была Ираклинской. Название, в этом случае, легко 
связывается с православным календарным именем Ираклий. Возможно, в пещере проживал 
местно почитаемый православный отшельник и чудотворец Ираклий.  

Еремеевская копь – в Кусинском районе Челябинской области в Назямских горах. Название русское. 
Копь заложена в 1888 году горным инженером Ч. В. Попчержинским на склоне хребта Долгий Мыс. 
Названа в память о видном русском минерологе П. В. Еремееве. Первоначально восходит к 
мужскому православному имени Ермей, которое происходит от Ермей (с греческого переводится 
как "Прибыльный"). Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) ноября отмечает память 
священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Хотя, вполне возможно, 
что первоначальное имя было Ермий (с греческого переводится как "Вестник"). 4 (17) января 
Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 июня) память апостола от 70-ти 
Ерма. 31 мая (13 июня) память мученика Ермия. Может, первоначально был Ермил? Память 
мученика Ермила отмечается 13 (26) января. 

Ерёмкин – посёлок города Пласта Челябинской области (Борисовский сельский совет). Название 
русское, дано по имени первооснователя. Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 
1982 года посёлок Еремкин исключён из списков населённых пунктов. Название происходит от 
православного имени Ерёма. Полное имя Ермолай (в переводе с греческого – "вестник народу"). 
Возможно, от имени Ермолай производным было не только Ерёма, но и Ермак (вспомните 
знаменитого казачьего атамана Ермака Тимофеева). А может имя Ермаку дали «по святцам», 
поскольку 4 (17) января Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 июня) 
память апостола от 70-ти Ерма. 31 мая (13 июня) память мученика Ермия. Память 
священномученика Ермолая, иерея Никодимского отмечается 26 июля (8 августа). 

Ериклинский Ключ – водный источник в Ашинском районе Челябинской области, недалеко от 
посёлка Точильного (Первомайский сельсовет). Гидрологический памятник Южного Урала. Иное 
написание Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный карстовый источник 
из склона Ериклинского Лога. Разница высотных отметок Ериклинского Родника и входа в 
Ереклинскую Пещеру составляет около 10 метров. Ериклинский Родник изливает свои воды из-под 
нагромождения крупных глыб известняка в правом борту лога. Областью питания Ериклинского 
Родника служат (вероятно) северо-западные склоны Воробьиных Гор. Впадает в реку Ашу в 
нескольких километрах выше посёлка Точильный. Длина около 300 метров. Стекая с обрыва, 
образует водопад. Ручей течёт по известняковым валунам, в которых отчётливо проглядывается 
палеофауна. Немного выше Ериклинского Ключа, в том же склоне Ериклинского Лога, находится 
Пещера Точильная, памятник природы. Название источнику дано от места нахождения в 
Ираклинском Логу. Вероятно, неправильно передана транскрипция первого слова топонима. 
Первоначально название источника звучало как Ираклинский Ключ. В этом случае, название 
водного источника легко связывается с православным календарным именем Ираклий. Возможно, 
неподалёку в древности проживал местно почитаемый православный отшельник и чудотворец 
Ираклий. Русская Православная Церковь ежегодно 9 (22) марта отмечает память мученика 
Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18 (31) мая отмечается 
память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память 
мучеников: воина Ираклия и епископа Александра. 

Ериклинский Лог – Находится в Ашинском районе Челябинской области. Пока трудно определить, 
что же названо было первым: пещера, ключ или лог? Составной русский топоним. Первое слово 
зафиксировано в русском языке от основы "ерик". Русский топонимический термин «ерик» – 
дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, Урала; старица, залив, глухой проток, мёртвое 
русло, заливаемое вешними водами; глубокий проток, соединяющий озера; рукав реки, ручей, 
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приток, овраг; временно заливаемое русло в период высокой воды. Если с самолёта смотреть на 
дельту Ахтубы, то хорошо видна сложная паутина ериков, образующих разветвлённую и 
причудливую сеть. Казалось бы, термин строго привязан к бассейнами этих рек. Однако словарь Б. 
Д. Гринченко [1958] свидетельствует: «Ерик – небольшой и узкий проток реки или озера (Днестр). 
Небольшой канал (шириной от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, болотами, плавнями 
(Добруджа)», а Ф. И. Мильков [1970] добавляет: проток на пойме реки (Воронежская обл.); 
заиленное безводное старое русло (Белгородская обл.). В бассейне Терека – ерка. Из языка 
суперэтноса русов попало во многие дочерние языки. Сопоставляется с мордовским ерке – 
«озеро». Сравни тюркизм джарык, ярык – «трещина», «промоина», «проток» и т. д. Сюда же яруга, 
известное во многих славянских языках. (Толстой, 1969) Однако Е. Н. Шилова [1976] сближает 
ерик с арык, с чагатайским словом apja (арья) – «русло реки»; азербайджанским dpu – «таять», 
«расплавляться»; турецким ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытвина», «щель в земле, прорытая 
водой» и т. д. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Ерлыгас – посёлок в Кизильском районе Челябинской области, Измайловский сельский совет. 
Ерофеевское – месторождение стекольных песков в Челябинской области. Название связывается с 

православным календарным именем Ерофей. (Вспомните знаменитого казачьего атамана Ерофея 
Хабарова, в честь которого назван город на Дальнем Востоке!) 

Ерохинская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

Ершовский – старинное казачье поселение, ныне посёлок в Кизильском районе Челябинской 
области (Богдановский сельский совет, ныне Новоершовский сельский совет). Населённый пункт 
основан в XIX веке. Название своё получил в память о замечательном офицере Русской Армии, 
талантливом губернаторе и наказном атамане прославленного в боях Оренбургского казачьего 
войска Владимире Ивановиче Ершове. 

Есаулка – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Есаульский сельский совет). 
Название связывается с казачьим чином есаула. 

Есаулка – речка Южного Урала, впадает в реку Миасс недалеко от города Челябинска (бассейн 
Исети). По одной из версий, название реки связывается с казачьим чином есаула. Гидроним 
произошёл от топонима. 

Есаульский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту. 

Еткуль – озеро, гидрологический памятник в Еткульском районе Челябинской области. Площадь 
зеркала составляет 4,8 квадратных км. Максимальные глубины достигают 4 метров. Средняя 
глубина при том равна всего 1,6 метра. Гидроним разбивается на "ет + куль". По одной из версий, 
с тюркских наречий переводится как "Собачий невольник", "Собачий раб"; либо как "Невольник 
собаки", "Раб собачий", и соотносится с языческими обрядами и поверьями тюркоязычного 
населения. 

Еткульский – район Челябинской области. Образован 11 марта 1935 года за счёт разукрупнения 
Увельского и Копейского районов. 27 апреля 1959 года Еткульский районный совет депутатов 
трудящихся объединён с Еманжелинским городским Советом депутатов трудящихся в один 
Еманжелинский городской Совет депутатов трудящихся и Еткульский район переименован в 
Еманжелинский. 5 июля 1962 года образован Еманжелинский районный Совет депутатов 
трудящихся с подчинением ему Красногорского поселкового Совета и сельских Советов, 
подчинённых Еманжелинскому горсовету. 1 февраля 1963 года Еманжелинский район упразднён, 
и его территория передана в состав образованного Увельского сельского района. 12 января 1965 
года вновь образован Еткульский район Челябинской области за счёт разукрупнения Увельского 
сельского района. Название дано по именованию населённого пункта. 

Еткульский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название дано по названию 
населённого пункта. 

Еткульский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, находится в Еткульском 
районе Челябинской области, на восточном берегу озера Еткуль. В глубине бора имеется 
небольшое озеро Боровушка. Общая площадь бора равняется 1300 гектаров. Господствующей 
древесиной является сосна. Имеются деревья в возрасте более 200 лет. В состав древостоя 
входят также берёза и осина. 

Еткульское – старинное казачье село в Челябинской области. Основано как казачья крепость в 1737 
году полковником Иваном Арсеньевым по указанию Василия Татищева. Ныне районный центр 
Челябинской области. 

Ефимова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 
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ЖЖ  
Жаланда – река, левый приток реки Уфы. (Административная карта. Челябинская обл. М., 

Роскартография, 1997.) Сравни: шаланда, баланда. 
Жамантау – Горный массив, южный конец Уральских гор. Разбивка: Жаман + Тау. Иное написание: 

Шамантау. По одной из существующих версий, возможный перевод с тюркских наречий прозвучит 
как "Гора Шамана". Впрочем, есть большая вероятность того, что ороним образован задолго до 
появления в наших краях тюркоязычного населения и лишь переозвучен. 

Жандарм – Природный памятник; скала возле Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня), 
неподалёку от Бурановской Пещеры. 

Жарки – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 
Название русское, образовано от диалектного русского слова жары, жарки – обозначающее 
котловину высохшего озера. Возможна связь с названием цветка. 

Ждановка – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Миасский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Ждановка исключён из 
списков населённых мест. Ему тоже отказано в праве на существование. 

Ждановский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. (Обручевский сельский совет, 
ныне Уральский сельский совет). Название русское, связано с фамилией Жданова. 

Железнодорожный – рабочий посёлок города Копейска Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома № 354 от 29. 07. 1980 за счёт выделения из состава города Копейска 
микрорайонов Челябинск-Южный и Кирзавод. К категории рабочих посёлков городского типа 
отнесён 1 октября 1980 года. 

Железное – озеро на территории города Кыштыма Челябинской области. На берегу этого озера 
исстари русские мастеровые люди вели плавку железной руды и обработку железа в виде мелкого 
кустарного производства. Название русское, образовано от прилагательного. Можно ещё и 
упомянуть и о сказочной рыбе "Железнице", которая водилась в русской реке Волге в 
незапамятные времена. Люди уверяют что, кто рыбу съест, тот непременно сойдёт с ума, поэтому, 
выловив Железницу, её снова бросают в воду. 

Железянка – речка в Каслинском районе Челябинской области, приток Багаряка, бассейн Синары. На 
берегу реки русские крестьяне издревле добывали и кустарно обрабатывали железную руду. 

Желкуар – река, левый приток Тобола. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) 

Желкуарское водохранилище – Водохранилище, расположенное на реке Желкуар (приток Тобола) в 
Казахстане. 

Жёлтая Речка (Окунёвка) – речка Южного Урала, протекает по Челябинской области. Впадает в 
озеро Большой Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области между заливами 
Окропилова Курья и Сухая Курья. 

Жёлтенькое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название водоёму дано русскими 
людьми и отражает цвет воды или цвет зарослей. 

Жёлтенькое – хутор в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Жёлтенький исключён из 
списков населённых мест. 

Жёлтинский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Желтинский сельский совет). 
Название русское, вероятнее всего дано по фамилии первостроителя. Есть версия связи топонима 
с именем одной из девяти дочерей царя Ирода – "Желтеи". Дочерей царя Ирода именовали 
Лихорадками (имя происходит от слов "лихо радеть", то есть заботиться о ком-либо со злобным 
намерением, с намерением навредить, с лихостью). Лихорадки (Лихоимки) обитали в мрачных 
подземельях, в Аду. Ими повелевала старшая сестра, которая посылала дочерей Ирода в Белый 
Свет для сотворения различных пакостей. Желтея человека желтит, "аки цвет в поле". 

Жёлтинский – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. Возможно, топоним связан первоначально с 
фамилией. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
Желтиков. Причём, фамилия отмечена в XVI веке: Желтиков Тимофей, крестьянин, 1579 год. 

Жёлтое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название дано русскими людьми и 
отражает цвет воды или цвет зарослей. 

Жёлтое Займище – в Челябинской области. Название русское. Второе слово топонима – "Займище" 
– местный географический термин, употребляемый русскими людьми для обозначения обширных 
пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр среди равнинных лугов, густо поросших 
тростником. Первое слово топонима обозначает цвет местности. 

Жёлтый – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Жёлтый исключён из 
списков населённых мест. 
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Жемерякская Большая – пещера в Увельском районе Челябинской области; общая длина ходов 

пещеры составляет 118 метров при глубине 16 метров. Согласно старинным преданиям в пещере 
был раскольничий скит, вплоть до начала ХХ века. В 1965 году в одном из гротов обнаружили два 
человеческих скелета, остатки деревянной утвари и креста. В гроте до сих пор сохраняется 
деревянный настил из толстых плах, скреплённых между собой старинными кованными гвоздями. 

Жемерякская Малая – пещера в Увельском районе Челябинской области; общая длина ходов 
пещеры составляет 37 метров при глубине залегания 9 метров. Пещера образована в известняках, 
исключительно богатых ископаемой фауной. Прямо в стенах и потолках гротов пещеры явственно 
просматриваются прекрасные образцы представителей животного мира древних морей. 

Жемерякский Лог – памятник природы Южного Урала; карстовый лог в Увельском районе 
Челябинской области, в бассейне реки Сухарыш. 

Жеребчик – Отрог от горы Большой Иремель на Южном Урале. Название происходит от русского 
слова жеребец в уменьшительной форме. Ороним русский. 

Жеребчиков Гребень – Памятник природы в Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани 
(бассейн Белой), выше устья речки Клюкли, в 34 км к северу от ж-д станции Усть-Катав. 
Километровая горная гряда, состоящая из отдельных скал. Самая длинная гряда береговых скал в 
Челябинской области. В Жеребчиковом Гребне имеется три пещеры: Нижняя Жеребчикова, 
Средняя Жеребчикова и Верхняя Жеребчикова. 

Жеребчиков Утёс – памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской области, на левом 
берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Ниже длинного каменного переката, на склоне 
Голой Горы на левом берегу, выступают красивые скалы, имеющие название Жеребчиков Утёс. 

Жеребчикова Верхняя Пещера (Голубиная Пещера, Сквозная Пещера) – памятник природы Южного 
Урала. Находится в Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки 
Клюкли, на самой вершине Жеребчикова Гребня. Называют пещеру Сквозной потому, что она 
имеет второй вход на другой стороне скалы. 

Жеребчикова Лука – памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской области, на левом 
берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Возле скал Жеребчикова Утёса река Юрюзань 
делает петлю в несколько километров, которая и получила название Жеребчикова Лука. 
Заканчивается Жеребчиковым Гребнем. 

Жеребчикова Нижняя Пещера – памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской 
области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Расположена на высоте 50 
метров от уровня реки. Длина более 100 метров. 

Жеребчикова Средняя Пещера – памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской 
области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Находится на высоте 73 
метра от уровня реки. Пещера двухэтажная. 

Жертвенный (СТ-19) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-
Тамакский пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 
км с-з города Сатки; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. 

Жёсткое (Жёстки) – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южноуральского края и отражает качество воды. 

Жидемекское поселение – археологический памятник срубной культуры на правом берегу реки Базы 
в Дюртюлинском районе Башкирии. 

Жохово – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет, ныне 
Лебединский сельский совет). 

Жукатау – горный хребет в Саткинском районе Челябинской области. Раскладка: Жука + Тау. Иное 
написание: Юка-Тау, Ука-Тау [Шувалов, 1982].  

Жукатау – железнодорожная станция, посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Находится 
в муниципальной связи с рабочим посёлком Бердяуш (Бердяушский поселковый совет). 

Жукова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Жукова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Жукова Шишка – скалистая сопка на территории Ашинского района Челябинской области, на берегу 
Симского Пруда. Объявлена заповедной. В крутом обрыве прячется пещера. 

Жуково – деревня в Каслинском районе Челябинской области. (Багарякский сельский совет). 
Название русское. Вполне связывается с именем великого русского полководца Георгия 
Константиновича Жукова. 

Жуковская Минеральная Копь (Жуковская Топазная Копь, Копь Жуковская, Пророко-Ильинский 
Прииск) – геологический памятник природы Южного Урала. Относительно небольшая (20 м Х 50 м) 
выработка, глубиной до 3 м. Находится в Челябинской области, на реке Каменке, в 16 км к ю-з от 
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города Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках 
плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный минерал – розовый топаз. Найдены 
замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного турмалина и, самого редкого минерала 
эвклаза. 

Жуковский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. (Степной сельский совет). 
Название русское, связано с фамилией Жуковского. 

Жуковский – посёлок города Пласта Челябинской области. (Борисовский сельский совет). Название 
русское, связано с фамилией Жуковского. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 
12. 1995 года № 307 посёлок Жуковский исключён из списков населённых мест. 

Журавлёво – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Печёнкинский сельский совет). 
Название получила от фамилии русского первостроителя Журавлёва. 

Журавлина – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Журавлиная – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Журавлиное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Мяконьский сельский совет). 

Название русское. Топоним произошёл от гидронима. 
Журавлиное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название водоёму дано русскими 

жителями по гнездящимся неподалёку журавлям. 
Журавлинская – топоним в Челябинской области. Название русское. 
Журавлиные озёра – топоним в Челябинской области. Название русское. 

ЗЗ  
Забой (Забойное) – озеро на территории города Карабаша в Челябинской области. Название 

русское. Поскольку озеро возникло на месте просевшей горной выработки, поэтому шахтёры дали 
ему название Забойное. 

Забродина – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". [Пятков, 2004] 

Заварухино – старожильческое русское поселение. Ныне деревня в Сосновском районе Челябинской 
области (Краснопольский сельский совет). Основана в XVIII веке в ведомстве Челябинской 
крепости. Названа по фамилии русского первостроителя Заварухина. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Заварин, образованная от прозвища 
Завара, восходящего к апеллятиву завара – "каша из муки крупного помола", завариваемой 
кипятком". В том же значении слово употребляется и в древнерусском языке. 

Завьялиха – гора на правом берегу Юрюзани. Название русское, связано с фамилией Завьялова и 
производным от него словом – жена или дочь Завьялова есть Завьялиха. По аналогии название 
дано и горе. Изначально происходит от русского диалектного слова завьяла (завьялица) – 
"метель", "вьюга". В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
Завьялов, образованная от прозвища Завьял, восходящее к апеллятиву завьял, завьялый – 
"занесённый снегом или иным чем", "завялый", "дряблый"; завьяла – "человек мешковатый и 
вялый". 

Загара – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области. Название русское, образовано от 
вышедшего из употребления русского слова загара, в значении "начало", то есть зачин, почин. 
Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 деревня Загара 
исключена из списков населённых мест. 

Загребалово – деревня в Мелеузовском районе Башкирии. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Загребаловские курганы – археологический памятник прохоровской культуры у деревни 
Загребалово в Башкирии. 

Загребино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский совет). 
Название русское. 

Заживная – река в Илекском районе Оренбургской области. Русский гидроним. 
Зайкова – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Займище Большое – в Челябинской области. Название русское. Первое слово топонима – 
"Займище" – это местный южно-уральский географический термин, употребляемый русскими 
людьми для обозначения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр 
среди равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе слово топонима означает величину от 
сравнения. 
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Займище Долгое – в Челябинской области. Название русское. Первое слово топонима – "Займище" – 

это местный южно-уральский географический термин, употребляемый русскими людьми для 
обозначения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр среди 
равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе слово топонима – "Долгое" – протяжённое, 
большое. 

Займище Жёлтое – в Челябинской области. Название русское. Первое слово топонима – "Займище" 
– это местный южно-уральский географический термин, употребляемый русскими людьми для 
обозначения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр среди 
равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе слово топонима обозначает цвет местности. 

Займище Сухое – в Челябинской области. Название русское. Первое слово топонима – "Займище" – 
это местный южно-уральский географический термин, употребляемый русскими людьми для 
обозначения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр среди 
равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе слово топонима указывает на отсутствие 
воды. 

Закамалдина – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Закоулова – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". [Пятков, 2004] 

Заманиловка – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Замерино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Боровой сельский совет). 
Название русское. 

Замериново – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Боровой сельский совет. 
Замотохина – деревня в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Название 

русское. 
Заозёрная – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Заозёрный – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Княженский сельский совет). 
Название русское, связано с местоположением населённого пункта. 

Заозёрный – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). 
Название русское. 

Заозёрный – посёлок города Копейска Челябинской области (Калачевский сельский совет). Название 
русское. От расположения. 

Западно-Копейский разлом – тектоническая структура Южного Урала, по которой происходит 
разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Западно-Копейский разлом ограничивает с 
запада угленосные породы Челябинского грабена. Он прослеживается в юго-юго-восточном 
направлении (195—200°) на 140 км, круто, под углом 75—85°, падает к востоку. Глубина Западно-
Копейского разлома достигает 4 км. Западно-Копейский разлом возник более 160 млн лет назад. 
Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

Западный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 
Названо русскими людьми из-за географического положения населённого пункта, относительно 
основного селения. 

Запань Большой – посёлок в Саткинском районе Челябинской области. [См. топоним Большой 
Запань.] Русский составной топоним. Рабочий посёлок возник в 1917 году на речке Чёрной и 
связан с лесоповалом. Запань – вышедшее из употребления русское слово, означающее 
поперечную плавучую запруду через речку, которая останавливала сплавляемый лес. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, возникновение названия связано с развитием металлургического 
производства XVIII в. Посёлок, где находились углевыжигательные печи, возник у запани – 
поперечной запруды через реку, которая останавливала сплавляемый лес, идущий для получения 
древесного угля, на котором плавили металл. Нарицательное слово «запань» перешло в название 
посёлка. 

Запасное – посёлок, железнодорожная станция в Карталинском районе Челябинской области 
(Новокаолиновый сельский совет). Название русское, произошло от предназначения населённого 
пункта и железнодорожной станции. 

Запивалово – старожильческое казачье поселение. Название русское, дано по фамилии 
первостроителя. Ныне в Чебаркульском районе Челябинской области (Шахматовский сельский 
совет). Поселение основана в XVIII веке как хутор казаком Запиваловым из крепости 
Чебаркульской. 
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Запонова – хутор в Саткинском районе Челябинской области. Название русское. Возможно, 

происходит от фамилии Запонов, в основе которой лежит слово запон (зипун) – род крестьянской 
одежды. Решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года хутор Запонова исключён из 
списков населённых мест. 

Запрудное поселение – срубно-андроновский археологический памятник у посёлка Ново-Бараново в 
Агаповском районе Челябинской области. Название русское, связано с расположенной неподалёку 
запрудой. 

Заречный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 
Название русское, происходит от расположения населённого пункта на местности. 

Заречный – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Алексеевский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Заречный исключён из 
списков населённых мест. 

Заречный – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Балканский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала из-за местоположения населённого пункта. 

Заречье – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет). 
Название русское. 

Заречье – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Заречье исключён из 
списков населённых мест. 

Заря – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Зингейский сельский совет, ныне 
Кацбахский сельский совет). Название русское. Заря олицетворялась у славян в образе богини и 
называлась сестрою Солнца (Хорста). 

Заря – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 183 от 18. 04. 1978 года посёлок 
Заря исключён из списков населённых пунктов. У славян была богиня Зарница, которая резвилась 
по ночам над нивами, помогая обильному и скорому созреванию хлебов. Богиня Зарница 
почиталась как покровительница урожая. Богиню Зарницу изображали в злато-багряных одеждах, 
которые освещают восточные границы Небес румяной Утренней Зарёю. 

Заря Красная – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Новоуральский сельсовет). 
Русский составной топоним. 

Заря Утренняя – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельсовет). Русский 
составной топоним. Топоним связывается с сестрой бога Хорста (Солнца) Зарёю Утреннею 
(естественно, была ещё одна сестра – Заря Вечерняя). Древняя русская богиня Заря Утренняя 
встречала бога Хорста (Солнца) и прислуживала ему, выводя на Небесный Свод белых коней для 
бога Хорста (Солнца). В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной самопрялке, 
прядущей чистую золотую и серебряную ткань из спускающихся с Неба нитей. Из этих-то 
солнечных лучей и приготовлялась та чудная розовая ткань, застилающая Небо, которую мы 
называем Зарёю. Вспомним один из древних заговоров: "Заря-Заряница, красная девица, 
полуночница! Покрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражей, от пищалей и стрел; твоя 
фата крепка, как горюч камень-алатырь". Этой фате даются эпитеты вечной, чистой и нетленной. 

Заставная – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, связано с 
нелёгкой казачьей службой. Издревле на этой горе находилась казачья застава. Вспомните и 
русских богатырей с богатырской заставы: Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича, 
оберегавших Землю Русскую от ворога закордонного. 

Зауралово – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области, Филимоновский сельский 
совет. Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

Зауральский – рабочий посёлок городского типа города Еманжелинска в Челябинской области. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 октября 1961 года. Название русское, 
указывает на местоположение. 

Зауральский Пенеплен – холмистая возвышенная равнина, которая занимает центральную часть 
территории Челябинской области и простирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

Захарова Шишка – гора Южного Урала на правом берегу реки Ураим. [См. ороним Шишка Захарова.] 
Русский составной ороним. Первое слово оронима происходит от православного календарного 
имени Захар (первоначально было Захария, то есть "Память Господня"; по иной версии 
приводится разбивка "Зах Ария"). Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) февраля 
отмечает память пророка Захарии Серповидца из 12-ти. 24 марта (6 апреля) память преподобного 
Захарии монаха. 28 августа (10 сентября) память преподобного Захарии. 5 (18) декабря память 
преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян. Второе слово оронима происходит от 
русского орографического термина шишка (шишак – головной убор у воинских людей, 
разновидность воинского шлема). 

Заячий – в Челябинской области. Название русское. 
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Заячье – в Челябинской области. Название русское, связано с зайчишкой-трусишкой. В русской 

мифологии заяц является эталоном слабости и робости. Однако встречается и в олицетворении 
быстроты. А вот в русских народных песнях поётся о заиньке-паиньке. 

Заячья – Топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Звериная Голова – урочище, ныне в Курганской области. Название русское, дано по сходству со 

звериной головой. 
Звериноголовская – старинное русское селение на Южном Урале, основанное в 1717 году русскими 

казаками как станица Звериноголовская. С 17. 01. 1934 по 06. 02. 1943 населённый пункт 
находился в составе Челябинской области. Ныне станица Звериноголовская находится в составе 
Курганской области. 

Звериноголовский – район Челябинской области с 17 января 1934 года до 6 февраля 1943 года. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР передан в состав вновь 
образованной Курганской области. Топоним происходит от именования Звериноголовской 
казачьей крепости, которая в свою очередь наименована от урочища Звериная Голова. 

Звягино – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский сельский совет). 
Название русское. 

Здорное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, связано со словом 
повздорить. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название возникло в результате тяжбы и 
споров из-за земельных угодий, происходивших между казаками, крестьянами и башкирами (все 
три сословные принадлежности!) по причине крайней неопределённости в записях дарованных 
земель первым поселенцам – казакам, отведённых наделов крестьянам и старинных вотчинных 
владений башкирцев. Поземельная тяжба между сословиями казаков, башкирцев и крестьян 
существовала годами, поэтому отдельные речки, озёра, болота и урочища, находящиеся в 
пределах спорных земель или граничащие с ними, получали нарицательное название Здорное, 
Спорное. 

Зелёная Долина – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет, 
ныне Углицкий сельский совет). [См. топоним Долина Зелёная.] Русский составной топоним. 
Первоначально посёлок именовался как "Участок № 42", позднее переименован в Зелёную 
Долину. Основан воронежскими крестьянами в 20-х годах ХХ века. 

Зелёная Роща – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинский сельский совет). 
[См. топоним Роща Зеленая.] Русский составной топоним. Первое слово топонима означает цвет. 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Зелёная Роща исключён из 
списков населённых мест. 

Зелёный Лог – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельский совет). [См. 
топоним Лог Зелёный.] Русский составной топоним. 

Зерновой – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское. 

Зибикуль – озеро Южного Урала, находится в Аргаяшском районе Челябинской области, на ю-в от 
озера Белишкуль. Раскладка: зиби + куль. 

Зигаза – река, правый приток реки Зилим. В Башкирии. (Административная карта. Челябинская 
обл. М., Роскартография, 1997.) 

Зигальга – горный хребет Южного Урала, находится между хребтами Нургуш и Нары. Длина более 
40 км. Трудно даже предположить, что может значить это весьма загадочное название. Ороним не 
имеет окончательного решения. 

Зилим – река, приток реки Белой, бассейн реки Камы, система реки Волги. (Административная 
карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

Зильмердак – хребет Южного Урала, длиной 70 км у реки Зилим, притока Белой. Ороним 
разбивается на два слова Зильм и Ердак, причём ни то ни другое не может быть объяснено из 
современного башкирского языка. Александр Матвеев "ердак" сравнивает с осетинским ардаг – 
"половина", "сторона". Ороним появился явно до прихода на Южный Урал тюркоязычных племён. 
Не помешает проверка связи оронима со словарём древних ариев, айнов или ура. 

Зингейка – озеро в Чесменском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, гидроним образован от казахского женге, женгей – «сноха», также 
почтительное обращение к невесте, молодой женщине, младшего брата к жене старшего брата; -
ка – русский суффикс. Сравни русское жена, жёнка. Истоком, вероятно, был единый первоязык. 

Зингейка – река, левый приток Урала [Шувалов, 1982].  
Зингейка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области, Светлогорский сельский совет. 

Топоним образован от гидронима. Гидроним образован в русском языке от основы "зинг" с 
помощью суффикса ЕЙК (а). Сопоставь: Зинорея = Джунгария. 

Зингейский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области, Зингейский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "зинг" с помощью суффиксов "ЕЙ", "СК" и 
окончания "ИЙ". 
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Зингейский – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название сельскому совету 

дано по названию населённого пункта. 
Златоуст – город в Челябинской области, основан 31 августа 1754 года, когда талантливые русские 

предприниматели братья Иван и Василий Мосаловы получили официальное разрешение на 
строительство Златоустовского чугунолитейного и медеплавильного завода. К строительству 
приступили 13 (26) ноября в День Святого Златоуста, отмечаемого Русской Православной 
Церковью. По этой дате и призаводское поселение и сам завод имя получили на века. 
Строительство завода братья Иван да Василий окончили в 1761 году и приступили к эксплуатации 
предприятия. Златоустовское поселение заводских людей официально признано городом в 1865 
году. 

Златоустовский – район Челябинской области. Постановлением Президиума ВЦИК от 18 января 
1935 года район как территориальная единица упразднён с передачей его территории в 
пригородную зону города Златоуста. Топоним происходит от именования города Златоуста, 
который в свою очередь происходит от Святого Златоуста, почитаемого Русской Православной 
Церковью. Имя Златоуст понимается как "Златые Уста", "Золотые Уста", человек, умеющий 
хорошо, красиво и умно говорить. Впрочем, от себя хочу добавить, имя Зоротушта, святой у 
огнепоклонников (зороастрийцев) изначально именовался как Золотоуст, Золотуста (Золото + Уст, 
Золот + Уста). То есть, он был первым Златоустом. А огнепоклонники должны именоваться 
«золотоустийцами» (слушателями «золотых» священных слов). Золото и Злато в русском языке 
означают одно и то же понятие (сравни: город и град). Зоротоушт (Зоротушта) и современное 
Золотоуст (Золотуста) это одно и то же понятие, составленное (обратите внимание!) в русском 
языке. Искажение появилось при передаче изначального слова через новодельный английский 
язык, появившийся не ранее XVI века нашей эры! Звук «у» – в английском «оу». Значит не 
зоротушт, а зоротоушт, а точнее золотоуст. А мы не желаем узнавать свои же слова! Нам нравятся 
искажения? 

Златоустовское – водохранилище в Челябинской области. Название дано по названию города. 
Гидроним произошёл от топонима. Первоначально название восходит к Святому Златоусту. 27 
января (9 февраля) отмечается перенесение мощей святителя И. Златоустого. 30 января (12 
февраля) отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Ивана Златоустого. Память Святителя Ивана Златоустого, архиепископа 
Константинопольского отмечается 13 (26) ноября. Древнее имя из языка суперэтноса русов 
«Иван» было искажено новоявленными предъэтносами, у которых ещё не сформировался 
окончательно речевой аппарат. Так мы и получили «Иоанна». Но, у нас-то аппарат речи 
функционирует нормально, потому мы и не должны (не имеем права) искажать древнее слово. 
Иван должен оставаться Иваном. 

Злоказово – село в Кусинском районе Челябинской области (Злоказовский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первооснователя. Бывшее владельческое селение, 
основанное в XIX веке. Названо по фамилии русского предпринимателя Злоказова, хозяина этих 
мест. Уместно в связи с топонимом вспомнить и о Злобоге (Злебоге, Злодии) – боге вечного 
мучения, которое ожидает в Пекле негодяев, воров, убийц, злодеев, иуд-предателей и изменников 
после смерти. Злобога изображали славяне в виде чудовищной Змеи. Славянский Злобог был 
неистощим на казни, которые он выдумывал для своих жертв: для изменников, негодяев, иудушек-
предателей, воров и убийц. 

Злоказовский – сельский совет в Кусинском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Знаменка – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Григорьевский сельский совет. 
Название русское. Происхождение топонима можно связать со словом ЗНАМЯ. Издревле у 
русичей боевое знамя было красного цвета. Русский князь Святослав Храбрый свою огромную 
державу создал, покорив полмира, ведя полки под Красным знаменем. Великий князь Дмитрий 
Донской громил татаро-монгольские орды на Поле Куликовом под Красным Знаменем. Иван 
Грозный освобождал Казань под Красным Знаменем. Над поверженным Рейхстагом взвилось 
Красное Знамя. 

Знаменка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). 
Названо по празднику Знамения, отмечаемому Русской Православной Церковью в день основания 
поселения. Решением Челябинского облисполкома от 27. 09. 1988 года № 314 деревня Знаменка 
исключена из списков населённых пунктов. 

Знаменка – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Фершампенуазский сельский 
совет. Название дано православными татарами в честь праздника, отмечаемого Русской 
Православной Церковью – Знамения Господня. Ежегодно все православное население Южного 
Урала, как то: православные нагайбаки, православные татары, православные чуваши, 
православные башкиры, да и все иные чада Русской Православной Церкви отмечают 8 (21) июля 
Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге. 
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Знойное – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Южно-Степной сельский совет). 

Название русское. 
Золотая Гора – вершина на территории города Миасса Челябинской области. Русский составной 

ороним. Название дано по месторождению золота, которое добывалось здесь встарь. 
Золотая Гора (Лысая) – вершина на северо-восточной окраине города Карабаша в Челябинской 

области. Название русское, дано по богатому месторождению золота, открытому на западном 
склоне горы в начале XIX века. Лысая – потому что гора лишена растительности. 

Золотая Горка – вершина в Уйском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
месторождению золота, добыча которого велась с XIX века. 

Золотая Сопка – возвышенность в Троицком районе Челябинской области. Русский составной 
ороним. 

Золотая Сопка – посёлок в Троицком районе Челябинской области. Русский составной топоним. 
Посёлок наименован так, поскольку возник рядом с Золотой Сопкой. 

Золотое Озеро – природный водоём в Октябрьском районе Челябинской области. Русский составной 
гидроним. 

Золотой Пляж – посёлок на территории города Миасса Челябинской области. Тургоякский 
поселковый совет. Название русское, дано за золотистый цвет грунта на месте основания 
поселения. 

Зотино – село в Каслинском районе Челябинской области. Багарякский сельский совет. Старинное 
русское поселение на Южном Урале, основанное на рубеже XVII – XVIII веков, относящееся к 
ведомству Багарякской слободы. Называется по фамилии русского первопоселенца Зотина либо 
от дня основания населённого пункта (название давалось по дню поминовения православного 
святого). 

Зотова – хребет Южного Урала в 4 км от горы Захарова Шишка. Название русское, дано по фамилии 
Зотова или от имени Зот, Зота, Зотик. Возможна и связь с православным календарным мужским 
именем Зотик (в переводе с греческого прозвучит как "Животворящий", "Оживляющий", "Полный 
Жизни".) Русская Православная Церковь ежегодно 18 апреля (1 мая) отмечает память мученика 
Зотика. 22 августа (4 сентября) память мученика Зотика и прочих. 13 (26) сентября память 
мученика Зотика. 21 октября (3 ноября) память мученика Зотика. 23 декабря (5 января) память 
мученика Зотика. 30 декабря (12 января) память преподобного Зотика пресвитера, сиропитателя. 

Зуевка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Боровой сельский совет). Название 
русское, дано по фамилии первостроителя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Зуев. Зуй, зуёк – наименования двух небольших видов птиц. В 
древнерусском языке слово "зуй" значило: "название птицы семейства куликовых", или как 
прозвище в значении "задира, озорник". 

Зур-Тау – гора, Чебаркульский район Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, в переводе с башкирского – «большая гора», (зур – «большой»).  

Зуячка – река, левый приток реки Инзер в Башкирии. (Административная карта. Челябинская обл. 
М., Роскартография, 1997.) 

Зыковское – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинский сельский совет). 
Название русское, происходит, вероятно, от фамилии первостроителя Зыкова. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. В древнерусском языке были 
слова зукъ, зыкъ – "звук", "звон", "гул", "шум и крик", "ссора". Владимир Фёдорович Житников 
приводит пример письменной фиксации такой фамилии в 1483 году: тогда проживал ключник 
рязанского князя Зыков Григорий Иванович. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 
года деревня исключена из списков населённых мест. 

Зырян – гора, высшая точка в Бардымском хребте (Нязепетровский район Челябинской области). 
Иное написание: Зюрян. По мнению Николая Ивановича Шувалова, ороним образован от слова 
«зырян» или «зорян» – именования малочисленной башкирской родовой группы «сынрян» или 
«сьгагрян», смешанной с приуральскими уграми (коми) и расселённой за Уралом в междуречье 
Синары, Течи, по озёрам и входившей в состав восточных катайцев. Это всего лишь очередная 
версия. 

Зырянкуль – деревня в Каслинском районе Челябинской области, Береговой сельский совет. 
Топоним произошёл от гидронима. Не следует забывать и о том, что в русском языке до 
сегодняшнего дня сохранилось слово "куль", вспомните "кулёк" для конфет в магазине! Название 
до конца не разгадано. Возможно, правильнее было бы сказать Зарянкуль?! Тогда можно вполне 
по-русски прочесть как "Зарянкин мешок", "Зарянкина яма". Однако следует обратить внимание и 
на русское слово КУЛАК, которое тоже может быть причастно к происхождению исходного 
гидронима. 

Зырянкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Разбивка: Зырян + Куль. Некоторые 
исследователи предполагают в топониме неточное воспроизведение наименования кочевого 
народа сынрян или сынгрян, смешанного с приуральскими уграми. Эта народность была включена 
в состав восточных катайцев, причисленных к башкирскому сословию. Итак, на русском языке это 
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прозвучит как "Озеро, возле которого обитает народ сынрян (сынгрян)". Правда, можно перевести 
и как "Рабы Сынрян". Возможны и иные версии, связанные с более древними жителями Южного 
Урала. 

Зюраткуль – горный хребет в Челябинской области на левом берегу реки Большая Сатка в 12 км к 
юго-востоку от города Сатки. Раскладка: зюрат + куль. Вариантов перевода оронима предложено 
множество ("Лошадиное озеро", "Кладбищенское озеро", "Сердце-озеро", "Кладбище 
невольников", "Кладбище рабов"), но ни одного признанного. Здесь ещё есть над чем подумать 
исследователям родного края. Возможно, данный ороним образован задолго до появления на 
Южном Урале тюркоязычных. 

Зюраткуль – озеро, гидрологический памятник природы и памятник археологии. Самое высокогорное 
и самое пресное озеро в наших краях. Находится в Саткинском районе Челябинской области, в 25 
км от города Сатки, на высоте 724 метров над уровнем моря. Озеро проточное, в него впадает 
несколько небольших речек (Большой, Малый, Чёрный Кылы и др.). Вытекает из озера Большая 
Сатка. 

Зюраткуль – посёлок в Саткинском районе Челябинской области, Магнитский сельский совет. 
Топоним произошёл от оронима. 

ИИ  
Иванково – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 

Название русское, образовано или от фамилии или от имени Иван. Название корнями восходит к 
православному календарному имени Иоанн "Благодетель Божия". Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. Предтеча: 7 (20) января, 24 февраля 
(9 марта), 24 февраля (9 марта), 25 мая (7 июня), 24 июня (7 июля), 29 августа (11 сентября), 23 
сентября (6 октября). Святитель: 27 января (9 февраля), 30 января (12 февраля), 19 мая (1 июня), 
10 (23) июня, 23 июня (6 июля), 26 июня (9 июля), 18 (31) августа, 30 августа (12 сентября), 2 (15) 
сентября, 7 (20) сентября, 14 (27) сентября, 3 (16) октября, 15 (28) октября, 28 октября (10 ноября), 
12 (25) ноября, 13 (26) ноября, 4 (17) декабря. Священномученик: 1 (14) ноября, 20 ноября (3 
декабря). Мученик: 22 января (4 февраля), 24 января (6 февраля), 9 (22) марта, 14 (27) апреля, 18 
апреля (1 мая), 29 апреля (12 мая), 22 мая (4 июня), 24 мая (6 июня), 2 (15) июня, 12 (25) июля, 30 
июля (12 августа), 4 (17) августа, 9 (22) августа, 23 сентября (6 октября), 23 сентября (6 октября), 
28 сентября (11 октября), 22 октября (4 ноября), 28 ноября (11 декабря). Преподобномученик: 12 
(25) апреля. Преподобный: 15 (28) января, 26 января (8 февраля), 23 февраля (8 марта), 29 
февраля (13 марта), 20 марта (2 апреля), 29 марта (11 апреля), 30 марта (12 апреля), 11 (24) 
апреля, 18 апреля (1 мая), 19 апреля (2 мая), 7 (20) мая, 26 мая (8 июня), 12 (25) июня, 13 (26) 
июня, 19 июня (2 июля), 26 июня (9 июля), 3 (16) июля, 12 (25) июля, 18 (31) июля, 21 июля (3 
августа), 18 (31) августа, 28 сентября (11 октября), 19 октября (1 ноября), 9 (22) ноября, 2(15) 
декабря, 3(16) декабря, 4 (17) декабря, 7 (20) декабря, 29 декабря (11 января), в 4-ю неделю 
Великого Поста. Бессеребренник: 31 января (13 февраля), 28 июня (11 июля). Праведный: 27 мая 
(9 июня), 24 июня (7 июля), 19 октября (1 ноября). Блаженный: 23 мая (5 июня), 29 мая (11 июня), 3 
(16) июля, 3 (16) сентября, 12 (25) ноября, 10 (23) декабря. Благоверный князь: 19 мая (1 июня). 

Иванова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Ивановка – деревня в Янаульском районе Башкирии. Название русское, образовано или от фамилии 
или от имени Иван. Русские люди издревле отмечали праздник Ивана Купалы. Примечательно, что 
на Ивана Купалу бог Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-
иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные 
скалы, отверзал сокрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. 
Накануне Иванова Дня крестьяне собирают крапиву и кладут на окнах и порогах домов, чтобы 
отдалить от себя ведьм, леших и Нечистых Духов. 

Ивановский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский совет). 
Название русское, возможно связано с фамилией (или именем) первооснователя, к примеру, 
Иванова Ивана Ивановича. 

Иваньки – хутор в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Иваньки исключён из списков населённых 
мест. Название населённого пункта восходит к древнему русскому имени Иван, что, несомненно. 
Интересно привести исследование современного учёного Петра Петровича Орешкина. Он считает, 
что древнее русское имя Иван связано с основой ван и имеет общие корни с современным словом 
вонь. Правда, слово вонь употребляется в значении отрицательного и неприятного запаха, а вот 
древнее русское слово ван обозначало нейтральный запах, иногда выступая и с положительной 
стороны, как, например, в слове "благовонный", "благовоние" в значении приятного аромата. 
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Отсюда, старинное русское имя Иван прочитывается вполне как "Благовонный", "Благоухающий" 
("приятно пахнущий"). 

Игнатева – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Игнатиевая пещера – разновидность названия Игнатьевской (Игнатовской) пещеры в Катав-
Ивановском районе Челябинской области, недалеко от села Серпиевка. Проводя в 1912 году 
исследование Игнатиевой пещеры на реке Сим в 30 км от Усть-Катава, известный русский 
археолог С. И. Руденко заложил во входном гроте разведочный шурф и вскрыл культурный слой, в 
котором обнаружил орудия труда бронзового и железного веков. 

Игнатово – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 
Название, вероятно, произошло от православного календарного имени Игнат. 29 января (11 
февраля) отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Отметим также, 
что ежегодно Русская Православная Церковь 30 апреля (13 мая) чтит память святителя Игнатия 
Брянчанинова, епископа Ставропольского. 1(14) мая память преподобномученика Игнатия 
Афонского. 19 мая (1 июня) память благоверного русского князя Ивана Угличского, в иночестве 
Игнатия, Вологодского. 23 мая (5 июня) память святителя и чудотворца Игнатия Ростовского. 23 
мая (5 июня) православные люди отмечают память преподобного Игнатия, Угличского чудотворца. 
28 мая (10 июня) отмечается память святителя Игнатия, епископа Ростовского. 27 сентября (10 
октября) память преподобного Игнатия. 23 октября (5 ноября) память святителя Игнатия, 
патриарха Константинопольского. 20 декабря (2 января) память священномученика Игнатия 
Богоносца. 20 декабря (2 января) память преподобного Игнатия, архимандрита Печерского. 28 
декабря (10 января) память преподобного Игнатия Ломского, Ярославского. Решением 
Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года хутор Игнатово исключён из списков населённых 
мест. 

Игнатьевская Пещера (Пещера Игната, Игнатова Пещера, Игнатиевская Пещера, Дальняя Пещера, 
Серпиевская Пещера) – памятник природы Южного Урала; находится в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области, на правом берегу реки Сим, недалеко от села Серпиевка. Грандиозный 
аркообразный вход в Игнатьевскую Пещеру расположен на высоте 11 метров от уровня реки. 
Пещера Игнатьевская коридорного типа, с несколькими гротами. Установлено, что здесь была 
стоянка первобытных людей. В пещере Игнатьевской продолжительное время жили первобытные 
люди. В пещере открыты рисунки первобытных людей. Возраст изображений определён в 14 
тысяч лет и относится к палеолиту. Пещера Игнатьевская представляет собой особую ценность 
как историко-археологический и природный объект. Наличие в ней стоянки первобытных людей и 
палеолитических рисунков ставит эту пещеру в разряд совершенно уникальных памятников нашей 
страны и мира. Название русское, связано с местными сказами. О пещере существует много 
преданий и сказаний. Все предания и сказания связаны с именем православного старца Игнатия, 
жившего в пещере. Составной православный топоним. Второе слово является русским 
топонимическим термином. 

Игнашина – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Игуменка – речка Южного Урала. Протекает по городу Челябинску. Впадает в озеро Смолино. В 
переводе с североиранский (арийских) языков означает «грязнуха, слякиша, месиво». Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе. 
Гидронимия – консервант истории, хранитель древности на лике земли и в стране названий. 
[Поздеев, 2003]. 

Идяшка – речка на Южном Урале. По мнению некоторых исследователей, название происходит от 
башкирского слова «идяш» в значении ручей, маленькая речка. Гидроним оформлен русским 
суффиксом -ка. Но башкирский язык ещё не существовал в то время, когда существовало 
название реки. Скорее всего, это переозвученный вариант арийского названия. (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов.— М.: Мысль, 1984.) Напоминает русское 
уменьшительно ласкательно от идти. 

Известковая – гора в Челябинской области. Название русское, дано по наличию месторождения, из 
которого добывают известняк. 

Известковый – прииск в Челябинской области. Название русское, дано по месторождению 
известняка. 

Извоз-гора – высота близ города Верхнеуральска Челябинской области. Название русское, связано с 
местными сказами. В старину здесь проходил путь от горы Магнитной к Белорецкому 
железоделательному заводу. Русские заводские крестьяне, занимавшиеся извозом руды, 
перенесли название на возвышенность. 
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Измаиловский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области 

(Измаиловский сельский совет). Основан казаками в 1842 году как номерная станица 19 в 
Новолинейном районе Челябинской области. Наименован в 1843 году в память о взятии Русской 
Армией под командованием непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова 
непреступной турецкой крепости Измаил 22 декабря 1790 года. 

Измайловский (Измаильский) – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название 
русское, дано по названию населённого пункта и связано с победами Русской Армии. 

Изобильное – село в Оренбургской области. Место, где 2 апреля 1918 года во время боя с казаками 
был убит известный на Южном Урале еврей Самуил Моисеевич Цвиллинг. Его именем названа 
Христорождественская улица города Челябинска. 

Изранда – река Южного Урала, приток реки Кусы. 
Израндинская – гора в 5 км к северо-востоку от рабочего посёлка Магнитка в Кусинском районе 

Челябинской области. Название зафиксировано в русской форме от названия реки Изранды 
(приток Кусы). 

Ик – река, бассейн Ая. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 
Многие речные названия включают слово ик, при этом их ареал обширен: Поволжье, Урал, 
Западная Сибирь, т. е. те области, которые в бронзовом и железном веках были заселены 
арийскими народами – река Ик в бассейне реки Камы на Северном Урале; река Ик – левый приток 
реки Камы в Башкирской и Татарской АССР; оз. Ик в Ишимской степи Омской обл.; р. Ик – левый 
приток реки Тобола в Курганской обл.; р. Ик – правый приток Берди в Новосибирской обл.; р. Ик – 
левый приток реки Оши бассейн Иртыша; Большой и Малый Ик – два притока реки Сакмары. 
Видимо, в этот же гидронимический ряд следует включить и р. Яик (ныне Урал, кажется, 
единственная река, переименованная указом Екатерины II в 1775 г. после Пугачёвского 
восстания). Яик – казахская форма Жаик или Акжаик. Е. Койчубаев [1974] возводит это имя к йай-
ик – «широкое русло реки» или йай-ык – «лето» + аффикс -ик. Второе объяснение менее удачно с 
точки зрения топонимической и географической логики. Вероятно, также р. Икса – левый приток 
реки Тавды в Свердловской обл.; р. Икса – л. пр. Чаи в Томской обл.; р. Икса – л. пр. Оби в 
Новосибирской обл. Здесь приведены избранные гидронимы. Трудно категорично утверждать, что 
все они производные от данного термина. В частности, неясны связи между западносибирским 
ареалом Икса и северным ареалом в бассейне Мезени, где наличествуют такие же гидронимы 
Икса. В этот же ряд включаются гидронимы Иква в бассейне Днепра и Южного Буга, которые 
объединены О. Н. Трубачёвым [1968] в ряд с исходом на -ква: Иква, Чаква, Полква, Тыква. Другая 
этимология слова ик – связана со гидронимическими терминами йоги, йоки.  

Ик – река, бассейн реки Киги. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 
1997.) Ик – течение, сторона, направление: iкiк – «текущий»; ык, iкiн – «вниз по реке»; iкiш. – 
«течение»; ык – «сторона, лежащая по ветру», «идти по ветру» [Радлов, 1893]. У Э. В. Севортяна 
[1974] ык – «подветренная (заветренная) сторона»; «безветренное, спокойное, укромное место»; 
«укрытие», «убежище»; «направление вниз по реке, по её течению»; «нижнее течение реки»; 
«направление», «сторона» и другие, уже негеографические значения. Можно ли считать это слово 
модификацией глагола ак – «течь», «поток»? Некоторые авторы объединяют ык и ак. Так, Г. Е. 
Корнилов [1976] пишет: «Башкиры реку Ик закономерно называют Ык» – и указывает на близкие 
слова в чувашском: ойка, йоха, йуха – «течение», «истечение», «протекание», «вытекание», «ток», 
«поток», «проток»; на гомогенность с финским йоки – «река» и тюркским ак, аг, ах, ык – «течь», 
«течение». Здесь же сближения на ностратическом уровне с индоевропейской лексикой (языком 
суперэтноса русов). Сюда, по мнению этого автора, и гидронимы Ока, повторяющиеся в разных 
местах России. 

Икен – река, правый приток реки Лемезы. Исток реки в Челябинской области. (Административная 
карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 1997.) 

Илек – река, левый приток Юрюзани, бассейн Ая. По мнению Николая Ивановича Шувалова, от 
башкирского илек – «косуля», «дикая коза». Возможно слово «илек» здесь употребляется не в 
прямом значении, а как тотем одной из обитавших в бассейне реки башкирской родовой группы 
кочевников, носившей именование этого тотема. Название передалось селению. Это только 
версия, очередная, но версия. 

Илек – село в Ашинском районе Челябинской области. Илекский сельский совет. Название села по-
русски прозвучит как "Дикая коза" или "Косуля". Вероятно тотем родовой группы ИЛЕК, входившей 
в состав племени ТАБЫН, отнесённого к башкирскому сословию. 

Илек – село, центр Илекского района Оренбургской области. Основан как казачий городок. 
Илекский – район Оренбургской области. Название образовано в русском языке от основы "илек" при 

помощи суффикса СК (ий). 
Илекский – сельский совет в Ашинском районе Челябинской области. Название образовано в 

русском языке от основы "илек" при помощи суффикса СК (ий), и дано по названию населённого 
пункта. 
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Ильинка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Гранитный сельский совет. Название 

русское, связано либо с именем первостроителя, либо с праздником Святого Ильи Пророка, 
который отмечается Русской Православной Церковью 20 июля (2 августа), так называемый "Ильин 
День", широко отмечаемый среди казачества. 8 (21) января память преподобного Илии 
Египетского. 14 (27) января память преподобного Илии Избиенного. 23 июня (6 июля) память 
преподобного Илии. 28 сентября (11 октября) память преподобного Илии. 13 (26) октября память 
мученика Илии. 17 (30) сентября память 156-ти православных египетских мучеников и в их числе 
мученика Илию. 19 декабря (1 января) Русская Православная Церковь чтит память преподобного 
Ильи Муромца Печерского. 

Ильинка – село в Кувандыкском районе Оренбургской области. Основана как казачья крепость 
Ильинская. 

Ильинка – хутор в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии основателя. Топоним произошёл от имени Илья, очень распространённого имени среди 
православных (наряду с именем Иван). Имя Илья восходит к имени Илий, что в переводе с 
греческого прозвучит как "Солнце". Русская Православная Церковь 9 (22) марта памятует в числе 
40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся, и мученика Илия. 

Ильино – старожильческая казачья деревня в Красноармейском районе Челябинской области, 
Миасский сельский совет. Это старинное русское поселение, относящееся к ведомству Миасской 
крепости, основано в XVIII веке казаком Ильиным. В архивных документах впервые упоминается в 
1795 году. По словам Е. Г. Морозова, поселение возникло как хутор на берегу реки Миасс, названа 
по фамилии первопоселенцев из казачьей Миасской крепости Ильиных. Топоним восходит к очень 
распространённому среди русских людей имени Илья, которое, в свою очередь, восходит к 
греческому православному имени Илий, что в переводе означает "Солнечный", "Посланник Света". 
Русская Православная Церковь 9 (22) марта памятует в числе 40-ка мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся, и мученика Илия. 

Ильменские – горы на правом берегу реки Миасс, Между южноуральскими городами Карабаш и 
Миасс. Название русское, происходит от старинного русского слова "ильмень", очень 
распространённого ныне в Новороссии и на юге Великороссии, и соотносится с языком древних 
ариев. Впрочем, есть версия, что название горы происходит от наименования туземной 
родоплеменной группы "ИМЕН", на русский язык наименование тотема туземной родоплеменной 
группы переводится как "дуб". Правда, полной уверенности в этой версии нет. 

Ильменский – государственный заповедник имени Владимира Ильича Ленина в Челябинской 
области. Организован 14 мая 1920 года по указанию Владимира Ульянова. Название русское, 
происходит от названия Ильменских гор и Ильменского озера. 

Ильменский – топоним (ороним) Южного Урала, горный хребет в Челябинской области. Некоторые 
исследователи предполагают возникновение названия хребта по названию тотема туземной 
родоплеменной группы "ИМЕН". На русский язык наименование тотема туземной родоплеменной 
группы переводится как "дуб". Однако имеется версия связи происхождения южноуральского 
топонима с распространённым на юге Великой России и Новой России топонима "ИЛЬМЕНЬ", 
означающего небольшое понижение местности, затопленное водой. 

Ильменское – месторождение нефелинов в Челябинской области. 
Ильменское – озеро на территории города Миасса Челябинской области. Гидроним русский, 

происходит от слова ильмень в значении "озеро". 
Ильменское – озеро на Южном Урале, южнее Ильменского хребта. (Иное название – озеро 

Ильмень). Название русское, связано со словами ил и мень (например, в диалектном русском 
слове узмень – "узкое место"). 

Ильментау – Вершина Ильменского хребта 753 метра. Разбивка: ильмен + тау. Гибридный ороним, 
состоящий из русского слова Ильмень и орографического термина тау. 

Ильмень (Лиман) – озеро в Челябинской области. Название некоторых озёр в южных районах 
Челябинской области. Гидроним русский, распространён на юге Великороссии, в Новороссии. 
Лиман (Ильмень) – мелкие понижения, заполненные водой. 

Ильмовые горы – в Ашинском районе Челябинской области. Название русское, дано по ильмовым 
рощам, растущим на склонах гор. 

Ильмурзино I – к эпохе мезолита Южного Урала относится стоянка суперэтноса русов, которой 
присвоено условное наименование Ильмурзино-1. Древняя стоянка русов находится у села 
Ильмурзино Кушнаренковского района Башкирии, на старице реки Белой. Открыта экспедицией 
ИИЯЛ БФ АН РФ в 1961 году, обследована экспедицией ИА АН РФ в 1962 году. Вскрыто 102 м2. В 
МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 650 предметов эпохи мезолита с этой стоянки. Изделия из кремня: 
скобели, резцы, провёртки, скребки, наконечники стрел, скребловидные орудия, ножевидные 
пластины, сколы, пластины. 

Ильяс – гора в Кизильском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: Илья 
+ С либо Иль + Яс.. 
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Ильяска – речка, правый приток Караганки, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. Некоторые 

исследователи пытаются связать с именем Илья. 
Ильяска – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Уральский сельский совет). Решением 

Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор исключён из списков населённых мест. 
Иментау – гора в Ашинском районе Челябинской области. Разбивка: Имен + Тау. По одной из версий, 

на русский язык переводится как "дубовая гора". 
Инзерские Зубчатки – хребет в 15 км на северо-запад от рабочего посёлка Тирлянский. Гибридный 

составной ороним. Первое слово оронима – дано по реке Инзер. Второе слово русское, дано по 
живописным, резко выделяющимся скалистым вершинам ("зубцам"). 

Инышко – озеро на территории города Миасса Челябинской области. Небольшой водоём 
расположен в 200 метрах от северного берега озера Тургояк. Как считает Николай Иванович 
Шувалов, данное название не имеет однозначного толкования. Распространённая версия 
связывает его с личным башкирским именем Иныш, -ка – русский суффикс. Об этом повествует 
несколько увлекательных легенд, однако не имеющих под собой никаких реальных оснований. 
Название также осмысливается от башкирского слова «инеш»; что означает «маленькое» – такой 
вариант объяснения вполне допустим для такого небольшого озерка, но это слово у башкир 
употребляется для обозначения только маленьких речек и ручьёв. 

Инышко – озеро у деревни Урузбаево Аргаяшского района Челябинской области. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, происхождение гидронима не имеет однозначного толкования. 

Ираклинский Лог – в Ашинском районе Челябинской области. Пока трудно определить, что же 
названо было первым: пещера, ключ или лог? Составной русский православный топоним. Первое 
слово легко связывается с православным календарным именем Ираклий. Вполне возможно, что 
недалеко проживал местно почитаемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. В этой 
связи заметим, что Русская Православная Церковь ежегодно 9 (22) марта отмечает память 
мученика Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18 (31) мая 
отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается 
память мучеников: воина Ираклия и епископа Александра. 

Иремель – одна из самых высоких и красивых гор Южного Урала, которую башкиры раньше считали 
святой. Расположена близ истоков реки Белой. Есть много попыток перевода названия горы на 
русский язык, вот некоторые из них: "Священная", "Колдовская", "Заговоренная" – отголосок 
язычества, "Седло всадника" (это попытка перевода оронима с монгольского языка). Где, правда – 
решить трудно, поскольку название, несомненно, очень древнее, появившееся задолго до 
поселения на Южном Урале тюркоязычных. Может быть, есть ещё версии? 

Иремель – река в Челябинской области, левый приток Миасса, бассейн Исети. Название, 
несомненно, очень древнее и, поэтому трудно поддаётся объяснению. Окончательно учёными не 
объяснено. Топоним ждёт новых, "свежих" версий. 

Иремель Верхний – посёлок на территории города Миасса Челябинской области. Название 
населённому пункту дано по названию реки. Название, несомненно, очень древнее. Окончательно 
учёными не объяснено. Исследователям необходимо уйти от "штампов", убрать «зашоренность» и 
углубиться в более "ранние" пласты истории Южноуральского края и поискать истоки у 
древнейших жителей Руси Уральской – ариев или ура. 

Иремельская Сопка – гора в Челябинской области в 30 км южнее старинного русского города 
Златоуста. Очень непростой случай по расшифровке значения первого слова оронима, 
образованного в русском языке от слова Иремель. Споры продолжаются по сей день. Пытаются 
привлечь не только говоры местных народов Южного Урала, но и монгольские. Решение этой 
загадки топонимики ещё впереди. Происхождение оронима Иремель очень трудно поддаётся 
объяснению, поскольку ищут в современных языках. Название, несомненно, очень древнее, 
поэтому исследователям следует углубиться в более "ранние" пласты истории Южноуральского 
края и поискать истоки происхождения топонима у древних ариев, айнов или ура. Второе слово 
оронима – русский орографический термин. 

Иремельское водохранилище – гидрологический памятник природы Южного Урала, искусственный 
водоём, предназначенный для аккумулирования питьевой воды для города Миасса Челябинской 
области. Построено на реке Иремель. 

Ирендык – озеро в черте города Челябинска. Название североиранское «золотисто-красноватое» – так 
назывались озёра Смолино, Исакове и Синеглазово, сливавшиеся в единый водоём. Открытия 
археологами арийских культур (южноуральская Страна Городов древних ариев) усиливают позиции 
историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе. [Поздеев, 2003]. 

Ирендык – горный хребет Южноуральского края на границе со степным Зауральем. Название 
Ирендык загадочно, – предупреждает Александр Матвеев. Он приводит множество попыток 
дешифровки оронима. Однако ни одному из предложенных вариантов предпочтение не отдаётся. 
Попыток связать ороним с языком древних ариев пока не было. Впрочем, нет оснований отрицать 
и возможность первоначального звучания данного оронима как «Йарендик». В этом случае 
прослеживается взаимосвязь с североиранскими (индоевропейскими) корнями. В языке пуштунов 
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данное слово означает «золотисто-рыжеватый», а проще и понятней – русый цвет. Выходит, что 
название горному хребту дано по цвету? Впрочем, вполне вероятна связь с древними русами, 
потомками единого суперэтноса. Цвет может иметь все оттенки красного. Это немаловажное 
замечание. (Подробности см. в работе «Изначальная история»). 

Ирентик – По-иному, Ирендюки. По слова Владимира Васильевича Поздеева, данный гидроним в 
начале XVIII века применялся по отношению к слившимся озёрам Смолино, Исаково, Синеглазово, 
которые представляли в то время единый водоём. К началу XIX века в состав данного огромного 
водоёма включалось и озеро Горькое. Огромный водоем имел сток в реку Чумляк, и, вероятно, 
через реку Игуменку в реку Миасс. По мнению Владимира Васильевича Поздеева, название 
Ирентик (Ирендюки) происходит из североиранского языка (индоевропейского). У потомков 
северных иранцев (памирцев, пуштунцев) слово «жарендик, йарендик» означает «золотисто-
рыжеватый». Название сохранилось со времён пребывания в этих местах древних ариев. На 
момент освоения территории великорусами Московского княжества название присутствовало и в 
некоторых говорах, впоследствии включённых в состав башкирского сословия. В 1552 году в 
башкирском сословии фиксировалось более 40 различных народов тюркской, монгольской, финно-
угорской групп, имевших свои языки, верования и культуру. Так что, выводить корни гидронима из 
башкирского языка, который даже в начале ХХ века ещё не сложился окончательно, думаю, не 
стоит. 

Иркускан – гора в Саткинском районе Челябинской области. Название трудно объяснимо. Причём, 
были попытки исследователей объяснить происхождение оронима с привлечением слов из 
нескольких языков. Однако полной уверенности в правильности всех версий до сих пор нет. Имеет 
смысл "посмотреть" в более "древних" пластах истории Южного Урала. Может быть, привлечь 
словарь древних ариев, древних айнов или древних ура и там поискать истоки оронима. 

Иртяш – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Предложенная раскладка: ир + тяш. 
Происхождение названия этого южноуральского озера вполне убедительно до конца не прояснено. 
Нужны новые версии. 

Иртяшский – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Топоним зафиксирован в русской 
форме от основы иртяш, путём прибавления суффикса СК (ий). Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Исаково – старинный казачий посёлок на территории Советского района города Челябинска 
(Смолинский сельский совет). Основан в XVIII веке казаком Исетского войска Исаковым. Е. Г. 
Морозов добавляет подробности: поселение основано поручиком Челябинской крепости Б. И. 
Исаковым и упоминается в 1782 году. В 1795 году Исаково насчитывало 28 дворов Название 
русское, дано по фамилии первостроителя. Топоним восходит к православному мужскому 
календарному имени Исакий. Русская Православная Церковь ежегодно 21 сентября (4 октября) 
чтит память святителей Исакия и Мелетия Кипрских. 20 ноября (3 декабря) память 
священномученика Исакия Персидского. 21 апреля (4 мая) память мученика Исакия. 

Исенгильды – озеро. Варненский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Исен + 
Гильды. Сравни: Амангильды. 

Искалькуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Раскладка: Искаль + Куль. По 
одной из существующих версий, на русском языке прозвучит как "Прокисшее озеро". По другой – 
«искал канаву», «искал кол». 

Искра – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский совет). 
Название русское, связывается с ленинской газетой "Искра". Впрочем, можно упомянуть и о 
последних исследованиях, связанных с Рождеством Христовым. Перед Рождеством волхвы 
увидели на небе горящую звезду. Это раз. Младенца называли Агнцем Божиим. Это два. Как 
связать? А очень просто! Необходимо вспомнить индийского бога Агни. Младенец не «ягнёнок» 
божий, а «агнец» (то есть, «огнёнок»), или «искорка». Вспомните выражение: «искра божья». В 
оригинале написано АГНЦ. 

Исток – река Южного Урала, протекающая по территории Челябинской области. Своё начало река 
Исток берёт в озере Тургояк и связывает его с рекой Миасс. 

Иструть – посёлок в Саткинском районе Челябинской области, Романовский сельский совет. 
Иткуль – гидрологический памятник природы Южного Урала; озеро, которое находится в Каслинском 

районе Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. К западу от озера тянется Каслинский 
хребет, к востоку расположена Зауральская равнина. Площадь зеркала составляет 30 квадратных 
км. Объём водной массы составляет более 200 миллионов м3. В озеро впадает несколько ручьёв и 
речек: Зюзелка, Буркалка, Долгая, Карагайка и другие. Из озера вытекает Иткульский исток, 
который связывает озеро с системой реки Синары. На берегах озера имеются археологические 
памятники. Иткуль в переводе с башкирского прозвучит как "Собачье озеро". Название связано с 
одним из языческих культов туземного населения. Возможно обозначения места проживания 
аборигенного племени, чьим тотемом была собака. Возможен перевод как "Собачий Раб", 
"Собачий Невольник", "Раб Собачий". Возможны и иные варианты толкования данного гидронима, 
поскольку, на момент присоединения Южного Урала к Московской Руси все эти гидронимы (с 
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частицей "куль") уже существовали, а вот башкирского языка ещё не было. Значит, необходимо 
истоки гидронимов искать в иных языках, в тех, которые уже существовали на тот момент. 

Иткуль – железнодорожный разъезд, посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области, 
Силачский сельский совет. Топоним произошёл от гидронима. Раскладка: ит + куль. 

Иткульский Исток – речка вытекает из озера Иткуль и связывает озеро с системой реки Синары. 
Находится в Каслинском районе Челябинской области. 

Иткульское-1 – городище раннего железного века, расположенное у предгорий Южного Урала 
недалеко от города Верхнего Уфалея на севере Челябинской области. 

Ицыл – гора, высотой 1068 метров. Находится в Челябинской области на правом берегу реки 
Большой Киалим в 19 км к северо-западу от города Златоуста. Название загадочное. В названии 
горы есть звук "ц", который отсутствует в местных башкирских и татарских говорах. Этого звука 
больше нет ни в одном из тюркских оронимов Южного Урала. Значит ороним появился тогда, когда 
на Южном Урале ещё не было тюркоязычных. Есть над чем поразмышлять. 

Ишалино – железнодорожная станция, посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, 
Ишалинский сельский совет. 

Ишалинский – сельский совет Аргаяшского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 10. 10. 1986 года № 454 за счёт разукрупнения Камышевского 
сельсовета. 

Ищелька – речка Южного Урала; впадает в реку Ай в пределах Челябинской области. 

ЙЙ  
Йайык – гидроним Южного Урала [Мурзаев, 1984]. Расположен в Башкирии. Название связывается с 

финно-угорским гидронимическим термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение, 
энергия». Эти древнейшие термины оставили глубокий след в гидронимии обширных областей 
Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной Сибири. Сравни: финское joki, эстонское 
jogi, саамское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», что соответствует венгерскому jo в 
гидронимах; мордовскому ев, ёв, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская 
уменьшительная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом.  

КК  
Кабан Большой – вершина горы Иремель на Южном Урале у истоков реки Белой. [См. Большой 

Кабан.] Русский составной ороним. Первое слово оронима – Кабан – местный орографический 
термин, означающий отдельную возвышенность с плоской поверхностью и террасированными 
склонами. 

Кабаниха – гора на территории города Златоуста Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южноуральского края из-за сходства горы с томильной кучей – "кабаном", в которой 
выжигали древесный уголь для металлургической промышленности нашего края. 

Кабанка – река в Брединском районе Челябинской области. Название русское, дано по обилию диких 
кабанов, обитающих в этих местах [Пятков, 2004]. 

Кабанка – река в Кусинском районе Челябинской области. Название русское. Кабан – метафоричный 
термин. Связывается с русским словом кабан (боров, дикая свинья). Возможно сравнение 
диалектного кабан, отмеченного у Владимира Ивановича Даля для бассейна Вятки,— «стог, 
скирда, кладь продолговатой, некруглой кладки». В Калининской области – глыба льда. 

Кабанка – река в Увельском районе Челябинской области правый приток Увельки, бассейн Уя. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, название свидетельствует об обитавших в этих местах 
кабанах.  

Кабанка – речка в Челябинской области, правый приток Уфы, бассейн Белой. Название дано 
русскими жителями Южноуральского края, занимавшимися углежоговым промыслом. "Кабанами" 
называли томильные кучи, в которых выжигался древесный уголь для железоделательных и 
чугуноплавильных заводов нашего края. 

Кабанка – старинное русское село в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельский 
совет). Названо первостроителями Кабанским по реке Кабанке, на берегах которой и было 
основано селение. Впервые в архивных документах упоминается в 1753 году. 

Кабанка Верхняя – село на территории города Пласта Челябинской области. Русский составной 
топоним. Первое слово топонима образовано по название реки Кабанки, правого притока речки 
Увельки и отражает обилие диких кабанов в этих местах. Второе слово русского составного 
топонима означает месторасположение села. Впервые в архивных документах населённый пункт 
упоминается в 1779 году. 

Кабанова Курья (Степанова Курья) – водный залив на западе озера Большой Кисегач, напротив 
Донского острова; в Чебаркульском районе Челябинской области. 
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Кабановка – речка в Челябинской области, правый приток Бердяуша, бассейн Сатки. Названо так 

русскими жителями Южноуральского края по обилию диких кабанов, обитавших в долине этой 
реки [Пятков, 2004]. 

Кабанское – старинное русское село, основанное в самом начале XVIII века на берегу озера 
Кабанского. Название русское, дано по озеру. Ныне в Каслинском районе Челябинской области 
(Багарякский сельский совет). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, село основано в 1709 
году, именуется по фамилии первопоселенца Кабанова. Озеро названо по селению. 

Кабанье – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Названо русскими людьми по месту 
обитания диких кабанов. 

Каган Большой – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. [См. 
гидроним Большой Каган.] Русский составной гидроним. Название озера происходит от местного 
русского диалектного слова "каган", – которое означает "болото, сырое заболоченное место". 

Каган Малый – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. [См. гидроним 
Малый Каган.] Русский составной гидроним. Название водоёма, происходит от русского 
диалектного слова "каган", в значении – "болото, сырое заболоченное место" и величины от 
сравнения данного водоёма с соседним. 

Каганка – река Южного Урала; протекает по территории Челябинской области. Река Каганка впадает 
с юга в озеро Аракуль, расположенное в северной части Челябинской области. 

Каганская Курья – заводь на юге озера Аракуль в Челябинской области. 
Кадкуль – деревня в Красноармейском районе Челябинской области, Алабугский сельский совет. 

Топоним разбивается на "кад куль". В русском современном языке сохранилось слово КАДКА. До 
сего дня имеются слова КУЛЬ и КУЛАК. Необходимо проработать версию о причастности русского 
языка к образованию данного топонима или, вернее, первоосновы данного топонима. 

Кадымцево – село в Троицком районе Челябинской области, Яснополянский сельский совет. 
Происхождение топонима связывается с фамилией основателя. 

Кажакуль – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 10. 11. 1968 года исключена из списков населённых мест. Разбивка: Кажа + Куль. 

Казановка – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Алексеевский сельский совет до 
18. 10. 1990 года, ныне Казановский сельский совет). 

Казановский – сельский совет Варненского района Челябинской области. Образован решением 
президиума облсовета от 18 октября 1990 года №77-3 за счёт разукрупнения Алексеевского 
сельсовета. 

Казан-Салган – Горный хребет. Находится в Кусинском районе Челябинской области. Название 
горного хребта восходит, вероятно, к наименованию одной из туземных родовых групп. Дословно 
по-русски можно прочесть "Котёл Седой". Казан в топонимии – впадина, межгорная котловина. 
Некоторые исследователи выводят слово казан от глагола qaz – «копать» и аффикса -ан, – то, что 
выкопано. Казан в значении котёл встречается и в русском, и в украинском языках, что говорит о 
его древнем происхождении. Вполне вероятно, слово возникло ещё во времена индоевропейской 
общности, во времена единого суперэтноса русов. Русы занимали в то время практически всю 
Евразию. Именно поэтому, очень большое количество географических названий включает это 
слово на обширных территориях от Дуная и Балкан до Енисея. Упомянем лишь некоторые: 
Казанджик в Туркмении; Казанбулак в Азербайджане. В этой республике десятки сёл с названием 
Газанчи (Казанчи). Это дало возможность Г. Гейбуллаеву [Изв. АН Азербайджанской ССР, серия 
истории, философии и права, 1973, 2] данный топоним связать с этнонимом казан одного из 
булгарских племён, которые дали имя и городу Казань. Впрочем, ещё в XIX веке Егор Классен 
указал на то, что болгары есть волгари и всегда были славянами. (См. Классен Егор. Новые 
материалы для древнейшей истории славян.) О названии древнего булгарского города Казань 
уже накопилась большая литература. Распространённая этимология от казан отвергается 
некоторыми авторами. Г. Ф. Саттаров [1976] считает, что в основе этого топонима лежит этноним 
каз; В. В. Иванов и А. Х. Халиков [История СССР, 1975] видят в нём каз + ан – «начало границы». 
Вторичные топонимы от имени города, казанской богоматери и антропонима: р. Казанка – левый 
приток русской реки Волги; населённые пункты в формах: Казанская, Казанское, Казановка, 
Казанцево во многих республиках, областях и краях бывшего СССР. Колодец Тезеказан в 
Каракумах в Туркмении; река Казанка в бассейне Белой на Северном Кавказе; котловина Казан-
Басы в Казахстане; мыс Казантип и Казантипский залив в Крыму на Азовском побережье; река 
Казан в Джунгарском Алатау; Казанак в Новосибирской обл.; Казанда в Алтайском крае; Казанла в 
Саратовской обл.; Казан-Куйган в Нарынской обл.; Казанжик в Молдавской ССР; Казан-Чункур в 
Семипалатинской обл. Подтверждением индоевропейской (арийской) основы служат названия: 
ущелье Казане на Дунае выше города Оршова на границе Румынии и Югославии; Казанлык и 
Казанлыкская межгорная долина в Болгарии, известная во всём мире плантациями казанлыкских 
роз; в Турции обычны имена Казанпы-нар, Казандере; в Иране – Казанабад, Казанкенд. О 
названии города Казанлык см. М. Моллова в журнале «Турист», София, 1976, 21, 7 (на болг. яз.). 
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Казанцево – старожильческое русское поселение в 12 верстах от Челябинской крепости. Ныне в 

Сосновском районе Челябинской области, Рощинский сельский совет. Название русское, дано по 
фамилии первопоселенцев Ивана и Григория Казанцевых, казаков Челябинской крепости. 
Впервые в архивных документах упоминается в 1763 году как деревня в ведомстве Челябинской 
казачьей крепости. В 1795 году насчитывало 32 двора, 182 жителя (казаков – 108, крестьян – 74). 
На картах обозначалось по левую сторону от реки Миасс и по обе стороны от Безымянного ручья у 
почтового тракта из Челябинской казачьей крепости в Екатеринбург. 

Казанцевский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области, Кирсинский сельский 
совет. Напомним о том, что 4 (17) октября Русская Православная Церковь отмечает Собор 
Казанских православных святых. 22 октября (4 ноября) день Казанской иконы Божьей Матери. 6 
(19) ноября память православного Святителя Германа Казанского. 

Казаны – посёлок города Златоуста в Челябинской области. Название связано с изготовлением на 
продажу русскими мастеровыми людьми больших котлов для варки пищи – казанов. Казан в 
значении котёл встречается и в русском, и в украинском языках, что говорит о его древнем 
происхождении. Казан в топонимии – впадина, межгорная котловина. Некоторые исследователи 
выводят слово казан от глагола qaz – «копать» и аффикса -ан, – то, что выкопано. Вполне 
вероятно, слово возникло ещё во времена индоевропейской общности, во времена единого 
суперэтноса русов. Русы занимали в то время практически всю Евразию. Именно поэтому, очень 
большое количество географических названий включает это слово на обширных территориях от 
Дуная и Балкан до Енисея. Подтверждением индоевропейской (арийской) основы служат 
названия: ущелье Казане на Дунае выше города Оршова на границе Румынии и Югославии; 
Казанлык и Казанлыкская межгорная долина в Болгарии, известная во всём мире плантациями 
казанлыкских роз. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок исключён 
из списков населённых мест. 

Казарма Красная – хутор в Варненском районе Челябинской области. (Варненский сельский совет). 
Название русское. Из списка населённых пунктов Красная Казарма исключён 29. 12. 1970 года 
согласно решения Челябинского облисполкома. 

Казарменный Гребень – природный памятник Южного Урала. Расположен в Челябинской области, 
на восточной окраине города Аши. Возвышается в виде отвесных скал на правом берегу реки Сим. 
Западная часть гребня состоит из отдельных скал, северная часть гребня поросла лесом. 

Казаяк – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: каз + аяк. По 
мнению некоторых иссследователей, в переводе с современного башкирского означает «гусиная 
лапка», от слов каз – «гусь», аяк – «лапка». 

Казаяк – река, приток Сима, впадающего с левой стороны в реку Белой, бассейн Камы [Шувалов, 
1982]. Казаяк – башкирское название травы (папоротника), которую они издавна использовали для 
лекарственных целей и как дубильное и красящее вещество. Топонимы отражают места обильного 
произрастания этой травы. 

Казённая Гора – вершина расположена в Саткинском районе Челябинской области на территории 
города Верхнего Уфалея. Название русское, дано от того, что это место принадлежало государю, 
государству (или по иному – казне), было казённым. 

Казёнщина – речка в Кизильском районе Челябинской области, правый приток Зингейки, бассейн 
Урала. Название русское. Местность была в ведении казны – государства. От этого и прозвали 
речку Казёнщина люди русские, жители Южноуральского края. 

Каинкуль – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Саринский сельский совет. По 
одной версии, название населённого пункта по-русски читается как "Берёзовое Озеро". По иной 
версии исследователи название расшифровывают как "Озеро библейского Каина"? Отвергать "с 
порога" эту версию не следует. Необходимы дальнейшие исследования. Впрочем, не следует 
забывать и о том, что в русском языке до сегодняшнего дня сохранилось слово "куль" в значении 
большого "кулька" для продуктов. 

Каин-Куль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: каин + 
куль. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «берёзовое 
озеро» (кайын – «берёза»). 

Каиновая – гора в Саткинском районе Челябинской области. Иное написание: Каин, Каингора. 
Ороним зафиксирован в русском языке от основы "каин" с помощью суффикса ОВ (ая). Может 
быть, ороним происходит от библейского имени Каин? Если сопоставить с версией Ивана Захарии 
о том, что Урал расшифровывается как У Рая, то близость Каина именно к этому месту не будет 
вызывать нареканий. 

Кайны-Елга – река, левый приток реки Большой Арши, бассейн Ая [Шувалов, 1982]. Раскладка: кайны 
+ елга. Как считает Николай Иванович Шувалов, в переводе с современного башкирского 
«кипящая река», каинау – «кипеть». Жилка → елга. 

Кайгородово – старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области, известное с XVIII 
века. Находилось в 20 верстах от Челябинской казачьей крепости. Название дано по фамилии 
русского первостроителя Кайгородова. Впервые в архивных документах упоминается в 1763 году в 
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ведомстве Челябинской крепости. В XIX веке – казачий посёлок. В 1916 году – посёлок 
Челябинского станичного юрта. По сообщению Е. Г. Морозова, в 1916 году в Кайгородово 
насчитывалось 820 жителей.  

Кайракта – речка в Карталинском районе Челябинской области, правый приток Большой Караганки, 
бассейн Урала. Название до конца убедительно не прояснено. Возможно, удастся всё понять, 
обратившись к словарю древних ариев, либо к первоязыку суперэтноса русов. Что ж, подождём. У 
казахов (киргиз-кайсаков) имеется слово «кайран» в значении мель, песчаная коса, мелководье 
реки или озера. Но здесь «кайрак». Несовпадение. 

Калагоза – гора, находится в Саткинском районе Челябинской области. Раскладка: кала + гоза. Кала 
– крепость, скала, укреплённое место, замок, город, селение. Древнее слово из языка единого 
суперэтноса русов. Термин распространён на обширных территориях Европы, Африки, Азии от 
берегов Атлантического океана до Индостана. Топонимический ареал ещё шире. В Хорезме кала – 
«жилище, обнесённое массивными стенами с внутренним закрытым двором»; в Киргизии – 
первоначально «деревня», а затем «город». Обратим внимание на то, что узбеки под словом кала 
понимали «русский город», отсюда калачи – «русские товары, завозимые из России» (сравни: кала 
кавуш – «городские галоши, резиновые»). Так же назывались и товары, ввозимые в города России, 
и купцы, торговавшие с русскими. У туркмен и азербайджанцев гала – «крепость», иногда «город», 
«посёлок». В туркменском диалекте продуктивен и производный термин келете, обозначающий в 
Афганистане и Иране «село», «деревня». В Таджикистане кала – «крепость», «укрепление», 
«укреплённое поселение на холме», «город», «замок»; калот – «укреплённое селение», «деревня 
на холме», «деревня, где есть базар», «крепость»; в Бадахшане – «каменная башня», «памятные 
знаки из камней»; в Казахстане – «город». На Кавказе повсеместно известен термин кала: 
грузинское калаки – «город»; армянское и абхазское калак – то же; осетинское галван, галаван, 
галаон – «каменная ограда», «крепостная стена», «замок», «дворец». В этом слове гал, гала – то 
же кала [Абаев, 1958, I]. Продуктивно слово и в Дагестане, и на Северном Кавказе: лакское, 
кумыкское, и даргинское кала (къала) – «крепость»; аварское хала (хьа-ла) – «крепость», «башня»; 
лезгинское келе – то же; балкарское кьала – «крепость», «башня», «укреплённое место»; 
адыгейское и кабардинское кьалэ – «крепость», «город»; кьа-лэжь – «старая крепость», 
«развалины крепостных стен», «городище», «курган», «холм» [Коков, 1966]. В Поволжье – 
татарское кала, марийское ола и чувашское хула – «город». Крымско-татарское кале – «крепость», 
«башня». С. К. Патканов [Сибирский вестник, 1892] свидетельствовал, что тобольские татары 
древние городища называют сывыр-кала (по имени древнего народа сывыр, откуда, как он 
считает, и произошло название Сибирь). 

Калагоза Большая – река, гидрологический памятник Южного Урала. Исток находится на горе 
Калагоза в Саткинском районе Челябинской области. Длина реки составляет 26 км. Протекает 
между хребтами Москаль и Нургуш. Принимает в себя 6 притоков. Сама является правобережным 
притоком реки Юрюзань (бассейн Белой), впадающим в Юрюзань у села Петропавловка. 
Раскладка: кала + гоза. В русском языке – каланча, в котором Н. К. Дмитриев [1962] видит 
уменьшительный суффикс -ча. За рубежом – хинди кила – «крепость», афганское кала, кила – 
«крепость», «форт», калай – «село», «деревня»; калат – «замок», «укрепление»; келаи, келете – 
«деревня», «селение»; персидское кале – «крепость», «укреплённое поселение на холме», 
«деревня на горе». Местные формы: келак, келек, калек, келат, келате, келе – в тех же 
значениях, а также «хутор», «ферма», «засеянное поле», «деревня с базаром»; в Фарсе (Иран) 
келе – «холм», «возвышение» [Савина, 1971]; турецкое kale – «крепость», «укрепление»; калата, 
каль-ат – весьма распространённый термин в арабских странах. Из арабского с артиклем алъ он 
заимствован в испанский: аль-кала – «крепость», «замок». На Балканах кала – «живое слово», 
весьма продуктивное в образовании географических названий: болгарское кале – «крепость», 
«замок», а в диалекте – «холм», «скала». Помимо приведённых форм и значений следует 
вспомнить лексему в другой огласовке: болгарское кула – «башня», «замок» (сравни: въздушни 
кули – воздушные замки); сербохорватское кула – «башня», «замок», в диал. – «каменный дом» 
(сравни: градити куле у ваздуху – «строить воздушные замки»); албанское кула – «крепость», 
«старинный дом». Турецкое кале – «крепость» и kule – «башня», «вершина», «верхушка», 
«булава», восходит к арабскому кулла, куллат – «вершина горы». О кала см. монографическую 
статью А. 3. Розенфельд [Советская этнография, 1951, 1], в которой прослеживаются 
семантические нюансы и фонетические формы на больших пространствах. Этот автор считает, 
что старое иранское слово калот, по-видимому, в древности было заимствовано в арабский язык 
и вновь возвратилось в персидский и таджикский языки в арабизированной форме: кала – 
«крепость» [Розенфельд, 1977]. Древность термина подтверждает и Вацлав Чихарж [Сообщения 
чехословацких ориенталистов. М., 1960], когда пишет: «По всему Средиземноморью 
зафиксировано существование топономастической основы cala, производные которой 
прослеживаются в лигурийской, корсиканской, сардинской и этрусской зоне. В топономастике 
восточного Средиземноморья мы находим догреческое название с корнем cala. Таким образом, 
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кала в географических именах – очень древний элемент, уходящий ещё в доантичное прошлое, во 
времена единого суперэтноса русов. 

Калачёво – старинное казачье поселение, ныне село на территории города Копейска (Калачёвский 
сельский совет). Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основано в XVIII веке 
казаком Калачёвым как выселок из Еткульской крепости. 

Калачёвский – сельский совет на территории города Копейска в Челябинской области. Название 
русское, происходит от названия населённого пункта. Первоначально образовано от старинного 
русского слова "калач". Вспомните вкусные бабушкины калачи на праздник, вынутые из русской 
печи! Вкуснота! 

Калды – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Обитавшие в этих краях туземные 
племена БАЛА КАТАЙ (младшие катайцы) изгнали туземцы племени табын и захватили их 
территорию. Есть версия, что изгнанное племя туземцев и дало имя озеру – "Покинутое". А может 
быть, эта местность была покинута народом айнов? Хотя можно предположить и иное толкование, 
поскольку на русском языке это слово можно прочесть и как "Оставить". Может быть, более 
древние обитатели этих мест арии оставили что-то в озере? В назидание потомкам?! Кто 
проверит? 

Калининский – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Калининский сельский совет). 
Название русское. Топоним связывается с православным мужским календарным именем 
Калинник. Русская Православная Церковь ежегодно 24 мая (6 июня) чтит память мученика 
Калинника Волхва. 

Калининский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Арсинский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

Калининский – район города Челябинска, образован 9 декабря 1970 года в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР из территорий, ранее относившихся к Центральному и 
Советскому районам. Современные границы Калининского района утверждены 14 апреля 1999 
года. Площадь Калининского района составляет 48 м2. Название русское, связано с Михаилом 
Ивановичем Калининым (20. 11. 1875 – 03. 06. 1946), членом Политбюро ЦК ВКП (б), членом 
Президиума Верховного Совета РФ, Героем Социалистического труда. Михаил Иванович Калинин 
родился в деревне Верхняя Троица Тверской губернии. Ещё при жизни Михаила Ивановича, в 
1931 году, "в честь всесоюзного старосты" старинный русский город Тверь был переименован в 
город Калинин. 14 октября 1941 года немецкие фашисты ворвались на окраины города Калинина. 
Продвинуться далее оккупантам не удалось. Линия фронта пролегла по окраинам Калинина. 16 
декабря 1941 года город Калинин (Тверь) был освобождён войсками Калининского фронта от 
немецких оккупационных войск. Умер Михаил Иванович 71 года от роду, похоронен на Красной 
Площади в Москве. 

Калининский – сельский совет на территории Нагайбакского района Челябинской области. Название 
русское, дано по названию населённого пункта, и связано с ягодой калиной. 

Калиновка – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Кулуевский сельский совет). 
Название русское. Вспомните фильм талантливого русского режиссёра Василия Шукшина "Калина 
красная". 

Калиновка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Канашевский сельский 
совет). Название русское. 

Калиновка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский совет). 
Название русское. 

Калиновка – село в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Основано в 1896 году 
переселенцами из Пермской губернии на пустопорожних землях Южноуральского края. Название 
русское, дано по фамилии первостроителя Матвея Калинина. 

Калиновский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Худайбердинский сельский 
совет). Название русское. 

Калиновский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Калиновский сельский совет). 
Название русское. 

Калмакаево – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Ашировский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года исключена из списков населённых 
мест. 

Калмакова – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Калманова – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Калмыкова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Необходимо помнить о том, что на Южном Урале 
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в то время было уже достаточно много православных калмыков, перешедших к оседлому образу 
жизни по примеру русских людей. 

Калуга-Соловьёвка – село в Красноармейском районе Челябинской области. Канашевский сельский 
совет. Основано русскими людьми из Калужской области. По сведениям Николая Ивановича 
Шувалова, основано русскими переселенцами, выходцами из Калужской губернии, на что 
указывает первая половина названия, повторяя именование места, откуда прибыли жители. 
Вторая – указывает на фамилию первых поселившихся здесь жителей. Название русское, дано по 
фамилии первостроителя. Современный краевед Владимир Васильевич Поздеев добавляет, в 
начале XIX века государственные крестьяне на правах аренды основали Калужское товарищество 
на озере Чёрном и болотах. Слово «калуга» на Верхней Волге означает «болото». После 1900 
года рядом было основано Соловьёвское товарищество, названное по фамилии первопоселенца 
из Миасской казачьей крепости Соловьёва. Впоследствии оба товарищества слились и 
образовали Калугу-Соловьёвку. В 1997 году население составляло 515 жителей. 

Калык – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название загадочно и трудно переводимо. Из 
тюркских языков достаточно убедительно не выводится. 

Кальян – горный хребет в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название дано туземными 
племенами в древности из-за схожести формы. Кальян – это род колчана для стрел. Впрочем, 
имеется версия о том, что буквы "к" и "г" в говорах часто взаимозаменяются, поэтому следует 
читать как "гальян" – мелкая рыбёшка местных водоёмов. 

Камаганская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Каманкуль – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Лысковский сельский совет. 
Название населённому пункту дано по расположенному рядом озеру. Топоним произошёл от 
гидронима. Есть версия разбивки топонима на "каман + куль" и связи первого слова со словом 
"шаман" (сравните и со словами "камлать", "комолый"). Куль может оказаться ямой, заполненной 
впоследствии водой, поскольку в русском языке существует до сих пор слова "куль" и "кулёк", 
которые заполняют продуктами в магазине. Тогда вполне можно перевести как "Яма для 
Камлания", "Шаманская Яма", "Озеро Шамана". 

Каманкуль – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. По одной из существующих версий, 
на русском языке гидроним прозвучит как "Выдрино озеро". В этом случае, может оказаться, что 
озеро названо туземцами, чьим тотемом была выдра. А может перевести с тюркских наречий как 
"Рабы Выдры", "Выдрины Рабы", "Невольники племени Выдры"? 

Камарза – речка в Уйском районе Челябинской области, правый приток Уя, бассейн Тобола. По-
русски название речки можно произнести как "Жадная". Разбивка: кам + арза. В этом случае кам – 
река, большая река, течение (удм.). М. Фасмер [1967, 2] пишет: «Кама – л. пр. Волги, из 
удмуртского kam – река; течение». Однако Г. Е. Корнилов [Советское финно-угроведение, 1972] 
не согласен с такой этимологией гидронима и исходит из слова камень. Совпадения: населённые 
пункты Кама в Пермской и Свердловской обл., в Удмуртии; р. Кама – л. пр. Конды в бас. Иртыша 
(последний топоним под вопросом, учитывая отдалённость от основного ареала). 

Каменец – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Каменка – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском районе Челябинской 

области, в долине реки Каменки. Общая длина ходов пещеры составляет 244 метра, а глубина 
достигает 48 метров. 

Каменка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Наши предки издревле 
считали КАМНИ – костьми Земли. Древние русские люди, считая Землю живым существом, 
сравнивали просторы суши с исполинским телом, а скалы и камни – с костями. Именно поэтому 
волшебные свойства всей Матери Сырой Земли постепенно перешли на некоторые камни, такие 
как "Агат-камень", "Алмаз-камень", "Бирюза-камень" и прочие. 

Каменка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Саткинский городской совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 19. 11. 1968 года посёлок Каменка 
исключён из списков населённых мест. Каменка – по особому сложенная печь в русской бане, 
когда раскаляются специальные камни, на которые выливают воду для образования пара 
(«бздают»). «Бздани на каменку!» 

Каменка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). 
Название русское. Каменник, Каменное море – также крупнокаменистые россыпи, покрывающие 
горы северных областей Урала, Саян, Алтая в верхнем поясе гор. Также каменник – «наиболее 
высокие вершины возвышенностей» от древнерусского камень – «гора». Груды камней, собранных 
между пахотными участками в моренных областях северо-запада РФ, образующие межи. Сравни: 
болгарское камьнак – «груда камней», «каменистое место». 

Каменка – река, бассейн Миасса. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) Название русское. 

 111



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
Каменка – река, бассейн Уя. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 

1997.) Название русское. Интересны значения каменный – «хороший», «солнечный»; каменный 
день, каменное небо в Рязанской обл. (Словарь русских народных говоров. Л., 1977, 13.) 

Каменка – река, бассейн Суундука. (Административная карта. Челябинская обл. М., 
Роскартография, 1997.) Название русское. Бесконечны названия рек и населённых пунктов 
Каменка, реже Каменник в России и славянских странах. Только в Белоруссии отмечено 12 рек под 
названием Каменка [Жучкевич, 1961]; населённый пункт Каменка-Бугская в Львовской обл.; г. 
Каменник в Ревеницких горах Валдайской возвышенности; г. Каменник на запад от Умбозера на 
Кольском п-ове. 

Каменка – река Южного Урала; приток реки Большой Таловки, которая впадает в Куштумгу, бассейн 
реки Миасс, система реки Оби. Название русское. Каменка, каменник – речка или ручеёк, текущие 
в каменистом ложе. Великое множество рек с такими названиями текут по Русской равнине и 
другим районам бывшего СССР.  

Каменка – речка Южного Урала; впадает в залив Долгая Курья на озере Большой Кисегач в 
Чебаркульском районе Челябинской области. Гидроним русский. Вспомним, что в древности люди 
русские были язычниками. Очень часто природным алтарём мог служить камень или водоём 
(речка, например), с которыми было связано какое-либо из ряда вон выходящее явление природы. 
Волхвы в присутствии народа совершали обряды своей веры на природных алтарях, которым мог 
служить камень. Порою, древние русские люди служили своим богам службу на берегу реки. В 
этом случае, святилищем была вся река, да и каждый омут, в котором мог затаится Водяной, 
каждая Ива или Берёза, на ветвях которых сидела русалка, становились капищем. 

Каменная – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Каменная Голова –  скала-камень горы Шихан в Челябинской области. 
Каменная Речка – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Кузнецкий сельский совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Каменная 
Речка исключён из списков населённых мест. 

Каменная Речка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Бобровский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 

Каменная Санарка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский 
совет). Первое слово топонима – "Каменная" – русское. Второе слово топонима – "Санарка" – не 
объясняется с привлечением всех тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с финно-
угорскими языками. Но вероятнее всего название более древнее и уходит корнями в язык древних 
ариев или древнего племени ура, проживавших на этой земле. 

Каменное – топоним Челябинской области. Название русское. 
Каменно-Павловский Прииск – геологический памятник природы Челябинской области. Расположен 

в Андреевском каменном карьере, в километре к северу от Жуковской топазной копи. В 1844 году 
при поиске известняка на обжиг один из рабочих совершенно случайно обнаружил видимое 
золото. Купцом Бакакиным была сделана заявка и основан Каменно-Павловский прииск, на 
котором разрабатывались кварцевые золотоносные жилы. По тем временам это был весьма 
значительный прииск. Водоотлив осуществлялся насосами с помощью конной тяги. В 1899 году 
рядом с карьером заложили шахту. Работали на добыче золота около 100 человек. Отработав 
золото, наткнулись на крупное гнездо свинцовой руды. За 1914—1915 годы добыто более 16000 
тонн свинцовой руды и несколько килограммов золота. Рудник работал до 1921 года. 

Каменные Палатки – скалы с рисунками древних людей, расположенные на озере Большие Аллаки в 
Каслинском районе Челябинской области. 

Каменный – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). 
Название русское. 

Каменный – хутор в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Каменный 
исключён из списков населённых мест. 

Каменный Амбар-5 – могильник бронзового века, расположенный у села Варшавского в 
Карталинском районе Челябинской области. 

Каменный Мыс – живописный каменный мыс на озере Тургояк в Челябинской области. Название 
русское. 

Каменская Пещера – в Саткинском районе Челябинской области, в 1,5 км от посёлка Блиновка, в 
долине реки Каменки. Русский составной ороним. 

Каменский – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Челябинской области. 

Каменский – район Челябинской области с 17 января 1934 года. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК 
утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Каменский район. 
15 июня 1942 года Каменский район передан в состав Свердловской области. 
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Каменский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название русское, 

происходит от названия населённого пункта. 
Каменушка – посёлок города Верхнего Уфалея Челябинской области. Название русское. 
Камень Красный – гора на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Название 

русское, дано по цвету горных пород или по красоте местности (в древности слово "красный" 
понималось как красивый). 

Каминная (СТ-7) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружены куски известняка с 
заполированной поверхностью, относящиеся к палеолиту. 

Каминская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Каминское – село Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С. Каминское, что может означать село 
"Старое Каминское". 

Камушек – топоним Челябинской области. Название русское. 
Камыслыаят – речка, правый приток Арчаглы-Аят, бассейн Аят. Иное написание: Камысты-Аят. Есть 

версия, что, происхождение названия речки связано с тотемическими воззрениями туземных 
племён. Впрочем "камыслы" русские люди поймут и без перевода – это русское слово камыши, а 
вот со словом "аят" заминка: до сего дня не утихают споры о его происхождении, но так до конца и 
никто не смог объяснить его значение. А может быть, нам подскажет решение проблемы 
словарный запас древних АРИЕВ, которые обитали в нашем Южно-уральском крае? А может быть, 
древнее племя УРА раскроет тайну? Или прошедшие по нашей земле АЙНЫ помогут разгадать 
значение оронима? 

Камышевка – деревня Аргаяшского района Челябинской области (Камышевский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 

Камышевский – сельский совет в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с названием населённого пункта. 

Камышина – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта может быть 
связано с фамилией первооснователя. 

Камышинка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Луговской сельский совет). 
Название русское. 

Камышинка – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Краснооктябрьский сельский 
совет). Название русское. 

Камышкуль (Камыш Куль) – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. Название озеру 
дали туземные племена тюрок, но и на русском это звучит как "Камышовое озеро". Впрочем, 
возможно, название водоёму дали древние русские люди, впоследствии, включённые в состав 
башкирского сословия. Тогда не придётся переводить слово "камыш", а "куль" мы и так поймем, 
вспомнив русский мешочек – "кулёк" или "кулечек". Тогда получим значение гидронима "Мешок с 
Камышами", "Камышовый Мешок". 

Камышловский – район Челябинской области с момента её образования. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Камышловский район. Камышловский район из состава Челябинской области передан в состав 
Свердловской области 3 октября 1938 года. 

Камышлы – озеро в Чесменском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. От русского слова 
«камыш» с прибавлением башкирского словообразовательного аффикса –лы. 

Камышлы – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Боровской сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок Камышлы исключён из 
списков населённых пунктов. 

Камышное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. (Уйско-Чебаркульский сельский 
совет). Название русское. 

Камышный – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Название русское. 
Камышовое – в Челябинской области. 
Кана – река Южного Урала, приток реки Белой. 
Канашево – старинное казачье поселение. Ныне село в Красноармейском районе Челябинской 

области (Канашевский сельский совет). Название русское, дано по фамилии первостроителя. 
Основано казаком Канашевым из Миасской крепости в XVIII веке. В архивных документах впервые 
упоминается в 1795 году. Владимир Васильевич Поздеев добавляет, Канашево (Канаши) – казачий 
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выселок, затем посёлок. Известен в числе первых деревень, расположенных в черте Миасской 
крепости. На старинных картах обозначен при озере Безымянном в 41 версте от Челябинска. 
Поначалу именовался Чернявским, затем Канашевским по фамилии владельцев заимок. Фамилия 
Канашев закрепилась в названии села, а Чернявский – в названии железнодорожной станции, 
которая располагалась в 1,5 верстах от Канашево. В казачьем посёлке Канашево имелась 
православная церковь и школа. В 1916 году построена православная часовня. После Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов Канашево – центральная усадьба и место расположения 
1-го отделения совхоза «Канашевский». В 1997 году население составляло 3100 жителей. 

Канашевский – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Канифольный – посёлок на территории города Кыштыма Челябинской области. Название 
поселению дано в глубокую старину русскими старателями, чьи артели селились в этих местах и 
занимались промыслом сосновой смолы – живицы, употребляемой для изготовления канифоли. 

Канлы – горная вершина Южного Урала на хребте Зильмердак. В переводе с башкирского – 
"Кровавая", может быть связана с каким либо кровавым обрядом идолопоклонников. Может быть, 
это жертвенник для кровавых ритуалов? 

Каолиновый – посёлок на территории города Кыштыма. Название дано русскими мастеровыми 
людьми, поселившимися здесь для разработки залежей каолиновой руды. 

Капитанское – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, отражает 
воинский чин офицера Русской Армии, которому за заслуги перед Великой Россией и верную 
службу царю и Отечеству пожалованы от казны южноуральские земельные угодья, на которых и 
расположено данное озеро. 

Капкалка – гора Южного Урала в 15 км к югу от Яман-Тау. 
Капканова – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Название русское, возможно, 

связано с фамилией первооснователя Капканова. Решением Челябинского облисполкома от 28. 
02. 1983 года №134 деревня Капканова исключена из списков населённых пунктов. 

Караадыртау – гора. Верхнеуральский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: кара 
+ адыр + тау. 

Карабай – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Раскладка: кара + бай. Основываясь 
на одной из возможных версий, на русском языке мы прочитаем гидроним как "Чёрный Хозяин", в 
этом случае, название, возможно, связано с древним культом туземцев. Впрочем, возможно и 
неправильная перепись с древних карт, где вполне возможно было написано озеро "Каравай". 

Карабалык – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Раскладка: кара + балык. По одной 
из существующих версий, в переводе на русский язык гидроним прозвучит как "Чёрная рыба". В 
этом случае, есть большая вероятность связи с каким либо языческим обрядом туземного 
племени или с именем тотема. 

Карабалыкты-VII – к эпохе палеолита Южно-Уральской Руси относится поселение Карабалыкты-7 
(Ура-Тубе, Мысовая), которое находится на западном берегу озера Линёвое. Поселение 
суперэтноса русов было обследовано экспедициями ИА АН РФ в 1966, 1971 годах. Вскрыто 342 м2. 
В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 15 предметов эпохи палеолита: топоры, рубила, скребки, 
скрёбла. 

Карабалыкты-VIII – в 1961 году Южно-Уральской экспедицией ИА АН РФ на юго-западном берегу 
озера Линёвое западнее города Магнитогорска была обнаружена группа близко друг к другу 
расположенных памятников с кремневым инвентарём. Археологические раскопки производились в 
1962—1976 годах. На данном памятнике вскрыто 56 м2. Поселение русов-бореалов (прарусов) на 
озере Линёвое, получившее условное наименование Карабалыкты – VIII, определяется 
современными учёными как однослойный памятник эпохи энеолита Южно-Уральской Руси. При 
раскопках найдено: 18149 (восемнадцать тысяч сто сорок девять) изделий из кремня и яшмы, 256 
фрагментов керамики, костей животных – 51. Среди изделий из кремня, обнаруженных 
археологами на данной стоянке русов-бореалов (прарусов), отходы производства составляют 85 
%, орудия вместе с ножевидными пластинами – 15 %. Ножевидные пластины и изделия из них по 
количеству составляют 1717 (одна тысяча семьсот семнадцать) экземпляров и занимают 9,4 %. 
Для их изготовления мастера-умельцы суперэтноса русов на данном поселении использовали 
яшму и кремень почти всех цветов, но преобладают чёрные и темно-серые. Нуклеусов выявлено 
76 экземпляров. Пять нуклеусов имеют чётко выраженную долотовидную форму. Скребков 
найдено 128 (сто двадцать восемь) экземпляров. Значительная часть скребков изготовлена на 
сколах и отщепах, и лишь 5 % – на ножевидных пластинах. Характерной особенностью является 
высокая техника изготовления. Особенно показательны крупные, полностью ретушированные 
орудия и скребки на плитках кремня и яшмы. Во время археологических раскопок найдено 65 
экземпляров наконечников, среди которых преобладают листовидные и подтреугольной формы. 
На 12 из них намечается черешок. Наконечники большей частью изготовлены из кремня и яшмы. 
Среди других орудий, выявленных археологами, можно выделить массивный, ретушированный с 
обеих сторон нож-скребло, изготовленный на отщепе; 7 долотовидных орудий, 7 ножей, 4 топора 
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(из них один шлифованный). Выделяется один шлифованный круглый предмет из талька округлой 
формы с просверленным в середине отверстием и процарапанным острым предметом рисунком в 
виде расходящихся в центре лучей. Сверление производилось цилиндрическим предметом, следы 
от сверления хорошо заметны. Керамика по орнаменту, форме сосудов и примесям к тесту 
довольно однородна. Характерные черты орнаментации – чёткость заполнения зон, 
размежённость, геометрические композиции. По заключению палеозоологов, на данной стоянке 
определимой оказалась лишь одна кость, принадлежащая крупному рогатому скоту. Кости лошади 
полностью отсутствуют на данном поселении суперэтноса русов. 

Карабалыкты I – археологический памятник. К эпохе неолита Южно-Уральской Руси относится 
стоянка Карабалыкты-1, которая находится западнее Магнитогорска, на северо-восточном берегу 
озера Линёвое. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1962 
году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 141 предмет эпохи неолита с этой стоянки. Изделия из 
кремня: ножевидные пластины, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Карабалыкты II – археологический памятник. Стоянка русов-бореалов (прарусов) под условным 
наименованием Карабалыкты-2, которая находится в Абзелиловском районе, на восточном берегу 
озера Линёвое, относится к эпохе неолита Южного Урала. Стоянка русов-бореалов (прарусов) 
обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1962 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 100 
предметов эпохи неолита с этой стоянки. Изделия из кремня: наконечники стрел, ножевидные 
пластины, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Карабалыкты IX – стоянка суперэтноса русов на озере Линёвое под условным наименованием 
Карабалыкты IX исследовалась Южно-Уральской экспедицией ИА АН РФ в 1962, 1965 и 1969 
годах. Всего вскрыто 60 кв.м. Наибольший интерес представляют исследованные археологами на 
данной стоянке жилища русов-бореалов (прарусов). Самое "яркое", более всего наполненное 
артефактами жилище относится к круглогодично обитаемым. Скорее всего, здесь проживал 
большой мастер-умелец суперэтноса русов, который занимался изготовлением каменных орудий 
для всех близлежащих поселений. На данном поселении русов-бореалов (прарусов) чётко 
прослеживается жилище с каменной кладкой стен и полом, выстланным плитками камня. 
Представители суперэтноса русов стены своего жилища выкладывали из крупных каменных плит. 
В основании культурного слоя археологи обнаружили много крупных каменных плит, 
ограничивающих жилищное углубление. Пол очень ровный с легким наклоном к западной стороне 
жилища, выложенный мелким нестандартным плиточным камнем. Подобная конструкция пола 
часто встречается в поселениях русов-бореалов (прарусов) на территории Южно-Уральской Руси. 
При раскопках поселения Карабалыкты IX на озере Линёвое близ Магнитогорска археологам 
удалось проследить более точно характер такого типа пола. Оказалось, что остатки пола (лучше 
всего сохранившиеся у стенки жилища-мастерской) представляют собой ровную, тщательно 
заглаженную и утрамбованную площадку, выложенную тонкими плитками камня толщиной 4 см. 
Умели, русы, обустраивать и облагораживать своё жилье. Постройка была крепкой и надёжной. 
Внутри жилища-мастерской археологами прослежено три ямки от опорных столбов. Вокруг одной 
ямки располагались камни среднего размера. В этих ямках были врыты массивные деревянные 
столбы, служившие для крепления кровли. Восточный край жилища-мастерской суперэтноса русов 
выдолблен в скале на пространстве до 10 метров. Вход в жилище русов располагался с восточной 
стороны и представлял собой углубление в материке шириной около полутора метров. У выхода 
из жилища расположен очаг с остатками сгоревшего дерева и мощным зольным наполнением. 
Внутри жилища находилась мастерская умельцев суперэтноса русов, в которой производилась 
преимущественно вторичная обработка кремня и яшмы. Причём, рядом с жилищем-мастерской 
была расположена ещё одна мастерская под открытым небом, где сосредоточена значительная 
часть отходов в виде первичных и вторичных отщепов, краевых и продольных сколов и нуклеусов, 
а также пластинчатых отщепов, нуклеусов и ножевидных пластин. Работать было более приятно 
на свежем воздухе. Мастер-умелец суперэтноса русов, когда не было осадков и сильного ветра, 
предпочитал обрабатывать камень и изготавливать различные орудия труда для своих 
соплеменников на открытой площадке при свете солнца, Внутри помещения свет был только от 
костра и работать приходилось в морозные зимние дни либо в дождливую летнюю погоду. По 
заключению археологов, проводивших раскопки, культурный слой данного памятника русов 
насыщен всевозможными изделиями из камня, керамики и т.п. В среднем на каждый вскрытый 
археологами квадрат 2х2 м приходится по 2050 (две тысячи пятьдесят) изделий. Правда, 
концентрация находок неравномерна. В отдельных квадратах число находок доходило до 8000 
(восьми тысяч) экземпляров. К примеру, у одного большого камня с плоской и сбитой 
поверхностью, являвшегося наковальней, отечественными археологами найдено 8695 (восемь 
тысяч шестьсот девяносто пять) предметов, в том числе развал крупного сосуда и остатки 8 других 
сосудов, а также 6562 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) отщепа, 1111 (одна тысяча сто 
одиннадцать) чешуек, 725 (семьсот двадцать пять) пластин и 27 (двадцать семь) нуклеусов. Как 
показывает анализ, среди инвентаря данного памятника суперэтноса русов преобладают изделия 
с двусторонней обработкой из отщепов. Большая их часть – наконечники, скребки, топоровидные 
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орудия и ножи с двусторонней обработкой. Найдено 106 (сто шесть) наконечников стрел и копий. 
Целые и законченные в обработке экземпляры имеют листовидную форму с двусторонней 
обработкой. У некоторых орудий основание скошено под прямым углом. Среди наконечников 
стрел большая часть имеет листовидную форму с тщательной ретушировкой с обеих сторон. Для 
изготовления орудий умельцами суперэтноса русов применялись не только кремень и яшмы, но и 
кварцит, сланец, гранит, песчаник, туффит и другие породы камня, из которых изготовлялись 
большей частью пилы, мотыги, грузила, штампы, подвески. Штампы, как правило, изготовлялись 
из тщательно отшлифованных галек с помощью насечек по краю. На памятнике суперэтноса русов 
под условным наименованием Карабалыкты IX на озере Линёвое представлена серия подвесок, 
большей частью изготовленных из тщательно подобранных плоских галек с помощью сверления 
одного из её концов или просто из кусков зернистого камня. Некоторые подвески тщательно 
отшлифованы. По форме они чаще всего овальны и каплевидны. Один обломок крупного 
ладьевидной формы предмета просверлен. Значение его не выяснено. Интересны 40 (сорок) 
плиток с пришлифованным краем, изготовленных из абразивных пород или туффита. Они 
применялись в качестве пилок (надфилей). Среди орудий из галек и плиток наиболее 
многочисленную группу составляют грузила и мотыги. Грузила представляют собой удлинённые, 
плоские и массивные плитки с противолежащими выбоинами на боковых сторонах. Наиболее 
крупное грузило достигает 12 см в длину при ширине 8 см. Самое маленькое грузило длиной 5 см 
и шириной 4 см. Мотыги представляют собой округлённый в разрезе клин длиной 25 см и 
толщиной до 3 см, сужающийся к одному концу. Конец мотыги приострён с двух сторон. Другие 
мотыги имеют более широкие и плоские пропорции. Отжимки – плоские гальки четырёхугольной 
формы со следами обработки или сработанности на одном из концов. Отбойники – овальные 
целые или расколотые гальки со следами оббитости на противоположных концах. Абразивные 
плитки, несущие следы сработанности в виде углубления на плоской поверхности. По заключению 
учёных, на данном памятнике суперэтноса русов преобладают изделия из кремня и яшмы. 
Керамика занимает всего около 4 % инвентаря, остальное приходится на всевозможные 
кремневые и яшмовые орудия и отщепы. 976 (девятьсот семьдесят шесть) фрагментов керамики 
орнаментирована исключительно оттисками гребенчатого штампа. Наиболее выразительна 
керамика, орнаментированная сочетанием всевозможных геометрических зон, выполненных 
гребёнкой в виде ромбов, прямоугольников, лесенок, треугольников. Встречаются вертикальные 
лесенки, разделённые змейками. Помимо кремневого инвентаря, изделий из различных пород 
камня и керамики на поселении русов-бореалов (прарусов) найдены изделия из меди – это медная 
капля, биконическое шило и проколка. По составу металла все они относятся к группе "чистой 
меди", то есть являются естественными сплавами. Наличие единичных предметов из меди 
позволяет отнести поселение к энеолиту. 

Карабалыкты Ха (Ташбулатово II) – к эпохе верхнего палеолита Южного Урала относится поселение 
суперэтноса русов под условным наименованием Карабалыкты-10а (Ташбулатово-2), которое 
находится в Абзелиловском районе на берегу озера Линёвое. Стоянка суперэтноса русов 
обследована экспедицией ИА АН РФ в 1962 году. Отечественными археологами вскрыто 14 м2. В 
МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 180 предметов эпохи палеолита: скобель, нож, скребки, 
ножевидные пластины, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Карабаново – посёлок в Троицком районе Челябинской области. Яснополянский сельский совет. 
Топоним зафиксирован в русском языке от основы карабан с помощью суффикса ОВ (о). 

Карабаскуль (Карабас Куль) – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. К разбойнику 
Карабасу Барабасу из "Приключений Буратино" это название никакого отношения не имеет. По 
одной из существующих версий, название водоёма связано с обитавшим в этих краях в древности 
туземным народом КАРАБАС. Впрочем, гидроним может оказаться и более древним. Возможна 
разбивка и на "Кара Бас Куль". Есть вероятность связи с русским словом "кара" (вспомните: "Не 
греши, не то тебя Бог поКАРАет!"). Куль может иметь значение "Большого Мешка" (вспомните 
кульки, в которых в магазине взвешивают продукты). Впрочем, не причастен ли к первооснове 
обычный КУЛАК?! Тогда и КАРА (покарать) становится понятна. 

Карабаш – гора в Челябинской области. На русском прозвучит как "Чёрная Голова", "Чёрная башка", 
поскольку кара – "чёрный, грязный, мрачный, дурной", баш – "голова, головной, первый". (Ныне 
именуется Золотой горой). Есть вероятность связи с языческими воззрениями туземцев. 

Карабаш – город Челябинской области. Посёлком городского типа признан 25 февраля 1929 года. 
Городом районного подчинения признан 20 июня 1933 года. И, наконец, городом областного 
подчинения признан 9 февраля 1940 года, название получил по рядом расположенной горе – 
"Чёрная Голова". Основан русскими работными людьми как призаводской посёлок. 

Карабашевский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Основан в XVIII веке 
православными башкирами, перешедшими от кочевого к оседлому образу жизни по примеру 
живших на Южном Урале русских земледельцев. Топоним зафиксирован в русском языке от 
основы карабаш с помощью суффиксов ЕВ СК(ий). Основа разбивается на два слова КАРА и БАШ. 
На русский язык слово "кара" можно перевести как: чёрный, грязный, мрачный, злой, дурной... Вот 
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какое из этих значений выбрать? "Баш" – голова (сравните русское диалектное слово башка), 
первый, головной... Вспомните и русское слово "кара" в значении неминуемого возмездия за 
греховный поступок. "Кара Головы", "Первая Кара", "Первое Наказание", "Головное Возмездие". 

Караболка – река, правый приток реки Синары, бассейн реки Исети [Шувалов, 1982]. Раскладка: кара 
+ болка. 

Кара-Булак – река, правый приток реки Ильяски, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, кара – древний термин, означающий здесь не цвет, а землю, сушу и 
указывающий на источник питания из земли, то есть грунтовые воды. Сопоставь «Кора Земли». 
Сравни: русское слово «кора». 

Карабулак – посёлок в Кизильском районе Челябинской области, Карабулакский сельский совет. В 
тюркских наречиях "кара" звучит как "чёрный", "грязный", "злой", "дурной", "плохой"... 

Карабутак – Населённый пункт деревня в Оренбургской области. В трёх километрах западнее 
населённого пункта установлен памятник на месте гибели лётчика-космонавта РФ, дважды героя 
Советского Союза Владимира Комарова (1927—1967). 

Карабутак – речка, бассейн реки Воровской в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Раскладка: кара + бутак. По одной из выдвинутых версий гидроним по-русски прозвучит как 
"Чёрная Протока", "Грязная Протока", "Злая Вода", "Дурная Протока". 

Каравай – гора в Каслинском районе Челябинской области в составе Вишневых Гор. Название 
исконно русское и означает, конечно же, хлебный каравай, испечённый в русской печи, – так 
похожа эта гора на русский каравай. Причём, следует заметить, что КАРАВАЙ, в различных 
ритуалах славян – это круглый хлеб с украшениями. В то же самое время КАРАВАЙ являлся 
мифологическим существом, символом плодородия. Приготовление священного каравая 
связывалось с множеством торжественных действий, обрядов, длившихся несколько дней кряду. 
Люди просили Бога спуститься с Небес и помочь им замесить тесто и истопить печь. Связь 
Каравая с Богом отражена в малорусских верованиях. В свадебных обрядах на Святой Руси 
Каравай, разломленный надвое, воплощал жениха и невесту. В белорусских обрядах Каравай 
отождествлялся с Солнцем. В глубокой древности, обрядовый Каравай украшался изображениями 
Мирового Древа и фигурками птиц и животных. 

Карагай – в Челябинской области. На русском языке – "сосна" – хвойное дерево. Слово связано с 
тотемическими представлениями многих туземных родов и перешло в именование родоплеменных 
групп. А может быть разбить на КАРА и ГАЙ (Чёрный Гай)? Интересно отметить, что древние 
славяне почитали бога Карачуна как подземного бога, повелевающего Морозами. Нет ли здесь, 
какой связи? День Карачуна совпадал с одним из самых холодных дней зимы, 23 декабря, когда 
перестают укорачиваться ночи, а Солнце уже смотрит не на Мороз, а на Тепло. Вот эта тёмная, 
непонятная Сила, которая всё время укорачивала (поедала) светлую часть суток (Белый Свет), и 
есть Карачун. 

Карагайка – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Медведевский сельский совет). 
Топоним зафиксирован в русском языке от основы карагай с помощью суффикса К (а). По одной 
из выдвинутых версий, основа топонима переводится с "башкирского" языка как "сосна" и связана 
с тотемическими представлениями туземных племён. По другой версии основа разбивается на два 
слова КАРА и ГАЙ с отнесёнием к древнерусскому языку. Решением Челябинского облисполкома 
от 06. 08. 1968 года посёлок Карагайка исключён из списков населённых мест. 

Карагайкуль – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Урукульский сельский совет. 
Топоним разбивается на "кара + гай + куль". 

Карагайлы – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Муслюмовский сельский совет. 
Топоним разбивается на "кара + гай + лы". 

Карагайский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Карагайский сельский 
совет). Топоним зафиксирован в русском языке от основы "карагай" с помощью суффикса СК (ий). 
Окончательного и единого понимания значения основы не существует. Есть вероятность связи с 
русским словом "кара" в значении неотвратимого наказания за содеянное преступление". В этом 
случае слово "гай" можно сопоставить с русским возгласом "Гой!" Вспомните: "Ой, ты, гой, еси, 
добрый молодец!" Попытайтесь опровергнуть эту версию, но достаточно убедительно! Не 
получится. Аргументы связи топонима только с "несуществующим" башкирским языком неуместны. 
В состав башкирского сословия входили многие этносы, среди которых могли оказаться и 
древнерусские народности. Значит, причастность русского языка к первоистокам топонимов 
отрицаться не может. 

Карагайский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Верхнеуральском районе Челябинской области на высоте 670 м над уровнем моря. Площадь 
составляет более 8000 гектаров. 

Караганка – река, правый приток реки Синташты, бассейн реки Тобола [Шувалов, 1982]. Раскладка: 
кара + ганка. 

Караганка – посёлок в Ашинском районе Челябинской области, Симский городской совет. Топоним 
образован в русском языке от основы "карага" с помощью суффикса НК (а).  
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Караганка Большая – река, правый приток Урала [Шувалов, 1982]. Сравни с современным 

литературным казахским и башкирским словом корыган – «засыхать». 
Караганка Малая – река, левый приток Большой Караганки, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. Здесь 

«кара» имеет значение истока из земли. Сравни: «кора земная». 
Карагас-Тюба – гора на территории города Миасса Челябинской области [Шувалов, 1982]. Как 

считает Николай Иванович Шувалов, название в переводе на русский язык означает «лиственный 
холм» или «холм, обросший лиственницей». От современных литературных башкирских слов: 
карагас – «лиственница», тюбе – «холм», «гора». 

Карагаш-Тюб – гора. Уйский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: кара + гаш + 
тюб. 

Карагужная – гора в 7 км от южной горы Нажима. Сразу же приходит в голову выражение: "Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж". Сопоставив с русским словом "кара" в значении наказания или 
возмездия, получим "Наказание Гужами", то есть наказание в виде принудительной работы на 
гужевом транспорте. 

Карагус – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Есть версия, что гидроним переводится 
как "Чёрная птица", отражая языческий культ птиц (орла-беркута) у туземных племён. Возможно 
тотем племени. Раскладка: кара + гус. Может, «чёрный гусь»? 

Карагуш – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Предположительно, на русском языке 
прозвучит как "Чёрная птица". Отражает культ птиц у туземных племён. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, от башкирского карагош – «орёл». 

Кара-Дыр – гора на территории города Магнитогорска Челябинской области. Как считает Николай 
Иванович Шувалов, название казахское, характеризует одиночные безлесные возвышенности, 
состоящие из твёрдых тёмных пород: дыр (дыр) – «сопка», «невысокая гора, сложенная твёрдыми 
породами и лишённая растительности». 

Кара-Елга – река в Челябинской области. По мнению Николая Ивановича Шувалова, с башкирского 
или казахского «Земляная Речка». Здесь слово «кара» выступает в значении «земля», твердь, как 
и русское слово «кора». То есть, река, бегущая по коре земной. Первоначально: «Земная жилка». 
Путь искажения первослова: жилка → жилга → желга → елга. 

Кара-Зилга – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Зильга – «речка», «протока», «маленький 
заболоченный ручей» (башкирская диалектная форма от слова йылга – «река»). Изначально 
звучало как : «Земная жилка». Путь искажения первослова: жилка → жилга → зилга. 

Каракуга – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Простонародное название 
некоторых разновидностей камыша. 

Кара-Коль – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Каракуль – гидроним Челябинской области. Изучая тексты Авесты, можно встретить название рыбы 

Кара, упоминаемой в "Видевдат" 19.42. По "Бундахишну" 18.3 этих рыб десять. Тогда, есть 
большая вероятность, что древние русы-арии, обитавшие на Южном Урале, вполне могли в 
названии водоёмов употребить и название мифической рыбы. В этом случае, водоём, в котором 
обитает рыба Кара, будет называться Каракуль (ёмкость с мифической рыбой Карой). В 
Челябинской области имеется несколько гидронимов Каракуль. Трудно их сосчитать (да никто, 
вероятно, и не пытался), а вдруг их тоже десять? Если озёр с названием Каракуль окажется ровно 
десять, то это послужит явным подтверждением данной гипотезы. Энтузиасты, вам слово! 

Каракуль – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Снежненский сельский совет). 
Топоним разбивается на "Кара Куль" и по одной из версий переводится как "Чёрное озеро". А если 
вспомнить русское слово "куль" в значении большого мешка, то можно получить значение "Чёрный 
Большой Мешок", "Чёрный Большой кулёк". Впрочем, можно пойти дальше и взглянуть на разбивку 
"Кара Куль" несколько иначе. Вспомните русское слово "кара" в значении неминуемого возмездия. 
В этом случает, получим "Неминуемое Возмездие в Большом Кульке", "Возмездие в Мешке". Вы 
отвергаете эту версию? На каком основании? 

Каракулька – речка, правый приток Уя [Шувалов, 1982]. Название образовано в русском языке. 
Напоминает «каракуль» молодого барашка. 

Каракулька – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). 
Топоним зафиксирован в русском языке от основы каракуль с помощью суффикса К (а). Напомним 
о наличии в русском языке слов КАРА (покарать) и КУЛАК или КУЛЬ (кулёк). 

Кара-Кульмяк – болото в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Кара-Кульмяк – болото в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Каракульмяк – болото в Сосновском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 

Шувалова, от башкирских слов: кара – в значении «злой», «страшный», «опасный». Служит 
определением, характеризующим природу географического объекта; кулмек – означает «водное 
окно», «остаток водоёма на болоте, поверхности зарастающего озера», «открытое топкое 
углубление в болоте, озере, трясине». 

Каракульская – гора в Брединском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Ороним образован 
в русском языке. 
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Каракульский – район Челябинской области. Образован в соответствии с постановлением ВЦИК от 

18 января 1935 года и решением Президиума Челябинского облисполкома от 17 февраля 1935 
года за счёт разукрупнения Подовинного района. Упразднён 27 апреля 1959 года и его территория 
передана в состав Октябрьского района. 

Каракульское – старинное казачье село в Октябрьском районе Челябинской области (Каракульский 
сельский совет). Казачья станица основана в 1743 году как крепость на Уйской оборонительной 
линии по приказу Ивана Ивановича Неплюева. Топоним зафиксирован в русском языке от основы 
каракуль путём добавления суффикса СК (ая). 

Карамалы – речка в Челябинской области, левый приток Ниса, бассейн Юрюзани. По одной из 
версий, на русском языке прозвучит как "Вязовая", поскольку много вязов на берегу реки росло. 
Однако гидроним разбивается и на КАРА МАЛЫ, с возможным истоком в языках более древних 
обитателей нашего края. 

Карамыс – озеро в Варненском районе Челябинской области. Разбивка: Кара + Мыс. По одной из 
версий, название водоёму дано по наименованию одного из кочевых народов киргиз-кайсаков 
(ныне причислены к казахам), хотя не исключена и обратная связь – название кочевой орде дано 
по названию водоёма. Впрочем, гидроним легко разбивается на КАРА МЫС, которые можно 
попытаться связать с языком более древних обитателей нашего края. Можно вспомнить и русское 
«коромысло». 

Карандаш-гора – геоморфологический памятник природы Южного Урала. Расположен в Кусинском 
районе Челябинской области, в семи километрах с-в посёлка Александровка, в верховьях реки 
Кусы в 7 км на юго-восток от горы Тораташ. Название получила по добываемому здесь в старину 
"карандашному камню" – графиту, который используется для изготовления грифелей карандашей. 
Гора выделяется своей правильной конусообразной формой. Гора сложена уникальными для 
Урала породами, которые по своему составу схожи с породами, характерными для океанических 
бассейнов и обладают исключительной крепостью и большой плотностью. Это самые древние 
породы Урала и одни из древнейших на Земле. Возраст этих пород определяется в 4, млрд. лет, в 
то время как возраст планеты Земля определяется в интервале от 4,5 до 5 млрд. лет. 

Карандашева – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

Карандашная – гора в Кусинском районе Челябинской области. По-иному прозвучит как Карандаш-
гора. 

Караоба – посёлок в Варненском районе Челябинской области. (Кулевчинский сельский совет). По 
существующей версии, дословно в переводе с башкирского прозвучит как "Чёрная Куча". 

Карасёво – озеро в Челябинской области. Название русское, дано по обилию карасей в водоёме. 
Карасёво – посёлок города Карабаша в Челябинской области. Название русское, связано с 

названием промысловой рыбы. 
Караси – водоём в Челябинской области. Название русское. 
Караси – река, правый приток Миасса [Шувалов, 1982]. 
Караси Большие – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

Караси Верхние – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Караси Малые – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

Караси Нижние – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Караси Сладкие – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

Карасинская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Карасинская – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Карасу – река, левый приток Увельки, бассейн Уя [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, карасу – означает «река с чистой, прозрачной водой». Слово каpa – «чёрный», здесь в 
значении «чистый, прозрачный», указывает на качество воды, су – «вода», «река». 

Карасу – река, левый приток Большого Кизила, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. Изначально название 
образовано от сочетания русских слов: «гора ссыт». Небольшой родник в истоке реки. 
Переиначено в карасу. Г↔К; А↔О; ССЫ↔СУ. 
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Карасу – река, правый приток Берсуат, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. У казахов карасу значит 

«земляная река» или «река, питающаяся грунтовыми водами». 
Карасу – река, левый приток реки Нижний Тогузак, бассейн Уя. Степные немноговодные речки, 

питающиеся родниковыми водами «из земли». Реки из «коры земной». 
Карась –  озеро в Увельском районе Челябинской области. 
Карасье – озеро в Челябинской области. Название русское, дано по обилию карасей в водоёме. 
Карасьи – топоним Челябинской области. Название русское. 
Каратабан – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: кара + 

табан. От современного литературного башкирского кара – «чёрный», табан – «карась», то есть 
означает «озеро чёрных карасей». 

Каратабан – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Крутоярский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома 15. 05. 84 № 173 деревня исключена из списков 
населённых мест. 

Каратабан – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Есть версия, что название водоёму 
дано по именованию одного из туземных племен, обитавших в древности в этих краях. Тотемом 
туземного народа были рыбы. На русском языке гидроним прозвучит как "чёрная рыба". Впрочем, 
могут быть и иные версии. Гидроним разбивается на Кара Табан. Слово "кара" вполне может 
оказаться русским словом в значении неотвратимого наказания за содеянное преступление. 

Каратабан – село в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название населённому пункту дано исетскими казаками по названию озера, на котором возникло 
поселение. 

Картабыз – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: карта + 
быз, либо кар + табыз. 

Каратаевский – крупный источник-родник, питающий реку Ай, речка Каратаевский Родник впадает в 
реку Ай с правого берега. 

Каратай – озеро в Варненском районе Челябинской области. По одной из версий, в переводе с 
башкирского языка прозвучит как "Чёрный жеребёнок", вернее жеребёнок-двухлетка, который 
использовался для заклания при справлении языческих обрядов принесения умилостивительной 
жертвы богам туземным населением. 

Каратал – речка, стекающая в озеро Таткуль Аргаяшского района Челябинской области [Шувалов, 
1982]. Раскладка: кара + тал. От слов: кара – «чёрный», «земной», «земная кора»; тал – слово 
русского языка и означающее разновидность ивы, ивняка, тальника. Гидроним образован в 
русском языке. 

Караталы – река, левый приток реки Увельки, бассейн Уя [Шувалов, 1982]. Версий происхождения 
названия данной реки существует множество. Однако, в результате последних исследований, 
учёные установили, что на Южном Урале проживали древние арии. Именно арии давали названия 
значительным водным источникам и горным вершинам. Эти названия сохранились до наших дней, 
но иногда переосмысливались и переиначивались. Первоисточник топонимов следует искать у 
древних арийских племён. В санскрите имеется слово "караталы" (в ед.ч. каратала) – ударный 
музыкальный инструмент, представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки. 
(Prabhupada, С.500.) 

Караталы-Аят – река, левый приток реки Аят, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. В санскрите имеется 
слово «караталы». 

Каратанская – гора. Кизильский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: кара + тан + 
ская. Сравни слово «кара» и «кора дуба». «Кора земная». 

Каратау – горный хребет в Ашинском районе Челябинской области. Разбивка: кара + тау. По-русски 
прочтём как "Чёрная Гора". Если гора не совсем "чёрная", тогда можно выбрать и иное толкование: 
"кара" переводится ещё и как "грязный, нехороший, мрачный, злой, дурной". Вот варианты 
перевода: "Грязная Гора", "Мрачная Гора", "Злая Гора", "Дурная Гора"... Выбирай на вкус... Как 
считает Николай Иванович Шувалов, слово «кара» здесь в значении «дремучий», то есть Каратау 
– «горы с дремучим лесом». 

Караташ – Вершина хребта Караульного в Ашинском районе Челябинской области. Разбивка: кара + 
таш. В переводе с тюркских наречий ороним может прозвучать как "Чёрный камень", "Грязный 
камень", "Злой камень", "Мрачный камень", "Дурной камень"... А может быть "Камень Наказания", 
"Камень Возмездия"?! 

Караташ – гора. Верхнеуральский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: кара + 
таш. Сопоставь со словом «корка», «кора». 

Кара-Таш – гора. Уйский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Кара-Тибис – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Иное написание: 

Каратабис. Привязку удалось обнаружить только в языке сибирских татар: тебис (тыбыс, табыс) 
– на языке сибирских татар «зеркало», в значении «голый», «гладкий» (как стекло). Так 
называются открытые участки воды на зарастающем озере. Кара-Тибис – значит «озеро, имеющее 
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открытые участки (плёсы) и чистую, прозрачную воду». Здесь кара – в значении «чистый», 
«прозрачный» (о воде). 

Карауловка – старинная русская деревня в Катав-Ивановском районе Челябинской области, 
Серпиевский сельский совет. Населённый пункт основан в XVII веке работными людьми в качестве 
пикета (караула) на дальних подступах к заводу, в качестве предостережения от нападения 
полудиких степных кочевников. 

Караултау – гора в 20 км к юго-западу от села Новобелокатай. Разбивка: караул + тау. Гибридный 
ороним, состоящий из русского слова караул и тюркского орографического термина тау. В старину 
здесь часто выставлялись казачьи караулы для наблюдения за кочевниками и предотвращения 
набегов степных народов. 

Караул-Тюбе – гора в Кизильском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
свидетельствует о находившихся здесь караульных заставах, постах. Означает «сторожевая или 
караульная гора». Одни были военные, сторожившие возможное приближение полудиких степных 
разбойников и воров, другие – гражданские, вели наблюдения за местностью, лесными 
массивами, их сохранностью. Службу с таких местах несли обычно оренбургские казаки. Названия 
указывают на прежнее значение места. 

Караул-Тюбя – гора в составе горного хребта Каратау в Ашинском районе Челябинской области 
[Шувалов, 1982]. Название свидетельствует о находившихся здесь караульных заставах, постах. 

Караульное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название дано русскими жителями 
Южноуральского края, поскольку возле озера находился караульный пост Оренбургского казачьего 
войска. Караулы были необходимы для раннего обнаружения набега полудикой степной орды и 
предотвращения неприятных последствий от разорительных набегов кочевников. 

Карачельская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Карачельское – село Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С.Карачельское, что может 
означать только село "Старое Карачельское". 

Карачура (Кара Чура, Кара Чур) – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области. По одной из 
существующих версий, в переводе на русский язык гидроним прозвучит как "Чёрный Невольник", 
"Чёрный Раб". Но возможны и иные переводы – "Грязный Невольник", "Злой Раб", "Мрачный 
Невольник", "Дурной Раб"... Как говорится, возможны варианты. Впрочем, попробуем поискать 
истоки гидронима в русской и славянской мифологии. Тогда Кара – это обычное русское слово 
"кара" – месть за содеянное преступление. Чур – один из Богов языческого пантеона древних 
русских людей. Название водоёма легко читается как "Месть Бога" – "Кара Чура" – "Наказание (или 
Возмездие) бога Чура". В древности бог Чур изготавливался из специальных поленьев – 
"чурбанов" или "чурбаков". Полено, предназначенное для изготовления изображения бога Чура, 
называлось "чуркой". Чур, по поверьям наших предков, охранял людей русских и все его добро от 
Нечистой Силы. Мы с вами с детства произносим молитвы этому богу: вспомните детское "Чур, 
моё!" – это краткая молитва, которую можно произнести, как "Я обращаюсь к богу Чуру, чтобы он 
подтвердил право моего единоличного владения этой вещью!" Вспомните, как ваши бабушки, 
испугавшись чего-либо, быстро произносят молитву богу Чуру: "Чур, меня!" – более полно молитва 
прозвучит как "Я обращаюсь к Богу Чуру! Оборони и обереги меня от нечисти всякой!" Однако 
разгневанный бог Чур мог наслать на виновных и Кару. 

Каргала – населённый пункт в Оренбургском районе Оренбургской области. По одной из выдвинутых 
версий, топоним разбивается на "Карга Ла", и связывается с древним славянским языком. 
Вспомните чисто русское выражение по отношению к сказочной "Бабе Яге": "Старая карга!" 

Каргалинские – археологический памятник, древние рудники у рек Карагалка и Янгиз северо-
западнее города Оренбурга. 

Каргапольский – район Челябинской области с момента её образования и до 6 февраля 1943 года. 8 
января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в 
которую был включён и Каргапольский район. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР передан в состав вновь образованной Курганской области. Из письменных 
памятников XVI—XVII веков известно дословное написание топонима образованного в 1146 году – 
"Карго Поле" – "воронье поле" из-за обилия ворон; Белозёрский князь Вячеслав возвращаясь 
после похода "нашед поле удобным для отдохновения... назвал князь оное Каргиным полем и 
учредил на оном свой стол..." При переселении на новое место, люди русские издревле называли 
новое поселение старым именем, так и появилось на Южном Урале село Каргополье. 

Кардаполова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Карелка – хутор в Саткинском районе Челябинской области (бывший Карельский рудник). 
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Карино – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский совет). 

Возможно, топоним образован от фамилии основателя Карина. Возможно, связан и с "карими 
глазками". 

Карманово – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Мичуринский сельский совет). 
Название русское, возможно дано по фамилии первооснователя Карманова. Решением 
Челябинского облисполкома от 13. 09. 1983 года № 479 посёлок Карманово исключён из списков 
населённых мест. 

Карпова Копь – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Носит имя русского горного 
инженера Карпова, изучавшего минералы на Южном Урале. Следует упомянуть и о наличии 
православного календарного имени Карп, что в переводе с греческого языка прозвучит как "Плод". 
Русская Православная Церковь ежегодно 26 мая (8 июня) чтит память апостола Карпа от 70-ти. 13 
(26) октября память мученика Карпа, епископа Фиатирского. 

Карский – посёлок, остановочная платформа в Троицком районе Челябинской области. 
Яснополянский сельский совет. Название дано русскими строителями по находившемуся рядом 
селу Карсы, которое, в свою очередь, названо в память потомкам о героизме предков наших, 
казаков с Южного Урала. Название населённого пункта связано с победами Русской Армии и 
славой Русского Оружия. 19 июня (1 июля) 1828 года, в ходе Четвёртой Турецкой войны, войска 1-
й Русской Армии под командованием генерал фельдмаршала князя Ивана Фёдоровича 
Варшавского, графа Паскевича-Эриванского заняли позицию в 3-х верстах от Карской крепости, 
лежащей на утёсистом и неприступном берегу реки Карсчай. 23 июня (5 июля) желая избежать 
ненужного кровопролития и пробуя сохранить жизнь турецким мусульманам, находящимся в 
неприступной крепости, князь Иван Фёдорович Варшавский, граф Паскевич Эриванский предъявил 
ультиматум обречённому на гибель гарнизону Карской крепости: "Пощада повинным. Смерть 
непокорным. Час времени на размышление". Хотя турки и считали крепость Карскую 
неприступной, но все сдались в плен после начала атаки русских войск. Во время штурма убито до 
2000 турок (наши потеряли до 400 человек. И это при наступлении! Поистине, русские берут не 
числом, а умением!). Покорение неприступной турецкой крепости Карса можно считать одним из 
необыкновенных военных подвигов. Решительный штурм и беспримерный героизм, и высокое 
мастерство русских солдат, свели потери к минимуму (во время наступления, наступающая 
сторона теряет в три раза более обороняющейся, а тут всё произошло с точностью до наоборот!) и 
привели к полной победе и сдаче остатков мусульман на милость победителя. В память потомкам 
о подвиге русских солдат и казаков, участников знаменитого штурма и взятия неприступной 
турецкой крепости, одна из станиц Оренбургского казачьего войска получила название Карс. Ныне 
посёлок Карский и село Карсы в Троицком районе Челябинской области. 

Карстовая Арка – гора, природный памятник Южного Урала; находится в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области на правом берегу реки Сим (бассейн Белой), в 2 км к юго-востоку от деревни 
Серпиевки. По иному Скала-Кольцо. 

Карстовая Арка – пещера; природный памятник Южного Урала; пещера Карстовая Арка находится 
на правом берегу реки Ая, у посёлка Новая Пристань, в отвесном скальном обнажении. 

Карсы – старинное казачье село в Троицком районе Челябинской области. Яснополянский сельский 
совет. На азиатском театре военных действий против Османской империи в 1877 году в составе 
Русской Армии участвовали Оренбургские казачьи номеров шестого и седьмого полки, 
отличившиеся в боях под Карсом. В память о победе русского оружия, на Южном Урале была 
основана казачья станица Карс. Ныне село Карсы в Троицком районе Челябинской области. 

Карталинский – район Челябинской области. Образован 12 января 1965 года из выделенных 
территорий Варненского и Брединского сельских районов в границах бывшего Полтавского района. 
С 18 августа 1977 года в Карталинском районе образован районный Совет депутатов трудящихся. 
Название образовано от наименования населённого пункта, который, в свою очередь, получил 
название от речки Караталы. Слово "караталы" обнаруживается в санскрите. 

Карталы – город в Челябинской области. Краткая биография населённого пункта: посёлок городского 
типа с 20. 06. 1933 года, город районного подчинения с 17. 04. 1944 года, и, наконец, город 
областного подчинения с 01. 02. 1963 года. По одной из версий, топоним связан с названием 
этнической группы киргиз-кайсаков и на русском языке прозвучит как "Чёрная ива". Если такая 
связь имеется, то, что первично: курица или яйцо? Кочевая орда названа по топониму или топоним 
произошёл от именования орды степняков? Впрочем, название населённого пункта происходит от 
названия реки Карталы-Аят. Топоним произошёл от гидронима. А вот истоки гидронима следует 
поискать в словаре древних ариев, проживавших в отрогах Южного Урала. В санскрите имеется 
слово "караталы" (в ед.ч. каратала) – ударный музыкальный инструмент, представляющий собой 
две небольшие бронзовые тарелочки. (Prabhupada, С. 500.) Наиболее древние географические 
названия данной местности всегда фиксируются в названиях рек и крупных (значимых) вершин. 

Карчажская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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Карымка – гора в 12 км от города Карабаша в Челябинской области. В переводе с башкирского и 

татарского прозвучит как "Кровная Месть". Возможно, отголосок языческих обрядов и обычаев. 
Карымта – "кровная месть". Впрочем, кровная месть сохранилась и до наших дней. Самые 
кровавые разборки в мире происходят на арабском востоке между мусульманами суннитами и 
мусульманами шиитами. Мусульмане Южного Урала практически все сунниты. А вот, к примеру, 
чеченцы все шииты. 

Касарги – Деревня в Сосновском районе Челябинской области. Мирненский сельский совет. 
Населённый пункт основан в XVIII веке. Версий трактовки топонима выдвинуто много, но полной 
уверенности в расшифровке не имеется. 

Касарги – посёлок, железнодорожный разъезд в Сосновском районе Челябинской области. 
Мирненский сельский совет. Значение топонима ещё предстоит разгадать. 

Касаткино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название русское, вероятно, дано по фамилии первооснователя Касаткина. Решением 
Челябинского облисполкома от 26 .04. 1966 года деревня Касаткино исключена из списков 
населённых мест. 

Каскабаш – озеро в Варненском районе Челябинской области. Названо тюркоязычным населением. 
Гидроним разбивается на «каска + баш» и, согласно одной из предложенных версий, по-русски 
название озера прозвучит как "Лысая голова", "Лысая башка". 

Каскиново – деревня в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский совет). 
Касли – город в Челябинской области, районный центр. Основан в 1747 году русскими крепостными 

как посёлок работных людей строящегося Каслинского завода. 25 февраля 1929 года официально 
признан посёлком городского типа. 29 июля 1942 года стал городом районного подчинения. С 12 
января 1965 года преобразован в город областного подчинения. Название имеет множество 
толкований. Но до конца не прояснено. Вероятно, следует ещё поискать в словаре более древних 
обитателей Южноуральского края, проживавших здесь задолго до появления тюркоязычного 
населения. 

Касли Большие – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Касли Малые – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича 

Шувалова, в переводе с современного башкирского языка означает «гусиное озеро» или «озеро, 
изобилующее гусями», от слова каз – «гусь», -ли – изменённый в русском языке 
словообразовательный аффикс -лы. 

Каслинский – горный хребет в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название получил от названия 
города. 

Каслинский – район Челябинской области. Образован 9 февраля 1944 года путём переименования 
Уфалейского района и перенесения райцентра из города Верхнего Уфалея в город Касли.. 
Упразднён 1 февраля 1963 года с передачей территории в состав образованного Кунашакского 
сельского района. 12 января 1965 года в границах бывшего Каслинского района образован 
Каслинский территориальный район с отнесёнием райцентра г. Касли к категории городов 
областного подчинения. 

Кассельский – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта и связано с подвигами солдат и казаков Русской Армии и славой 
Русского Оружия. По мнению Николая Ивановича Шувалова, населённый пункт назван в память 
сражения русских войск с наполеоновской армией и их пребывания при местечке Кассель в 
Германии 30—31 сентября 1813 года. Кассель – из латинского «кастеллум» – крепость, 
укрепление. 

Кассельский – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Кассельский сельский совет). В память об освобождении доблестной Русской Армией 31 сентября 
1813 года столицы Вестфальского королевства города Касселя от французских оккупационных 
войск, первая номерная станица Новолинейного района Оренбургского казачьего войска была 
переименована в 1843 году (к 30-летнему юбилею) в казачий посёлок Кассельский. 

Касьяновское поселение – археологический памятник переходного этапа от позднего бронзового 
века к раннему железному. Расположен на правом берегу реки Белой у деревни Михайловки в 
Гафурийском районе Башкирии. В связи с этим, следует упомянуть о том, что Русская 
Православная Церковь 29 февраля (13 марта) чтит память преподобного Кассиана Римлянина. 16 
(29) мая православные чтят память преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских. 21 мая (3 
июня) память преподобного Кассиана Грека, Угличского чудотворца. 15 (28) июня память 
преподобных Григория и Кассиана Авнежских. 2 (15) октября память преподобного Кассиана 
Угличского. 

Катав – река, левый приток Юрюзани [Шувалов, 1982]. 
Катав Верхний – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Основан русскими 

крепостными как выселок из посёлка работных людей Катав-Ивановского завода, основанного 
русскими заводчиками Иваном Твёрдышевым и Иваном Мясниковым. 
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Катав-Ивановск – старинный русский город в Челябинской области. Основан в 1755 году вместе с 

железоделательным заводом талантливыми русскими заводчиками Иваном Твёрдышевым и 
Иваном Мясниковым. 27 августа 1928 года получил официальный статус посёлка городского типа. 
27 августа 1939 года признан городом районного подчинения. 1 февраля 1963 года преобразован 
в город областного подчинения. Название населённому пункту дано в память о знаменитых 
русских заводчиках. В названии южноуральского города увековечено имя талантливых русских 
заводчиков. Имя Иван современный русский исследователь Пётр Орешкин связывает с древним 
русским словом, содержащим основу ВАН. До сегодняшнего дня сохранилось в русском языке 
слово ВОНЬ в значении неприятного запаха. Однако в древности слово с основой ван имело 
нейтральное значение запаха. Причём, в некоторых случаях выступало и в положительном 
значении запаха: сравните "благовонный". Имя Иван трактуется как "Благовонный", 
"Благоухающий", "Изливающий приятный аромат". 

Катав-Ивановский – район Челябинской области. Образован 12 января 1965 года в границах 
бывшего Катавского района. В названии района увековечено имя знаменитых русских 
предпринимателей Ивана Твёрдышева и Ивана Мясникова. Русское имя Иван восходит к очень 
древнему имени из словаря единого суперэтноса русов. 

Катавская – гора в Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Катавский – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 

Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Катавский район. Упразднён 1 февраля 1963 года в связи с тем, что райцентр Катав-Ивановск 
отнесён к категории городов областного подчинения с включением в его пригородную зону 
территории бывшего Катавского района. 12 января 1965 года образован Катав-Ивановский 
территориальный район в границах бывшего Катавского района. 

Катаево – село в Увельском районе Челябинской области (Хомутининский сельский совет). Название 
русское, дано по фамилии Катаева. Можно связать с известным русским писателем Валентином 
Катаевым. Впрочем, русская фамилия Катаев не такая уж и редкая. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Катаев, образованная от прозвища 
Катай и восходящая к апеллятиву катай, в значении "тот, кто катает". Фамилия отмечена в XVII 
веке: Катаев Ивашко, енисейский служилый человек, 1649 год. 

Катайкуль –  озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. Раскладка: катай + куль. "Озеро 
племени Катай" – так можно перевести гидроним на русский язык, согласно одной из выдвинутых 
версий. В этом случае, следует считать, что название водоёму дано туземным племенем, 
включённым впоследствии в состав башкирского сословия. Впрочем, слово "куль" встречается и в 
русском языке, вспомните обыкновенный кулёк, который вам дают в магазине для ваших покупок, 
так вот "куль" – это большой кулёк. В финно-угорских говорах слово "кул" означает "нечистую 
силу". 

Катайская гора – в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Точно обрусевшее слово, 
прилагательное, образованное по всем законам русского языка, и на вопрос отвечает "Какая 
гора?" С неё можно покататься на саночках. А может спросить по другому: "Чья гора"? Тогда 
получим ответ "место обитания народа катай". Или "священное место язычников племени катай". 
"Святилище идолопоклонников". 

Катайские горы – в Ашинском районе Челябинской области. Образование топонима прошло по всем 
правилам русского языка от основы "ката", что, вероятно, является названием туземного народа. 

Катайский – район Челябинской области с момента её образования. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Катайский 
район. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Катайский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Катайское болото – водоём в Красноармейском районе Челябинской области. Явно обрусевшее 
слово. 

Катенино – старинный казачий посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский 
сельский совет до 09. 09. 1985 года, ныне Катенинский сельский совет). Название русское, дано по 
фамилии, в память о замечательном человеке. Населённый пункт основан в 1857 году. В 1860 
году посёлку присвоено наименование "Катенино", в память о выдающемся государственном 
деятеле, славном сыне народа русского – Александре Андреевиче Катенине, который занимал 
пост оренбургского генерал-губернатора в 1858 – 1860 годах. Решением Челябинского 
облисполкома № 45 от 24 января 1978 года посёлок прекратил своё существование. Однако народ 
не пожелал подчиняться такому изуверскому решению. Старинный казачий посёлок продолжает 
существование и поныне. 

Катенинский – сельский совет Варненского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения Покровского и 
Кулевчинского сельсоветов. Название дано по названию населённого пункта и связано и именем 
славного сына народа русского Андрея Андреевича Катенина. 
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Кацбахский – сельский совет Кизильского района Челябинской области. Образован решением 

президиума облсовета от 01. 11. 1990 года № 99-1 за счёт разукрупнения Зингейского сельсовета. 
Название связано с именем населённого пункта и отражает торжество и превосходство Русского 
Оружия на поле брани. 

Кацбахский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Зингейский 
сельский совет до 01. 11. 1990 года, ныне Кацбахский сельский совет). Населённый пункт основан 
в 1842 году под номером 9 в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. В 1843 году 
наименован в память замечательной победы русского оружия 14 (26) августа 1813 года, когда 
доблестные русские войска напали на войска французов под командованием Макдональда возле 
речки Кацбах в Силезии, совершенно разбили заносчивого генерала Макдональда, положив на 
месте до 18000 его подчинённых и захватив более 100 французских пушек. К 30-летию 
знаменательной даты, победы Русской Армии в Священной Отечественной войне, казачья 
станица № 9 Новолинейного района Оренбургского войска получила наименование Кацбах. 

Качердыцкая – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Качердыцкая – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Качердыцкое – село Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С.Качердыцкое, вполне 
возможно, что это Старое Качердыцкое. 

Качкиново – деревня в Бижбулякском районе Башкирии. Происхождение топонима связывается с 
фамилией первооснователя. 

Качкиновская I-я стоянка – археологический памятник эпохи энеолита на левом берегу реки Демы, 
недалеко от деревни Качкиново. 

Качкиновские III курганы – археологические памятники эпохи бронзы. Погребения расположены на 
левом берегу реки Дёмы, неподалёку от деревни Качкиново. 

Каширинский – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский совет). 
Основан казаком Кашириным. 

Кашкабайтал (Кашка Байтал) – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. По одной из 
выдвинутых версий, в переводе на русский язык ороним прозвучит как "Меченая Кобылица 
Двухлетка". Вероятно, название горной вершине дано туземными племенами язычников, 
приносившими искупительные жертвы своим богам возле этого озера. Обычно закланию 
подлежали меченые кобылицы двухлетки, что и осуществлялось шаманами на берегах озера. 

Кашкай – озеро в Увельском районе Челябинской области. Раскладка: каш + кай. Согласно одной 
версии, по-русски прозвучит как "Лысое озеро". 

Кашкино – село в Аскинском районе Башкирии. Название русское, вероятно дано по фамилии 
первооснователя Кашкина. 

Кашкинская I-я стоянка – памятник Уральской Руси эпохи мезолита на левом берегу реки Тюй в 
Аскинском районе Башкирии недалеко от русского села Кашкино. Стоянка рода-племени 
суперэтноса русов под условным наименованием Кашкинская-1 обследована экспедицией ИИЯЛ 
БФ АН РФ в 1967 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 64 предмета эпохи мезолита со стоянки 
Кашкинская-1. Изделия из кремня: ножевидные пластины, нуклеус, сколы, отщепы кремня, 
геометрические микролиты, являющиеся одним из основных признаков суперэтноса русов. 

Каштак – деревня в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). По одной 
из версий на русском языке топоним, возможно, прозвучит как "Зимнее стойбище". Видимо, одно 
из туземных племён кочевников останавливалось в этих местах в зимний период года. 

Каштак – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. Название посёлка, всего 
вероятнее происходит от названия речки. А вот кто дал название реке – учёные до сего дня не 
сумели определить точно. Многие пытаются связать данное название с "башкирским" языком, 
которого не существовало в те далёкие времена, когда появился гидроним. Дело в том, что 
башкиры формировались как сословие из очень большого количества разноязыких племён и 
народов. В состав башкирского сословия входили финно-угры, тюрки и монголы. Народы, 
входившие в состав башкирского сословия, не только были не похожи друг на друга, но и 
говорили, зачастую, на совершенно различных языках. 

Каштак – речка в Металлургическом районе города Челябинска. Гидроним, как считают некоторые 
исследователи, образован во времена пребывания на Южном Урале народа ариев. Впрочем, 
многие пытаются отыскать корни в языках народов тюркской группы, появившихся в этих краях 
сравнительно недавно. Гидроним принято было разбивать на кы(о)штау. Перевод даётся как 
"Место Зимовья". Впрочем, появилась и иная версия привязки гидронима к тюркским языкам (или к 
"башкирскому" языку, образованному от слияния очень большого количества народов и этносов в 
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составе башкирского сословия). Топонимический словарь Башкирии относит название к слову 
"каштяк" – крутой, обрывистый спуск. Впрочем, поскольку башкирский язык окончательно ещё не 
сформировался, в период, когда появился гидроним, необходимо всегда искать истоки в более 
древних пластах истории нашего края, когда не существовало ещё и в помине башкирского языка 
как такового. 

Каштакский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен по правому 
высокому берегу реки Миасс на территории Челябинска. С севера, запада и востока бор 
омывается водами реки Миасс, по берегу которой имеются скалистые обнажения гранита, в том 
числе известная Соколиная гора. Общая площадь бора составляет 1200 гектаров, длина около 10 
км, ширина до 4 км. 

Кваркено – село, центр Кваркенского района Оренбургской области. Название связано с победой 
Русской Армии и славой Русского Оружия. 8 (20) марта 1809 года, отряд Русской Армии под 
командованием Михаила Богдановича Барклая-де Толли направился в знаменитый и трудный 
поход по торосистому льду через пролив Южный Кваркен в сторону Аландских островов. В память 
о беспримерном подвиге русских солдат и казаков, станица №16 Новолинейного района 
Оренбургского казачьего войска получила наименование Кваркенская. Населённый пункт назван 
русскими жителями Южноуральского края. 

Кваркенский – район Оренбургской области. Название происходит от именования населённого 
пункта. Топоним связан с подвигом Русского Солдата и славой Русского Оружия. 

Кварцевая гора – вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название дано 
русскими жителями Южного Урала из-за больших, промышленных запасов в горе кварца. 

Кварцевая Шишка – гора в Челябинской области. Название русское, дано по наличию минерала 
кварца. 

Кварцит – гора на территории города Златоуста Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южноуральского края по наличию в горе залежей минерала кварцита. 

Кварцитная Пещера – памятник природы Южного Урала. Пещера Кварцитная находится в 
Саткинском районе Челябинской области, в окрестностях города Бакала, в 250 метрах от 
шоссейной дороги Бакал – посёлок Рудничный, на гребне хребта Шуйда, в 800 метрах к западу от 
скалы Шихан. Общая длина ходов пещеры Кварцитной составляет 160 метров при глубине 28 
метров. 

Кварцитный – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Бобровский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала, основавшими посёлок и работавшими на 
добыче этого минерала. 

Керенкуль – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название окончательно не 
прояснено. Раскладка: Керен + Куль. Слово "куль" (уменьшительное – "кулёк") существует в 
русском языке. Сопоставь с фамилией «Керенский». 

Киалим Большой – река, гидрологический памятник природы Южного Урала; начало своё река берёт 
возле горы Круглица на западном склоне Уральского хребта. Протекает по Челябинской области. 
Впадает в реку Миасс с левого берега, на восточном склоне Уральских гор. Длина реки составляет 
46 км. Общая длина впадающих в неё притоков равна 52 км. Первое слово гидронима не имеет 
определённого толкования. Вероятно, исследователям придётся "покопать" в словарях более 
древних народов Южноуральского края – древних ариев или древних ура. Второе слово гидронима 
"большой" – русское. 

Киалим Малый – речка, левый приток Миасса. Первое слово гидронима не имеет определённого 
толкования среди исследователей Южноуральского края. Объяснение этой части гидронима 
вероятнее всего придётся выискивать в словарях древних ариев, древних айнов или древних ура, 
обитавших на Южном Урале задолго до появления тюркоязычных. Вторая часть гидронима, 
русское слово "малый", означает величину в сравнении с чем-либо. 

Киалимское водохранилище – водоём Южного Урала; расположен в Челябинской области на реке 
Большой Киалим, при впадении её в реку Миасс. Водохранилище построено в 1979 году. 

Кидыш – речка, правый приток Уя, бассейн Тобола. Возможно, название реке дано по родовому 
подразделению туземцев, обитавших в этих краях в древности, хотя и не исключена возможность 
принятия туземным народом имени реки, которую назвали так более древние обитатели этих мест. 

Кидыш – старинный казачий посёлок, основанный в 1743 году как редут. Ныне в Уйском районе 
Челябинской области, Кидышевский сельский совет. Населённый пункт название получил от 
наименования реки, на берегу которой редут был основан. 

Кидышевский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский 
сельский совет). Посёлок основан в 1930 году. 

Киевка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет, ныне 
Лебединский сельский совет). Населённый пункт основан в XIX веке людьми из малорусского 
народа и назван в честь древней святыни русской нации – града Киева – матери городов русских. 
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Кизил Большой – река, Правый приток Урала [Шувалов, 1982]. Название выводится некоторыми 

исследователями из тюркского «кызыл», что значит «красная» и дано реке за красноватый цвет 
горных пород, слагающих ее крутояры. 

Кизил Малый – река, правый приток Урала [Шувалов, 1982]. 
Кизил-Таш – гора в Кизильском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. По одной из версий: 

«Красный Камень». 
Кизил-Чилик – река, левый приток реки Гумбейки, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. По мнению 

Николая Ивановича Шувалова, на казахском языке означает «река, где растёт красная ива» 
(кызыл – «красный», чилик – «мелкий кустарник из рода ивы, мелкая ива»). 

Кизил-Чилик – гора в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. По одной из 
версий: «Красная Ива». 

Кизиловский – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Буринский сельский совет). 
Постановлением Челябинской областной Думы № 307 от 21. 12. 1995 года посёлок исключён из 
списков населённых мест. 

Кизилчилик – село в Карталинском районе Челябинской области (Еленинский сельский совет). 
Кизильский – район Челябинской области. Образован 04.11.26. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК 

утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кизильский район. 
1 февраля 1963 года преобразован в Кизильский сельский район, в состав которого вошла 
территория Кизильского и бывшего Агаповского районов. 12 января 1965 года Кизильский сельский 
район преобразован в Кизильский район в границах 1962 года. 

Кизильское – старинное казачье село, ныне районный центр в Челябинской области (Кизильский 
сельский совет). Населённый пункт основан как крепость Кизильская в 1743 году по приказу Ивана 
Ивановича Неплюева. Топоним образован по всем правилам русского языка от первоосновы 
"кизил", путём прибавления суффикса СК (ое). 

Кильчик – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название загадочно и трудно переводимо. 
Из тюркских языков достаточно убедительно не выводится. 

Кинделинский – государственный заказник на территории Оренбургской области. 
Кинельская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Кин-Жетым – озеро в Варненском районе в Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, в переводе с языка казанских татар означает «большая сирота» 
или иначе «большое одинокое озеро», от слов: кин – «широкий», здесь в значении «большой», 
жэтым – «сирота». 

Киолим – посёлок города Карабаша в Челябинской области, Карабашский городской совет. Название 
русское, связано с добычей горной породы. 

Кипучка – река [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, это есть русское 
наименование горной речки. 

Кипчак – гора в Кизильском районе Челябинской области. Ороним образован от именования степного 
народа кипчаков. Осколки этого народа вошли в состав башкирского сословия. 

Кипчак – речка, левый приток Ильяски, бассейн Урала. Гидроним происходит от именования 
Кипчакской орды, осколки которой были причислены к башкирскому сословию. 

Киргизка – гора в Агаповском районе Челябинской области. Название горе дано именно русскими 
жителями Южноуральского края, поскольку топоним образован по правилам словообразования 
русского языка от исходного слова "киргиз". "Киргиз" – степняк, кочевник. 

Киргизское – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области. Название озеру дано русскими 
жителями Южноуральского края, которые создали гидроним по всем правилам русского языка от 
слова киргиз ("степняк") с помощью суффикса СК (ое). 

Кирды – село в Красноармейском районе Челябинской области. Сугоякский сельский совет. 
Киреты – озеро в Каслинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Киржакуль – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Теченский сельский совет. 
Кировский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет). 

Название русское, связано с фамилией Кирова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Киров, образованная от мужского личного имени Кир, в основе 
которого лежит греческое "kyr" (буквально "господин") – титул особ византийского императорского 
дома, а так же титул высших духовных лиц Русской Православной Церкви и русских князей. 
Пример: Кир Андриан, архиепископ Московский и всея России, 1665 год. 

Кировский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Акбашевский сельский совет). 
Название русское, связано с фамилией Кирова. 

Кировский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кировский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Кировский район передан 
в состав вновь образованной Курганской области. 
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Кирса – село в Верхнеуральском районе Челябинской области, Кирсинский сельский совет. 
Кис-Агач – озеро в Сосновском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Пытаются сблизить с 

башкирскими словами киси – «малый», кисеу – «срезать», «рассекать», «резать», «разделять». Не 
клеится! Подходит только агач – «лес». 

Кисегач – посёлок в Каслинском районе Челябинской области, Тюбукский сельский совет. Раскладка: 
Кис + Егач или Кисе + Гач. Значение топонима до конца не прояснено. Вполне возможно, что 
истоки топонима находятся в более глубоких пластах нашей истории. 

Кисегач Большой – озеро, памятник природы Южного Урала; расположено озеро в Чебаркульском 
районе Челябинской области; площадь зеркала 15,4 км2; наибольшая глубина равна 31 метру; 
объём воды составляет 200 миллионов метров3; прозрачность воды достигает 8,5 метра. 
Протяжённость озера с севера на юг составляет 6,1 км, а с запада на восток – в среднем 2,5 км. 
На озере имеется 11 островов: 5 больших и 6 маленьких. Берёзовый, Большой, Высокий, Донской 
(Донец, Козий), Копёшка, Липовый, Осиновый, Седловатый, Сосновенький (Самоварчик), два 
острова под общим названием Утиные. Гибридный гидроним. [См. гидроним Большой Кисегач.] 
Происхождение первого слова данного гидронима не имеет достаточной убедительности и потому 
считается до конца не прояснённым. Возможны и более древние пласты в его происхождении. 
Второе слово гидронима русское. 

Кисегач Малый – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. 
Происхождение первого слова в названии водоёма убедительно объяснить никому не удаётся, 
возможно, следует поискать в словаре более древних жителей Южноуральского края, обитавших 
здесь задолго до появления тюркоязычных. Второе слово гидронима – русское. 

Кисегачинский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области, Мирненский сельский совет. 
Происхождение названия не имеет окончательного толкования. Однако топоним образован по 
всем правилам русского языка, от исходного – "кисегач". 

Кисегачское Большое – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. [См. гидроним 
Большое Кисегачское.] Гибридный гидроним. Единого мнения по происхождению первого слова 
топонима не существует. Необходимо продолжить исследования. Второе слово топонима русское, 
означает величину. 

Кисегачское Малое – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. [См. гидроним Малое 
Кисегачское.] Гибридный гидроним. Первое слово гидронима до конца не прояснено учёными. 
Второе слово русское. 

Киселёвская – пещера, природный памятник Южного Урала; находится в Ашинском районе 
Челябинской области, в 5 км к с-в от города Аши, на правом берегу реки Сим (бассейн Белой). 
Вход в Киселёвскую Пещеру расположен в провальной воронке на восточном склоне Киселёвского 
Лога на высоте 70 метров относительно русла Киселёвского ручья. Общая дина ходов и гротов 
Киселёвской Пещеры составляет 1260 метров, глубина 32 метра. Ороним русский. 

Киселёвский Ключ – водный источник Южного Урала, находится в Киселёвском Логе, на левом 
берегу реки Сим (бассейн Белой), в Ашинском районе Челябинской области, входит в природно-
территориальный комплекс Миьярского плато. Источник питьевого водоснабжения Аши. В правом 
склоне Киселёвского Лога над Киселёвским Ключом имеется памятник природы – Киселёвская 
пещера. Название русское. 

Киселёвский Лог – расположен в Ашинском районе Челябинской области, на правом берегу реки 
Сима (бассейн Белой). Название русское. Сопоставь со словом «кисель». 

Киселёвский Ручей – речка, протекающая в Ашинском районе Челябинской области. Название 
русское. 

Кисели – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Томинский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня Кисели исключена из списков 
населённых мест. Название русское. 

Кисене Большое – озеро в Варненском районе Челябинской области. [См. гидроним Большое 
Кисене.] Гибридный гидроним. Первое слово гидронима можно перевести на русский язык как 
"Мавзолей" или "Захоронение", или "Могила". Недалеко имеется "Башня Тамерлана", старинное 
захоронение, правда никакого отношения к Тимуру Хромоногому (Железному Костылю или 
Тамерлану) не имеющее. Второе слово гидронима – русское, указывает на величину. 

Кисене Малое – озеро в Варненском районе Челябинской области. [См. гидроним Малое Кисене.] 
Гибридный гидроним. Первое слово в этом гидрониме переводится на русский язык как 
"Мавзолей", либо как "Захоронение", или как "Могила". Неподалёку от водоёма имеется "Башня 
Тамерлана", старинное захоронение, правда никакого отношения к Тимуру Хромоногому 
(Железному Костылю) не имеющее. Второе слово топонима русское, означает величину. 

Кислая – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  
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Кислая – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Кислое – озеро в Троицком районе Челябинской области. Название русское, связано с качеством 
воды. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, на картах обозначено «Кислый». У озера в 
XVIII в. находилась почтовая станция Кислый Ям (Ям у Кислого озера). Местные жители называют 
его Вонючее. Озеро горько-солёное и резко пахнет серой. Оно пустынно и необитаемо. 

Кислое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Небольшой водоёмы с 
повышенной минерализацией воды. Озеро – щелочное. Вода его содержит избыточное количество 
щёлочи и отличается большой мягкостью. Название – Кислое здесь условное, то есть в 
переносном значении испорченное, со своеобразным острым вкусом воды. 

Кислый Ям – почтовая станция в Троицком районе Челябинской области. 
Кисы-Куль – озеро. Территория города Миасса Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможно, 

«кислое озеро». Искажение. 
Кичигино – старинное казачье село в Увельском районе Челябинской области (Кичигинский сельский 

совет). Населённый пункт основан в 1748 году как казачья крепость. Название русское, дано в 
честь возглавлявшего строительный отряд казака Кичигина из Еткульской крепости. В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Кичигин, образованная от 
прозвища Кичига, восходит к апеллятиву кичига – "ручное орудие, валёк с загнутым плоским 
концом и длинной рукояткой, предназначенный для обмолачивания льна, хлебных злаков; валёк 
для выколачивания белья при стирке". В древнерусском языке слово кичига означало: "кочерга", 
"цеп", "кичливый, пустой человек". 

Кичигинский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Топоним русский. 
Название связано изначально с фамилией казака Кичигина. Интересно, что в древности люди 
русские называли созвездие Пояс Ориона – Кичагами (Кичигами). 

Кичигинский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Увельском районе Челябинской области, у села Кичигино. Общая площадь сосновых и сосново-
берёзовых лесов составляет около 1360 гектаров. Название русское. 

Кишкина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Кладенная (Денежная, Делёжная) – гора на территории города Златоуста в Челябинской области. 
Русский ороним. Название связывают с легендой о походе казачьих войск самозванного 
императора, народного русского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), 
якобы зарывшего в горе несметную золотую казну свою. 

Кленовка – посёлок города Еманжелинска Челябинской области (Еманжелинский городской совет). 
Название русское. 

Клеопино – старинное русское село в Каслинском районе Челябинской области (Григорьевский 
сельский совет). Название русское, дано по фамилии владельца. Населённый пункт основан в 
XVIII веке. Бывшее владельческое селение, принадлежавшее коллежскому советнику Никифору 
Клеопину. Топоним восходит к календарному имени Клеопа. Русская Православная Церковь 
ежегодно 4 (17) января отмечает Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Клеопы. 

Клепалово – старинное на Южном Урале русское поселение. Русский крестьянин Клепалов из 
Багаряцкой слободы в 1717 году основал выселок Клепалова. Ныне старинное русское село 
Клепалово находится в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первостроителя. 

Климовка – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет, ныне 
Углицкий сельский совет). Название русское, связано с православным календарным именем Клим 
(Климент), которое в переводе с латинского прозвучит как "Милостивый". Русская Православная 
Церковь ежегодно 4 (17) января отмечает Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Климента. 
22 апреля (5 мая) память апостола Климента из 70-ти. Русская Православная Церковь ежегодно 
27 июля (9 августа) чтит память равноапостольного Климента, епископа Охридского (Болгарская 
Православная Церковь). 23 января (5 февраля) память священномученика Климента, епископа 
Анкирского. 4 (17) мая память преподобных братьев Сокольницких, и в их числе преподобного 
Климента Новгородского. 

Клопова – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Клохтухина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Клубника – ж.-д. Станция, посёлок, на участке Полетаеве – Зауральская. По словам Николая 
Ивановича Шувалова, старожилы рассказывали, что место, где сейчас находится станция, в 
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прошлом славилось обилием дикой клубники. Строители железной дороги учли эту 
достопримечательность и отразили её в названии станции. Русский топоним. 

Клубовка – Населённый пункт посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Новоукраинский 
сельский совет). Вероятно, название связано не с клубком шерстяных ниток, а с наличием в 
населённом пункте сельского клуба. Название русское. 

Клюквенная – Населённый пункт деревня в Троицком районе Челябинской области. Название 
русское, дано по озеру, рядом расположенному. 

Клюквенное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название дано русскими жителями 
Южноуральского края по обилию клюквы, произрастающей на озере. 

Клюквенное – озеро в Троицком районе Челябинской области. Название русское, дано по обилию 
ягоды, произрастающей на озере. 

Ключ – река, правый приток реки Зюзелги. Русский гидроним. 
Ключ Белый – питьевой источник в Челябинской области в районе города Златоуста. Приурочен к 

тектоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. Русский гидроним. 
Ключ Ералашный – источник питьевой воды, пульсирующий родник. Причиной пульсирования 

является наличие сифонообразного канала в известняковых породах. Русский гидроним. 
Ключ Ериклинский – источник в Ашинском районе Челябинской области, недалеко от посёлка 

Точильного (Первомайский сельсовет). Иное написание: Ключ Ираклинский. Русский гидроним. 
Ключ Киселёвский – источник питьевой воды для города Аши в Челябинской области на левом 

берегу реки Сима (бассейн Белой). Название русское. 
Ключ Провальный – источник питьевой воды в Челябинской области, выходит на поверхность 

справа от реки Юрюзань (бассейн Белой), ниже гребня Смирный. Название русское. 
Ключ Солёный – источник в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название источнику 

дано русскими жителями Южноуральского края. 
Ключ Солёный – речка в Челябинской области. Вода в реке минерализована. Название русское, 

дано по качеству воды. 
Ключ Уфимский – целебный источник недалеко от города Нязе-Петровска в Челябинской области. 

Температура воды никогда не превышает 10 градусов. Источник подпитывает реку Уфу и 
относится к стоку бассейна реки Белой. В этой связи стоит упомянуть о том, Русская 
Православная Церковь ежегодно 6 (19) июля отмечает праздник Богородско-Уфимской иконы 
Божией Матери. 

Ключевая – населённый пункт в Челябинской области. Название русское. 
Ключевая Пещера – памятник природы Южного Урала; находится в Усть-Катавском районе 

Челябинской области, к северу от Усть-Катава, на левом берегу реки Юрюзани. Вход в Ключевую 
Пещеру открывается в скалах Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) на высоте 50 
метров от уровня реки. Длина всех ходов Ключевой Пещеры около 18 метров. Полость имеет вид 
коридора, вымытого водой в массиве известняка. В Ключевой Пещере обнаружены следы 
пребывания первобытных людей. При раскопках Привходовой части Ключевой пещеры на глубине 
130 см археологи обнаружили культурный слой. Многие из найденных костей имели следы грубых 
насечек, надрезов. Также обнаружено несколько удлинённых кремниевых пластинок, 
обработанных древним человеком. Русский ороним. 

Ключёвка – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Долгодеревенский сельский совет). 
Название русское. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, первоначально именовалась 
как Парфентьева заимка по имени первопоселенца казака О. Т. Парфентьева. На «Генеральном 
плане Челябинского уезда» нанесены оба названия. Современное название получило по реке 
Ключ – правобережному притоку реки Зюзелги. Название русское. 

Ключёвка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 547 от 17 декабря 1980 года деревня 
Ключёвка исключена из списков населённых пунктов. 

Ключёвка – посёлок города Челябинска. Расположен в Тракторозаводском районе, южнее озера 
Первого. Вполне вероятно, что название связано с бьющими из-под земли ключами. Однако, 
документального подтверждения данная версия не имеет, поэтому не исключены и иные версии 
происхождения названия населённого пункта. Русский топоним. 

Ключёвка – старинное казачье село в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский 
совет). Название русское. Поселение основано как редут Ключевой на Уйской линии. 

Ключёвка Вторая – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский 
совет). Старожильческая русская деревня, основанная в ведомстве Верхнеувельской слободы. В 
архивных документах впервые упоминается в 1763 году. Название русское, дано по счёту от 
основного поселения. 

Ключевская Пещера – административная территория города Усть-Катава в Челябинской области, 
левый берег реки Юрюзани (бассейн Белой), склон Большого Лимоновского гребня. 
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Ключи – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня Ключи 
исключена из списков населённых мест. 

Ключи – деревня в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельский совет). 
Русский топоним. 

Ключи – деревня в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома № 319 от 7 августа 1979 года деревня Ключи 
вычеркнута из списка населённых мест. 

Ключи – деревня города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Название населённому пункту 
дали русские жители Южного Урала. 

Ключи – деревня города Еманжелинска Челябинской области. Находится в муниципальной 
зависимости от Красногорского рабочего посёлка. Название русское. 

Ключи – деревня города Снежинска в Челябинской области, Снежинский городской совет. 
Ключи – населённый пункт, деревня в Сосновском районе Челябинской области (Краснопольский 

сельский совет). Название русское. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, поселение 
основано в 1925 году как выселок Харлушевский у истока реки Ключ (Семёновка) – правого 
притока реки Зюзелги. 

Ключи – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Еманжелинский сельский совет). 
Название русское. 

Ключи – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Бишкильский сельский совет). 
Название русское. 

Ключи – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Калиновский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 28 февраля 1983 года за № 134 
посёлок Ключи вычеркнут из списков населённых мест. 

Ключи Тёплые – источник питьевого водоснабжения города Усть-Катава в Челябинской области. 
Русский составной гидроним. Название дано русскими жителями Южного Урала из-за повышенной 
температуры воды. 

Клястицкое – старинное казачье село в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий 
сельский совет). Населённый пункт основан в 1842 году как станица в Новолинейном районе 
Оренбургского казачьего войска. Название дано в память о кровопролитном сражении Русской 
Армии с французскими агрессорами близ Полоцка на реке Северной Двине под Клястицами 19 
(31) июля 1812 года, где русские войска в упорных боях нанесли поражение французской армии, 
приостановив её дальнейшее наступление. 

Княженский – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области (Княженский 
сельский совет). Название русское. Основание населённому пункту положено в 1836 году на 
Новой оборонительной линии. Происхождение топонима связывается с именем Великого князя, 
наследника Русского престола. 

Князево – деревня в Кушнаренковском районе Башкирии. Название русское, связывается со словом 
князь, либо с фимилией первостроителя. 

Князевское поселение – археологический памятник эпохи бронзы (абашевская культура) на левом 
берегу реки Чермасан, недалеко от деревни Князевой. 

Кобяковская Сопка – геоморфологический памятник природы Южного Урала. Находится в Троицком 
районе Челябинской области, в 4-х км к ю-в от устья речки Курасан. Это гранитный останец, 
приуроченный к восточной оконечности Степнинского гранитного массива. Высота сопки равна 34 
метрам над уровнем реки. 

Ковали – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Магнитский поселковый совет). 
Сокращённый вариант от прежнего названия – Печи Ковалевские. В XVIII веке находились печи по 
выжигу древесного угля для железоделательных заводов. Название русское, дано по фамилии 
Ковалёва. Такая фамилия зафиксирована Житниковым Владимиром. Происходит от слова коваль 
– "кузнец", "хороший мастер", "знаток своего дела", "ловкий, хитрый, изворотливый человек". 

Ковыльный – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Тарутинский сельский совет). 
Название русское, связывается с именованием степной травы – ковыля. 

Ковырялино – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из 
списков населённых мест. 

Коелга – речка, левый приток реки Увельки, бассейн Уя. Раскладка: ко + елга. Есть версия, что 
название можно на русский язык перевести как "Овечья Река". Возможно, название связано с 
одним из языческих обрядов туземного племени. Впрочем, до конца название не объяснено. 
Истоки гидронима следует поискать в словаре древних ариев или древних ура, обитавших на 
Южном Урале. Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга. 

Коелга – старинная казачья крепость, основанная в 1747 году в Еткульском районе Челябинской 
области, как крепость Коелгинская. Название дано по названию реки. Первоначальное значение 
топонима не имеет однозначного решения. 
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Коелгинский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название происходит от 

наименования казачьей крепости и связано со сторожевой службой Оренбургского казачьего 
войска. 

Кожакуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: кожа + 
куль. 

Кожанов – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский совет). 
Название русское. Название связывается с русской фамилией. 

Козий (Донец, Донской) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Находится в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. 

Козина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году".  

Козитовый Овраг (Пещерный Лог) – памятник природы Южного Урала; находится Нязе-Петровском 
районе Челябинской области, в 2 км от станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает 
верхнюю часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) характеризуется 
многочисленными провальными воронками и колодцами. 

Козицина Роща – уникальный лес Южноуральского края, входит в состав Брединского Бора в 
Брединском районе Челябинской области. 

Козицын – хутор в Увельском районе Челябинской области (Борисовский сельский совет). Название 
русское. Дано, вероятно, по фамилии казака Козицына. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Козицын, образованная от прозвища Козица, восходящая к 
апеллятиву козица, имеющему несколько значений: "коза", "шкурка горностая или ласки для 
держания денег", "небольшой мешок", "мешок из цельной шкуры", "волынка из козьей шкуры". 
Наиболее древнее упоминание фамилии относится к 1489 году: крестьянин Козицын Куземка. 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Козицын исключён из списков 
населённых мест. 

Козырево – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 
Старинное русское поселение. Название русское. Связывается с фамилией Козырева. По 
сведениям Морозова Е. Г., посёлок Козырево основан в начале XIX века как казачий выселок 
Козырева. Населённый пункт назван по фамилии первооснователя казака Т. А. Козырева из 
Миасской крепости. 

Козырево – населённый пункт, железнодорожная станция на территории города Копейска, на линии 
Челябинск—Курган. По сведениям Морозова Е. Г., с началом строительства Западно-Сибирской 
железной дороги в 1892 году на равном расстоянии от станции Челябинск и станции Чернявская 
был основан железнодорожный разъезд Козырево, получивший название от существующего 
казачьего посёлка. Решением облисполкома от 20 июня 1933 года железнодорожный разъезд 
Козырево был включён в черту рабочего посёлка Горняк. В 1943 году посёлок Горняк стал частью 
города Копейска. 

Коклан – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Усть-Багарякский сельский совет. 
Кокорина – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Кокуй – озеро Октябрьского района Челябинской области [Шувалов, 1982]. «Многие индоевропейские 
названия продублированы на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, 
Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе» 
[Поздеев, 2003]. 

Кокуй – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможная раскладка: 
кок + уй. 

Кокуй – река, правый приток Увельки [Шувалов, 1982]. 
Кокуйская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Колодец Светлый – хутор в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский 
совет). Название русское. Дано за привлекательность места и наличие светлой, прозрачной воды 
в колодцах. Решением Челябинского облисполкома от 10.04.84 №125 хутор Светлый Колодец 
исключён из учёта данных о населённых пунктах. 

Колодкино – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Филимоновский сельский 
совет). Название русское. Происходит от слова колодка или от фамилии Колодкина. 

Колокольная – пещера, археологический памятник и памятник природы Южного Урала; находится в 
50 метрах от карстовой арки Скала-Кольцо в Катав-Ивановском районе Челябинской области, в 2 
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км к ю-в от деревни Серпиевки, правый берег реки Сима (бассейн Белой). В 1982 году в пещере 
обнаружены рисунки первобытных людей. Таким образом, пещера Колокольная стала третьей 
пещерой бывшего Советского Союза, России и Урала (после Каповой и Игнатьевской), имеющей 
палеолитические рисунки первобытных людей. Поэтому она представляет исключительную 
ценность для науки. Памятники палеолитической культуры – настенные росписи в Колокольной 
пещере, входят в список археологических памятников мирового значения. Название русское.  

Колослейка – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Симский городской совет). 
Колотовка – старожильческая русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области, 

Варламовский сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке Колотовым в ведомстве 
Верхнеувельской слободы (ныне Варламово). Название русское, дано по фамилии русского 
первопоселенца. Впервые в архивных документах населённый пункт упоминается в 1763 году. 

Колпакова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Название русское. Связывается с фамилией Колпакова. 

Колтубановский – населённый пункт в Бузулукском районе Оренбургской области. Родина лётчика-
космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Ю. В. Романенко. 

Колупаевка – старинная казачье поселение, ныне посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Населённый пункт возник в 1897 году. Топоним происходит от фамилии первооснователя 
Колупаева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 
Она восходит к прозвищу Колупай, от апеллятива колупай – "нерасторопный, медлительный 
человек", "копуша". В древнерусском языке отмечено: колупати – "ковыряя, отдирать, отделять", 
"ломать", "добывать ломкой". 

Колхозный – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Колхозный район. 1 февраля 1963 
года упразднён и его территория передана в состав образованного Чебаркульского сельского 
района. 12 января 1965 года образован Уйский район за счёт разукрупнения бывшего 
Чебаркульского сельского района в границах бывшего Колхозного района. Топоним "Колхозный" 
происходит от сложного слова "колхоз" – "коллективное хозяйство". 

Колясникова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Шабуровский сельский совет). 
Название русское. Связывается с фамилией первооснователя. 

Комариная – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Ашинском районе Челябинской 
области, на северных склонах хребта Аджигардак. Вход в Комариную Пещеру открывается на дне 
небольшой карстовой воронки. Общая длина ходов Комариной Пещеры составляет 475 метров 
при общей глубине 23,5 метра. 

Комсомольская пещера – памятник природы Южного Урала; уникальный карстовый объект. 
Находится в Ашинском районе Челябинской области, в 25 километрах к ю-з от города Аши и в 15 
км к западу от деревни Сухая Атя. Впервые пещера была исследована челябинскими 
спелеологами в ноябре 1971 года. Общая длина всех ходов пещеры составляет 546 метров; 
общая глубина 78 метров. Название русское, связано с молодёжной организацией ВЛКСМ. 

Комсомольские курганы – археологический памятник у посёлка Комсомольского в Башкирии. 
Комсомольский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Худайбердинский сельский 

совет). Название русское. Происходит от слова КОМСОМОЛ и расшифровывается как 
"коммунистический союз молодёжи". 

Комсомольский – посёлок в Баймакском районе Башкирии. Название русское, образовано от основы 
КОМСОМОЛ с прибавлением суффикса СК (ий). Основа является сложносочинённым словом и 
разбивается на КОМмунистический СОюз МОЛодёжи. 

Комсомольский – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Комсомольский сельский 
совет). Название русское. Связывается с молодёжной организацией ВЛКСМ. 

Комсомольский – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет, 
ныне Катенинский сельский совет). Название русское. 

Комсомольский – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Тюбукский сельский совет). 
Топоним русский. Решением Челябинского облисполкома № 547 от 17. 12. 80 посёлок 
Комсомольский исключён из списка населённых пунктов. 

Комсомольский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Гранитный сельский совет). 
Название русское. 

Комсомольское – село в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 
совет). Русский топоним. 

Коновалова – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". По сведениям Е. Г. Морозова, поселение 
известно с конца XVIII века как казачий выселок. В 1795 году поселение насчитывало 7 дворов и 31 
жителя. В 1866 году – 28 дворов, 175 жителей, православная часовня. В 1900 – 275 жителей. В 
1926 – 461 житель. В начале 70-х годов ХХ века хутор Коновалово исключён из списков 
существующих населённых пунктов Челябинской области. 
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Коноплянка – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Снежненский сельский совет, 

ныне Неплюевский сельский совет). Название русское. Связывается со словом конопля или 
фамилией основателя населённого пункта. 

Коноплянка Старая – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Снежненский сельский 
совет). [Смотри топоним Старая Коноплянка.] Русский составной топоним. Из списка населённых 
мест посёлок Старая Коноплянка исключён 29. 12. 1970 года в связи с решением Челябинского 
облисполкома. 

Контугайское – урочище в Оренбургской области, вблизи села Беляевка. 
Копаловский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Арсинский сельский совет). 

Название русское. Связывается с фамилией основателя Копалова, либо Копылова. В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Копылова, образованная от 
прозвища Копыл, восходящего к апеллятиву копыл, имевшему в древнерусском языке ряд 
значений: 1. "каждый из вдолбленных в санные полозья брусков, которые служат для 
прикрепления к полозьям верхней части саней"; 2. "род лопаты"; 3. "кличка лошади". 

Копанец – гора в Кусинском районе Челябинской области на левом берегу реки Большая Арша в 5 км 
от города Кусы. Ороним образован от русского глагола копать, и указывает на то, что, на 
географическом объекте проводились землекопные работы. 

Копанец – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Русский топоним. Решением 
Челябинского облисполкома № 45 от 24. 01. 1978 года посёлок Копанец исключён из списков 
населённых пунктов. 

Копанка – гора. Юго-западные отроги Магнитной горы, территория города Златоуста Челябинской 
области. Русский ороним. Как считает Николай Иванович Шувалов, к происхождению названия 
имеет прямое отношение так называемый «Пугачёвский Копанец». Под этим именем известна 
теперь едва заметная дорога с южной стороны горы Магнитной, оставшаяся, как говорят 
первоисточники, со времён Крестьянской войны 1773—1775 годах. Здесь в одном из 
труднопроходимых мест на берегу реки Большой Сатки, для продвижения повстанческих отрядов с 
тяжёлыми пушками и гружёными обозами, был срыт скалистый выступ горы, за которым 
закрепилось название «Копанец», а затем в изменённом виде оно передалось горе и стекающей с 
неё речке. 

Копанка – речка, левый приток Куваша. Название русское, дано по названию горы, возле которой 
река протекает. Название русское, производное от глагола "копать". 

Копанка (Пугачёва Копань) – урочище в Саткинском районе Челябинской области. Является 
историческим природным памятником, входит в Зюраткульский природно-территориальный 
комплекс. Название русское. 

Копанцево – деревня в Увельском районе Челябинской области (Хомутининский сельский совет). 
Название русское. 

Копейск – город областного подчинения, центр угледобывающей промышленности на Южном Урале. 
Название русское. Первоначально – Копи Челябинские. С 27 августа 1928 года получил 
официальное признание посёлка городского типа. С 20 июня 1933 года стал городом Копейском 
районного подчинения. Статус города областного подчинения получил 20 августа 1935 года. 
Включает около 20 посёлков. 

Копейский – район Челябинской области. Название русское. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК 
утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Копейский район. 
Упразднён как самостоятельная административно-территориальная единица 1 апреля 1937 года с 
передачей его территории в пригородную зону города Копейска в Челябинской области. 

Копёшка – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находится в южной части озера. Западнее острова Липового. Название русское. 

Копи Лобачевские – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в 
память о знаменитых русских горщиках – собирателях самоцветов Лобачёвых: Ивана Сафоновича 
и его внуков – Андрея, Михаила и Тимофея. Как тут не вспомнить и ещё одну знаменитую русскую 
фамилию Лобачевского, знаменитого математика, автора многомерной геометрии Лобачевского. 

Копытово – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет, ныне 
Белоусовский сельский совет). Название русское. Связывается с фамилией первооснователя. 

Копь Анненская – памятник природы в Карталинском районе Челябинской области вблизи 
старинного казачьего посёлка Анненского. Гранитоидный массив, древний микроконтинент (более 
600 млн. лет). Название русское, связано с рядом расположенным казачьим поселком. Топоним 
восходит своими корнями к женскому православному календарному имени Анна.  

Копь Голигузовская – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в 
память о мастеровом человеке с Миасского завода Голигузове, который открыл в начале XIX века 
в Ильменах залежи ряда минералов. 

Копь Еремеевская – в Кусинском районе Челябинской области в Назямских горах. Название русское. 
Копь заложена в 1888 году горным инженером Ч. В. Попчержинским на склоне хребта Долгий Мыс. 
Названа в память о видном русском минерологе П. В. Еремееве. Первоначально название 
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восходит к мужскому православному имени Еремей, которое происходит от Ермей (с греческого 
переводится как "Прибыльный").  

Копь Карпова – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Русский составной ороним. Носит 
имя русского горного инженера Карпова, изучавшего минералы на Южном Урале. 

Копь Кочевская – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в 
память о русском мастере с Миасского завода Антоне Кочеве, который открыл в XVIII веке у 
восточного берега Ильменского озера самоцветные камни. Фамилия Кочева могла произойти от 
прозвища Кочень, восходящего к апеллятиву кочень в значении "кочерыжка, капустный ствол", 
либо, в переносном значении "окоченевший человек". 

Копь Лисенко – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в память о 
русском горном инженере. 

Копь Прутовская – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в 
честь казака из Чебаркульской крепости Прутова, обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ 
Ильменского озера ПЕРВЫЕ на Южном Урале топазы. 

Копь Раздеришина – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в 
память о знаменитом русском горном мастере Златоустовского завода, который производил в XVIII 
веке в Ильменах разведку и добычу слюды. 

Копь Стрижёва – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано в память 
об известном русском горном инженере Стрижёве. 

Копь Шишковского – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Русский составной ороним. 
Кораблёво – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет) близ 

озера Буташ. Название русское, дано по наименованию старой деревни, имеющей в своей основе 
фамилию офицера Русской Армии. Основана в 1924 году как выселок от деревни Кораблёво. 

Кораблёво – старинная русская деревня в Еткульском районе Челябинской области (Пискловский 
сельский совет). Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основана офицером 
Русской Армии Кораблёвым, на пожалованных ему казной за отличную службу Царю и Отечеству 
южно-уральских землях. Деревня эта близ озера Карагуш. 

Кораблик – стоянка, археологический памятник в заливе Штанная Курья на озере Большое Миассово 
в Челябинской области. Стоянка Кораблик относится к эпохе неолита Южного Урала. Стоянка 
русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1967-1968 годах. В МАЭ ОНУ 
УНЦ РАН находится 3300 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики; 
изделия из кремня: наконечники стрел, скребки, проколки, топор, ножевидные пластины, нуклеусы, 
сколы, отщепы. Подвески из керамики. 

Кордон – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Кордонная – в Челябинской области. Название русское. 
Кордонная Курья (Курья Лопуховка) – гидроним Южного Урала; водный залив северо-западной 

части озера Большой Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Кордонное – в Челябинской области. Название русское. 
Кордонный – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Тюлюкский сельский совет. 

Название русское. 
Коркино – город в Челябинской области. Поселение Коркино основано во второй половине XVII века 

как казачий выселок в 14 верстах от Еткульской крепости у истока реки Чумляк. Согласно данным 
Александра Павловича Моисеева, название населённому пункту дано по фамилии первостроителя 
казака Еткульской крепости Константина Коркина, уроженца города Шадринска Исетской 
провинции. По другой версии, поселение основано в XVIII веке беглым каторжником Афанасием 
Коркиным. До 1917 года поселение считалось казачьим посёлком. После выхода в свет Указа о 
поголовном расказачивании, казачий посёлок переименовали в деревню. В 1932 гору возле 
деревни Коркино был обнаружен пласт угля на небольшой глубине. С 10 ноября 1932 года 
населённый пункт преобразован в посёлок городского типа. Со 2 октября 1942 года получил статус 
города областного подчинения. Название русское. 

Коркодин – посёлок, платформа города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Черемшанский 
поселковый совет). Название русское. 

Кормосовхозское поселение – срубно-андроновский археологический памятник у Кормосовхоза в 
Агаповском районе Челябинской области. 

Коробковка – старинное русское поселение в Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии владельца. Основано известным на Южном Урале русским заводчиком Родионом 
Коробовым на своих южно-уральских дачах для проживания работных людей. Позднее русские 
мастеровые люди с Нижнетагильского завода, переселённые сюда в 1820 году для работы на 
золотых промыслах, переименовали село в Ново-Тагил, а впоследствии и в Новотагилку. В 
настоящее время посёлок Новотагилка на территории города Миасса. 

Коровинская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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Коровья – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Коротаново – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Тимирязевский сельский 
совет). Название русское. Связывается с фамилией основателя. 

Короткая Шишка (Круглая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Находится в Саткинском районе Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой сопкой. 

Коротыш – горная вершина на территории города Златоуста Челябинской области. Название 
русское, дано по форме и объёму горной вершины. 

Корундовая – гора в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название русское, дано по 
наличию в горе минерала. 

Коряжная – речка, правый приток Синташты, бассейн Тобола. Название русское, происходит от 
русского слова коряга. 

Коряжный – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Наследницкий сельский совет). 
Назван русскими первостроителями по реке. 

Косачёво – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Черновской сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии русского первопоселенца Косачёва. 

Косая Гора – гора Южного Урала, находится в Чебаркульском районе Челябинской области, на 
западном берегу озера Большой Кисегач. Русский ороним. 

Кособродка – село в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). 
Название русское. Происходит от слов Косой Брод. 

Косогорка – деревня в Уйском районе Челябинской области, Масловский сельский совет. 
Населённый пункт назван русскими поселенцами от места расположения – деревня расположена 
на крутом косогоре. 

Косой Мост – посёлок города Кыштыма Челябинской области (Тайгинский поселковый совет). 
Русский составной топоним. 

Косолапова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Косотур – гора, геоморфологический памятник природы Южного Урала, расположенный в 
Челябинской области. Обособленная гора на правой стороне реки Ай в старинном русском городе 
Златоусте. У подножия горы в 1754 году был заложен Косотурский завод, давший начало городу 
Златоусту. Гора сплошь покрыта лесом. Мало городов на Земле имеют столь живописные, 
созданные самой Матушкой Природой, ландшафтные парки, каким обладает старинный русский 
город Златоуст. Есть вероятность связи с диалектным русским словом косоур – "косая дуга", 
"косой свод". Некоторые исследователи считают название горы чисто русским и сравнивают с 
названием скалы Косотуриха на Северном Урале (левый берег Вишеры) и реки Косотурка в 
Свердловской области. 

Косотурка (бывшая Домокуровка) – старинная русская деревня в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Основана для поселения старателей в XVIII веке вблизи открытых на 
правом берегу река Увельки медных жил, принадлежащих Косотурскому (Златоустовскому) заводу. 
Название завода передалось вновь созданному здесь руднику, а затем и соседней с ним деревне 
Домокуровке. Название русское. 

Костёр – посёлок города Касли Челябинской области (Вишневогорский поселковый совет). Русский 
топоним. 

Костёр – посёлок на территории города Верхнего Уфалея. Как считает Николай Иванович Шувалов, 
посёлок возник на месте обширной поляны, на которой в 30-е годы ХХ века школьники окрестных 
пионерских лагерей проводили праздники пионерских костров. Название русское, связано с 
открытым огнём – костром. 

Кострома – речка, левый приток Верхней Биянки. Название дано русскими жителями 
Южноуральского края. Славяне почитают Кострому как воплощение весны и плодородия. В 
древних русских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) её изображала молодая женщина, 
закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении хоровода. При ритуальных 
похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело женщины. Кострому (в виде чучела) 
ритуально сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал должен был 
обеспечить плодородие земли. Возможно, обрядовое потопление Костромы на Южном Урале 
осуществлялось именно в этой реке. 

Кострома Сухая – в Челябинской области. Название русское, связывается с языческой богиней 
весны Костромой. 
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Костроминка – гора к западу от озера Тургояк. Название русское, происходит от русской фамилии 

Костромин или от именования уроженца старинного русского города Костромы – костроминца. 
Изначально ороним происходит от древнего славянского воплощения весны в виде богини 
Костромы. 

Костыли – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 
Старожильческое русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок. Названа по 
фамилии казака первопоселенца Костылёва. По данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века 
обозначена при реке Миасс по левую сторону от почтового тракта из Челябинска в Екатеринбург. В 
середине XIX века в казачьем посёлке была своя православная часовня, школа, водяная 
мельница. В 1926 году фиксируется 349 жителей. После Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов в деревне Костыли располагалось отделение совхоза «Митрофановский», 

Костышева – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Косулина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Косулина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Котлик – посёлок города Пласта в Челябинской области, Демаринский сельский совет. 
Котлинская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Котово – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области. Ункурдинский сельский совет. 
Населённый пункт известен с первой половины XIX века как лесная заимка русского крестьянина. 
Название дано по фамилии русского первостроителя Петра Котова. Фамилия может быть 
образована не только от слова "кот", но и от старинного русского слова "коты", в значении "зимней 
обуви". 

Кочарина – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Кочевская Копь – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название дано в память о 
русском мастере с Миасского завода Антоне Кочеве, который открыл в XVIII веке у восточного 
берега Ильменского озера самоцветные камни. Происхождение фамилии можно связать со 
словом кочень в значении "кочерыжка". 

Кочегарова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Кочердык – село в Октябрьском районе Челябинской области. Кочердыкский сельский совет. 
Населённый пункт основан русскими крестьянами, переселенцами из Сибири, в XVIII веке, как 
Кочердыкская слобода. В архивных документах этот населённый пункт впервые упоминается в 
1782 году. 

Кочкари – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Минкский сельский совет. 
Возможное объяснение названия: по одной из выдвинутых версий, в переводе на русский язык 
топоним прозвучит как "Племенной баран", отражая языческий культ животных у туземных 
народов, так думают представители версий о тюрко-язычном первенстве в местной топонимии. 
Однако сторонники первенства русской топонимии резонно указывают на наличие в древнем 
русском языке слова кочкари (мн. ч.) – "болота, покрытые кочками". 

Кочкари-1 – пещера, археологическая достопримечательность Южного Урала; находится на реке 
Юрюзани. Русские учёные обнаружили в пещере следы пребывания людей древнекаменного века. 
Палеолитические стоянки людей подтверждают заселённость нашей территории в столь далёкое 
время. Русский ороним. 

Кочкари-2 –  пещера, археологическая достопримечательность Южного Урала; находится на реке 
Юрюзани. Русские учёные обнаружили в пещере следы пребывания людей эпохи палеолита 
(древнекаменного века). Палеолитические стоянки людей подтверждают заселённость нашей 
территории в столь далёкое время. 
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Кочкарка – речка, правый приток Кабанки. "Баран Производитель" – возможно в гидроним было 

облечено наименование одного из туземных племён, кочевавших в этих краях. Так предполагают 
одни исследователи, настаивающие на связи гидронима с тюрко-язычными говорами. Однако, 
другие исследователи резонно замечают связь данного гидронима с древним русским языком, 
указывая на слово кочкарь в значении "низкое место". 

Кочкарский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кочкарский район. 12 декабря 1955 
переименован в Пластовский район Челябинской области и райцентр перенесён в город Пласт. 

Кочкарь – село на территории города Пласта в Челябинской области, Кочкарский сельский совет. 
Населённый пункт основан как выселок Кочкарский из Нижнеувельской слободы (затем деревня 
Кочкарская) в XVIII веке русскими крестьянами. В архивных документах это старинное русское 
селение впервые упоминается в 1763 году. Топоним, вполне вероятно произошёл от старинной 
русской фамилии Кочкарь, Кочкарёв. Если основателем был носитель этой фамилии или 
прозвания. Однако название населённого пункта может быть связано и с названием данной 
местности. Дело в том, что старинное русское слово кочкарь означает "низкое место", "болото, 
покрытое кочками". 

Кочнево – старинная русская деревня в Уйском районе Челябинской области. Ларинский сельский 
совет. Населённый пункт основан как выселок из Уйской казачьей крепости. Название русское, 
дано по фамилии казака Кочнева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована 
такая русская фамилия, образованная от прозвища Кочень, восходящего к апеллятиву кочень – 
"кочерыжка", "окоченевший человек". 

Кошары – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Кошары исключён из списков населённых 
мест. 

Кошевая – топоним в Челябинской области. 
Кошевое – топоним в Челябинской области. У казаков есть Кошевой Атаман. 
Кошкуль – деревня в Красноармейском районе Челябинской области, Сугоякский сельский совет. 

Существует версия разбивки топонима на "Каш Куль". 
Красикова – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Красная – речка, правый приток Уфы, бассейн Белой. Русский гидроним. Название южно-уральской 
речке дано русскими жителями Южного Урала. Этот цвет следует отметить сразу, так как он 
сопровождает русов на всём протяжении их существования от красных охряных изображений в 
пещерах проторусов-кроманьонцев – через ритуальный окрас красной охрой захоронений 
прарусов-бореалов Сунгиря, Межкричей и др. – до русских червлёных щитов, стягов и Красной 
площади, недаром у византийцев, "древних греков" и многих других народов этноним "рус" и 
слова, обозначающие "красный, яркий, светлый", совпадали, а слово "сурик" (красная краска) 
несёт в себе корень-перевёртыш "рус-сур". И это неудивительно, ибо они и попали в эти языки из 
общего праязыка, каковым являлся язык русов (прабореальный и раннеиндоевропейский 
праязыки). Почему? Потому что само слово "красный" (в значении "светлый, яркий, красивый") уже 
включает в себя первоэтноним русов: "к-рас-ный", где "к-" – указующая приставка, "рас-" – корень-
этноним, "-ный" – суффикс-окончание. Этимология этнонима убедительно говорит сама за себя, 
комментариев не требуется. "Красный" – это всегда и "к-рас-ивый", то есть благоприятный и 
привлекательный внешне, и одновременно "хо-рош-ий" – благоприятный и привлекательный 
внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – указующий предлог, "рош-" = "рос-" – корневая основа "рс-", а "-ий" – 
окончание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-ый", что были произведены от самоназвания 
праэтноса русов, от корневой основы "рс-", дали в свою очередь множество производных, в том 
числе и теоним Хорос, в котором явно видится и звучит русско-славянское "хоро" (в мягком 
варианте "коло"), то есть "круг, округлость" (от солнечного круглого диска до хоровода). Уже в 
самом слове "к-руг" заключена исходная этнонимическая корневая основа "рс-" (сравни: "русы" = 
"руги" – позднее самоназвание прибалтийских и североморских русов). (Петухов. 2000.) 

Красная Гора – вершина Южного Урала в Катав-Ивановском районе Челябинской области. [См. 
ороним Гора Красная.] Название русское. Связывается либо с красотой местности, либо с 
весенним праздником Красной Горки, либо с выходом на поверхность горных пород красного 
цвета. 

Красная Гора – урочище в Оренбургской области, недалеко от города Красногор. Русский составной 
ороним. 

Красная Горка – вершина Южного урала, расположена в Ашинском районе Челябинской области. 
[См. ороним Горка Красная.] Название русское. Связывается с названием весеннего праздника 
Красной Горки. На Руси издревле считали, что Весна-Красна начинается на Красной Горке. 
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Красная Долина – деревня, Красноармейский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 

Название русское. 
Красная Заря – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Новоуральский сельский совет). 

[См. топоним Заря Красная.] Название русское. Корень «зар-зор» в русском языке и в языке русов 
всегда имел огромное значение. Взять хотя бы, древнее слово «зрец» (умеющий видеть во 
времени и пространстве, прозорливый), которое трансформировалось, впоследствии, в слово 
«жрец», потеряв при этом свою первоначальную привлекательность, слово стало «непонятным». 
Зрите внимательно, и вас посетит озарение там, где «о заре нахлынут» зарницы. 

Красная Казарма – хутор в Варненском районе Челябинской области. (Варненский сельский совет). 
(Смотри топоним Казарма Красная). Русский составной топоним. Из списка населённых пунктов 
хутор Красная Казарма исключён 29. 12. 1970 года решением Челябинского облисполкома. 

Красная Поляна – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Филимоновский сельский 
совет). [См. топоним Поляна Красная.] Русский составной топоним. Из списка населённых мест 
деревня Красная Поляна исключена 29. 12. 1970 года согласно решения Челябинского 
облисполкома. 

Красная Репка – гора Южного Урала на хребте Сулея. [См. ороним Репка Красная.] Русский 
составной ороним. Репа – это основной корнеплод, который выращивали русские крестьяне. Про 
репку придуманы сказки и пословицы. 

Краснинский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский 
совет). Название русское. Основан как номерная станица (№23) в Новолинейном районе 
Оренбургского казачьего войска. Название дано в память о победном героическом сражения под 
селом Красным близ Смоленска в ходе контрнаступления Русской Армии 15—18 ноября 1812 года 
во время отступления французских оккупантов. 

Краснинский – сельский совет в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от имени населённого пункта и связано с героическими сражениями Русской Армии и 
славой Русского Оружия. 

Красноармейский – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет, 
Ныне Катенинский сельский совет). Название русское. Связано с Красной Армией, родившейся 23 
февраля 1918 года (РККА). Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) был 
принят 15 (28) января 1918 года. Такое наименование просуществовало до 1946 года. 

Красноармейский – район Челябинской области. Образован 13 января 1941 года за счёт 
разукрупнения Сосновского и Щучанского районов Челябинской области и выделения пригородной 
зоны города Копейска. 1 февраля 1963 года преобразован в Красноармейский сельский район. 12 
января 1965 года преобразован в Красноармейский район. 

Красногвардейский – район в Оренбургской области с центром в селе Плешаново. Красную 
Гвардию стали создавать в начале 1917 года при Временном правительстве. 

Красногор – город в Оренбургской области. Основан в 1741 году как казачья крепость Оренбургская. 
С 1741 по 1743 год, населённый пункт именовался как казачья крепость Оренбургская. В 1743 году 
переименован в казачью крепость Красногорскую. 

Красногорский – рабочий посёлок на территории города Еманжелинска в Челябинской области. 
Название русское. Рабочий посёлок начал строиться в 1945 году одновременно с угольным 
разрезом вблизи села Красного (Красносёлки), от которого и получил название. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 15 декабря 1952 года. 

Красное Поле – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Краснопольский сельский 
совет). [См. топоним Поле Красное.] Название русское. 

Красное Село – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский 
совет). Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 24. 04. 1966 года деревня 
Красное Село исключена из списков населённых мест. 

Краснокаловка – гора, геоморфологический памятник природы Южного Урала. Расположена в 
Саткинском районе Челябинской области, в окрестностях железнодорожной станции Бердяуш. У 
подножия её произрастают белоствольные русские берёзки. Выше по склону растут медно-
ствольные сосны. А вот Голую вершину горы Краснокаловки венчают гранитные глыбы. По 
преданиям, в глубокой древности Краснокаловка считалась священной горой у аборигенов. 
Русское предание связывает название южно-уральской горы со временем казачьих выступлений 
Емельки Пугачёва. Полковник Иван Белобородов, стоявший лагерем у подножия горы (факт 
исторический) якобы был в шапке с красным околышем. 

Краснокаменка – деревня в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). 
Названа русскими жителями Южного Урала по обилию красных камней (ожелезненных кремнисто-
углистых кристаллических сланцев). 

Краснооктябрьский – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский 
совет). Название русское. 

Краснооктябрьский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. 
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Краснопольский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, 

связано с названием населённого пункта. 
Краснополяновка – хутор, Варненский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Красносельский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название русское, 

связано с названием населённого пункта. 
Красносельское – село в Увельском районе Челябинской области (Красносельский сельский совет). 

Населённый пункт основано в 1832 году как деревня Николаевка. Населённый пункт получил 
название по имени графа Николая Мордвинова, который переселил сюда своих крестьян из 
деревня Ивинье Моршанского уезда Тамбовской губернии. В 1919 году за заслуги перед 
большевиками село Николаевка было переименовано в Красное. 

Краснотал – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Анненский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южноуральского края. Краснотал, красная верба – кустарник 
из рода ивы с буро-красными побегами. 

Красноуральский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Название русское. 
Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 1982 года исключён из списков 
населённых пунктов. 

Краснохолм – населённый пункт в Илекском районе Оренбургской области. Название дано русскими 
жителями Южного Урала. 

Краснохолмское селище – пьяноборский археологический памятник у села Красный Холм в 
Башкирии. 

Красноярка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 319 от 07. 08. 1979 года деревня 
Красноярка исключена из списка населённых пунктов. 

Красноярка – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Красноярская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. Либо название было перенесено с прежнего места жительства. Либо 
названа по близкорасположенному яру под названием Красный. 

Красноярский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Вспоминается старинная 
казачья Красноярская крепость (ныне город Красноярск). 

Красный – посёлок на территории города Миасса в Челябинской области. Находится в 
муниципальной связи с рабочим посёлком Ленинск. Название русское. Вообще красный цвет – 
национальный цвет русских с глубокой древности. Вспомните: если девица – обязательно красная! 
Красный – красивый. Название может быть связано с победой русского оружия во время 
Священной Отечественной войны 1812 года под селением Красным, расположенным у слияния 
рек Свиная и Мерейка (притоки Днепра), являющимся западным военным форпостом города 
Смоленска (впервые упоминается как город Красный в 1165 году). После разгрома наполеоновских 
войск под Красным фельдмаршал М. И. Кутузов получил титул «Смоленский». Ныне посёлок 
городского типа Красный находится в Смоленской области и является центром Краснинского 
района. 

Красный Камень – гора Южноуральского края, наиболее значительная вершина хребта Башалатау. 
Русский составной ороним. Первое слово оронима означает цвет. Второе слово – русский 
орографический термин. 

Красный Камень – гора, памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской области, на 
окраине города Миньяра. Утёс высотой в 80 метров сложен из белых и розовых известняков, что и 
послужило истоком названия. Вертикальные, через весь Красный Камень, расщелины придают 
ему вид старинного замка. Название русское. 

Красный Камень – гора, памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской области, к 
западу от Верхнего Уфалея. Гора сложена породами тускло-зелёного цвета. Своё название гора 
получила в память о том, что у её подножия во время Гражданской войны белогвардейцы 
расстреляли красногвардейцев. (См. ороним Камень Красный.) Название русское. 

Красный Камень – полуостров на озере Увильды в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Название русское. Слово «красный» характеризует географический объект: гору, долину, поляну и 
др. и даётся в двух понятиях: либо в прямом значении по цвету камня, грунта (для гор,) 
красноватому оттенку воды от присутствия взвешенных частиц размываемых пород (для рек), 
либо употребляется в народной речи в значении «красивый», «видный», «прекрасный» – за 
живописность, привлекательность природы, чистоту воды [Шувалов, 1982]. 
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Красный Камень – посёлок города Карабаша Челябинской области. Карабашский городской совет. 

Название русское. Слово «красный» здесь имеет значение «видный», «красивый». 
Красный Кооператор – населённый пункт, названный в первые годы Советской власти. Ныне 

посёлок Мирный в Сосновском районе Челябинской области (Мирнинский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям 
Владимира Васильевича Поздеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: 
Майоршино (по воинскому званию владельца), Красный Кооператор (в годы Советской власти), 
Шаховка (по фамилии первого председателя коммуны). 

Красный Маяк – посёлок в Увельском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
русское. 

Красный Октябрь – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Краснооктябрьский 
сельский совет). Название русское. 

Красный Партизан – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Тюбукский сельский совет. 
Название русское. 

Красный Пахарь – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Красный Пахарь исключён из 
списков населённых мест. 

Красный Плёс – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челябинской области. 
Максимальная глубина котловины достигает 35 метров. 

Красный Урал – хутор города Верхнего Уфалея Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 28. 02. 1983 года № 134 хутор Красный Урал исключён из списков 
населённых мест. 

Красный Холм – село в Калтасинском районе Башкирии. Русский составной топоним. 
Красный Яр – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Анненский сельский совет). 

Основан в XIX веке малорусскими переселенцами из села Красный Яр. Название русское, 
повторяет название прежнего поселения. 

Красный Яр – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский сельский 
совет). Название русское. Решением Челябинского облисполкома 18. 04. 1978 года № 183 посёлок 
Красный Яр исключён из списка населённых пунктов. 

Красный Яр – село Уфимского района Башкирии. Русский составной топоним. 
Крахалёвка – посёлок в Троицком районе Челябинской области, Троицко-Совхозный сельский совет. 
Кременкуль – село в Сосновском районе Челябинской области. Кременкульский сельский совет. 

Населённый пункт основан в XVIII веке. Расположен на берегу озера Большой Кременкуль. В 
архивных документах населённый пункт впервые упоминается в 1763 году. Находилось в 
совместном пользовании государственных крестьян и челябинских казаков. По сведениям Е. Г. 
Морозова, в середине XIX века в Кременкуле уже имелась православная церковь и часовня. К 
началу ХХ века в селении имелось уже 2 часовни и православная церковь, 2 школы. В 1916 году 
население достигло 1467 жителей. В 1997 году – 2787 жителей. После Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов – центральная усадьба совхоза «Митрофановский». Топоним 
разбивается на "Кремен Куль". По одной из выдвинутых версий, связывается с "кремнем" и 
переводится как "кулёк Кремния", "Кремневый Мешок". 

Кременкуль Большой – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Первое слово в названии 
озера толкуется, по одной из выдвинутых версий, как "Кремневое Озеро", "Кулёк Кремния", 
"Кремневый Мешок", "Куль с Кремнием". В этом случае, происхождение связывается с древними 
обитателями Южного Урала, которые выискивали на берегу водоёма камни для кремневых 
наконечников стрел и изготовления кремневых топоров. Второе слово гидронима русское, 
означает величину от сравнения. 

Кременкуль Малый – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Происхождение и значение 
первого слова в названии водоёма считается до конца не прояснённым. Многие относят время 
появления гидронима к бронзовому веку, возможно и к более раннему времени существования 
Уральской Руси. Вполне вероятно, что в происхождении топонима имела место связь со словом 
кремень. Второе слово топонима русское. 

Кременкульско-Азбаевский глубинный разлом – тектоническая структура Южного Урала, по 
которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Кременкульско-
Азбаевский глубинный разлом является древнейшим на территории города Челябинска. 
Геологические данные позволяют утверждать, констатирует Б. К. Кунщиков, что эта разрывная 
структура образовалась около 600 млн лет назад. С тех пор она неоднократно подновлялась в 
более близкие нам геологические эпохи. По геофизическим полям, отдельным геологическим 
формациям разлом прослеживается далеко к юго-востоку от описываемой площади. На 
территории города Челябинска плоскость разлома «замаскирована» более поздними 
геологическими процессами. Существование разлома подтверждает серия сближ. протяж. трещин 
северо-западнее простирания, имеющих крутое северо-западное падение (70—80°). В районе 
посёлка Кременкуль к плоскости этого глубинного разлома тяготеет наблюдаемая в светлых 
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гранитах редкометалльная (молибден) и урановая минерализация. Ороним происходит от 
месторасположения тектонической структуры. 

Кременный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Название русское. 
Кремневая (Белая) – гора на территории города Магнитогорска. Название дано русскими жителями 

Южного Урала по залежам белоцветной кремнисто-карбонатной породы, остаточного продукта 
разрушения кварцита. 

Кривое –  озера в Челябинской области (таких озёр можно насчитать более десяти). Название дано 
русскими жителями Южноуральского края из-за специфического очертания береговой линии 
озера. 

Кривое Озеро – археологический памятник, могильник бронзового века, расположенный у впадения 
реки Чёрной в реку Уй у села Чернореченского Троицкого района Челябинской области. В 
могильнике учёные обнаружили отпечатки ступицы, детали оси и колёс древнеарийской 
колесницы. По этим отпечаткам был полностью восстановлен облик колесницы народа славяно-
ариев (русов-индоевропейцев), обитавших на Южном Урале в бронзовом веке. 

Кривошлык – хутор в Варненском районе Челябинской области (Алексеевский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор Кривошлык исключён из списков 
населённых мест. 

Кропачёво – железнодорожная станция в Ашинском районе Челябинской области. Русский купец 
Кропачёв А. П. в неурожайные годы (1891—1892) бесперебойно снабжал строителей хлебом. В 
знак благодарности строители назвали железнодорожную станцию именем русского купца. В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Кропачев, образованная от 
прозвища Кропач, восходящего к апеллятиву кропач – "неискусный портной или сапожник", 
"человек с беспокойным, неуживчивым характером". 

Кропачёво – рабочий посёлок городского типа в Ашинском районе Челябинской области. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 25 февраля 1929 года. Название дано по фамилии 
русского купца Кропачёва А. П., принимавшего участие в строительстве Самаро-Златоустовской 
железной дороги. 

Крохалёвка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 
совет). Название русское. Связывается с фамилией Крохалева. 

Круглая – топоним Челябинской области. Название русское. Наши предки верили, что Круговая 
Линия, начертанная ножом, зажжённою лучиною или углём, защищает человека от зловредного 
действия колдовства и покушений Нечистой Силы. Через Кругову Черту не может переступить ни 
Злой Дух, ни Ведьма, ни сама Смерть. Перед Рождеством в старину давали курам корм, окружая 
его цепью или обручем, чтобы яйца они клали только дома. И много ещё было поверий, связанных 
с Магической Силой круга. 

Круглая Горка – топоним Южного Урала, в Челябинской области. Название русское. 
Круглая Сопка –  гора хребта Большой Таганай в Челябинской области. Русский составной ороним. 

Первое слово дано по внешнему виду вершины. Второе слово является распространённым 
оронимом. 

Круглая Шишка – гора (высота 1184 м) на хребте Зюраткуль в Челябинской области. Русский 
составной ороним. Первое слово оронима означает форму горы. Второе – обозначает 
остроконечную вершину (по аналогии с русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, 
шишом, шишкой). 

Круглая Шишка (Короткая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Находится в Саткинском районе Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой сопкой. 

Кругленькое – топоним Южного Урала, в Челябинской области. Название русское. 
Круглица – гора хребта Большой Таганай, высотой 1177 метров. Находится на Южном Урале в 

Челябинской области. (Иное название – Круглая Сопка.) Ороним происходит от русского слова 
круглая. 

Круглое –  озеро в Оренбургской области, недалеко от села Дубенского. Название русское, дано по 
форме водоёма. 

Круглое – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южноуральского края по форме водоёма. Озеро находится в карстовой воронке. 
Площадь водной поверхности – 0,03 км2, максимальная глубина – 11,5 м. На берегу – село 
Круглое, основанное в XVIII веке как казачий выселок, названное по озеру. 

Круглое – старинная русская деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Баландинский сельский совет). Названа по расположенному рядом озеру. Топоним произошёл от 
гидронима. Поселение основано в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости как казачий 
выселок. В районе населённого пункта открыто месторождение высококачественных глин. 
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Круглое (Кругленькое) – озеро, гидрологический памятник Южного Урала; находится в Челябинской 

области, в окрестностях города Челябинска, по дороге в Аэропорт. Глубина не превышает 6 
метров. На дне залегает мощный слой иловых отложений. Русский гидроним. Название водоём 
получил из-за округлой формы, так как заполняет карстовую воронку. Старожилы донесли до нас 
легенду о том, что это озеро необычайной глубины и имеет три дна, а до последнего дна вниз 
необходимо углубиться на 100 метров. 

Крупская – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня исключена 
из списков населённых мест. 

Крупское – село в Нагайбакском районе Челябинской области (Переселенческий сельский совет). 
Название русское. 

Крутая Горка – ороним в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское. Происходит 
от крутизны склона. 

Крутая Курья – водный залив на западе озера Большой Кисегач, напротив Донского острова; в 
Чебаркульском районе Челябинской области. Берег залива Крутой Курьи высокий, обрывистый, 
сложенный из плотно пригнанных друг к другу каменных пластин. Название русское. 

Крутобереговое – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 10.09.1968 года посёлок 
Крутобереговое исключён из списков населённых мест. 

Крутогорка – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Камышевский сельский совет). 
Название русское, дано по месту основания поселения. Решением Челябинского облисполкома от 
28. 02. 89 № 62 деревня Крутогорка исключена из списков населённых мест. 

Крутой Лог – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 
совет). Название русское. 

Крутой Яр – урочище в Октябрьском районе Челябинской области на территории Крутоярского 
сельского совета. 

Крутолапова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Яраткуловский сельский совет. 
Название русское. Название, вероятно, образовано от фамилии основателя. 

Круторожное – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинский сельский совет). 
Название русское. Решением облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Круторожное исключён из 
списков населённых мест. 

Крутоярский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с именем старинной казачьей крепости. 

Крутоярский – старинный казачий посёлок. Основан в 1743 году как крепость Крутоярская на Уйской 
линии при урочище Крутой Яр. Ныне в Октябрьском районе Челябинской области (Крутоярский 
сельский совет). Название русское, дано по рельефу местности. 

Крыжановка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский 
совет). Название русское, дано по фамилии оренбургского губернатора Николая Андреевича 
Крыжановского (1864—1881). 

Крыкты – хребет Южного Урала с запада ограниченный долинами рек Малый и Большой Кизил. 
Предложены варианты перевода: "Отрезал", "Обрезал", "Сорок", "Много". Полной уверенности в 
правильности сделанного перевода нет. Может быть, переводить надо совсем с другого языка? 
Быть может это переозвученный древнейший ороним, оставшийся ещё со времён Уральской 
Руси? 

Кряж – вершина Южного Урала, гора в Уйском районе Челябинской области. Название исконно 
русское. В основе названия лежит старинное русское слово кряж, означающее короткую горную 
гряду или водораздел. 

Кряж –  гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. В основе названия лежит старинное 
русское слово кряж, означающее короткую горную гряду или водораздел. 

Куба – река, приток реки Уфы. (Административная карта. Челябинская обл. М., Роскартография, 
1997.) 

Кубагушева – топоним Южного Урала, деревня в Кунашакском районе Челябинской области, 
Халитовский сельский совет. 

Кубенёвка – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Фершампенуазский сельский 
совет). Из списка населённых мест посёлок Кубенёвка исключён 29. 12. 1970 года по решению 
Челябинского облисполкома. 

Кубякская –  гора в 3 км от деревни Кубяково. 
Кувалжиха – железнодорожный разъезд, посёлок города Кыштыма в Челябинской области, 

Кыштымский городской совет. Топоним образован в русском языке. 
Кувандык – топоним Южного Урала, город, центр Кувандыкского района Оренбургской области. 
Кувандыкский – район Оренбургской области. Название образовано в русском языке от основы 

"кувандык" с помощью суффикса СК (ий). 
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Куваши – село, основанное в XIX веке как выселок из Златоустовского завода. Ныне территория 

города Златоуста Челябинской области, Кувашинский сельский совет. Вопрос о происхождении 
топонима не решён до конца. 

Кувашинский – сельский совет города Златоуста в Челябинской области. Название образовано по 
правилам словообразования в русском языке от основы "куваш", с помощью суффиксов ИН СК 
(ий). 

Кугаля – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области, Шахматовский сельский совет. По 
принятой версии, на русский язык топоним можно перевести как "Камышная". 

Кугрякташ – горная вершина хребта Баш-Таш в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Разбивка: кугряк + таш. Название до конца не прояснено. Одна из версий переводит на русский 
язык название вершины как "Синий Камень". В современном башкирском имеется слово кугряк – 
«синеватый». 

Кударовский – топоним Южного Урала, хутор в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Фершампенуазский сельский совет). Название русское. Дано, вероятно, по фамилии основателя. 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Кударовский исключён из 
списков населённых мест. 

Кузнецкий – район Челябинской области. Образован 10 января 1945 года путём переименования 
Кыштымского района. Кузнецкий район Челябинской области упразднён 21 октября 1948 года с 
передачей территории Губернского, Кузнецкого и Селезянского сельсоветов в состав Аргаяшского 
района; Метелевского сельсовета – в состав Каслинского района; рабочий посёлок Северный 
передан в подчинение Кыштымскому горсовету. Топоним чисто русский, происходит от слова 
"кузнец". 

Кузнецкий – сельский совет в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское, связано с 
названием населённого пункта. 

Кузнецкое – старинное русское село в Аргаяшском районе Челябинской области (Кузнецкий сельский 
совет). Поселение основано в 1761 году русскими работными людьми, строителями Кыштымских 
горных заводов. Название дано по названию Кузнецкого уезда Саратовской губернии – места, 
откуда прибыли первостроители. 

Кузнецова – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого пункта может 
быть связано с фамилией первопоселенца. 

Кузнецова – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Кузнецово – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название русское. Вероятно, дано по фамилии или по профессии. 

Кузнецово – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). 
Название русское. Дано либо по профессии кузнеца, либо по фамилии Кузнецова как основателя. 

Кузьминка – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии основателя. Из списка населённых мест хутор Кузьминка 
исключён 29. 09. 1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

Кузьмино-Ступинское – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский 
сельский совет). Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года 
деревня Кузьмино-Ступинское исключена из списков населённых мест. 

Куйбас Большой – возвышенность на территории города Магнитогорска в Челябинской области. 
Согласно одной из выдвинутых версий, первое слово оронима по-русски прозвучит как "Овечья 
Голова", возможно, такое название дано тюрко-язычными обитателями Южного Урала по схожести 
вершины с овечьей головой, возможно, это место ритуальных жертвоприношений туземных 
народов, возможно и то и другое одновременно. Однако существует и иная версия. Некоторые 
исследователи склонны связывать происхождение топонима со старинным русским словом кубас, 
имеющим значение "бочонок над мотнёю или на ярусе", "поплавок для невода или сети", "болван", 
"истукан", "чучело". Второе слово оронима совершенно точно русское, означает размер. 

Куйбас Малый – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Приморский сельский совет). 
По одной версии, на русском языке первое слово топонима прозвучит как "Овечья Голова". По 
другой версии, топоним связывается со старинным русским словом кубас, имеющим значение 
"поплавка в виде бочонка для невода или сети". Второе слово топонима русское, означает размер, 
величину, объём. Добавим к этому ещё и версию связи с фамилией первостроителя Куйбасова 
или Кубасова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 
Решением Челябинского облисполкома от 08. 10. 1968 года посёлок Куйбас Малый исключён из 
списков населённых мест. 

Куйбышевка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Никольский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома 07. 08. 1979 года № 319 деревня 
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Куйбышевка исключена из списков населённых пунктов (Правда, люди там продолжали жить и в 
90-х годах XX века, вернее, доживать). 

Куйсак –  река, правый приток Зингейки. Происхождение названия до конца не прояснено. Возможная 
разбивка: куй + сак. 

Куйсак – топоним Южного Урала, посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Название до 
конца не прояснено. 

Куйсакское поселение – археологический памятник Южного Урала ("Страна Городов"). Древнее 
арийское поселение Куйсакское (условное наименование) открыто в 1987 году в результате 
дешифрования аэрофотоснимков И. Батаниной. В 1993—1994 годах на арийском археологическом 
памятнике был заложен раскоп площадью 550 м2 и детально обследована округа. Арийское 
поселение Куйсакское расположено на правом берегу реки Зингейка в 2 км к с-з от современного 
посёлка Зингейский Кизильского района Челябинской области. Рядом с поселением обнаружен 
обширный курганный могильник и два неукреплённых посёлка эпохи бронзы. Памятники 
расположены в долине, с восточной стороны замкнутой грядой сопок, с западной стороны её 
ограничивает русло реки Куйсак – правого притока реки Зингейки. В 5 км на с-в от этой группы 
памятников в районе водораздельных возвышенностей открыт и исследуется рудник эпохи бронзы 
"Воровская яма". Куйсакское укреплённое поселение – археологический памятник древних ариев 
на территории Южного Урала. На поселении Куйсакском фиксируются масштабные перестройки 
укреплённого древнего протогорода славяно-ариев с изменением планировки. Словом, 
выявленную тенденцию очередности овал – круг – прямоугольник следует учитывать при 
дальнейших рассуждениях, но бесспорной являются лишь более поздняя хронологическая 
позиция прямоугольных планировок. Последнее (по времени застройки) внешнее кольцо стен 
русо-арийского поселения Куйсакское по форме близко к ромбу или прямоугольнику с несколько 
выпуклыми сторонами и округлыми углами. Длина стен 122 х 96 м. Внутреннее кольцо имеет 
форму овала (64 х 58 м). 

Кукай – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: Кук + 
Ай. 

Кукан – топоним Южного Урала, озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название 
происходит от названия рыболовной снасти. Вспомните русское присловье – "Поймать на кукан". 

Кукашка – гора Южного Урала, западный отрог хребта Юрматау. Один из вариантов перевода на 
русский язык "Сивое Пятно". Название до конца не прояснено. Требуются новые версии. 

Кукушка – село на территории города Пласта Челябинской области. Демаринский сельский совет. 
Старинное русское поселение, основанное в XVIII веке как выселок из Верхнеувельской слободы. 
Название дано по фамилии русского первостроителя Кокушкина, затем переосмыслено в 
Кукушкино. Нелишне заметить, что у древних славян Кукушка – это вещая птица, посвящённая 
богине весны. Кукушка поведает людям русским о наступлении лета, начале гроз и дождей, 
определяет долготу человеческой жизни и сроки брачных союзов. По её голосу земледелец 
делает заключение о будущем урожае. В песнях малорусского народа кукушка прилетает горевать 
над умершим; она – олицетворение невыносимой печали по милым покойникам. В свадебных 
обрядовых песнях сироты невесты посылали кукушку за своими умершими родственниками, чтобы 
они пришли с Того Света благословить её. Душу человеческую наши древние верования рисуют в 
образе кукушки, и отчасти проливают свет на загадочный обряд "Крещения кукушек". Обычно он 
свершается в Семицкую неделю, когда понимают усопших. Женщины и девицы собираются в лесу, 
делают из лоскутьев и цветов чучело птицы и сажают на ветку, а над нею привешивают шейные 
кресты (иногда надевают кресты на само чучело птицы) и поют: "Кумушки, голубушки, кумитеся, 
любитеся, даритеся!" Это называется "Крестить кукушку" или "Кумиться". 

Кукшик – ж.-д. станция, Саткинский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Некоторые 
пытаются связать с башкирским словом кук – «синий». 

Кукшик Большой – гора в Саткинском районе Челябинской области. Один из вероятных переводов 
на русский язык – "Синяя" Большая гора. Возможно, что вершина названа по имени родовой 
группы КУКШИ входившей в состав туземного племени КУВАКАН. Вероятно, пришедших с 
Северного Алтая. "Люди с реки Лебедь" – ещё один вариант перевода на русский язык первого 
слова оронима. Происхождение и толкование первого слова данного топонима не имеет 
однозначного решения. Второе слово оронима русское, означает размер, величину или объём. 

Кукшик Малый – гора в Башкортостане (бывшей Башкирской АССР). Толкование названия не имеет 
окончательного решения. По одной из существующих версий, на русском языке первое слово 
оронима прозвучит как "Синяя". По другой версии, возможно гора названа по имени родовой 
группы КУКШИ входившей в состав туземного племени КУВАКАН. Вероятно, пришедших с 
Северного Алтая. Тогда первое слово оронима можно перевести на русский язык как "Люди с реки 
Лебедь". Ваша версия? Второе слово оронима русское, означает размер в сравнении с основным 
объектом. 

Кулайгыр (Кула Айгыр) – гора в Карталинском районе Челябинской области. По одной из 
выдвинутых версий, ороним в переводе с тюркских наречий на русский язык прозвучит как 
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"Саврасый Жеребец". Название горы связано с древним языческим культом поклонения животным 
у туземных племён. Может быть, и Священное место заклания животных для умилостивления 
языческих богов. По другой версии, ороним разбивается на "Кул Айгыр". Слово "Кул", в переводе с 
тюркских, может означать "раб" и "невольник". Некоторые исследователи слово "кул" связывают с 
русским словом "куль", "кулёк". Впрочем, заметим для ясности картины, что существуют 
исследователи, которые указывают на связь с финно-угорским словом куль – "чёрт", "злой дух". 
Всегда хочется выяснить: что было вперёд, курица или яйцо? Как доказано в монографиях Юрия 
Дмитриевича Петухова, первоязыком человечества был язык русов, существовавший автономно в 
течение более тридцати тысячелетий. Следовательно, все языки начало своё берут у русов, а 
затем уже начинают развиваться самостоятельно. Исследования продолжаются. 

Кулат – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет, 
ныне Луговской сельский совет). Деревня Кулат образована из «статьи» (усадьбы) Кулат 
основанной в конце XIX века на одноимённом озере арендаторами. По принятой трактовке, на 
русском языке топоним прозвучит как "Саврасая Лошадь". Впрочем, по другой версии, разбивая 
топоним на "Кул Ат", его первое слово связывают с "кулем", "кульком", либо с "рабом" и 
"невольником". По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, у индоевропейцев (современных 
иранцев) слово «кулат» означает «мокролуговое». От иранцев слово перекочевало к тюркам в 
значении «ложбина». Название населённого пункта дано по названию озера. Топоним произошёл 
от гидронима. 

Кулат Большой – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. По одной из выдвинутых 
версий, название водоёма на русском языке прозвучит как "Саврасая Лошадь" и связано с 
древним культом животных у туземных племён. Второе слово гидронима русское, означает размер 
водоёма. 

Кулат Солёный – озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Красноармейском 
районе Челябинской области. Площадь – 0,62 км2. Объём – 0,35 млн м3. Это одно из самых 
солёных озёр в Челябинской области. В засушливые годы происходит осаждение соли. Глубины 
доходят до 2-х метров. Дно илистое, вязкое. Вода и грязи целебные. 

Кулахта – речка в Уйском районе Челябинской области, левый приток Уя. По мнению некоторых 
исследователей, доказывающих, что до появления тюрко-язычных, никто не мог обитать в этих 
краях, гидроним можно объяснить только с привлечением наречий алтайских народов, и 
переводят как "речной поток". Это может свидетельствовать о включении некоторой части 
алтайских народов в состав башкирского сословия. Впрочем, большинство учёных отвергают эту 
версию. Предложена разбивка гидронима на "Кул Ахта", связывая первую часть с "рабом", 
"невольником", или с "кулем", "кульком", или со "злым духом" ("Злой дух Ахта"). 

Кулашена – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого пункта может 
быть связано с фамилией первопоселенца. 

Кулевчи – археологический памятник, поселение бронзового века, расположенное на реке Караталы-
Аят в окрестностях старинного казачьего села Кулевчи Варненского района Челябинской области. 

Кулевчи – старинное казачье село в Варненском районе Челябинской области. Кулевчинский 
сельский совет. Населённый пункт основан в 1840 году оренбургскими казаками. Название дано в 
память о геройстве казаков-южноуральцев в битве 29—30 мая (10—11 июня) 1829 года, когда 
русские войска, в состав которых входил Оренбургский казачий номера девятого полк под 
командованием есаула Падурова, нанесли сокрушительное поражение туркам под Кулевчами. В 
память потомкам о геройстве их замечательных предков казаков-южноуральцев, один из посёлков, 
построенных на Южном Урале в 1840 году, получил наименование "Кулевчинский", Николаевской 
станицы. Главнокомандующий 2-й Русской Армии граф Иван Иванович Дибич награждён за эту 
битву военным орденом Святого Георгия второго класса. 

Кулевчинский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по имени населённого пункта и связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия. 

Кулешовка – река Южного Урала, протекает по территории Челябинской области, впадает в озеро 
Тургояк. 

Куликова – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого пункта может 
быть связано с фамилией первопоселенца. Либо по названию птицы – кулик. 

Куликовский – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Основан в 
1842 году как номерная станица (№31) в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. 
Название дано в память о героизме русского воина в битве с ордой татар темника Мамая на Поле 
Куликовом. 
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Куликовское – село Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Култыбайяу (Култыбай Яу) – топоним переводится на русский язык как "Нашествие Култыбая". 
Видимо было очень кровопролитное нашествие, коль скоро запечатлено в топониме. В средние 
века практически все тюркоязычные кочевые племена вели меж собой постоянные войны и 
совершали набеги ради грабежа соседей. Это было нормальным явлением в течение многих 
веков. 

Кулуево – село в Аргаяшском районе Челябинской области. По преданию основано в 1817 году 
старшиной, начальником 5-го кантона Челябинского уезда Мухамедом Кулуевым и называлось 
Мухаммедкулуево. Однако есть и иная версия: название дано по именованию туземного родового 
подразделения КОЛОЙ, входившего в состав восточной группы АЙЛИНЦЕВ. И это ещё не всё! 
Многие исследователи утверждают, что топоним образован в русском языке от основы "кулу" с 
помощью суффикса ЕВ (о). Основа разбивается на "Кул Уй" или "Кул Ай" и трактуется как "кулёк 
Айнов", или "Невольник Уя", "Злой дух У". Ваша версия? 

Кулуевский – район Челябинской области. Образован 13 февраля 1945 года за счёт разукрупнения 
Аргаяшского района. Упразднён 24 мая 1956 года и его территория передана в состав Аргаяшского 
района. 

Кулукаева – топоним Южного Урала, деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним 
образован в русском языке от основы "кулука" с помощью суффикса ЕВ (а). Основа разбивается 
на "Кул Ука". 

Кульм – топоним Южного Урала, 29—30 августа 1813 года состоялась замечательная победа 
Русской армии под Кульмом (ныне чешский город Хлумец по дороге из Дрездена в Прагу). Армия 
французского генерала Вандама была полностью разбита русскими войсками. Сам "непобедимый" 
генерал Вандам, одержавший множество побед в Европе, взят русскими в плен. Позднее, 
принимавшие участие в битве казаки Оренбургского казачьего номера третьего полка были 
награждены "Кульмскими крестами", специально отлитыми по этому случаю из захваченных в бою 
французских пушек. Для увековечивания подвига русских солдат и казаков, освободителей 
Европы, станица № 18 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска получила 
наименование Кульм. 

Кульметьевский Родник – крупный источник-родник, питающий реку Ай, речка Кульметьевский 
Родник впадает в реку Ай с правого берега. 

Кульмяково – деревня в Каслинском районе Челябинской области, Береговой сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "Кульм". Вероятно, название населённому пункту 
дали переселенцы из селения Кульм, связанного с геройством казаков во время Священной 
Отечественной войны русского народа. 

Кумайская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Кумардак – хребет Южного Урала (наибольшая высота 1318 м). Происхождение названия и его 
значение пока не установлены. Следует заметить по этому поводу, что элемент ардак (ердак), 
часто встречающийся в топонимии Южного Урала никак не объясняется из современного 
башкирского языка. Поэтому, поселков некоторые учёные сравнивают его с осетинским ардаг – 
"половина", "сторона". По всей вероятности название дано древними ариями (русами-ариями, 
ярыми, жизнестойкими русами). Сегодня мы ещё помним слово "кавардак". 

Кумач – горный хребет Южного Урала, идущий от верховьев реки Миасс к реке Ую. Рядом протекает 
речка Кумач. 

Кумач – речка Южного Урала, впадающая в Миасс. Протекает близ горного хребта Кумач.  
Кумач Большой – гора Южного Урала на хребте Кумач. [См. ороним Большой Кумач.] Кумачовый 

цвет – ярко красный, насыщенный. Название может быть связано с горными породами красного 
цвета, выступающими на поверхность. 

Кум-Куль – топоним Южного Урала, посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Усть-
Багарякский сельский совет. Название дано по озеру. Топоним произошёл от гидронима. 

Кумкуль (Кум Куль) – озёра в Аргаяшском, Кунашакском и Октябрьском районах Челябинской 
области. К русскому куму (крёстному отцу вашего ребёнка) и большому кулю (мешку) никакого 
отношения не имеют. Вспомните пустыню Кара-Кум ("Чёрные Пески"), тогда поймёте что это 
"Песчаное Озеро", или "Кулёк с Песком", или "Злой дух Кум". 

Кумляк – топоним Южного Урала, село в Уйском районе Челябинской области, Вандышевский 
сельский совет до 06. 04. 1989 года, ныне Кумлякский сельский совет. «Многие индоевропейские 
названия продублированы на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, 
Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
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века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе» 
[Поздеев, 2003]. 

Кумлякский – сельский совет Уйского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Вандышевского 
сельсовета. Название образовано в русском языке, и связано с наименованием населённого 
пункта, который происходит от названия озера. 

Кумысное – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). 
Название посёлка образовано по всем правилам русского языка. Первооснова топонима связана с 
хмельным напитком из кобыльего молока – кумысом. 

Кумысный – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Непряхинский сельский совет). 
Происхождение названия посёлка связано с хмельным напитком кумысом (квашенное кобылье 
молоко). 

Кунашак – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Некоторые пытаются 
связать название озера с татарским словом кунчак – «место ночлега». Натянуто! Есть 
предположение, что название связано с именем человека. 

Кунашак – село в Кунашакском районе, районный центр Челябинской области. 
Кунашакский – район Челябинской области. Образован 20 августа 1930 года. 8 января 1935 года 

Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Кунашакский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Кунашакский сельский район, в состав 
которого вошла территория Кунашакского и бывшего Каслинского районов. 12 января 1965 года 
Кунашакский сельский район преобразован в Кунашакский район в границах 1962 года. 

Кундравинский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название связано с 
именем населённого пункта. 

Кундравы – село в Чебаркульском районе Челябинской области. Кундравинский сельский совет. 
Старинное русское поселение крестьян, затем казачья станица Кундравинская, после – село 
Кундравы. Основание населённому пункту положено в XVIII веке. «Многие индоевропейские 
названия продублированы на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, 
Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе» 
[Поздеев, 2003]. 

Курамшина – топоним Южного Урала, деревня в Аргаяшском районе Челябинской области 
(Кулуевский сельский совет). 

Курга – топоним Южного Урала, деревня в Нязепетровском районе Челябинской области, Кургинский 
сельский совет. 

Кургазакская Пещера – памятник природы Южного Урала; находится пещера в Саткинском районе 
Челябинской области, на левом берегу Ая. Общая длина всех ходов пещеры составляет 357 
метров, глубина самой нижней точки находится на отметке 16 метров. 

Кургазакский Родник – крупный источник-родник, питающий реку Ай, речка Кургазакский Родник 
впадает в реку Ай с левого берега. На сегодняшний день источник не существует, его можно 
встретить лишь на географических картах и в описаниях реки Ай. 

Курган – город, областной центр Курганской области, основан в 1616 году. Официально признан 
городом в 1782 году. С 17 января 1934 года по 6 февраля 1943 года был районным центром 
Челябинской области. 

Курганный – топоним Южного Урала, посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Фершампенуазский сельский совет). Название русское. 

Курганский – район Челябинской области с момента основания. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Курганский 
район. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Курганский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Курганы Красный Яр – археологический памятник савроматской культуры эпохи раннего железа. 
Расположен на правом берегу реки Заживной в Илекском районе Оренбургской области. 
Неподалёку село Студёное. 

Кургашка –  гора, находится на западе от хребта Большая Сука. 
Курейное – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, происходит от 

русского географического термина курья – узкий залив, заводь реки или озера, ключ, озерко. 
Курейное – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Козырёвский сельский совет). 

Назван русскими первостроителями по расположенному рядом озеру. 
Курица –  скала-камень горы Шихан в Челябинской области. Название русское. 
Куркак – вершина в южной части хребта Куркак, высотой 1008 метров. По-башкирски куркак – "трус", 

"трусиха". Но нет никакой уверенности, что название горы связано именно с этим словом, – 
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сообщает Александр Матвеев, – возможно, это более древний ороним, образованный задолго до 
появления в нашем крае тюрко-язычных народов. 

Куркак – горный хребет Южного Урала в 22 км от Белорецка. Полного понимания значения и 
происхождения оронима не найдено. 

Куркачиково – посёлок города Кыштыма в Челябинской области (Новогорный поселковый совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Курманаевка – село, центр Курманаевского района Оренбургской области. Топоним образован в 
русском языке от основы "курман". 

Курманаевский – район Оренбургской области. Название образовано в русском языке от основы 
"курман". 

Курманова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Аязгуловский сельский совет. 
Название, вероятно, дано по фамилии основателя. 

Куропаткинский – казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Остроленский 
сельский совет). Название русское, дано в память потомкам по фамилии героя. Основан посёлок в 
1904 году оренбургскими казаками, которые назвали его в честь генерала Куропаткина, 
главнокомандующего сухопутными войсками Русской Армии во время Японской войны 1904 года. 

Курочкин Лог – геологический памятник природы Южного Урала, объект научно-познавательного 
значения. Расположен в Каслинском районе Челябинской области у Вишневогорска, на северном 
продолжении Ильменских гор. Состоит из ряда глубоких, замечательных по красоте копей. 

Курочкина – казачий хутор на берегу озера Курочкино. Ныне не существующий. Название русское, 
дано по фамилии первооснователя, казака Курочкина. 

Курочкино – озеро на территории города Копейска Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии оренбургского казака, основавшего на берегу озера хутор Курочкина в начале XIX века. 

Курочкино – посёлок города Уфы в Башкирии. Название русское, дано по фамилии первооснователя 
Курочкина. 

Курочкино городище – археологический памятник недалеко от посёлка Курочкина в Башкирии. 
Курский – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название 

русское. Посёлок был назван так по поселившимся в нём курянам, причисленным к казачьему 
сословию. Ныне посёлок носит название Смеловский. 

Куртамышская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году 
в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Куртамышский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Куртамышский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Куртамышский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Куртамышское – село Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В таблице значится С. Куртамышское, что может 
быть связано с названием "Старое Куртамышское" село. 

Курташ – гора на Южном Урале в 10 км от Белорецка. (Имеет вершину Большой Курташ, высотой 
1021 м.) Предложены варианты перевода: "Тетеревиный Камень" и "Богатый Камень", но полной 
уверенности в правильности какого либо предложенного варианта нет. 

Куру-Кучук-Тибис – озеро в Троицком районе Челябинской области. С помощью всех языков 
Южноуральского края топоним трудно поддаётся дешифровке. Происхождение топонима можно 
объяснить только с привлечением языка сибирских народов. Означает открытые участки воды, 
называемые "стёкла" на зарастающем озере. Ваши версии? 

Курышка – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Укский сельсовет). Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Куса – река, правый приток Ая [Шувалов, 1982]. Разбивка: ку + са. 
Куса – город, основан в 1778 году как железоделательный завод русскими предпринимателями в 

Троицком уезде Оренбургской губернии. Название заводу (а затем и городу) дано по названию 
реки. В 1788 году потомки и наследники знаменитого русского предпринимателя Лариона 
Ивановича Лугинина купили у дворян Лушниковых Кусинский железоделательный завод. 
Официально признан городом в 1943 году. В настоящее время, Куса – районный центр в 
Челябинской области. Происхождение и значение топонима до конца не выяснено. Споры 
продолжаются до сего времени. Возможно, споры прекратятся, если исследователи будут 
пользоваться не тюрко-язычным словарём, а привлекут словарь более древних жителей 
Южноуральского края, к примеру, ариев. 

Кусайрино – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Непряхинский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Кусимовская – археологический памятник. Стоянка суперэтноса русов под условным наименованием 
Кусимовская (Банное VI), которая находится у посёлка Кусимовский, Абзелиловского района и 
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расположена на северном берегу озера Банное, на мысу. Памятник открыт в 1961 году Южно-
Уральской экспедицией ИА АН РФ. Обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1962 году. В 1972, 
1975 годах было заложено три раскопа площадью 216 м2 и траншея длиной 24 м и шириной 1 м. 
Слои мезолитический и энеолитический различаются не только стратиграфически, но и 
планиграфически. Кремневый инвентарь верхнего слоя представлен преимущественно орудиями с 
двусторонней обработкой и скреблами. Кроме того, обнаружена серия шлифованных поделок из 
талька и сланца. Среди разнообразных типов инвентаря, представленных наконечниками с 
усечённым основанием, скребками, ножами, тёслами и сланцевыми рубящими орудиями, имеется 
довольно большая серия орудий, изготовленных из очень длинных и широких пластинах (20 х 5 
см). Среди шлифованных изделий имеется серия утюжков – как прямоугольных, так и 
ладьевидных. Очень интересна большая серия стержневидных шлифованных орудий из 
кристаллических пород, на концах которых сделана спиральная нарезка. Принято считать такие 
изделия составными частями рыболовных крючков или каких-то иных рыболовных снастей. 

Кусимовский – посёлок Абзелиловского района Башкирии. Название связывается с фамилией 
основателя. 

Кусинские Печи – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Кусинский городской совет. 
Основан углежогами. Название русское.  

Кусинский – район Челябинской области. Образован 17 февраля 1940 года за счёт выделения 
пригородной зоны города Златоуста. 1 февраля 1963 года преобразован в Кусинский сельский 
район, в состав которого вошли территории Злоказовского и Петропавловского сельсоветов 
Кусинского района; сельсоветов бывшего Нязе-Петровского района; Айлинского сельсовета 
Саткинского (бывшего территориального) района и Кувашинского сельсовета пригородной зоны г. 
Златоуста. 4 марта 1964 года из состава Кусинского сельского района выделен Нязепетровский 
сельский район с сельсоветами Гривенским, Ункурдинским и Шемахинским. 12 января 1965 года 
Кусинский сельский район преобразован в Кусинский район Челябинской области. 

Кусинское – месторождение титаномагнетита в Кусинском районе Челябинской области. 
Кустоватая – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Куторка (Хуторка) – речка в Саткинском районе Челябинской области. Искаженный тюрко-язычным 
населением гидроним Хуторка, как его именуют русские жители Южноуральского края. Возможно, 
название произошло от хутора на берегу. Впрочем, существует версия связи со старинным 
южнорусским словом кутырь, широко распространённым среди донских, терских и астраханских 
казаков. Приведём некоторые значения этого слова: "мочевой пузырь животного", "мешок из 
шкуры", "бурдюк", "рыбий плавательный пузырь", и в переносном значении: "толстый человек", 
"брюхатый, заевшийся чиновник", "ненасытный обжора". В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксированы русские фамилии Кутырев и Кутырин, возможно, имеющие к этому 
гидрониму отношение. 

Кучино – посёлок города Пласта Челябинской области. Название русское. Вероятно, связано с 
фамилией основателя Кучина. 

Кучукуль – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Раскладка: Кучу + Куль. По одной из 
версий, предложено переводить гидроним как "Озеро Щенков". В этом случае, предполагается, что 
происхождение названия водоёма связано с именованием родовой группой кусюк ("щенок"), 
входившей в состав восточных айлинцев. Тогда дословный перевод гидронима прозвучит как 
"Озеро рода кусюк", "Озеро народа щенков". Ваша версия? 

Кушминская – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Куштумга – река Южного Урала, приток реки Миасс. Река Куштумга протекает по Челябинской 
области. Длина её равна 25 км. Исток находится на склонах Малого Уральского хребта. Впадает в 
реку Миасс у посёлка Северные Печи. Раскладка: Куш + Тумга, Куштум + Га. 

Куянбаево – деревня, Аргаяшский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. От башкирского куян 
– «заяц». 

Куянбай – речка, левый приток реки Течи [Шувалов, 1982]. 
Куянбай – урочище, Чебаркульский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Куян + 

Бай. Трактовка: «заячий начальник». 
Куяныш – озеро Кунашакский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Куян + Ыш. 
Куяш – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Бывшее владельческое селение, 

основанное в 1776 году помещиком А. Ф. Турчаниновым. 
Куяш Большой – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Первое слово гидронима можно 

перевести на русский язык как "Солнце", тогда можно предположить, что название связано с 
древним языческим культом "солнца" – бога туземных племён. Второе слово гидронима русское, 
означает величину, размер. 
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Куяш Малое – озеро, Каслинский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Некоторые полагают, 

что в основе топонима башкирское слово кояш – «солнце». Возможно, слово «кояш» в названиях 
выступает не как отображение внешней формы озёр, близкой к правильному кругу, как полагают, и 
что не соответствует действительности, а в роли прилагательного «солнечное», в значении 
восхваляющего эпитета, отражающего достоинства природы озёр, дающих людям, как и солнце, 
жизнь и радость. А может быть всё и совсем не так. Это всего лишь версия. Очередная. Истоки 
упорно ищут в современных языках-новоделах. А название может быть очень древним, 
дотюркским. Переделанным или переосмысленным. Так, то, вот! 

Куяшка – посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Топоним зафиксирован в русском 
языке от основы куяш с помощью суффикса К (а). Решением Челябинского облисполкома от 26. 
04. 1966 года посёлок Куяшка исключён из списков населённых мест. 

Кшемякское – село Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

Кызларташ – вершина южно-уральской горы Масим, расположенной на правобережье реки Белой к 
западу от хребта Базал. В переводе с башкирского языка название вершины прозвучит как 
"Девичий Камень". Этнограф С. И. Руденко в книге "Башкиры" пишет, что на вершине горы Масим 
учёному приходилось видеть "жертвы, принесённые хозяину-духу горы лицами, на неё 
поднимавшимися; жертвами чаще всего были или медные монеты, оловянные или серебряные 
украшения женских нагрудников, или, наконец, лоскутки материй, навешанные на деревья или 
привязанные к палке, воткнутой в расщелину между камнями на самой вершине скалы", – это 
свидетельствует о сохранении языческих ритуалов у местного башкирского населения. Возможно 
наличие на горе языческих идолов, либо тюркоязычные народы поклоняются горе или отдельной 
вершине как истукану, божеству. 

Кызыл-Таш – озеро в Челябинской области на территории города Кыштыма. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского и казахского значит «красный камень»; кызыл – 
«красный», таш— «камень». Название определено красноватым цветом обнажившихся каменных 
пород, слагающих гору, берега и дно озера. 

Кызыл-Яр – озеро, Аргаяшский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Некоторые переводят 
как «Красный Яр». Яр – «обрыв» (рус.). 

Кызыл-Яр – озеро, Варненский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, название составлено современным башкирским и казахским кызыл – 
«красный», яр – «берег», «обрыв», то есть в переводе на русский язык прозвучит как «красный 
берег». Впрочем, слово яр имеется и в русском языке. 

Кызымовая – гора в Саткинском районе Челябинской области. Иное написание: Кызымка. Ороним 
зафиксирован в русском языке от основы "кызам" – "девушка", "девичья". Возможно, название 
связано с языческими обрядом туземного племени. 

Кыл – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, от 
тюркского кыл – термин, употребляемый в значении: «суженная часть воды», «узкая длинная 
полоска воды», «маленькая узкая речка», «протока». 

Кыллы – река в Челябинской области. Разбивка: Кыл + Лы. От тюркского кыл – «суженная часть 
воды», «узкая длинная полоска воды», «маленькая узкая речка», «протока», -лы – 
словообразовательный аффикс. [Шувалов, 1982]. 

Кылы – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Слово не разбивается на составляющие, 
загадочно и трудно переводимо. Из тюркских языков достаточно убедительно не выводится. 
Необходимы поиски в более древних языках. 

Кылы-Елга – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Путь искажения первоосновы: жилка → 
жилга → желга → елга. 

Кырдау – гора в Каслинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Кыр + Дау. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, дословно прозвучит по-русски как "Лесная Курица" – 
"Куропатка". 

Кырмыскалы – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Возможная 
разбивка: Кыр + Мыскалы, Кырмы + Скалы, Кырмыс + Калы, Кырмыска + Лы. 

Кырмыскалы – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Версия перевода на русский 
язык – "Муравейник". Некоторые исследователи пытаются разбить слово на два, получая "Кырмы 
Скалы" и переводят как "Скала Кармы", связывая топоним с религиями Индии. Ваша версия? 

Кырмыс-Тау – гора в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Кысыкуль – водоём Южного Урала, озеро, расположено к северо-западу от города Миасса 

Челябинской области. Разбивка: кысы + куль. 
Кысыкульская – стоянка, археологический памятник. Стоянка русов-бореалов (прарусов) под 

условным наименованием Кысыкуль находится на берегу озера, расположенного к северо-западу 
от города Миасса Челябинской области. Стоянку племени-рода суперэтноса русов здесь 
обнаружил известный русских археолог Шишковский К. А. в 80-х годах XIX века. В 1937 году 
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Сальников К. В. заложил на юго-восточном берегу озера вдоль долинки раскопы общей площадью 
244 м2. В 1979 году Южно-Уральская экспедиция ИА АН РФ обследовала берега озера и выявила 
ещё 3 новых памятника каменного века в окрестностях раскопанной К. В. Сальниковым стоянки. 
Памятник располагается в небольшой седловине, у самого берега. Высота культурного слоя от 
уровня воды от 0,5 до 3 метров. Помимо материалов эпохи железа, на стоянке представлены 
керамика и изделия из камня суртандинского типа. Если не учитывать материалы эпохи железа, то 
Кысыкуль – чистое однослойное поселение суртандинского типа (энеолитического). К сожалению, 
памятник русов-бореалов (прарусов) эпохи энеолита Южно-Уральской Руси сохранился частично. 
На памятнике прослеживаются мастерские, углублённые в землю небольшие землянки. 
Прослежены круглое жилищное углубление и в двух местах ямки диаметром 20 см от столбов. 
Жилищное углубление уходит на полметра в материковую глину. Форма жилища круглая, с 
выклинивающимся к востоку узким языком. На стоянке русов-бореалов (прарусов) найдено 1000 
(одна тысяча) фрагментов керамики, из них 25 % – с орнаментом, остальные – 
неорнаментированные черепки. Керамика энеолитического типа представлена обломками сосудов 
со слегка отогнутым или прямым венчиком, с большим количеством талька в тесте, 
орнаментированных оттисками гребенчатого штампа. Здесь представлены ножи на крупных 
отщепах или плитках с двусторонней подработкой края; крупные деревообрабатывающие орудия; 
грузила с перехватом; наконечники листовидные и с усечённым основанием или выемкой; скребки 
на отщепах и пластинках; нуклеусы; изделия из ножевидных пластин. Более детально каменный 
инвентарь на данной стоянке русов-бореалов (прарусов) представлен следующими находками: 
ножевидные пластины и их сечения – 19 экз.; призматические нуклеусы – 9 экз.; листовидные 
двусторонне обработанные наконечники – 7 экз.; мотыги – 4 экз.; зашлифованные долотца – 2 экз.; 
часть зернотёрки – 1 экз.; грузила для сетей – 19 экз.; прясла из черепков – 3 экз. и другие находки. 
В отчёте К. В. Сальникова указано, что найдено два микролита. Имеется и медный предмет – это 
широко известный нож ланцетовидной формы. По мнению некоторых исследователей, 
присутствие медного ножа свидетельствует о постоянных контактах между родами русов-
европеоидов Южного Урала и Восточной Европы (Южно-Уральской Руси и Восточно-Европейской 
Руси). 

Кыштым – город областного подчинения в Челябинской области. Населённый пункт основан 
русскими работными людьми в 1757 году в связи со строительством железоделательного завода, 
с 1934 гора – город. Название поселению русских работных людей дано по названию завода. 
Завод своё название получил по названию южно-уральской речки. Происхождение топонима 
полностью не раскрыто и не объяснено. 

Кыштым Большой –  река, впадает в озеро Нанога. Гибридный гидроним. Первое слово гидронима 
трудно объяснимо. Возможно, корни уходят в Удмуртию, где проживали древние угры. А, 
возможно, что на месте нынешнего города жил древний народец кыштымов. А может покопаться в 
словаре древних русов-ариев, или в словаре древнего племени ура. Второе слово гидронима 
русское, обозначает величину от сравнения. 

Кыштым Малый –  река, впадает в озеро Нанога [Шувалов, 1982]. Некоторые исследователи 
связывают происхождение названия с башкирскими словами, близкими в звуковом и смысловом 
отношении: (устаревшим) кыштыйым – «перезимовал» или кыштаным – «зимовать», кыштау – 
«зимовка», иногда их сочетанием: кыш – «зима», тымык – «тихий», «спокойный» («тихая зима»). 
Это одно из вероятных предположений. По мнению Николая Ивановича Шувалова, приведенные 
слова ещё не определяют окончательного и точного значения названия «Кыштым», которое 
дословно перевести теперь трудно, так как изначальное слово претерпело значительные 
изменения и приобрело новую форму. 

Кыштымский – район Челябинской области с момента её образования. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК СССР утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был 
включён и Кыштымский район. 10 января 1945 года переименован в Кузнецкий. Упразднён 21 
октября 1948 года с передачей территории Губернского, Кузнецкого и Селезянского сельсоветов в 
состав Аргаяшского района; Метелевского сельсовета – в состав Каслинского района; рабочий 
посёлок Северный передан в подчинение Кыштымскому горсовету. 

Кюнь II – археологический памятник. Стоянка Кюнь II находится восточнее села Старо-Янзигитово 
Краснокамского района. Стоянка русов-бореалов (прарусов) расположена на коренной 
надпойменной террасе правого берега реки Белой и правого берега реки Кюнь (правый приток 
Белой). Форма стоянки – тупой мыс, ограниченный с восточной стороны поймой, с южной – 
небольшой балочкой. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ИА АН РФ в 
1960 году, Территория распахана под посевы, культурный слой потревожен. Площадь 
распространения находок 70 х 100 м. На стоянке суперэтноса русов найдены шлифованный топор 
из светлого песчаника и остриё, несколько крупных отщепов, керамика неолитического образа и 
абразив. Некоторые исследователи склонны относить стоянку к концу раннего этапа агидельской 
культуры суперэтноса русов, помещая её между Муллино III и Муллино IV.  
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ЛЛ  
Лабазное – озеро в Троицком районе Челябинской области. Название исконно русское. Заросшее 

водными растениями болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову 
"лабза" или "лабзда" – плавучая трясина, по которой можно ходить. Возможен вариант 
происхождения от слова "лабаз" – магазин, склад, амбар. 

Лабзана – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское, произошло от 
русского диалектного слова "лабза" – плавающая трясина. 

Лабзоватое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское. Зарастающее 
болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову "лабза" или "лабзда" – 
плавучая трясина, по которой можно ходить. 

Лабзовитое – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское. Заросшее 
водными растениями болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову 
"лабза" или "лабзда" – плавучая трясина, по которой можно ходить. 

Лагерный – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). 
Название русское. 

Ладонь –  скала-камень горы Шихан в Челябинской области. 
Лазурненский – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, 

связано с наименованием населённого пункта. 
Лазурное – подсобное хозяйство АО ЧЭМК (Челябинского электрометаллургического комбината). 

Расположено в посёлке Лазурный Красноармейского района Челябинской области. 
Лазурный – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский 

совет). Название русское. Своим названием посёлок обязан чистой лазурной глади близлежащего 
озера Сугояк. 

Лапина – старинная русская деревня в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский 
совет). Основана в XVIII веке русским мужиком Лапиным. Впервые в архивных документах 
упоминается в 1795 году в ведомстве Уйской крепости. Решением Челябинского облисполкома № 
319 от 07. 08. 1979 года старинная русская деревня Лапина исключена из списков населённых 
пунктов. 

Ларино – старинное русское село в Каслинском районе Челябинской области (Шабуровский сельский 
совет). Название дано по имени русского первостроителя Ларионова. Бывшее Верхнее Багаряк. 
Основано в начале XVIII века русскими жителями Южноуральского края и относилось к ведомству 
Багарякской слободы. 

Ларино – старинное русское село в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). 
Бывшее Кулахта (по речке). Основано в первой половине XVIII века в ведомстве Уйской крепости. 
Наименование своё получило от фамилии С. Т. Ларина, первого председателя сельсовета, 
который погиб от рук белогвардейцев. 

Ларинский – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. Название русское, происходит 
от названия населённого пункта и связано с фамилией первого председателя сельсовета С. Т. 
Ларина, погибшего от рук белогвардейцев. 

Ларинский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Уйском 
районе Челябинской области, у села Ларино. Площадь бора составляет около 800 гектаров. 

Ласынташтау – гора на левом берегу реки Ая выше села Лаклы. Раскладка: Ласын + Таш + Тау. На 
русском прозвучит как "Гора Соколиного Камня", или "Камень Соколиной Горы", "Соколиный 
Камень на Горе". Есть вероятность того, что это антропоним – название, связанное с именем 
человека. Вспомните литературных персонажей Купера: Соколиный Глаз и других. Может, и на 
Южном Урале представитель туземного племени носил имя Соколиный Камень, которое было 
дано горе. А может просто неправильная передача первоначального звучания? Лысая гора? 

Латочка – археологический памятник. Стоянка Латочка, которая находится в Миасском районе, 
Челябинской области у озера Большое Миассово, по мнению специалистов, относится к эпохе 
неолита Южного Урала. Данная стоянка суперэтноса русов обследована экспедицией ЛОИА АН 
РФ в 1967 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 2500 предметов эпохи неолита с этой стоянки. 
Фрагменты лепной керамики, глиняный сосудик. Изделия из камня: скребки, ножевидные 
пластины, сколы, отщепы. 

Лафетное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский совет). 
Название русское, дано оренбургскими казаками по именованию "лафета" – станок, на котором 
помещался ствол артиллерийского орудия. 

Лафетное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское. Гидроним 
происходит от "лафета", места для орудийного ствола. 

Лебедёвка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). 
Название русское, связано с водоплавающими птицами – лебедями. 

Лебедёвка – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское. В старинных русских сказаниях жили мифические существа – "Лебединые Девы", 
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существа особой красоты, особой обольстительности и особой вещей силы. Лебединые Девы 
были сродницами Русалок. 

Лебедёвка – село в Еткульском районе Челябинской области. (Лебедёвский сельский совет). 
Название русское. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, населённый пункт основан 
после 1873 года как Монашеская статья (усадьба), возможно, на заимке Лебедева. Переименован 
до 1916 года в хутор Лебедев по первопоселенцу, русскому крестьянину Ф. Л. Лебедеву из 
Хлыновской провинции (Вятка), записавшемуся в 1736 году в казаки Миасской крепости. 

Лебедёво – в Челябинской области. Название русское. 
Лебедёвский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название русское, 

связано с именем населённого пункта. 
Лебединое – село в Нагайбакском районе Челябинской области (Парижский сельский совет). 

Название русское. 
Лебединое III – стоянка древних людей, археологический памятник суперэтноса русов эпохи 

мезолита-неолита у села Лебединого в Нагайбакском районе Челябинской области на реке Бахта. 
Стоянка суперэтноса русов под условным наименованием Лебединое-3 была обследована 
экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 1968 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 13 предметов эпохи 
неолита с этой стоянки. Изделия из кремня: ножевидные пластины, сколы. 

Лебединский – сельский совет Октябрьского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Октябрьского 
сельсовета. 

Лебединые курганы – срубно-андроновский археологический памятник суперэтноса русов у села 
Лебединого в Нагайбакском районе Челябинской области. 

Лебёдки – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет до 05. 
09. 1989 года, ныне Лебединский сельский совет). Название русское. 

Лебяжий – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Княженский сельский совет). 
Название русское. 

Лебяжка – в Челябинской области. Название русское. 
Лебяжье – в Челябинской области. Название русское. 
Лебяжьевский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 

районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Лебяжьевский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в 
состав вновь образованной Курганской области. Название русское. 

Левашова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Акбашевский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первостроителя. 

Левобережный – район города Магнитогорска Челябинской области. Образован 1 февраля 1963 
года. Название русское, дано по расположению района относительно течения реки. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1984 года переименован в 
Орджоникидзевский. 

Лейпциг – старинное казачье село в Варненском районе Челябинской области. Лейпцигский сельский 
совет. Населённый пункт основан в 1842 году. Название дано в память о "Битве народов" 6—8 
(16—18) октября 1813 года, под Лейпцигом, в которой принимали самое активное участие 
Уральские казачьи №№ 3, 4, 5 и 6 полки, а также Оренбургский казачий номера третьего полк. 
Первыми в Лейпциг ворвались передовые русские части, обратив в бегство противника. В этом 
сражении Наполеон потерял 2/3 своей армии. В память об одержанной в этом сражении победе 
станица № 29 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска получила наименование 
Лейпциг. 

Лейпцигский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по наименованию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского 
Оружия на поле брани. 

Лемеза – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Бедярышский сельский совет. 
Название населённому пункту дано по реке. Топоним произошёл от гидронима. 

Лемеза – река в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По одной из выдвинутых версий, 
гидроним, предположительно, происходит от наименования туземного племени ЛЯМЕС или 
ЛЕМЕС, входившего в состав ЛЯМЕС-ТРУХМЕНСКОГО родового подразделения, входившего в 
КУДЕЙСКИЙ народ МИНКСКОГО племенного объединения, приписанного к башкирскому 
сословию. Ваши версии? 

Лемезинский – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Укский сельсовет). Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Лемезинский исключён из списков 
населённых мест. 

Ленёво – озеро в Октябрьском районе Челябинской области (не путать с озером Линево). Название 
дано русскими жителями Южноуральского края и указывает на вид рыбы, распространённой в 
озере. 
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Ленинск (бывший Царёво-Александровский прииск) – старинный русский посёлок на территории 

города Миасса в Челябинской области. Основан в 1797 году как казённый золотой рудник, на 
месторождении золота, открытом русским рудознатцем Е. Мечниковым. Первоначально был 
назван в честь царя Александра. В советское время переименован в честь Владимира Ульянова 
(Ленина). К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 мая 1946 года. 

Ленинский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский поселковый совет). 
Название русское, связано с именем Ленина. 

Ленинский – район города Златоуста Челябинской области. Образован 6 ноября 1975 года. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1989 года Ленинский район в Златоусте 
упразднен. 

Ленинский – район города Магнитогорска Челябинской области. Образован 31 марта 1972 года. 
Название связано с партийной кличкой Владимира Ульянова. 

Ленинский – район города Челябинска. Образован Ленинский район в июле 1936 года. Название 
дано в четь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 

Лес – топоним в Челябинской области. Название русское. Лес – тип растительности, ландшафт, где 
господствуют древесные виды, образующие сомкнутый покров. В географической терминологии – 
лесная зона; лесостепная зона; лесной горный пояс; лесотундра; лесное сообщество; водо-
охранные леса; лесозащитные полосы; лесной климат; лесная почва; широколиственный, 
хвойный, уремный, горный лес; чернолесье; краснолесье; леса вечнозеленые, лиственные. 
Соответствия во всех славянских языках: украинское лiс, польское las, чешское и словенское las. 
Первоначально, видимо, только лиственный лес. Сравни: древнечешское les, lesy – «листва», 
«побеги». За пределами славянских языков: литовское laiskas – «лист» (дерева); английское 
диалектное leasow, lesew – «выгон». Наиболее подробно у Н. И. Толстого [1969], который 
прослеживает славянские семантические параллели: древесина; дерево; деревяшка; деревянное 
орудие для пахоты; стропила; строительные леса; лес – «деревянный материал», «доски», 
«брёвна». Производные: лесинник – «высокоствольный строевой лес» в Псковской и Калининской 
обл.; лешая или лесовая вода – «тёмная, коричневая, с богатыми органическими фракциями»; 
дикий лес, кондовый лес. Сюда же леший, полещук – «житель леса», «лесной человек». 

Лесная – топоним в Челябинской области. Название русское.  
Лесное – топоним в Челябинской области. Название русское. Обильны русские топонимы типа: Лес, 

Лески, Лесное, Лесной, Лесная, Лесные Поляны, р. Лесная, Лесная Дача, Лешня. В этот же ряд 
широко известное название – Полесье. Редка префиксальная модель Залес. Новообразования на 
карте бывшего СССР: Лесогорск на Сахалине; Лесосибирск в Красноярском крае; Лесозаводск в 
Приморском крае; Лесопильное в Хабаровском крае; Леспромхоз на юг от Читы; Лесозаводский в 
Мурманской обл.; Лесозащитная в Днепропетровской обл. 

Лесной – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Лебедевский сельский совет, ныне 
Белоусовский сельский совет). Название русское. Отметим ещё и то обстоятельство, что ежегодно 
Русская Православная Церковь 14 (27) сентября отмечает день Леснинской иконы Божией Матери. 

Лесной – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (сельский совет Путь Октября). 
Название русское, дано по расположению населённого пункта. 

Лесной – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Козыревский сельский совет). 
Название русское. 

Лесной – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Кунашакский сельский совет). 
Название русское. В русских народных мифах всегда присутствует Лесовик. Кроме того, Лесовика 
в иных местностях величают как Лешака или Лешего. Одет он как человек – красный кушак 
(красивый кушак), левая пола кафтана обычно запахнута не как у людей – за правую. Обувь 
перепутана: правый лапоть надет на левую ногу, левый – на правую. Глаза у Лесовика зелёные и 
горят, будто угли в темноте. Бровей и ресниц у Лесовика не видно, к тому же он корноухий – 
правого уха у него нет. Волосы на голове у Лесовика зачёсаны налево, а у людей направо. 
Лесовики не столько вредят людям, сколько проказят и шутят, и в этом случае вполне 
уподобляются домовым (сродникам своим). 

Лесной – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Злоказовский сельский совет). Название 
русское, дано по расположению поселения. Решением Челябинского облисполкома от 21. 04. 1986 
года года № 198 посёлок Лесной исключён из списков населённых мест. 

Лесной – посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области (Нязепетровский городской совет). 
Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 
посёлок Лесной исключён из списков населённых пунктов. 

Лесной – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское. 

Лесной – сельский совет Катав-Ивановского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 04. 10. 1983 года № 502 на базе посёлка Совхозный, 
административно подчинённого Юрюзанскому горсовету. Название русское. 
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Лесные Поляны – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Куликовский сельский 

совет). Название русское. Отражает положение населённого пункта. 
Летягино – деревня в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). 

Название русское. Есть вариант связи происхождения топонима с белкой летягой. 
Летягино – посёлок города Южноуральска в Челябинской области, Южно-уральский городской совет. 

Русский топоним. 
Лешакова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Лешачьи Горы – горно-лесные районы в Челябинской области. Название русское, происходит от 
имени мифического существа "лешего, лесовика, лешака". Лешаки есть в каждом лесу, особенно 
любит еловые. Обычно, одет Лешак как человек, но только запахивается кафтан не за левую, а за 
правую полу. Обувь Лешак носит наоборот: левый лапоть на правой ноге, а правый лапоть на 
левой ноге. Глаза у этого мифического существа зелёные и горят как у ночных хищников. 

Лешачья – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, происходит от 
имени мифического славянского существа (древнего языческого бога лесов) лешего, лешака или 
деда лесовика. Знающие крестьяне никогда не ходят в лес 4 октября, поскольку в этот заповедный 
день Лешие бесятся. На Ерофея-мученика указано Лешим пропадать или замирать. Перед этим 
они учиняют неистовые драки, ломают с треском деревья, зря гоняют зверей и, наконец, 
проваливаются сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда она отойдёт или оттает весной, и 
начать снова свои проказы всё в одном и том же роде. Впрочем, Лешие не столько вредят людям, 
сколько проказят и шутят. Проказят они грубо, как это и полагается неуклюжим лесным жителям, 
но шутят зло, потому что всё-таки они не свой брат крещёный человек. Самые обычные приёмы 
проказ и шуток леших заключается в том, что они обводят человека: то есть всякого 
углубившегося в чащу леса грибника или ягодника, Лешие либо "заведут" в такое место, из 
которого никак не выбраться, либо напустят в глаза такого тумана, что совсем собьют с толку, и 
заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте. Однако во всех 
подобных случаях Леший не ведёт людей на прямую погибель, как делает настоящий Дьявол 
(Антихрист, Сатана) Причём, от проказ Лешего можно легко отчураться, конечно, прежде всего, 
православной молитвой и крестным знамением. 

Лившинская – археологический памятник. Стоянка русов-бореалов (прарусов) на реке Чусовой под 
условным наименованием Лившинская была известна русским учёным в XIX веке, о ней писал ещё 
Теплоухов Ф. А. в 1892 году. В 1934 году Прокошевым Н. А. было вскрыто 239 м2 на памятнике 
суперэтноса русов. Находки концентрировались в песке до глубины 0,75 м. Среди изделий из 
камня наиболее заметны грузила из галек с боковыми выемками, обломки ножей энеолитического 
типа, скребки, ножевидные пластины и т.д. Во время раскопок был найден медный листовидный 
нож и обломок какого-то другого медного предмета. Во время раскопок на поселении русов-
бореалов (прарусов) археологами найдено 1500 (одна тысяча пятьсот) фрагментов керамики. 
Часть керамики песочного цвета, а часть имеет красно-коричневую окраску. Н. А. Прокошев 
относил данный памятник к эпохе энеолита. Он полагал, что медные орудия появились у 
населения этого пункта в результате контактов и обмена с жителями Восточно-Европейской Руси. 

Лиманный – хутор в Варненском районе Челябинской области (Бородиновский сельский совет). 
Название у населённого пункта русское. Термин "лиман" – русский, распространён на юге 
Великороссии, в Новороссии. Лиман (Ильмень) – мелкие понижения, заполненные водой. В связи с 
укрупнением центральных хозяйств, решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года 
хутор Лиманный исключён из списков населённых мест. Лиман – мелководный морской залив, как 
правило, вытянутый; эстуарий. На Чёрном и Азовском морях его происхождение связано с 
опусканием берегов, в результате чего были затоплены устья рек и конечные участки долин. 
Открытый лиман свободно соединяется с морем, закрытый отделён пересыпью – аккумулятивным 
образованием. В некоторых черноморских лиманах добывают соль или используют их грязи для 
лечебных целей. В Кубанской дельте – озерко, отчленённое от моря косой; в Прикаспийской 
низменности – блюдце, ильмень, низменное понижение от маленького урочища до нескольких 
сотен га. Глубина его обычно незначительная, в пределах 1 м. Весной заливается талыми 
снеговыми водами, которые к лету, как правило, исчезают, расходуются на испарение и 
фильтрацию. Летом покрывается луговой растительностью, а в наиболее глубоких местах, где 
сохраняется влага, – болотной. Нередко такие блюдца образуют чёткие цепочки, имеющие уклон, 
что объясняют направлением стока при отступании границы Каспийского моря. Лиманы возникают 
и в западинах, где протекают просадочные суффозионные процессы. В Прикаспийской 
низменности используются в хозяйстве как сенокосные угодья и под пашню. Считают, что 
некоторые лиманы эволюционировали из солончаков и солонцов в пресные временные озера и 
луга. На Дону лиман – «открытое, незаросшее озеро»; озерко-блюдце в Воронежской обл. Ф. Н. 
Мильков [1970] пишет: лиман – «слабо выраженное понижение на плоской Окско-Донской равнине, 
с близким залеганием уровня грунтовых вод». Иногда лиманами называют пойменные озера, а на 
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Среднерусской возвышенности (Кантемировский и Богучарский р-ны Воронежской обл.) – крупные 
суффозионно-карстовые западины на водоразделах, залитые водой на протяжении весны и части 
лета. В Приморье и Приамурье – обширные пространства пониженных ложбин. Лиманный тип 
берегов, лиманное орошение. Древнее слово языка суперэтноса русов. Слово связывают с 
греческим лимани, лименас – «гавань», «озеро», «залив». Сравни древнерусское в форме лименъ 
– «гавань» [Б. Л. Богородский. Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та, 1958, 173]. Термин известен 
турецким языкам: hman – «порт», «залив», «бухта»; limanlik – «спокойное, защищенное место»; 
«спокойный, тихий, предназначенный для порта». И. Г. Добродомов [Сб. Лексикология и 
словообразование древнерусского языка. М., 1966] связывает этот термин с ильмень (но не с 
собственным именем оз. Ильмень). Сравни: лимнология, т. е. озеро-ведение. (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Лимоновка – деревня в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Минкский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня Лимоновка 
исключена из списков населённых мест. 

Лимоновский Большой Гребень (Старичный Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Высокая известняковая стена на левом берегу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в 
средней части природного комплекса Юрюзанской долины. Старичным называют потому, что 
неподалёку от гребня находилась старица. В верхней части Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня) находится замечательный археологический памятник под названием 
Ключевская Пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека. В нижнем конце Большого 
Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) имеется Гребневая Пещера (Старичная Пещера) 
длиной более 30 метров. 

Лимоновский Малый Гребень (Бурановский Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Лимоновские гребни находятся в средней части природного комплекса Юрюзанской долины и 
являются главной его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бурановский 
Гребень) расположен выше по течению Юрюзани, считая от Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня). На противоположном берегу от Малого Лимоновского Гребня (Бурановского 
Гребня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый Лимоновский Гребень (Бурановский 
Гребень) лишь ненамного меньше Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). В Малом 
Лимоновском Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный археологический памятник 
под названием Бурановская Пещера, в которой обнаружена стоянка древних людей Каменного 
века. Возле Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) выделяется скала Жандарм. 

Линёвка – речка, правый приток реки Куросан, бассейн Уя [Шувалов, 1982]. Название русское, 
происходит от слова "линия", «оборонительная линия». 

Линёвка – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области 
(Петропавловский сельский совет). Основан посёлок оренбургскими казаками-переселенцами, 
выходцами из казачьего посёлка Линёвка, из внутренних районов (удалённых от оборонительной 
линии), бывший Линёвский пост, находившийся в числе поселений по линии). Повторяет название 
оставленного селения. Русские люди часто переносили на новое место прежнее название своих 
селений. 

Линёво – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название исконно русское, дано по 
обилию рыбы породы линёвых. 

Линёвская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Линейное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название исконно русское. Дано 
казаками, поскольку озеро входило в прилинейную территорию – территорию оборонительной 
линии. 

Липовая Гора – возвышенность Южноуральского края, памятник природы, расположена в 
Челябинской области, на окраине города Аши. 

Липовка – река Южного Урала, протекает по территории Челябинской области, впадает в озеро 
Тургояк. 

Липовый – остров в восточной части озера Аргази (ныне озеро перекрыто Аргазинским 
водохранилищем), в Аргаяшском районе Челябинской области. Остров Липовый объявлен 
ботаническим памятником природы. 

Липовый – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находится в южной части озера. Второй по величине остров, после Большого. На вершине 
Липового острова ветер и ливни соорудили причудливый каменный козырёк. 

Липовый Малый – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе Челябинской 
области (на озере Аргази). Раскопки археологов в 1975—1976 годах на острове (после обмеления 
водохранилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5—6 тысячелетию до 
Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их водой. 

Лиственная – вершина Южного Урала в Челябинской области высотой 598 м. Русский ороним. 
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Лиственная Сопка – геоморфологический памятник природы Южного Урала. Расположен в Троицком 

районе Челябинской области, в двух километрах от устья реки Линёвки. Высота 50 метров. 
Лиственную сопку слагают граниты Степнинского массива. 

Лиственный – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Черновской сельский совет). 
Название исконно русское. 

Лоб Медвежий – природный памятник Южного Урала; массивная скала, венчающая каменный 
гребень на реке Ай над старинной русской деревней Верхнеайской (Верхний Айск), Саткинского 
района Челябинской области. Скала Медвежий Лоб входит в природный комплекс Айской долины. 

Лобачёвские Копи – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название дано в память о 
знаменитых русских горщиках – собирателях самоцветов Лобачёвых: Иване Сафоновиче и его 
внуках – Андрее, Михаиле и Тимофее. Впрочем, на память сразу же приходит и ещё одна 
знаменитая русская фамилия. Вспомните геометрию Лобачевского. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Лобачёв, происшедшая от прозвания 
Лобач – "крутолобый человек", "человек большого роста, крупный, здоровый". 

Лобзовитое – озеро в Троицком районе Челябинской области. Топоним исконно русский. 
Зарастающее болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову "лабза" 
или "лабзда" – плавучая трясина, по которой можно ходить. 

Лог Антипин – в Челябинской области. Недалеко от города Пласта. Там открыт мощнейший пласт 
золотоносных песков. Русский составной топоним. Название связывается с православным именем 
Антип, что в переводе с греческого языка прозвучит как "Упорный, Крепкий". Русская 
Православная Церковь ежегодно 11 (24) апреля отмечает память священномученика Антипы, 
епископа Пергама Асийского. 

Лог Ериклинский – в Ашинском районе Челябинской области. Иное написание: Ираклинский. Пока 
трудно определить, что же названо было первым: пещера, ключ или лог?  

Лог Зелёный – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский сельсовет). [См. 
топоним Зелёный Лог.] Название русское. 

Лог Спорный – в Челябинской области. Русский составной топоним. 
Логовой – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский совет). 

Название русское. 
Логоушинская – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Ложкина – деревня в Верхнеуральском районе Челябинской области (Карагайский сельский совет). 
Название русское, возможно происходит от фамилии основателя. 

Локомотивный – рабочий посёлок городского типа в Челябинской области. К категории рабочих 
посёлков городского типа отнесён в 1974 году. В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года 
"О закрытом административно-территориальном образовании" (статья 4, пункт 2), органы местного 
самоуправления посёлка Локомотивный наделены правами органов местного самоуправления 
города. 

Лопатинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Лопатинский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Лопатинский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Название русское. 

Лошкина – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Лубочная – гора на территории города Миасса Челябинской области. Название исконно русское. 
Место заготовки луба для изготовления лубяных изделий. 

Лубяная – речка, левый приток Кусы, бассейн Уя. Название у речки исконно русское. Дано по обилию 
мест заготовок для лубяного промысла – изготовления коробов и иных изделий крестьянского 
повседневного обихода. Вспомните русскую народную сказку: "И была у лисы избушка ледяная, а 
у зайчика лубяная". 

Луг Спорный – в Челябинской области. Русский составной топоним. 
Луга – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Уральский сельский совет). Решением 

Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 
Лугова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 

в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Луговая – деревня в Увельском районе Челябинской области (Половинский сельский совет). 
Название русское. По старинным поверьям, на межах нельзя спать, поскольку там бегают 
Луговички, детки Полевиков, духов, охраняющих хлебные поля. Если Луговички найдут на меже 
спящего человека, то они на него навалятся и задушат. 
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Луговой – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Луговской сельский совет). 

Название русское. 
Луговой – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 

русское. 
Луговой – посёлок в Чесменском районе челябинской области (Тарутинский сельский совет). 

Название русское. 
Луговой – посёлок города Копейска в Челябинской области (Калачевский сельский совет). Название 

русское. Посёлок Луговой из учётных данных населённых пунктов исключён 08. 09. 1970 года по 
решению Челябинского облисполкома. 

Луговской – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по именованию населённого пункта. 

Лука – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Минкский сельсовет). Название 
исконно русское. Лука – дугообразный изгиб реки.  

Лука Верхняя – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Основан в 1921 году на 
верхней излучине реки. Название исконно русское. Означает дугообразный изгиб реки. "Верхняя" – 
значит, есть ещё один посёлок с таким же названием, но ниже по течению. Однако имеется и 
православное имя Лука, что означает его происхождение из римской провинции Лукании. Русская 
Православная Церковь ежегодно отмечает память апостола и евангелиста Луки 4 (17) января; 22 
апреля (5 мая); 18 (31) октября. 29 января (11 февраля) память мученика Луки диакона. 7 (20) 
февраля память преподобного Луки Елладского. 30 июля (12 августа) память мученика Луки 
диакона. 7 (20) память преподобного Луки. 6 (19) ноября память преподобного Луки, иконома 
Печерского. 11 (24) декабря память Луки Столпника. 

Луковая – гора в Челябинской области. Названа русскими жителями Южного Урала по обилию 
произраставшего на склонах дикого лука. 

Луковая – речка в Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала по 
обилию в пойме реки дикого лука. 

Луковая Высотка – в Челябинской области. Название исконно русское, дано по обилию дикого лука. 
Луковая Поляна – урочище в Челябинской области, на Уфимских болотах, севернее Карабаша. 

Название русское, дано из-за обилия дикого лука. 
Лукьянова – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Саткинский городской совет). 

Название русское. Возможно, дано по фамилии основателя. Решением Челябинского 
облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор Лукьянова исключён из списков населённых мест. В связи 
с происхождением топонима нелишне напомнить о том, что Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память священномученика Лукиана православного епископа в Бельгии и с ним 
Иулиана православного диакона в Бельгии. 15 (28) октября память священномученика Лукиана 
(Лукьяна) Печерского. 15 (28) октября память преподобномученика Лукиана, пресвитера 
Антиохийского. 23 июня (6 июля) память преподобного Лукьяна (Лукиана). Имя Лукиан (на русском 
звучит как Лукьян) в переводе с латинского означает "Светлый". 

Лучи – деревня в Троицком районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Лучи 
исключена из списков населённых мест. 

Лушманова могила (Сосновка-1) – археологический памятник времён перехода от бронзового века к 
раннему железному. Расположен между посёлком Сосновка Центрального района города 
Челябинска и Уфимским трактом (в 225 метрах от дороги). Памятник входит в Сосновский 
археологический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским 
краеведом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, 
в 1918 году пропал без вести). Памятник состоял из 2-х курганов. Под Малым курганом 
обнаружена прямоугольная могильная яма, содержащая скелет, уложенный скорченно на правый 
бок, головой на восток. Погребальный инвентарь: костяное орудие для нанесения зубчатого 
орнамента, клинок бронзового пластинчатого ножа и жертвенник из красного песчаника. В 
Большом кургане (остаточная высота до 1 метра) обнаружено кроме основного ещё и более 
позднее погребение, совершённое по христианскому обряду. На дне могильной ямы 
прямоугольной формы был обнаружен слой угля. По мнению А. В. Епимахова, датировка неясна. 

Лысая (Золотая Гора) – гора на северо-восточной окраине города Карабаша в Челябинской области. 
Лысая – потому что гора лишена растительности. Второе название русское, дано по богатому 
месторождению золота, открытому на западном склоне горы в начале XIX века. 

Лысая Гора – вершина в Челябинской области. Название русское. Знакомые с преданиями 
суеверной старины люди утверждают, что ведьмы и ведьмаки на шабаш и с шабаша летят на-
полдень – к Лысой Горе, а после справления шабаша, тянет всякого рода ведьм и ведьмаков на 
закат. По словам знахарей, тирлич-траву собирают под Иванов День на Лысой Горе, где 
обиталище ведьм и чертей. Люди думают, что тирлич-трава обладает силою превращения. Из 
тирлича выжимают сок, которым оборотни натирают себе подмышки при свершении чар. Ведьмы 
всячески стараются эту траву истребить, чтобы лишить всех прочих силы оборотничества, а 
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колдуны и чародеи дорожат тирличем, как сокровищем. Это "сокровище" чародеев растёт 
исключительно на Лысой Горе. Вот какие страсти говорили знающие люди о Лысой Горе. Черти и 
всякая Нечисть собирались на шабаш и пугали люд православный. Впрочем, молитвенное слово и 
крестное знамение всегда защищало православных от всех напастей и козней нечистой силы. 
"Ангел мой, сохранитель мой! Сохрани мою душу, укрепи моё сердце на всяк день, на всяк час, на 
всякую минуту. По утру встаю, росой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистова образа. 
Враг-сатана, отшатнись от меня на сто вёрст – на тысячу, на мне есть Крест Господень!" 

Лысково – село в Октябрьском районе Челябинской области. Лысковский сельский совет. Название 
русское, вполне возможно, что связано с фамилией первооснователя. 

Лысковский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с именем населённого пункта. 

Лысуха – гора в Челябинской области. Название исконно русское, связано с тем, что гора лишена 
растительности. 

Львовский – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский совет). 
Название русское, происходит либо от фамилии, либо от имени, либо от названия города или 
события с ним связанного. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор 
Львовский исключён из списков населённых мест. 

Ляга – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название исконно русское, происходит от 
русского диалектного слова "ляга", распространённого на Урале. Оно употребляется для 
обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. 

Ляга Большое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название исконно русское. 
Первое слово гидронима происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого на 
Урале. Оно употребляется для обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых 
низин. Второе слово гидронима тоже русское, означает величину в сравнении. 

Ляга Малое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Гидроним русский составной. 
Первое слово гидронима происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого на 
Урале. Оно употребляется для обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых 
низин. Второе русское слово в гидрониме дается в сравнении с большим водоёмом, 
расположенном рядом. 

Ляга Спорная – в Челябинской области. Название исконно русское. Первое слово топонима 
происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого на Урале. Оно употребляется 
для обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. Второе слово топонима 
тоже русское, означает нерешённость проблемы принадлежности. 

Ляпино – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Яснополянский сельский совет). 
Название русское, возможно связано с именем первооснователя. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Ляпин, произошедшая от прозвания Ляпа, 
восходящего к апеллятиву ляпа – "нерасторопный, медлительный человек", "неряшливый", вид 
рыбы "русский подкаменщик" или "бычок". 

ММ  
Мавлютова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Байрамгуловский сельский 

совет). Происхождение топонима, вероятно связано с фамилией основателя Мавлютова. 
Мавлютово – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Ашировский сельсовет). 

Вспомните Малюту Скуратова. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года 
деревня Мавлютово исключена из списков населённых мест. 

Мавлютово – хутор в Красноармейском районе Челябинской области (Русско-Теченский сельский 
совет). Решением Челябинского облисполкома от 08. 02. 1983 года № 1978 года хутор Мавлютово 
исключён из списков населённых мест. 

Магадеево – деревня в Уйском районе Челябинской области. Происхождение топонима, возможно, 
связано с фамилией первопоселенца Магадеева. 

Магаш – Отдельная гора на правом берегу реки Зилим. Загадка топонимики. Корни происхождения 
оронима пытаются обнаружить в венгерском языке. Заманчиво, но пока бездоказательно. 
Впрочем, если нет связи происхождения и значения оронима с тюркскими языками, может быть 
проверить словари более древних обитателей нашего края? 

Магнитка – рабочий посёлок городского типа в Кусинском районе Челябинской области. Населённый 
пункт основан как рудник в 1931 году. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 8 
августа 1938 года. Название рабочему посёлку дано русскими жителями Южноуральского края. 

Магнитная – вершина Южного Урала, гора в 15 км на восток от города Сатки в Челябинской области. 
Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что сложена гора крупнозернистым 
габбро, в котором есть гнёзда магнитного железняка. 

Магнитная –  гора на территории города Магнитогорска. Название дано русскими людьми по 
месторождению магнитного железняка – магнетита. В славянской мифологии встречается Магнит-
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камень. Добывают его, как учат травознаи древности, в далёкой Индии, в горах возле морского 
берега. Если магнит-камень истереть помельче и посыпать на угольный жар, тогда покажутся 
въявь дивные дела и страшные, так что человеку православному станет невозможно видеть их. 
Обратите внимание на связь Древней Руси с Древней Индией. Вспомните исход ариев из Аркаима. 

Магнитный – горный хребет в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Обусловлено наличием магнитного железняка – магнетита. 

Магнитный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет). 
Название русское, обусловлено соседством совхозного посёлка и города Магнитогорска. 

Магнитный – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
именованию населённого пункта. 

Магнитогорск – город в Челябинской области. Основан в 1929 году в связи со строительством 
металлургического комбината у горы Магнитной. Название русское, связано с название горы. 
Происхождение топонима связано с оронимом. 

Магнитогорское – месторождение сидерита (железной руды) в районе города Магнитогорска 
Челябинской области, на базе которого работал крупнейший в стране Магнитогорский 
металлургический комбинат. Месторождение известно с 1747 года. 

Магнитский – сельский совет в Саткинском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
именованию населённого пункта. 

Магнитский – старинный русский посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Магнитский 
сельский совет. Бывший Железорудник. населённый пункт основан в 1770 году. Название русское. 

Майорское – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, связано с 
армейским чином в Русской Армии. 

Майорское – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
населённому пункту. Гидроним произошёл от топонима. 

Майоршино – населённый пункт, названный по воинскому званию владельца. Ныне посёлок Мирный 
в Сосновском районе Челябинской области (Мирнинский сельский совет). Название населённому 
пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира Васильевича 
Поздеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: Красный Кооператор (в 
годы Советской власти), Шаховка (по фамилии первого председателя коммуны). 

Макаровский – посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Силачский сельский совет. 
Название русское, происходит от фамилии Макаров. Топоним восходит к православному 
календарному мужскому имени Макар (Макарий), которое в переводе с греческого языка означает 
"Блаженный". Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 23 ноября (6 декабря) память 
святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. 30 декабря (12 января) память 
святителя Макария, митрополита Московского. 1 (14) мая память священномученика Макария, 
митрополита Киевского. 13 (26) мая перенесение мощей преподобномученика Макария, 
архимандрита Каневского, игумена Пинского. 7 (20) сентября память преподобномученика 
Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского. 10 (23) января память 
преподобного Макария Писемского. 19 января (1 февраля) память преподобного Макария, 
постника Печерского. 19 января (1 февраля) память преподобного Макария, диакона Печерского. 
19 января (1 февраля) память преподобного Макария Великого, Египетского. 19 января (1 
февраля) память преподобного Макария Римлянина, Новгородского. 19 января (1 февраля) 
память преподобного Макария Александрийского. 22 января (4 февраля) память преподобного 
Макария Жабынского, Белевского чудотворца. 19 февраля (3 марта) память преподобного 
Макария исповедника, пресвитера Антиохийского. 17 (30) марта память преподобного Макария, 
игумена Калязинского, чудотворца. 1 (14) апреля память преподобного Макария, игумена 
Пеликитской обители. 26 мая (9 июня отмечается обретение мощей преподобного Макария 
Калязинского. 25 июля (7 августа) память преподобного Макария Желтоводского, Унженского. 18 
(31) августа память преподобного Макария, игумена Пеликитского. 22 сентября (5 октября) память 
преподобного Жабынского, Белевского чудотворца. Ко всему, отметим, что ежегодно 17 (30) 
сентября Русская Православная Церковь отмечает день Макарьевской иконы Божией Матери. 

Макарушкина – гора из группы Бакальских гор в Саткинском районе Челябинской области. Название 
русское, происходит от уменьшительно-ласкательного имени Макарушка, производного от имени 
Макар (помните: "Где Макар телят не пас?"). Топоним восходит к православному календарному 
мужскому имени Макар (Макарий), которое в переводе с греческого языка означает "Блаженный".  

Максимиллиановская Гора –  гора в отрогах Назямских гор, Кусинский район Челябинской области. 
По иному: гора Максимиллиан. Название дано в честь царской высочайшей особы герцога 
Максимиллиана Лейхтенбергского, посетившего Южный Урал в 1845 году [Шувалов, 1982]. 
Памятник природы Челябинской области. 

Максимильяновская Копь (Николае-Максимильяновская копь) – геологический памятник природы 
Челябинской области. Расположена на западном склоне горы Максимильяновской. 

Максимова Курья – заводь озера Аракуль, в восточной его части. Максимова Курья находится в 
Челябинской области. 
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Макуриха – гора на Южном Урале в Кусинском районе Челябинской области на левом берегу реки Ая 

в 4 км от города Кусы. Название русское, образовано от русского диалектного слова макура – 
"слепое или подслеповатое мифическое существо", "близорукий, подслеповатый человек", – 
утверждает Александр Матвеев. Впрочем, имеется и иная версия истоков оронима. У древних 
русских людей в языческом пантеоне имелась богиня Магура (по иному Перуница), дочь 
Громовержца Перуна, облачная дева – прекрасная, крылатая, воинственная. Сердце её навеки 
отдано воинам, богатырям, дружинникам, казакам, воителям, защитникам, оберегателям, 
станичникам... На поле брани древняя русская богиня Магура подбадривает сражающихся воинов 
кликами, её золотой шлем сверкает на Солнце, вселяя радость и надежду в сердце воителей. Ну а 
если воин пал от удара вражеского меча или пронзённый стрелою, богиня Магура осенит его 
своими крылами, коснётся охладелых уст – и даст выпить воды из золотой чаши в виде черепа. 
Отведавший живой воды богини Магуры отправится в Ирий (в Рай), в райские чертоги, для жизни 
вечной, где и средь неземного блаженства вечно будет он помнить последний поцелуй русской 
богини Магуры. На горе могло существовать святилище русской богини Магуры, потому гора, и 
прозвана была Магурихой. "К" и "Г" в топонимах часто со временем заменяются. Так из "Магурихи" 
могла, получится "Макуриха". 

Макушинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Макушинский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Макушинский район передан в состав вновь образованной Курганской области. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Макушин, произошедшая от прозвища 
Макуша, восходящего к апеллятиву макуша, в значении "макушка головы", "маковка", "верхушка, 
макушка растения", "гребень крыши", "покатая сторона ямы, в которой выжигают древесный уголь". 

Малакуль – озеро в черте города Челябинска. Переводится с арийскийх языков как «озеро со стоячей, 
грязною водою», где куль в североиранских языках означает «озеро, водоём, пруд, мокрое 
пастбище», тюрки усвоили лишь одно значение. Открытия археологами арийских культур на Южном 
Урале (аркаимская цивилизация) усиливают позиции историко-географической, самой древней 
этимологии на арийской основе. [Поздеев, 2003]. 

Малакуль – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. В переводе с тюркских языков 
топоним означает буквально "Скотское озеро". Некоторые связывают название с башкирским 
языком, который начал формироваться здесь в VIII веке по Рождеству Христову из очень большого 
количества разноязычных племён, после прихода на Южный Урал племён башкорт (Баш Корт) и 
башгард (Баш Гард), кочевавших в степях Приаралья. Многие века вбирал Южный Урал 
представителей различных народов и этносов, волею судьбы оказавшихся в этих краях и 
объединённых в башкирское сословие. Разбивка: мала + куль = «малая ёмкость». 

Малая Била – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малая Кушминская – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малая Кызылова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Огневский сельский совет). 
Составной топоним. Первое слово русское и означает величину от сравнения. Второе слово 
топонима может быть связано с фамилией первостроителя. 

Малая Нехорошевка – старинная русская деревня в Еткульском районе Челябинской области. 
Топоним русский, составной. Первое слово русского составного топонима означает величину от 
сравнения. Второе слово происходит от фамилии первостроителя, поскольку основана южно-
уральская деревня русским крестьянином (читай христианином православным) Нехорошевым и 
названа в его память. 

Малая Рига – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Ещё в XX веке русские крестьяне словом "рига" 
обозначали специальную дворовую постройку, в которой молотили хлеб после уборки урожая. 
Рига была хранилищем хлеба. Слово это древнее. Впервые встречается в названии священного 
текста зороастрийцев (огнепоклонников): "Ригведа" (Рига + Веда = "Хранилище Знаний"). 

Малая Самарка – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Медведевский сельсовет). 
Гибридный составной топоним. Название дано по месту расположения населённого пункта. Хутор 
Малая Самарка исключён из списков населённых мест 29. 12. 1970 года по решению Челябинского 
облисполкома. 

Малая Сатка – речка, левый приток Большой Сатки. Русское слово "малая" означает величину от 
сравнения. Происхождение и значение слова "Сатка" не имеет окончательного толкования. Есть 
версия, что это имя племени туземцев САТКЕЙ, принадлежавших народу КУВАКАН, который 
частью перекинулся в одну из киргиз-кайсацких орд, а частью был приписан к башкирскому 
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сословию. Впрочем, ещё не "перелопатили" филологи словари древних ариев, древних айнов или 
древних ура, может быть истоки гидронима там. 

Малая Сатка – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 
Гибридный составной топоним. В период "всеобщей укрупнизации", решением Челябинского 
облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор Малая Сатка исключён из списков населённых мест. 

Малая Сосновка – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Саргазинский сельский 
совет). Русский составной топоним. 

Малая Субботина – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малая Сука – горный хребет в Челябинской области в междуречье Малой Сатки и Юрюзани. 
Гибридный составной ороним. Первое слово оронима ни у кого не вызывает сомнений – это 
русское слово, дано от сравнении с Большой Сукой. А вот со вторым словом заминка. В этой части 
Челябинской области нет коренного башкирского населения, что затрудняет "привязку" оронима 
Сука к языкам башкирских или татарских народов. Поскольку тюркоязычные народы в этих краях 
никогда не обитали, значит, название горного хребта сохранилось с более отдалённых времён. 

Малая Токтошинская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малая Ультракова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Аязгуловский сельский 
совет). 

Малая Усманова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним составной. Первое 
слово топонима явно русского происхождения. Второе слово вполне связывается с фамилией 
первооснователя Усманова. 

Малая Юрмашка – горная вершина южноуральского хребта Юрматау. Ороним составной, образован 
в русском языке. Первое слово оронима русское. Второе слово оронима зафиксировано в русском 
языке от основы юрма. Истоки происхождения второго слова оронима до настоящего времени не 
выяснены. Возможна связь и с древними обитателями Южноуральского края, союзом племён Ура. 
"Ур Ма" + русский уменьшительно-ласкательный суффикс ШК (а). 

Малетина – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малиновая –  гора в 10 км к северо-западу от Белорецка (1152 м). Название русское, дано за обилие 
ягод. Возможно, имеет место и связь оронима с цветом горных пород. 

Малиновка – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 
Название русское, возможно, связано с обилием ягод. 

Малиновка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название русское, связано с ягодой малиной или с именем певчей птицы малиновки. 

Малиновка – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский 
совет, ныне Дубровский сельский совет). Название русское, возможно, связано с обилием ягод, 
либо происходит от названия певчей птички. 

Малково – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский сельский совет). 
Старинное русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок из Чебаркульской 
крепости. Название русское, дано по фамилии казака первостроителя Малкова. 

Малое Баландино – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский 
сельский совет). Топоним состоит из двух русских слов. Решением Челябинского облисполкома от 
08. 02. 1983 года № 1978 года деревня Малая Баландина исключён из списка населённых мест. 

Малое Кисегачское – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. Гибридный составной 
гидроним. Второе слово гидронима до конца не прояснено. Возможно, для разгадки секрета 
гидронима придётся обратиться к словарю более древних жителей нашего края, обитавших на 
Южном Урале задолго до появления тюркоязычных пришельцев. Первое слово гидронима русское 
– величина от сравнения. 

Малое Кисене – озеро в Варненском районе Челябинской области. Первое слово гидронима русское, 
означает величину от сравнения с большим по объёму водоёмом. Второе слово гидронима можно 
перевести на русский язык как "Мавзолей", или "Захоронение", или "Могила". Недалеко от озёр 
имеется "Башня Тамерлана", старинное захоронение, правда никакого отношения к Тимуру 
Хромоногому (Железному Костылю) не имеющее. 

Малое Ляга – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Гидроним исконно русский, 
составной. Первое слово составного гидронима – сравнение по величине, второе слово составного 
гидронима происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого на Урале. Оно 
употребляется для обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. 

Малое Миассово – озеро в Ильменском заповеднике Челябинской области (происхождение названия 
заповедника возможно от южнорусского термина Ильмень или Лиман – затопленная низина). 
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Гидроним гибридный. Второе слово в названии южноуральского озера до конца однозначно не 
прояснено. Толкований о происхождении топонима "Миасс" множество, но все версии не 
убедительны. Возможно это имя древнего туземного народа. Но есть вероятность, что 
происхождение топонима следует поискать в словаре древних ариев или древнего племени ура, 
проживавших на Южном Урале задолго до появления тюркоязычных. Первое слово составного 
гибридного гидронима русское и указывает на величину в сравнении. 

Малое Шумаково – село в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). 
Топоним русский составной. Первое слово топонима русское, означающее величину от сравнения 
населённых пунктов. Второе слово топонима происходит от фамилии казака Шумакова. 

Малокамышное – посёлок в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский 
совет). Топоним произошёл от гидронима. Топоним сложносоставной, состоящий из русских слов 
"малое" и "камышное". Первоначально означало водоём, густо заросший камышом. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года старинный русский посёлок исключён из списков 
населённых мест. 

Малояз – село в Ашинском районе Челябинской области (Илекский сельский совет). Один из 
вариантов расшифровки названия, исходя из тюркских языков – "Скотская поляна". 

Малые Дюряги – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Малые Караси – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
в 1833 году".  

Малые Перешейки – озёра в Октябрьском районе Челябинской области. Гидроним русский, 
составной. Второе слово гидронима отражает наличие между озёрами перешейка. 

Малый Агардяш – посёлок города Карабаша в Челябинской области, Карабашский городской совет. 
Малый Акуль – озеро. Территория города Кыштыма Челябинской области. Есть версия образования 

гидронима от видоизменённого башкирского топонима Аккуль, то есть «белое озеро» (ак – 
«белый», кул – «озеро»). По мнению Николая Ивановича Шувалова, название является примером 
народной обработки иноязычного слова [Шувалов, 1982]. Действительно, если предположить, что 
гидроним достался нам от древних ариев, обитавших на Южном Урале в бронзовом веке. Тогда 
«куль» – ёмкость в языке суперэтноса русов. Белый он и есть белый! «Озеро белых людей»? 

Малый Багадак (он же Богодак) – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Составной гибридный топоним. Первое слово топонима русское, означает величину от сравнения. 
Второе слово в топониме по-русски читается как "Бычий", можно предположить, что название 
отражает древний языческий скотоводческий культ обожествления быка у туземных племён. 
Впрочем, по некоторым существующим версиям, второе слово топонима легко разбивается на два 
составных "Бого" и "Дак". 

Малый Баляш – озеро в Челябинской области. Название озеру дано русскими людьми и арийцами – 
древними обитателями Южного Урала. Первое слово составного гидронима – "малый" – исконно 
русское, обозначающее величину от сравнения с соседним водоёмом. Второе слово гидронима – 
"балаш" – у потомков сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в летописях, означает 
"густой лес". Так считает современный исследователь Поздеев В. Происхождение слова "баляш" 
связывается с народами, обитавшими в нашем крае задолго до пришествия тюркоязычных. 

Малый Бердяуш – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский поселковый 
совет). Составной гибридный топоним. Первое слово топонима русское, отражает величину от 
сравнения. Второе слово составного гибридного топонима не прояснено окончательно до 
сегодняшнего времени. 

Малый Бердяш – посёлок города Усть-Катава Челябинской области. Усть-Катавский городской 
совет. Гибридный составной топоним. Первое слово топонима русское, отражает величину от 
сравнения. Второе слово топонима не имеет достаточно убедительной версии по происхождению 
и значению. 

Малый Бугодак – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский 
совет). Гибридный топоним. Первое слово топонима русское, отражает величину от сравнения. 
Второе слово топонима отражает древний языческий культ обожествления животных. Возможно 
тотем рода одного из древнейших племён Южноуральского края. Вспомните русское слово 
"БУГАЙ" – в значении огромный бык, бык производитель, бык вожак. Странное совпадение. А 
совпадение ли? Может быть, имеется связь? Бык, бог, бугай... Богу данный? Или Богом данный? 

Малый Дражный – рабочий посёлок города Миасса в Челябинской области (Ленинский поселковый 
совет). [См. топоним Дражный Малый.] Топоним русский, составной. Первое слово составного 
русского топонима означает величину от сравнения. Второе слово топонима также исконно 
русское и связано с приспособлением для промывки золотого песка – драгой. Старожильческое 
поселение русских старателей решением Челябинского облисполкома от 10. 11. 1968 года 
исключёно из списка населённых мест. 
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Малый Дуванкуль (Малый Дуван Куль) – озеро в Увельском районе Челябинской области. 

Гибридный составной гидроним. Первое слово гидронима русское, означает величину от 
сравнения. Второе слово гибридного гидронима разбивается на два слова "дуван" и "куль". Есть 
версия о том, что название водоёму дано по обитавшим в этих местах племенам народа дуван, 
которые вошли затем в айское и табынское объединения кочевых этносов, включённые в состав 
башкирского сословия. В первые годы советской власти, одновременно с полным уничтожением и 
приданием забвению казачьего сословия, башкирское сословие объявлялось национальностью. 
Однако, слово "дуван" вполне можно связать с бытовавшим ещё у яицких казаков выражением 
"дуванить", пришедшим из лексикона тюркоязычных народов (глагол от существительного "дуван") 
и означавшем "делёж разбойничьей добычи". Слово "куль" может означать как раба или 
невольника ("кул" или "гул"), так и водоём. Тогда всё выражение прозвучит либо как "Озеро для 
дележа разбойничьей добычи", либо как "Место для дележа захваченных невольников". Дикие 
степные орды джигитов занимались набегами ради захвата невольников и продажи их на 
работорговых рынках вплоть до конца XIX века. 

Малый Иремель – вершина горы Иремель, одной из самых высоких и красивых гор Южного Урала, 
которую башкиры раньше считали святой. Расположена близ истоков реки Белой. Гибридный 
ороним. Первое слово оронима – русское. Есть много попыток перевода второго слова на русский 
язык, вот некоторые из них: "Священная", "Колдовская", "Заговоренная" – отголосок башкирского 
язычества. А вот перевод с монгольского языка может прозвучать как "Седло всадника", однако, 
сомнительно, чтобы бедный монгол так далеко "притащился" чтобы наименовать какую-то 
вершину. Может быть, есть ещё версии, более убедительные? Есть большая вероятность 
появления оронима задолго до появления в этих краях тюркоязычных. Окончательное смысловое 
содержание оронима и истоки его происхождения остаются неясными. 

Малый Иремель – речка Южноуральского края в верховьях Миасса. Гибридный гидроним, где 
первое слово русское, а вот с определением принадлежности и переводом второго слова 
гидронима возникают большие проблемы. Пытаясь решить загадку, исследователи привлекали не 
только языки местных народов, но обращались и к монгольским говорам. Окончательного и 
убедительного объяснения гидрониму не найдено. 

Малый Ирендык – горный хребет Южноуральского края на правом берегу реки Уя между верховьями 
Уя и Урала. Длина 15 км. Наибольшая высота 922 м. Ороним гибридный, состоит из русского слова 
и неопределённого. Второе слово оронима – Ирендык – загадочно, – предупреждает Александр 
Матвеев. Он приводит множество попыток дешифровки оронима. Однако ни одному из 
предложенных вариантов предпочтение не отдаётся. Попыток связать ороним с языком древних 
ариев пока не было. 

Малый Каган – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Гидроним 
исконно русский составной. [См. гидроним Каган Малый.] Второе слово составного гидронима 
происходит от русского диалектного слова "каган", – которое означает "болото, сырое 
заболоченное место". 

Малый Киалим – речка, левый приток Миасса. Гидроним составной. [См. гидроним Киалим Малый.] 
Первое слово гидронима русское – означает величину в сравнении. Второе слово гидронима не 
имеет определённого толкования. Возможно, придётся "покопать" в словарях более древних 
народов Южноуральского края: или древних ариев, или древних айнов, или древних ура. 
Окончательное смысловое содержание гидронима и истоки его происхождения остаются 
неясными. 

Малый Кисегач – озеро в Каслинском районе Челябинской области. [См. гидроним Кисегач Малый.] 
Гидроним составной гибридный. Первое слово в гидрониме русское – означает величину в 
сравнении. Происхождение второго слова гидронима убедительно объяснить никому не удаётся, 
возможно, следует поискать в словаре более древних жителей Южноуральского края, обитавших 
здесь задолго до прихода тюркоязычных. 

Малый Кременкуль – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. 
Первое слово гидронима русское и означает величину от сравнения. Происхождение и значение 
второго слова в названии озера до конца не прояснено. Слово "Кременкуль" разбивается на 
составляющие "кремен" и "куль". Может название связано со словом "кремень"? А вот "куль" у 
тюркоязычных может означать и "водоём", и "невольник", и "раб". В финно-угорских языках слово 
куль означает "злой дух", "дух преисподней", сродни чёрту. Окончательное смысловое содержание 
гидронима и истоки его происхождения остаются неясными по сей день. 

Малый Куйбас – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Гибридный топоним. Первое 
слово топонима русское, означает величину или объём. По одной из существующих версий, 
второе слово топонима на русском языке прозвучит как "Овечья Голова", и может быть связано с 
языческими обрядами тюркоязычных. 

Малый Кукшик – гора в Башкортостане (бывшей Баш. АССР). Гибридный ороним. Первое слово 
оронима русское и означает величину от сравнения. Второе слово оронима, по одной из 
выдвинутых версий, на русском языке прозвучит как "Синяя". Хотя, по иной версии, вполне 

 165



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
возможно, что гора названа по имени родовой группы КУКШИ входившей в состав туземного 
племени КУВАКАН. Вероятно, пришедших с Северного Алтая. В этом случае перевод на русский 
язык прозвучит как "Люди с реки Лебедь". Возможны и иные версии. Не проверена ещё связь с 
языками народов Южного Урала, проживавшими на этих землях задолго до появления 
тюркоязычных. Приходится сделать заключение о том, что окончательное смысловое содержание 
оронима и истоки его происхождения остаются неясными и ждут новых исследований и молодых 
исследователей. 

Малый Кумач – гора Южного Урала на хребте Кумач. Окончательное смысловое содержание 
оронима и истоки его происхождения остаются неясными. В русском языке имеется слово кумач в 
значении "красный". Вспомните: "кумачовые знамена", "кумачом залитая площадь на 
демонстрации", "кумачовые транспаранты". 

Малый Кыштым – речка в Челябинской области. Гибридный составной гидроним. Первое слово 
гидронима русское. Второе слово гидронима трудно объяснимо. Возможно, корни уходят в 
Удмуртию, где поживали древние угры. Хотя, вполне вероятно, что на месте нынешнего города 
жил древний народец кыштымов. А может покопаться в словаре древних ариев, словаре древних 
айнов или в словаре древнего племени ура. Окончательное смысловое содержание гидронима и 
истоки его происхождения остаются неясными. Может быть, истоки гидронима будут обнаружены в 
более древних пластах истории? 

Малый Лимоновский Гребень (Бурановский Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Лимоновские гребни находятся в средней части природного комплекса Юрюзанской долины и 
являются главной его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бурановский 
Гребень) расположен выше по течению Юрюзани, считая от Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня). На противоположном берегу от Малого Лимоновского Гребня (Бурановского 
Гребня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый Лимоновский Гребень (Бурановский 
Гребень) лишь ненамного меньше Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). В Малом 
Лимоновском Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный археологический памятник 
под названием Бурановская Пещера, в которой обнаружена стоянка древних людей Каменного 
века. Возле Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) выделяется скала Жандарм. 

Малый Липовый – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе Челябинской 
области (на озере Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после обмеления 
водохранилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до 
Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их водой. 

Малый Нургуш – горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области. Гибридный ороним, состоящий из русского слова Малый и ..., а вот со 
вторым словом повременим делать скоропалительные выводы. Некоторые переводят его как 
"Лучезарная птица", но другие исследователи резонно замечают, что название добашкирское, 
более древнее. Окончательное смысловое содержание оронима и истоки его происхождения 
остаются неясными. Необходимы дальнейшие изыскания. 

Малый Пасынок – гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на Южном Урале. Русский 
составной ороним. Пасынок – приёмный сын у отчима или у мачехи. 

Малый Сарыбалык – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. 
Первое слово гидронима "Малый" – русское, второе слово гидронима в переводе на русский язык 
означает "Жёлтая Рыба", являясь отголоском языческого культа рыб у туземных племён. 
Возможно это и название обитавшего в этих местах племени аборигенов. 

Малый Таганай – небольшой горный хребет на Южном Урале. Гибридный ороним. Русское слово 
Малый дано от сравнения с Большим Таганаем. По существующей версии, второе слово оронима 
связывается со словом "таган", или "таганка", или "таганок", которое бытовало не только у 
тюркоязычных, но и у казаков, и у русских крестьян южноуральского края, и означало примитивное 
приспособление – треногу для приготовления пищи в полевых условиях, при наличии малого 
количества горючего материала. 

Малый Таткуль – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Гибридный составной гидроним. 
Тать – разбойник, Куль – водоём – "озеро разбойников". 

Малый Уван – гора в Челябинской области в верховьях реки Малая Сатка, примыкающая с юго-
востока к хребту Большая Сука. Первое слово оронима русское и означает величину от сравнения 
с горой Большой Уван, находящейся севернее. Второе слово загадочное. В этой части 
Челябинской области нет коренного башкирского населения, поэтому искать в говорах башкирских 
народов истоки оронима Уван проблематично. Однако, Николай Иванович Шувалов всё же 
пытается связать ороним с башкирским народом УВАН, входивших в состав союза КАТАЙ (правда, 
есть близкая по звучанию родовая группа УВАНЫШ, но относилась она не к катайцам, а к 
тюркизированным финно-уграм, – сообщает Александр Константинович Матвеев). Ваши версии? 

Малый Чертаныш – озеро на территории города Миасса в Челябинской области. Гибридный 
составной гидроним. Первое слово русское. Есть версия связи происхождения второго слова 
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гидронима со словом "чертан" – хищная рыба. Вероятно, название водоёма связано с языческим 
культом рыб у некоторых народов, причисленных позже к татарам. 

Малышево – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области. 
Кременкульский сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке русскими крестьянами и 
казаками в 20 верстах от Челябинской крепости на берегу реки Миасс. Впервые упоминается в 
архивных документах в 1763 году в ведомстве Челябинской казачьей крепости. В 1916 году 
относилась к Челябинскому станичному юрту. Поселение названо по фамилии первостроителя 
Малышева. 

Мальчиха – гора в Челябинской области на юго-западной окраине города Сатки. Ороним русский. 
Местные жители связывают название со словом мальчик или мальчишка. 

Малюковский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Алишевский сельский совет). 
Название русское, возможно, происходит от фамилии основателя Малюков. Из списков 
населённых мест посёлок Малюковский исключён 29. 12. 1970 года по решению Челябинского 
облисполкома. 

Мамаева – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Кременкульский сельский совет. 
Сразу вспоминается побитая на Поле Куликовом Мамаева Орда. 

Мамыртау (Мамыр Тау) – гора на правом берегу Ая в 8 км к северу от горы Уары. "Гора Мамыра"? 
Не убедительно. Ваша версия? Окончательное смысловое содержание оронима и истоки его 
происхождения остаются неясными. 

Манагора – русское село на восточном склоне горного хребта Ману в Башкирии. Название 
населённому пункту дано русскоязычными жителями Южного Урала. Раскладка: мана + гора = 
«гора бога Ману». 

Мансурова – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Халитовский сельский совет. 
Вероятно, названа по фамилии Мансурова. 

Ману – горный хребет на Южном Урале на левом берегу Сима в 20 км от горы Баки. Существуют 
различные версии, но единого мнения по происхождению и толкованию оронима не существует до 
настоящего времени. Есть вероятность образования оронима во времена, когда тюркоязычных в 
этих краях ещё не было, а существовала Уральская Русь. Есть версии связи названия с индусским 
богом Ману. 

Мань-Елга – река, правый приток Сима [Шувалов, 1982]. Путь искажения первоосновы: жилка → 
жилга → желга → елга. Ср. мань, манить, манит, приманка. 

Мариинский – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области (Андреевский 
сельский совет). Основан в 1836 году в пятое воскресение Великого Поста, отмечаемого Русской 
Православной Церковью, в день памяти преподобной Марии, назначенное к застройке на Новой 
линии казачье поселение получило наименование Мариинское. По одной из существующих 
версий, название первоначально восходит к имени Мария, которое некоторые исследователи 
расшифровывают как "Мать Ария". (В первоначальной записи гласных букв не записывали, 
поэтому очень трудно восстановить звучание древнего слова.) Ежегодно Русская Православная 
Церковь 23 июня (6 июля) чтит память благоверной княгини Марии. 22 июля (4 августа) память 
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 6 (19) февраля память мучениц Марии и 
Марфы и брата их преподобномученика Ликариона отрока. 7 (20) июня память православной 
мученицы Марии в Кессарии Палестинской. 9 (22) июня память православных мучениц Марии, 
Марфы и Феклы в Персии. 12 (25) июля память мученицы Голиндухи (во святом крещении Марии). 
9 (22) августа память мученицы Марии Патрикии. 29 октября (11 ноября) память преподобного 
Авраамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его. 18(31) января память преподобных 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. 12 (25) февраля память преподобных Марии, 
именовавшейся Марином, и отца её Евгения. 1 (14) апреля память преподобной Марии 
Египетской. 23 июня (6 июля) память преподобной Марии. 6 (19) июля память преподобной Марии. 
28 сентября (11 октября) память преподобной Марии. Впрочем, имеется ещё и другая версия. 
Если топоним произошёл от имени Мария, тогда прозвучало бы как Марийский. В случае же с 
топонимом Мариинский, мы первоначально должны исходить от женского православного 
календарного Марина, что в переводе с латинского прозвучит как "Морская". Русская 
Православная Церковь ежегодно 28 февраля (12 марта) отмечает память преподобной Марины. 
17 (30) память великомученицы Марины (Маргариты). Вспомним ещё: в русской былине "Три года 
Добрынюшка стольничал" ведётся сказ про полюбившуюся богатырю Марину Игнатьевну, 
знавшуюся с Горынычем. Обольстила еретица Марина сердце богатырское, да не пришлось им со 
Змеем посмеяться над Добрынюшкой: едва ноги унесло от Добрыни Никитича чудище лютое, а 
коварной Марине пришлось поплатиться жизнью за своё лиходейство. 

Марково – деревня в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). Основана 
в XIX веке. Название дано в честь русского купца Маркова, пожертвовавшего средства на 
постройку в селе школы. Изначально название восходит к православному мужскому имени Марк, 
которое в переводе с греческого означает "Увядающий". Ежегодно Русская Православная Церковь 
4 (17) января отмечает Собор 70-ти апостолов, и в том числе чтит память Марка Евангелиста. 19 
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января (1 февраля) память святителя Марка, архиепископа Ефесского. 5 (18) марта память 
преподобного Марка. 29 марта (11 апреля) память мученика Марка, епископа Арефусийского. 5 
(18) апреля память преподобного Марка Афинского. 25 апреля (8 марта) память святого Апостола 
и евангелиста Марка. 3 (16) июля память мученика Марка. 27 сентября (10 октября) память 
апостола Марка от 70-ти. 28 сентября (11 октября) память мученика Марка пастыря. 

Марково – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название дано по деревне, названной в 
честь русского купца Маркова. Гидроним произошёл от топонима. Изначально название восходит к 
православному мужскому имени Марк, которое в переводе с греческого означает "Увядающий".  

Марксист – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Кулуевский сельский совет. 
Марксист – последователь учения Карла Маркса, происходившего из немецких евреев выкрестов. 

Мартынова – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
По сведениям Николая Ивановича Шувалова, основана в начале ХХ века как заимка, где выжигали 
древесный уголь. Называется по имени подрядчика Я. Ч. Мартынова, который поставлял 
древесный уголь для Нязепетровского завода. Название русское, дано по фамилии основателя. 
Первоначально произошло от православного мужского календарного имени Мартин (Мартын) 
(возможный перевод с греческого как "Свидетель"). Русская Православная Церковь ежегодно 14 
(27) мая чтит память святителя Мартина Исповедника. 6 (19) июня память преподобного Мартина. 
27 июня (10 июля) память преподобного Мартина Туровского. 12 (25) октября память святителя 
Мартина Милостивого, епископа Турского. Из списка населённых мест деревня Мартынова 
исключена 08. 09. 1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

Мартыновка – деревня в Кизильском районе Челябинской области (Гранитный сельский совет). 
Название русское, связывается с именем Мартын или фамилией Мартынов. Первоначально 
произошло от православного мужского календарного имени Мартин (Мартын) (возможный перевод 
с греческого как "Свидетель").  

Мартышечное – озеро. Верхнеуральский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
исконно русское, дано от русского диалектного слова "мартыши", которое обозначает озёрных 
чаек. 

Мартышечье – озеро в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
исконно русское, происходит от русского диалектного слова "мартыши", относящегося в озёрным 
чайкам и крачкам [Пятков, 2004]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в прошлом здесь 
обитало большое количество чаек и крачек, их народное прозвание «мартышки», «мартыши» 
закрепилось в названиях озёр. 

Масим – гора Южного Урала на правобережье Белой к западу от хребта Базал. Этнограф С. И. 
Руденко в книге "Башкиры" пишет, что на вершине этой горы учёному приходилось видеть 
"жертвы, принесённые хозяину-духу горы лицами, на неё поднимавшимися; жертвами чаще всего 
были или медные монеты, оловянные или серебряные украшения женских нагрудников, или, 
наконец, лоскутки материй, навешанные на деревья или привязанные к палке, воткнутой в 
расщелину между камнями на самой вершине скалы", – что свидетельствует о наличии языческих 
обрядов у местного башкирского населения. 

Маскайка – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Травниковский сельский совет). Основано поселение в XVIII веке как казачий выселок из 
Чебаркульской крепости. Населённый пункт назван по фамилии первопоселенца Маскаева. 

Маскайское лесничество – выселок в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский 
сельсовет). В период "поголовной укрупнизации" и уничтожения самобытных русских поселений, 
решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года выселок объединён с деревней 
Маскайкой. 

Маскаль – горный хребет на Южном Урале. Краевед В. Чернецов считает, что ороним в переводе с 
башкирского и татарского языков означает "Ведьмина Гора" и указывает, что на горе стояли 
деревянные идолы, которым поклонялись башкиры. Это подтверждает приверженность 
представителей башкирского сословия языческой религии. 

Маскара – река в Нязепетровском районе Челябинской области, левый приток Уфы, бассейн Белой. 
По одной из выдвинутых версий, название реки происходит от названия одной из туземных групп 
маскара, входившей в состав кочевого племенного объединения катай, причисленного к 
башкирскому сословию. Впрочем, гидроним может происходить и из говора более древних 
обитателей Южноуральского края. Уж больно схож гидроним со словом "маскарад": нет ли тут 
связи? 

Маскарали – гора в Кусинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Маскара + 
Ли. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название отражает родоплеменную терминологию и 
происходят от слова «маскара» именования одной из крупных кочевых башкирских родовых групп, 
входившей в состав кочевого племенного объединения «катай» и кочевавшей здесь, -ли – 
видоизменённый в русском языке башкирский словообразовательный аффикс -лы. 
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Маслова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Маслово – село в Уйском районе Челябинской области. Масловский сельский совет с 06. 04. 1989 
года года. Название русское, связывается с фамилией первооснователя Маслова. Не грех 
вспомнить и про русскую Масленицу. Для наших предков это существо воплощало плодородие – и 
вместе с тем Зиму и Смерть. Богине Масленице до сих пор посвящен особый праздник, когда 
"честную госпожу Масленицу" встречают с величальными песнями. Имя богини Масленицы ныне 
перенесено на соломенное чучело, облачённое в женскую одежду, с масляным блином или 
сковородой в руках. С Масленицей вместе веселятся, катаются гурьбой с гор и мчатся лихо на 
русской тройке с бубенцами. Игрища, посвящённые богине Масленице, продолжаются в течение 
Масленичной недели, а затем чучело Масленицы сжигают на костре или разрывают на клочки. 
Похороны Масленицы сопровождаются маскарадными процессиями, ряженьем, ритуальным 
весельем, призывами Весны и упоминанием богини Масленицы в специальных песнях, где 
Масленица называется обманщицей (в связи с Великим Постом, который наступает сразу после 
масленичных пиршеств), объедалой, блиноедой: блин, говорят, не клин – брюхо не прорвёт! 

Масловский – сельский совет Уйского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Уйского сельсовета. 
Название русское, происходит от названия населённого пункта. 

Маслоковцы – посёлок в Варненском районе Челябинской области. Аятский сельский совет. 
Название получил от фамилии Маслоковца, основателя поселения. Русского, родом из 
малорусских казаков. 

Матвеевка – село, центр Матвеевского района Оренбургской области. Название русское, 
связывается со старинным русским именем Матвей. Русское имя Матвей восходит к 
православному мужскому календарному имени Матфей (мат + фей), которое в переводе с 
греческого прозвучит как "Дар Бога". Русская Православная Церковь ежегодно 30 июня (13 июля) 
отмечает Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, в их числе и Матфея. 16 (29) декабря 
память апостола и евангелиста Матфея. 28 сентября (11 октября) память преподобного Матфея 
Прозорливого, Печерского. 5 (18) октября православные чтят память преподобных Дамиана 
пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея Прозорливых, Печерских. 

Матвеевский – район Оренбургской области. Название русское, связано с именованием населённого 
пункта. Изначально название связывается с обрусевшим именем Матвей. В свою очередь, русское 
имя Матвей восходит к православному мужскому календарному имени Матфей (мат + фей), 
которое в переводе с греческого прозвучит как "Слова Феи".  

Матушкин – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, возможно 
происходит от фамилии основателя Матушкина или от слова матушка. В период безрассудной 
укрупнизации и поголовного уничтожения самобытных русских поселений, решением Челябинского 
облисполкома от 30. 04. 1969 года исключён из списков населённых мест. 

Маук – посёлок и железнодорожная станция города Касли Челябинской области. Маукский сельский 
совет. Происхождение и значение топонима до конца не прояснены. 

Маукский – сельский совет города Касли Челябинской области. Название дано по именованию 
населённого пункта. Образовано по правилам словообразования в русском языке от основы "маук" 
с помощью суффикса СК (ий). 

Махмутова – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Ашировский сельский совет. 
Название связывается с фамилией основателя Махмутова. 

Машак – хребет Южного Урала, начинается в 8 км к юго-востоку от горы Большой Шелом. Значение 
топонима до конца не установлено, есть вероятность его появления в период, когда тюркоязычные 
ещё не появились на этой земле. 

Машкина – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Маяк – посёлок в Брединском районе Челябинской области. Белокаменский сельский совет. 
Название русское, связано с казачьими сторожевыми вышками – маяками, которые 
устанавливались для наблюдения за степными бандитами. 

Маяк – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Кунашакский сельский совет. Название 
русское. Топоним образован от слова маяк – вышка, с которой казаки вели наблюдение за 
воровскими ордами степняков. 

Маяк – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Горьковский сельский совет, ныне 
Новомирский сельский совет. Название русское, происходит от слова маяк, в значении казачья 
сторожевая вышка, которая служила для своевременного предотвращения набегов степных воров 
на башкирские коши и русские слободы. 

Маяк Весёлый – населённый пункт в Челябинской области. Название русское. 
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Маяк Красный – посёлок в Увельском районе Челябинской области. Топоним русский составной. 

Красный – любимый издревле цвет русской нации. Вспомните, девицы у русских – и те красные. А 
пословица: "Не красна изба углами, а красна пирогами". Как не вспомнить и «красный угол» в 
каждой русской хате. Слово "красный" в русском языке имеет различные значения. 

Маяковский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Название русское, дано в честь 
великого русского поэта Владимира Владимировича Маяковского. Некоторые исследователи, 
занимающиеся наследием великого поэта, приводят доказательства его насильственной смерти. 

Маяковского – посёлок в Советском районе города Челябинска. Назван в честь великого русского 
поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930). В последнее время многие 
исследователи находят данные о том, что Владимир Маяковский был всё-таки убит. 

Маякский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Байрамгуловский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы маяк с прибавлением суффикса ск и окончания ий. 

Маякский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Маяктау – гора в 30 км к северу от города Кусы в Челябинской области. Разбивка: маяк + тау. 
Гибридный ороним, состоящий из русского слова маяк и орографического термина тау. Маяк – 
казачья сторожевая вышка для наблюдения за воровскими ордами степняков. 

Маян – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Происхождение названия окончательно 
не прояснено. 

Маян – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Усть-Багарякский сельский совет. 
Топоним произошёл от гидронима. 

Маярдак – хребет Южного Урала на правом берегу реки Белой в 15 км к западу от Белорецка. 
Значение топонима разгадать окончательно ещё никому не удалось. Некоторые исследователи 
разбивают ороним на два составных: маяр и дак, причём, даже составители "Словаря топонимов 
Башкирской АССР" указывают, что значение основы маяр неизвестно. Впрочем, следует заметить 
по этому поводу, что многие выделяют в орониме элемент "ярдак" ("ардак" или "ердак"), часто 
встречающийся в топонимии Южного Урала, который также не объясняется из современного 
башкирского языка. Учёные сравнивают его с осетинским ардаг – "половина", "сторона". По всей 
вероятности название горному хребту дано древними ариями. По крайней мере, можно 
утверждать о появлении южноуральского оронима задолго до появления на этой земле 
тюркоязычных пришельцев. Разбивка: маяр + дак, либо ма + ярдак. 

Маятская – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Маячная – гора Южного Урала к западу от Оренбурга. Название русское, связано со сторожевой 
службой Оренбургского казачьего войска. На возвышенностях обычно ставились МАЯКИ – 
дозорные вышки, для наблюдения за воровскими шайками степняков. 

Маячная Гора – высота в Челябинской области в Брединском районе, недалеко от посёлка 
Березовка. Имеется геологический памятник природы, носящий наименование "Геологический 
разрез горы Маячной". Русский ороним. 

Маячное – село в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). Название 
населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала и связано со сторожевой службой 
казаков. 

Медведевка – село в Кусинском районе Челябинской области (Медведевский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первооснователя или по прозванию "Медведь", человек 
огромной физической силы. 

Медведево – старинное русское село в Чебаркульском районе Челябинской области. Тимирязевский 
сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости. 
Русский топоним. Название населённому пункту, всего вероятнее, дано по фамилии 
первооснователя. 

Медведевский – посёлок, жилой массив, населённый пункт города Челябинска. По сведениям 
Владимира Васильевича Поздеева, посёлок Медведевский расположен между линиями железной 
дороги на Москву и Троицк, севернее посёлка Локомотивный в Советском районе. Посёлок 
Медведевский на плане Челябинска 1934 года обозначен как заимка Медведевых – потомков 
первопоселенцев, осевших в казачьих посёлках Челябинской станицы: Першино, Сычёво и 
Смолинском. 

Медведи – природный памятник Южного Урала; кварцитовые останцы на хребте Зюраткуль в 
наивысшей точке (1175 м). Название русское, связано с уникальным природным явлением: когда 
тучи опускаются и переползают через хребет (явление здесь нередкое), кажется, что они бредут в 
них, как медведи. 

Медведь – гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзани выше города Усть-Катава. 
Название русское, дано за схожесть форм горы с медведем. 
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Медвежий – в Челябинской области. Медведь – это лесной воевода, считали наши предки. 

Запечатлелся Медведь своим неуклюжим обликом во многом множестве национальных русских 
пословиц, поговорок, прибауток и загадок. Окрестил русский народ медведя ласковыми 
прозвищами, называя Мишкой, Михайлой Иванычем, Топтыгиным. Незлобив и даже добр по-
своему – по-медвежьи – лесной воевода Медведь, если его не трогать; однако охотникам, 
выходящим на него с топором и рогатиной, совсем напрасно полагаться на его доброту: умеет 
Медведь быть грознее грозного воеводы – того и гляди из "косолапого Мишки" превратиться в 
свирепое лесное чудовище. "Отпетыми" зовут завзятых медвежатников, при каждом выходе на 
охоту провожая их как на верную погибель, "отпевая заранее", как будто умерших. 

Медвежий Лоб – природный памятник Южного Урала; массивная скала, венчающая каменный 
гребень на реке Ай над старинной русской деревней Верхнеайской (Верхний Айск), Саткинского 
района Челябинской области. Скала Медвежий Лоб входит в природный комплекс Айской долины. 

Медвежка – в Челябинской области. Вспомним одну русскую национальную пословицу: "Медведь – 
Лешему родной брат, не дай Бог с ним встренуться!" 

Медвежье – в Челябинской области. По старинному русскому поверью: как Медведь в берлоге 
повернётся на другой бог во время спячки, так и Зиме ровно половина пути осталось до Весны 
пройти. 

Медвежья – гора на хребте Машак, высотой 1307 метров. Название дано русскими жителями Южного 
Урала. 

Медвецкая – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Медиак – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Камышевский сельский совет). 
Значение топонима до конца не выяснено. 

Медиак – деревня в Сосновском районе Челябинской области, Мирненский сельский совет. 
Поселение Медиак основали челябинские казаки в XVIII веке. 

Медная – гора в Уйском районе Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного 
Урала по богатым залежам медной руды. 

Медная – гора на территории города Миасса Челябинской области. Название горе дано русскими 
жителями Южноуральского края по наличию залежей медной руды. По сведениям Николая 
Ивановича Шувалова, название дано по открытому в горе месторождению медной руды, добыча 
которой велась в XVIII веке для Миасского медеплавильного завода. 

Медногорск – город Оренбургской области. Русский топоним. Название населённому пункту дано по 
расположенной рядом горе с залежами медной руды. 

Медный Рудник – гора в Кусинском районе Челябинской области вершина Назьминских гор. 
Название русское, дано по известному на южном склоне горы руднику, в котором в XVIII веке 
велась добыча медной руды русскими старателями. 

Межгорный – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский городской совет). 
Название русское, указывает на положение населённого пункта. 

Межевая – деревня в Нязепетровском районе Челябинской области (Шемахинский сельский совет). 
Название русское. 

Межевое – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Межевой – крупный источник-родник, питающий реку Ай, речка Межевой Родник впадает в реку Ай с 

правого берега. На сегодняшний день источник не существует, его можно встретить лишь на 
географических картах и в описаниях реки Ай. 

Межевой – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Шумовский сельский совет). 
Название русское. 

Межевой – рабочий посёлок городского типа в Саткинском районе Челябинской области. К категории 
рабочих посёлков городского типа населённый пункт отнесён 14 марта 1973 года. 

Межевой Лог – посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Населённый пункт основан в 
1936 году. Русский составной топоним. 

Межевское – в Челябинской области. Название русское. В старинной Русской национальной 
мифологии жили-поживали Межевички, дети Полевиков. Дабы полевые духи могли перезимовать 
без нужды и заботы, крестьяне, следуя стародавнему обычаю, оставляли на полях несколько не 
сорванных колосьев, причём, связывали их за макушки пучком. Такой обряд назывался: Завивание 
бороды Велесу. Велес был богом Плодородия. Полевички были его слугами, а Межевички были 
детьми Полевичков. Вот и разобрались отчасти в старинных переплетениях. 

Межозёрная – железнодорожная станция в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название русское. 

Межозёрный – рабочий посёлок городского типа в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Населённый пункт к категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 мая 1963 года. 
Название русское, указывает на положение населённого пункта по отношению к озёрам. 
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Мезенцева – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Мельзавода – посёлок в Центральном районе города Челябинска на берегу пруда Коммунар при 
Мельзаводе. Назван по профессии жителей. По южной окраине посёлка проходит Малая (Детская) 
железная дорога.  

Мельниково – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, возможно, 
связано с фамилией первооснователя Мельникова, либо с профессией мельника. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня Мельниково причислена к деревне 
Уйско-Чебаркульской для её укрупнения. 

Мельниково – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Травниковский сельский совет). Название русское. Основана в XVIII веке Мельниковым. Впервые 
в архивных документах упоминается в 1795 году. В населённом пункте проживали работные люди 
Миасского медеплавильного завода. 

Мельниковская – гора в Ильменском заповеднике. Название русское. Гора носит имя известного 
русского горного инженера М. П. Мельникова. 

Мельниковская – минеральная копь в местности Чувашская Степь в Кусинском районе Челябинской 
области. Название русское, дано в честь знаменитого и талантливого русского горного инженера 
Мельникова М. П. 

Мельничный – посёлок в Троицком районе Челябинской области. Клястицкий сельский совет. 
Название русское, связывается либо с наличием мельницы, либо с фамилией первостроителя. 

Меньшиково – хутор в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельсовет). 
Название русское, связывается с фамилией Меньшикова. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия, возникшая от прозвища Меньшик, восходящего 
к апеллятиву меньшик – "меньшой сын", "меньшой брат". В период уничтожения русских корней в 
малых деревнях, решением Челябинского облисполкома от 19. 11. 1968 года хутор Меньшиково 
исключён из списков населённых мест. 

Мёрзлая – гора на центральной части южноуральского хребта Зигальга, высотой 1237 метров. 
Русский ороним. 

Мёрзлый Утёс – Горный утёс вершины Мёрзлой, хребта Зигальга, высотой 1237 метров. Название 
русское. 

Меседа – старинное русское православное старообрядческое село в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области (Месединский сельский совет). Основано православными старообрядцами 
(исповедующими православие по старинным русским книгам и не желавшими внести европейские 
изменения в обрядность) в самом начале XVIII века. Происхождение топонима документально не 
установлено. 

Месединский – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название 
образовано по правилам словообразования в русском языке от основы "месед" с помощью 
суффиксов ИН СК (ий). 

Месягутовская – археологический памятник, стоянка, относящаяся к эпохе энеолита Южно-
Уральской Руси, расположена в 700 м к северо-западу от села Месягутово на 8-метровой террасе 
правого берега реки Ай. Раскоп 92 кв.м. Находок 1214 (одна тысяча двести четырнадцать) 
экземпляров. Из них изделий из камня 562 (пятьсот шестьдесят два) экземпляра. В том числе 38 
скребков. Три проколки изготовлены на ножевидных пластинах. Один нож из чёрного плиточного 
камня. Три призматических нуклеуса. 233 ножевидные пластины. Керамики 634 (шестьсот 
тридцать четыре) экземпляра. На поселении русов-бореалов (прарусов) Месягутово I, по 
заключению известного отечественного палеозоолога В. П. Данильченко, среди фаунистических 
остатков данной стоянки преобладают кости лошади. 

Месяда – речка, левый приток Буланки, бассейн Юрюзани. Вероятно, названа поселившимися в этих 
местах православными старообрядцами на рубеже XVII – XVIII веков, основавшими 
старообрядческое поселение Меседа (ныне в Катав-Ивановском районе Челябинской области). 
Гидроним произошёл от топонима. 

Металлоконструкций – посёлок рабочих и строителей ЗМК в Ленинском районе города Челябинска 
(другое название: посёлок Орджоникидзе). Начал строиться во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов. 

Металлургический – район города Челябинска, образован 2 ноября 1946 года. Название русское, 
отражает наличие в районе металлургической промышленности. 

Метелёва – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Камышевский сельский совет). 
Название русское. Связывается со словом метель или с фамилией Метелёва. 

Метели – село в Дуванском районе Башкирии. Название населённому пункту дано русскими 
жителями Южного Урала и образовано от русского слова метель, в значении вьюга. 

Метелинская стоянка – археологический памятник эпохи мезолита на левом берегу реки Ая в 
Дуванском районе Башкирии и недалеко от села Метели. 
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Метлино – посёлок города Озёрска в Челябинской области, Метлинский сельский совет. 
Метлинский – сельский совет города Озёрска в Челябинской области. Название русское, произошло 

от названия населённого пункта. 
Метличье – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 

Происхождение топонима связывается с травой метликой. В "Словаре славянской мифологии" 
можно найти описание способов добычи чудодейственных трав, в том числе и травы метлики. 
Волшебную, чудодейственную и таинственную траву метлику волхвы должны были рвать в ночь 
на Ивана Купала или Аграфену Купальницу (Аграфену Лютые Коренья). Собирать метличью траву 
можно было только после того, как очертишь место вокруг серебром или золотом, что называлось 
"пронимать сквозь серебро или злато". Ну, а, когда метличья трава попадала в руки знахаря или 
знахарки, сила их целебная и волшебная сказаться вовсю могла только после заговорного слова. 
Вначале было Слово. И это правда. 

Мехонский – район Челябинской области. Образован 24 апреля 1941 года за счёт разукрупнения 
Кунашакского района. 6 февраля 1943 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Мехонский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Мехонское – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Повторяет название старинной 
русской приисетской слободы Мехонской (ныне село Мехонское Курганской области). Название 
озеру дано поселившимися на пустопорожних землях Южного Урала русскими земледельцами в 
1782 году. 

Мехонское – старинное русское село в Курганской области. Название русское. Есть версия 
происхождения топонима от старинного русского слова Мехи (Махи, Махоти, Мехони), которым 
обозначали духов, производящих всякого рода беспокойства, беспорядки в домашней жизни, в 
семейных делах, всевозможные мелкие неприятности. Коль скоро Мехи незримы, уследить за 
ними очень трудно. Больших бед Мехинские (Мехонские) духи причинить не могут, но 
покуражиться очень любят: например, толкнуть хозяйку под руку, когда снимает она с плиты 
горячие щи, или отвлечь, когда стережёт закипающее молоко, чтобы оно убежало, или подзудить 
ребятишек стащить с противня только что испечённый пирожок, обжигая себе пальцы. А уж девиц, 
которые вдёргивают в иглу слишком длинную нитку, Мехи (Матохи, Мехони) нипочём в покое не 
оставят, пока всю нитку не запутают, не изорвут: лентяек Мехони (Махи, Матохи, Мехи) не любят. 
До сих пор мы вспоминаем этих проказливых духов, произнося слова "помехи" (по Мехи), 
"промахи" (про Махи), "суматохи" (су Матохи). 

Мечниковская – гора на территории города Миасса Челябинской области. Название русское. 
Наименована гора в память о русском горном мастере Мечникове Е., который возглавлял 
поисковую партию Горного Департамента, открывшую первое месторождение рудного золота на 
Южном Урале. 

Миасс – город в Челябинской области. Основан русскими работными людьми в 1773 году 
одновременно и в связи со строительством медеплавильного завода. Своё название русский 
населённый пункт получил по названию завода, который, в свою очередь, назван по реке. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, наименование «Миасс» очень древнее, дотюркское. 
Полагают, что оно осталось от языков некогда живших в нашем крае народов. Слово имело своё 
значение и перешло к нам с большими изменениями. Такое толкование вполне допустимо, если 
сравнивать название «Миасс», например, с кетскими топонимами: Майзас, Мийзас, Мазас, Мизас, 
Мийес и др. (где сес – слово, означающее «воду», «реку»), встречающимися в бассейне Оби и 
Иртыша, в местах обитания кетов. 

Миасс – речка, правый приток Исети, бассейн Тобола. Название до сего дня не прояснено 
окончательно. Возможно, учёным придётся обратиться к более древним пластам истории 
Южноуральского края, например к словарю древних русов-ариев (русов-яриев) или племени ура. 
Согласно индоиранской версии происхождения гидронима Миасс (В. В. Поздеев), Миасс – это 
«медная, золотая речка». Созвучные реки имеются в иных местах обитания древних русов. 
Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань и многочисленные мелкие реки (Миус, Ея и др.). 
(См. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Составитель О. А. 
Платонов. М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2000.) В 
Европе существует река Маас, которая по звучанию очень схожа с гидронимом Миасс. 

Миасс Новый – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Гибридный составной топоним. 
Происхождение первого слова топонима неясное, однозначного решения учёные ещё не нашли. 
Наименование Миасс очень древнее, дотюркское, возможно уходит вглубь веков к древним ариям 
или древнему племени ура. Возможно это имя одного из древних туземных народов. Второе слово 
топонима русское. 

Миасские Горы – в Кусинском районе Челябинской области. Гибридный составной ороним. Первое 
слово оронима образовано в русском языке от основы "миас" с добавлением суффикса СК (ИЕ). 
Однако, сама основа "миас" не имеет окончательного толкования. Происхождение названия "миас" 
до сегодняшнего времени ещё не выяснено окончательно. Версий множество. Возможно, за 
названием гор скрывается название туземного народа. А возможно название образовано во 
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времена проживания на Южном Урале древних ариев. Второе слово оронима – русский 
орографический термин. 

Миасский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Байрамгуловский сельский совет). 
Топоним образован по правилам словообразования в русском языке от основы "миас", путём 
прибавления суффикса ск и окончания ий. Значение основы "миас" не выяснено, убедительно 
доказано лишь отсутствие связи происхождения слова "миас" с тюркоязычным населением. 

Миасский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Миасский район. 27 апреля 1957 
года Миасский район упразднён и его территория передана в состав Чебаркульского района. 

Миасское – старинное казачье село в Красноармейском районе Челябинской области, ныне 
районный центр. Миасский сельский совет. Населённый пункт основан в 1 августа 1736 года на 
левом берегу реки Миасс в 37 верстах от будущей Челябинской крепости как крепость на землях 
Исетского казачьего войска (включённого, впоследствии в состав Оренбургского нерегулярного 
войска). Название дано по реке. Топоним образован от гидронима. Местоположение населённого 
пункта определила старинная переправа через реку Миасс. С 27 февраля 1924 года – центр 
Миасского района. С января 1941 года – центр Красноармейского района. 

Миассово Большое – озеро в Ильменском заповеднике Челябинской области. Гибридный гидроним. 
(Название Ильменского заповедника, вероятно, происходит от южнорусского термина Ильмень или 
Лиман – затопленная низина). Происхождение первого слова гидронима – "Миасс" до конца не 
установлено однозначно. Толкований множество, но все версии не убедительны. Возможно это 
имя древнего туземного народа. Но есть вероятность того, что происхождение топонима следует 
поискать в словаре древних ариев или древнего племени ура, проживавших на Южном Урале 
задолго до появления тюркоязычных. 

Миассово Малое – озеро в Ильменском заповеднике Челябинской области (название заповедника, 
вероятно, происходит от южнорусского термина Ильмень или Лиман – затопленная низина). 
Название южноуральского озера до конца однозначно не прояснено. Толкований о происхождении 
топонима "Миасс" существует большое множество, но все версии не убедительны. Возможно это 
имя древнего туземного народа. Но есть вероятность того, что происхождение топонима следует 
поискать в словаре древних ариев, или древних айнов, или древнего племени ура, проживавших 
на Южном Урале. Таких поисков пока не предпринималось. 

Мидияк – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название окончательно не прояснено. 
Возможно, гидроним происходил из говоров дотюркских народов. 

Милеевский – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский совет). 
Название русское, связывается либо с фамилией первооснователя Милеева. Фамилия восходит к 
русскому именем Милей, которое, в свою очередь, восходит к мужскому календарному 
православному имени Милий. Это мужское имя в переводе с греческого языка прозвучит как 
"Яблочный". Русская Православная Церковь ежегодно 10 (23) ноября отмечает память 
священномученика Милия, епископа Персидского, и двух его учеников. Поскольку с этим именем 
связана лишь одна дата в календаре, можно считать, что день именин этого населённого пункта 
отмечался именно 10 (23) ноября. Однако решением Челябинского облисполкома от 26 .04. 1966 
года хутор Милеевский приказано исключить из списков населённых мест. Впрочем, некоторые 
исследователи настаивают на первоначальной связи с русским словом "милый", либо с русским 
глаголом "миловать". Некоторые приводят старинную русскую народную загадку: "Что на свете 
всех милее?" Ваша версия?! 

Милицейский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 28. 02. 1983 года № 134 посёлок Милицейский исключён из списков населённых 
пунктов. 

Милюки – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Основан в 1925 году. Иное написание 
Милюково. Название русское, дано по фамилии первостроителей Милюковых. 

Минелга – посёлок в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: мин + елга. Может, «мини 
елга», «маленькая речка»? 

Мин-Елга – река, правый приток Сима [Шувалов, 1982]. Путь искажения первоосновы: жилка → жилга 
→ желга → елга. 

Мини – речка, правый приток реки Аши, бассейн Сима [Шувалов, 1982]. Название до сего дня не 
прояснено. Возможно, «маленькая». 

Мини – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Основан в 1867 году. По одной из версий, 
топоним произошёл от православного календарного мужского имени Мина, что в переводе с 
греческого языка означает "Лунный", "Месячный". Русская Православная Церковь ежегодно 25 
августа (7 сентября) отмечает память святителя Мины, патриарха Цареградского. 17 февраля (1 
марта) отмечается обретение мощей мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память 
великомученика Мины. 10 (23) декабря память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 12 (25) 
апреля память преподобномученика Мины. 5 (18) января память преподобных Мины и Фостирия. 
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Минка – древнее русское село в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Основано в 1779 

году русскими работными людьми, начавшими строить Минкский металлургический завод. 
Название посёлка дано по названию завода. 

Минка – посёлок, железнодорожная станция города Усть-Катава (Вязовский поселковый совет) 
Челябинской области. 

Минка – село города Усть-Катава Челябинской области (Минкский сельский совет). 
Минка – речка, правый приток Юрюзани. Иное написание: Минга. Разбивка: Мин + Га. Есть версия о 

том, что в основе топонима лежит наименование туземного племени мин (мен, менле, менке или 
менге). Но это не означает, что решение найдено. Ещё не проверена связь гидронима с 
дотюркскими языками. 

Минкская – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Образован в 
русском языке от основы «минк». По мнению Николая Ивановича Шувалова, в основе топонимов 
племенной термин «мин» («мен», «минг»), относящийся к именованию древнего башкирского 
кочевого племени и его объединения, кочевавшего по нижнему течению реки Уфы. 

Минутка (Ералашный Ключ, Перемежающийся Ключ) – водный источник, пульсирующий ключ, 
гидрологический памятник Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции 
Миньяр, в долине реки Сим. Называется водный источник Перемежающимся Ключом, Минуткой, 
оттого что действует по принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте лишь жирная, 
вспученная грязь, будто извергается маленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным 
потоком. Пульсирование родника повторяется через 2—5 минут, порой он исчезает и на более 
долгий период. Всё зависит от того, за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота 
в скале выше ключа, откуда и сбрасывается вода в Ералашный Ключ. 

Миньяр – древний русский город в Челябинской области. Основан в 1784 году. Название получил по 
речке. Топоним произошёл от гидронима. Некоторые исследователи разбивают слово на "Мин Яр", 
усматривая связь в слове с древним названием языческого русского бога по имени Яр (Яровит, 
Ярило). 

Миньяр – река, правый приток Сима, памятник природы Челябинской области. Впадает в реку Сим, 
образуя в устье Миньярский Пруд. Длина реки 42 км. Реку питают 57 притоков с общей длиной 113 
км. Раскладка: мин + яр. Может, «мини яр»? 

Миньярский – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Миньярский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1960 года 
переименован в Ашинский. 

Миньярский Пруд – водоём в устье реки Миньяр при её впадении в реку Сим. Гидроним Южного 
Урала произошёл от названия реки. 

Миня Верхняя – речка, правый приток Миньяра, бассейн Сима. Составной гидроним. Есть версия о 
том, что в основе первого слова данного гидронима лежит наименование туземного племени мин, 
мен, манле, менке, менге. Впрочем, возможно, гидроним образован задолго до появления в этих 
краях тюркоязычных. Имеется и иная версия, по которой второе слово гидронима произошло от 
православного календарного мужского имени Мина, что в переводе с греческого языка означает 
"Лунный", "Месячный". Русская Православная Церковь ежегодно 25 августа (7 сентября) отмечает 
память святителя Мины, патриарха Цареградского. 17 февраля (1 марта) отмечается обретение 
мощей мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память великомученика Мины. 10 (23) декабря 
память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 12 (25) апреля память преподобномученика Мины. 
5 (18) января память преподобных Мины и Фостирия. 

Миня Нижняя – речка, правый приток Миньяра, бассейн Сима. Составной гибридный гидроним. По 
одной из существующих версий, первое слово гидронима произошло от православного 
календарного мужского имени Мина, что в переводе с греческого языка означает "Лунный", 
"Месячный".  

Мирное – село в Брединском районе Челябинской области (Брединский поселковый совет). Название 
русское. От древнего русского слова "мир" – община. 

Мирный – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). В 
период всеобщей укрупнизации, решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года 
посёлок Мирный исключён из списков населённых мест. 

Мирный – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Козыревский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. По сведениям Владимира 
Васильевича Поздеева, населённый пункт основан в начале ХХ века арендаторами на земельном 
наделе Курочкиных. Ими же была построена маслодельня, вокруг которой стали появляться дома. 
До 60-х годов ХХ века – посёлок Маслотрест. 

Мирный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Мирнинский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям 
Владимира Васильевича Поздеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: 
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Майоршино (по воинскому званию владельца), Красный Кооператор (в годы Советской власти), 
Шаховка (по фамилии первого председателя коммуны). 

Мирный – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Увельский поселковый совет). 
Топоним русский. В древности, люди русские под словом "мир" понимали общину. Однако, сегодня 
слово "мир" ещё означает и отсутствие войны. 

Мирный – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). 
Населённый пункт наименован русскими жителями Южного Урала. 

Мирный – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Бишкильский сельский совет). Так 
и хочется процитировать слова известной песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 
запасном пути». Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Мисаелга – речка, правый приток Большой Арши, бассейн Ая. Разбивка: миса + елга. В основе 
названия, возможно, лежит наименование древнего туземного народа. "Река обитания народа 
Миса". Однако стоит покопаться в словаре древних ариев, проживавших в этих краях до появления 
тюркоязычных племен, возможно, там находится окончательная разгадка гидронима. Сопоставь с 
русским «Миша» в значении «медведь». «Медвежья река»? Ср. «миса + ил». Путь искажения 
первослова: жилка → жилга → желга → елга. 

Мисяш – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области. Происхождение топонима до конца 
не прояснено. Возможно, связано с наименованием туземного племени. А возможно, уходит в 
глубь веков к древним ариям. 

Митрофановский – посёлок города Челябинска. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 
декабря 1979 года включён в состав Советского района города Челябинска. По сведениям 
Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческий хутор Михайловский. Здесь в бывшем 
имении помещика Покровского в 1919—1921 годах был организован один из первых совхозов на 
Южном Урале. Носит имя бывшего уполномоченного наркомзема (НКЗ) на Урале и бывшего члена 
коллегии НКЗ товарища А. X. Митрофанова. Топоним происходит от календарного православного 
имени Митрофан (митро + фан) – в переводе с греческого прозвучит как "Матерью Явленный". 
Русская Православная Церковь ежегодно 23 июня (6 июля) отмечает память Новомученика 
Митрофана, архиепископа Астраханского, невинно убиенного в 1919 году. 4 (17) июня память 
святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 7 (20) августа отмечается Обретение 
мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. 23 ноября (6 декабря) отмечается память 
святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. 

Митькины Скалы – гора Южного Урала на административной территории города Златоуста в 
Челябинской области. Составной русский ороним. Первое слово в названии горы связывается с 
уменьшительно-ласкательным календарным православным именем, производное от имени 
Дмитрий. Русское имя Дмитрий восходит к православному мужскому календарному имени 
Димитрий. Русская Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память национального 
русского героя, благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 июня (6 июля) 
отмечая Собор Владимирских святых, вспоминают и благоверного великого князя Дмитрия 
Ивановича Донского. Нелишне будет упомянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая Собор 
Ростово-Ярославских святых, упоминают святителя и чудотворца Димитрия, а при перечислении 
Угличских чудотворцев поминается имя страстотерпца царевича Дмитрия. 21 сентября (4 октября) 
обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. 9 (22) августа память мученика 
Димитрия. 11 (24) сентября память мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитрия, сына их. 
26 октября (8 ноября) память великомученика Димитрия Солунского. 15 (28) ноября память 
мученика Димитрия. 11 (24) память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 15 (28) 
память благоверного царевича Дмитрия, Угличского и Московского. Второе слово данного оронима 
является русским орографическим термином. 

Михайловка – деревня в Гафурийском районе Башкирии. Название русское, вероятно, дано по 
фамилии основателя. Все православные люди ежегодно 6 (19) сентября отмечают "Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 8 (21) ноября отмечается Собор 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 2 (15) мая православными людьми 
отмечается память благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского, во святом 
крещении Михаила. 23 мая (5 июня) память преподобномученика Михаила, черноризца. 30 
сентября (13 октября) память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 11 (24) января 
память преподобного Михаила Клопского, Новгородского. 18 (31) декабря память преподобного 
Михаила исповедника. 22 ноября (5 декабря) отмечается память русского благоверного князя 
Михаила Тверского. 14 (27) марта память благоверного великого князя Ростислава (Михаила). 14 
(27) февраля отмечается перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и 
болярина его Фёдора. 21 мая (3 июня) отмечается память благоверного князя Ярослава (в 
крещении Константина) и чад его князей Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

Михайловка – деревня в Карталинском районе Челябинской области. Еленинский сельский совет. 
Название русское. Михаил = миха + ил = миса + ил = миша + ил. 
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Михайловка – деревня в Увельском районе Челябинской области. Петровский сельский совет. 

Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала и связывается с 
православным именем Михаила или русской фамилией Михайлова. 

Михайловка – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Михайловка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Обручёвский сельский совет. 
Название русское. Есть большая вероятность того, что, название связано с архангелом Михаилом, 
особо почитаемым Русской Православной Церковью. 

Михайловка – село в Хайбуллинском районе Башкирии. Название русское. Ежегодно, все 
православные башкиры, православные татары, православные нагайбаки, православные чуваши, 
православные калмыки и все остальные православные люди Южного Урала 6 (19) сентября 
отмечают "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 8 (21) ноября 
отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 2 (15) мая 
православными людьми отмечается память благоверного и равноапостольного царя Бориса 
Болгарского, во святом крещении Михаила. 23 мая (5 июня) память преподобномученика Михаила, 
черноризца. 30 сентября (13 октября) память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 
11 (24) января память преподобного Михаила Клопского, Новгородского. 18 (31) декабря память 
преподобного Михаила исповедника. 22 ноября (5 декабря) отмечается память русского 
национального святого, благоверного князя Михаила Тверского. 14 (27) марта память 
благоверного великого князя Ростислава (Михаила). 14 (27) февраля отмечается перенесение 
мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Фёдора. 21 мая (3 июня) 
отмечается память благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его князей 
Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

Михайловка – село на территории города Пласта (Демаринский поселковый совет). Название 
русское. Основано поселение в 1828 году Михаилом Андреевым. Названо именем 
первооснователя. 

Михайловский – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский сельский 
совет). Название русское, связывается с фамилией основателя Михайлова. В период обрубания 
русских корней и уничтожения глубинной культуры русских селений, решением Челябинского 
облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор Михайловский исключён из списков населённых мест. 

Михайловский курган – археологический памятник прохоровской культуры на левом берегу реки 
Сакмары у села Михайловки в Башкирии. 

Михайловское городище – археологический памятник эпохи раннего железа на правом берегу реки 
Белой у деревни Михайловки в Башкирии. 

Михеевка – посёлок города Миасса в Челябинской области. Тургоякский поселковый совет. Название 
русское, связывается с фамилией Михеева или православным именем Михей. Русская 
Православная Церковь ежегодно 6 (19) мая отмечает память русского национального 
православного святого, преподобного Михея Радонежского. 

Михири – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Красносельский сельский совет). 
Мичурино – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Томинский сельский совет. В 1997 

году в населённом пункте проживало 290 жителей. Название русское, дано в честь великого 
русского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935), автора свыше 
300 сортов плодово-ягодных культур, почётного члена АН РФ, академика ВАХСНИЛ, положившего 
начало продвижению на север многих южных культур. Иван Владимирович Мичурин – гордость 
русской нации. 

Мичурино – посёлок, расположен на выезде из Челябинска слева от Свердловского тракта. С 
востока примыкает к посёлку Шагол. Центральная улица – Ямальская. Носит имя талантливого 
русского советского академика Мичурина Ивана Владимировича (1855—1935). 

Мичуринский – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Мичуринский сельский совет). 
Название русское, связывается с фамилией Мичурина. 

Мишкинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мишкинский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Мишкинский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Могильная – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Могильная Скала – памятник природы в Челябинской области на административной территории 
города Усть-Катава. Ороним русский составной. Скала названа русскими жителями Южного Урала. 
Первое слово оронима связывается с языческими обрядами туземного населения. Второе слово – 
русский орографический термин. 
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Могильное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). 

Название русское, связывается с фамилией Могильного. Либо, возможно наличие рядом древних 
захоронений, могильных курганов. 

Могутовский – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области. Боровской 
сельский совет. Основан в XIX веке. Название дано в честь первого Войскового атамана 
Оренбургского нерегулярного войска Василия Могутова (1748 – 1779). По сведениям Николая 
Ивановича Шувалова, основан в начале 60-х годов XIX в. казаками-переселенцами из внутренних 
районов Оренбургской губернии из села Могутово. Повторяет название оставленного селения. 

Мокроусовский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мокроусовский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Мокроусовский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Мокрушина – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Мокрые Горы – в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название горам дано русскими 
жителями Южноуральского края из-за сильной заболоченности этих мест. 

Мокрый Дол – хутор в Брединском районе Челябинской области (Павловский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала. В период поголовного обрубания исконно 
русских корней, решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор исключён из 
списков населённых мест. 

Мокрый Лог – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Молебственный ручей – речка, левый приток Юрюзани. Название русское. Дано первопоселенцами 
из-за справления на этой реке языческих молений туземными племенами, кочевавшими 
неподалёку. 

Молебствие – горный хребет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
дано за справление языческих обрядов тюркоязычным населением на этих горах. 

Молодёжный – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Тюбукский сельский совет. 
Населённый пункт назван русскими жителями Южного Урала. 

Монастырка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области до 1965 года, затем посёлок 
Монастырка, в связи с началом беспощадной борьбы с Русской Православной Церковью, 
переименован в посёлок Мраморный. Первоначальное название населённого пункта было связано 
с находившемся рядом православным женским монастырём. Переименован по открытому 
месторождению зелёно-полосчатого мрамора. 

Монастырский – старинный русский посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название русское. Был наименован так потому, что входил в состав угодий православного 
монастыря. Угодия у монастыря отобрали. Монастырь закрыли. Ныне переименован в посёлок 
Дзержинский. Новое название дано в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского. 

Монахов Гребень – природный памятник Южного Урала; огромный утёс на реке Юрюзани в нижней 
части природного комплекса Юрюзанской долины. Утёс Монахов Гребень напоминает корабль, 
только что вышедший из боя, испещрённый выбоинами и вмятинами. 

Монашенская Гора – в Верхнеуральском районе Челябинской области. Ороним русский составной. 
Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что гора входила в состав угодий 
православного женского монастыря. 

Мордвиновка – озеро в Увельском районе Челябинской области. Названо от населённого пункта. 
Название русское, связывается с графом Мордвиновым. Гидроним образован от топонима. 

Мордвиновка – село в Увельском районе Челябинской области. Мордвиновский сельский совет. 
Название русское. В прошлом владельческое селение. Основано в середине XIX века. Носит имя 
графа Мордвинова, который основал на пустующих землях селение и переселил сюда своих 
крепостных крестьян из деревни Баранчеевки Киренского уезда Пензенской губернии. 

Мордвиновский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название образовано 
от имени населённого пункта и связано с православным народом. 

Мордосский ручей – речка в Катав-Ивановском районе Челябинской области, левый приток Минки, 
бассейн Юрюзани. Происхождение топонима до конца не выяснено. Есть версия о том, что 
название произошло от поселившейся в этих местах православной мордвы. 

Морозкина – река Южного Урала; находится в Нязе-Петровском районе Челябинской области. На 
правом берегу реки Морозкина имеется вход в пещеру Сказ-1. 

Морозкино – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Вспомните повелителя 
зимних холодов Морозку, персонажа многих русских национальных сказок. Морозко представлялся 
в образе низенького старичка с длинной седой бородою. Зимой бегает Морозко по полям и лесам 
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и стучит: от его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реки льдами. Если Морозко 
своим посохом ударит об угол избы, непременно бревно треснет. Дыхание Морозки производит 
сильную стужу. Иней и сосульки являются слезами Морозки, либо его замёрзшими словами. 
Снежные облака представлялись нашим предкам волосами Морозки. Морозко очень не любит тех, 
кто дрожит и жалуется на стужу, а бодрым, весёлым и здоровым малышам Морозко дарует 
крепость телесную и жаркий румянец на щёки. Зима является супругой Морозки. Трескуны 
(Мароссы) всегда были верными слугами у Морозко. С ноября по март Морозко такой мощи 
набирает, что даже Солнце (Хорст) перед ним робеет. На радостях Морозко покрывает стёкла 
оконные причудливыми рисунками, изумительными узорами, веселит православный люд 
обильным мягким снегом, бодрящим морозцем и весёлыми зимними праздниками. 

Морозовка – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Рымникский сельский совет). 
Название русское, связывается со словом "мороз". 

Морской Плёс – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челябинской области. 
Максимальная глубина котловины достигает 35 метров. 

Москале – горный хребет в Саткинском районе Челябинской области. Происхождение топонима до 
конца не выяснено. По одной из версий это видоизменённое слово "мяскай" – "ведьма" или 
"колдунья", "ведьмина гора", "гора колдуньи". Есть вероятность того (если эта версия верна), что 
на горе жила одна из языческих колдуний туземных племён. Возможно это место справления 
грандиозных языческих обрядов и жертвоприношений туземных язычников. Как свидетельствуют 
литературные источники, даже в XVIII веке туземные племена башкирского сословия отказывались 
от насильственного принятия веры в пророка Магомета и продолжали поклоняться своим древним 
божествам, деревянным идолам "горных духов". 

Москвина – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Многие склонны считать, что название произошло от фамилии первостроителя Москвина. 

Московка – посёлок Таймазинского района Башкирии. Напомним о том, что ежегодно Русская 
Православная Церковь 30 декабря (12 января) чтит память Святителя Макария Московского. 

Московка I – стоянка, археологический памятник суперэтноса русов. К эпохе неолита Южного Урала 
относится стоянка Московка I, которая находится у посёлка Московка, Таймазинского района 
Башкирской АССР, на правом берегу реки Ик. Стоянка русов-бореалов (прарусов) открыта и 
обследована экспедицией ИА АН РФ в 1958 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 29 предметов 
эпохи неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: ножевидные 
пластины, отщепы, скол с ретушью. 

Москово – деревня в Учалинском районе Башкирии. 
Московская I-я стоянка – археологический памятник Уральской Руси эпохи мезолита на правом 

берегу реки Урал, в Учалинском районе, недалеко от деревни Москово. 
Московский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Бывший Ново-Московский. 

Основан в 1925 году. Название русское. Дано в честь столицы РФ города Москвы. Решением 
Челябинского облисполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок Московский исключён из списков 
населённых мест. Учёные до сих пор не могут однозначно объяснить происхождение топонима 
Москва. Пётр Орешкин считает, что слово Москва: "достаточно красноречиво говорит о себе. Ещё 
совсем недавно... в Москве были МОСКАТЕЛЬНЫЕ ЛАВКИ, где продавали краски, клей..., но вряд 
ли кто обратил внимание, что профиль товаров этих лавок не соответствует их названию, потому 
что МОСКАТЕЛЬНЫЕ – это МОСКА ТЕЛЬНЫЕ, или, точнее – МАЗКА ТЕЛЬНЫЕ товары, 
предназначенные для МАЗКИ ТЕЛА – всякого рода кремы, ароматические масла, эссенции и пр., 
те, что сегодня относятся к ПАРФЮМЕРИИ". Теперь обратим внимание на то, что "в русском языке 
все слова с окончанием "ВА" обозначают название предмета и действие. "ВА" – это глагол 
"ВАЯТЬ" в третьем лице, единственного числа ВА(е) – "делает, создаёт". МОСКВА – это МАЗКА 
ВА(е) – "МАЗКИ ДЕЛАЕТ". Здесь могли изготавливать МАЗИ – всякого рода кремы и масла, в 
принципе, те же МАЗИ или КРАСКИ. Быть может "во времена оны" парижские красавицы 
приезжали в Москву за флаконом духов, а художники – за красками". 

Московский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Горьковский сельский совет, 
ныне Светловский сельский совет). Населённый пункт основан в 1908 году. Название русское, 
дано в честь Первопрестольной столицы Великой России. 

Мост Берёзовый – посёлок в Саткинском районе Челябинской области. (Магнитский сельсовет.) [См. 
топоним Берёзовый Мост.] Русские первостроители накатали березовыми плахами мост через 
реку Первую, оттого и поселение своё назвали Берёзовый Мост. 

Мостовский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мостовский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Мостовский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Название русское. 

Мохирёвка – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Старинное 
поселение, основанное в XVIII веке Мохирёвым. Название дано по фамилии первооснователя. 
Есть версия неправильной передачи букв в топониме. Первоначально было Мокиревка, поскольку 
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истоки топонима восходят к мужскому календарному православному имени Мокий, что в переводе 
с греческого означает "Осмеивающий". Русская Православная Церковь ежегодно 29 января (11 
февраля) отмечает память мученика Мокия чтеца. 11 (24) мая память священномученика Мокия. 3 
(16) июля память мучеников Мокия и Марка. 

Мохнатая Сопка – геоморфологический памятник природы Южного Урала. Расположен в Саткинском 
районе Челябинской области. Мохнатая сопка находится на хребте Зюраткуль, в западном его 
предгорье. Высота 730 метров. От основного хребта Мохнатую сопку отделяет глубокая болотная 
впадина. Гора чётко выделяется на фоне хребта в виде треугольника. Ороним русский. Названа 
Мохнатой сопкой оттого, что густо поросла лесом. 

Моховички – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Краснопольский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Мохоушка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Яснополянский сельский совет). 
Мочаги – посёлок, остановочный пункт в Карталинском районе Челябинской области (Анненский 

сельский совет). Название русское, дано по реке. Топоним произошёл от гидронима. 
Мочаги – речка, правый приток Карталы-Аят [Шувалов, 1982]. Как считает Николай Иванович 

Шувалов, название происходит от русских слова «мочаг», «мочага», «мочажина», «моча», что 
означает сырое, влажное, болотистое место, место выхода ключевых вод, заболачивающих 
землю. Речка в действительности протекает по сырому болотистому месту, богатому ключами, 
среди Джабык-Карагайского бора. Указанные термины составили также основу названиям 
мелководных и заболоченных озёр: Мочище, Мочевище, Мочевое. 

Мочевище – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. От обилия 
затопляемых мест. Сырое, влажное место. 

Мочёвое – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Мочище – озеро в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. Дано по заболоченности 

места. Заболоченное место. 
Мраково – село Кугарчинского района Башкортостана. Упоминание этого населённого пункта 

встречается у знаменитого русского исследователя Ивана Ивановича Лепёхина ("Записки 
путешествия академика Лепёхина". СПб., 1822. Т. 4. С. 82-84.), но как деревня Красная Мечеть 
Орского уезда Оренбургской губернии. 

Мраморный – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский сельский совет). (До 
1965 года – посёлок Монастырка. Название было связано с находившемся рядом православным 
женским монастырём). Переименован по открытому месторождению зелёно-полосчатого мрамора. 

Мраткина – гора в городе Белорецке на Южном Урале. 
Мугоджарские – горы на западе Казахстана, которые считаются южным окончанием Урала. Понять 

значение и происхождение оронима не удаётся до сегодняшнего дня. Его пытаются выводить из 
казахского, монгольского и русского языков (естественно, современных). Вероятно, название 
горному массиву дано задолго до появления в этих местах тюркоязычных. 

Муклу-Куль – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: мук + лу + 
куль. В переводе с татаро-башкирского означает «озеро, изобилующее мхом» (мук – «мох», кул – 
«озеро», -лу – изменённый в русском языке башкирский словообразовательный аффикс -лы. 
Только вот кул с твёрдым окончанием, а тут «куль», с мягким знаком на конце! 

Муллино – археологический памятник. К эпохе Южно-Уральской Руси относится стоянка Муллино, 
которая находится юго-западнее посёлка Муллино – пригорода города Октябрьского, 
Таймазинского района. Поселение располагается на западном берегу старицы реки Ик (озеро 
Кылы) – на останце первой надпоймы, незначительно возвышающейся над уровнем высокой 
поймы (4 метра от уровня воды), на широком мысу между древним берегом реки Ик и впадающей 
в него речкой. Памятник открыт А. П. Шокуровым. Поселение русов-бореалов (прарусов) Муллино 
обследовано экспедицией Октябрьского краеведческого музея в 1967—1969 годах. Вскрыто 60 м2. 
Впоследствии археологический памятник обследован Южно-Уральской экспедицией ИА АН РФ 
(1958—1981). Вскрыто 572 м2. Прослеживается палеолит, мезолит, неолит, энеолит. В МАЭ ОНУ 
УНЦ РАН находится 16 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Орудия из кремня: наконечники 
стрел и копий, ножевидные пластины с ретушью, вкладышевое орудие, скребловидные орудия, 
абразивное орудие. Бусины из раковины. Русы-бореалы (прарусы) Уральской Руси успешно 
охотились на многочисленных диких животных, и только в случае неудачной охоты питались 
мясом домашних животных. Это подтверждается и археологическими данными, к примеру, в 
неолитическом слое (Муллино I–II) 79 костей принадлежали 18 домашним животным и 752 кости 
принадлежали 42 диким животным. Русы-бореалы (прарусы) Южного Урала не прочь были, и 
разнообразить свой рацион за счёт рыболовства и охоты на дичь. Кроме костей домашних и диких 
животных, археологами в неолитическом слое стоянки Муллино было обнаружено значительное 
количество костей птицы (60 от 10 особей), кости крупных рыб (сома, щуки) и, что очень 
удивительно, довольно много костей черепахи. В неолитическом слое (Муллино II–I) дикие 
животные составляют 73,53 % всех фаунистических остатков. Доля домашних животных 
составляет 26 %. В неолитическом слое (Муллино I–II) лошадь занимала 17,64 % всех особей 
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животных, зафиксированных археологами (подсчёт производился по количеству особей). Крупный 
и мелкий рогатый скот составляли поровну по 4,4 % от общего количества всех животных. В 
энеолитическом слое (Муллино III) дикие животные составляют 65 % всех фаунистических 
остатков. На домашних животных приходится 40 %. В слое эпохи энеолита (Муллино III) из числа 
доступных определению костей (1979г.) 170 принадлежали 21 домашнему животному и 552 кости 
39 диким животным. В слое эпохи энеолита (Муллино III) доля лошади составляет 13,33 % от всего 
количества особей, обнаруженных археологами. Доля крупного рогатого скота составляет 15 %, а 
доля мелкого рогатого скота составляет почти 7 % от числа обнаруженных особей. 

Муллино IV – археологический памятник. На конец IV начало III тысячелетий до н.э. выпадает время 
существования археологических памятников Южного Урала типа Муллино IV, считают некоторые 
современные учёные. Поселение русов-европеоидов находится юго-западнее посёлка Муллино – 
пригорода города Октябрьского. Памятник открыт Шокуровым А. П. и обследован Южно-Уральской 
экспедицией ИА АН РФ (1958—1981). Располагается на западном берегу старицы реки Ик (озеро 
Кылы) – на останце первой надпоймы, незначительно возвышающейся над уровнем высокой 
поймы (4 метра от уровня воды), на широком мысу между древним берегом реки Ик и впадающей 
в него речкой. Вскрыто 572 м2. Прослеживается палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Площадь 
энеолитического поселения русов доходит до 2500 м2. В энеолитическом слое (Муллино III) 
археологами обнаружено: 3 каменных топора, ножевидные пластины, наконечники стрел и копий, 
нуклеусы, скребки, пилы, 72 изделия из кости, отбойники и много других находок. Слой Муллино IV 
археологами определен как поздняя фаза агидельской культуры суперэтноса русов. А вот слой 
Муллино III определяется как энеолитический; слой Муллино II – неолит; Муллино I – мезолит 
(верхний палеолит). В ходе раскопок было вскрыто и погребение, в котором обнаружены 
фрагменты черепа человека, нижняя челюсть и некоторые из длинных костей взрослого и ребёнка. 
Погребённые положены на спину.  

Муравейник – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Желтинский сельский совет). 
Название русское. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, основан в 1922 году в период 
планового освоения земель на Южном Урале и создания первых артелей по совместной 
обработке земли. Название символизирует коллективную жизнь первых сельскохозяйственных 
коммун. 

Муравьиный – остров на юге озера Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области. Ныне озеро 
перекрыто Аргазинским водохранилищем. 

Мурат – археологический памятник Южного Урала. Обследованное отечественными археологами 
поселение суперэтноса русов под условным наименованием Мурат расположено на берегу озера 
Узункуль. На данном поселении представителей суперэтноса русов представлены как 
неолитические, так и энеолитические материалы. Севернее деревни Узункуль, на юго-западном 
берегу озера Узункуль, на широком мысу Мурат выявлен археологический памятник суперэтноса 
русов, получивший в науке название "Поселение Мурат". Это многослойное поселение 
исследовалось в 1963–1967 годах Южно-Уральской экспедицией ИА АН РФ. Всего вскрыто 310 
кв.м. Общая площадь поселения Мурат в целом составляет 50000 (пятьдесят тысяч) м2. Однако 
культурные слои прослеживаются по всей площади неравномерно. В раскопе 1 представлены все 
культурные слои памятника от мезолита до эпохи металла. В раскопе 2 преобладает неолит. 
Мезолитическая стоянка русов-бореалов (прарусов) занимала очень небольшой участок мыса – 
его наиболее возвышенную часть. В неолите поселение русов-европеоидов расширяется и 
захватывает уже соседнюю ложбинку. В энеолите площадь поселения русов-бореалов (прарусов), 
переходящих в стадию русов-индоевропейцев (просто русов) достигает своих максимальных 
размеров. Кремнёвый и яшмовый инвентарь русов-европеоидов на Мурате очень разнообразен. 
Встречаются наконечники с оттянутым жальцем и выемкой, напоминающие известные типы 
наконечников сибирских русов, например, из погребений в Серово и подобных. В энеолитическом 
слое стоянки суперэтноса русов под условным наименованием Мурат археологами обнаружено 4 
экземпляра двусторонне обработанных овальной формы орудий, служащих вкладышами, которые 
были характерны для русов-бореалов (прарусов) Зауралья. Инвентарь раскопа № 1 
характеризуется большим количеством пластинчатых изделий, в том числе геометрических 
микролитов, которые являются одним из основных признаком присутствия суперэтноса русов. На 
поселении суперэтноса русов с условным наименованием Мурат были долговременные землянки 
и поверхностные жилища. В раскопе № 1 на уровне энеолитического слоя стоянки Мурат 
обнаружено жилище русов овальной формы, со всех сторон выложенное камнем. Каменная кладка 
прерывается только в западной, противоположной от берега озера стороне. Здесь был 
расположен вход в жилище. В центре жилища русов и у входа располагались очаги. Причём, 
очагами русы, пользовались довольно продолжительное время: в центре толщина очажного слоя 
достигала 30 см, а у входа 70 см. Очаг у входа обложен камнем со стороны двери (чтобы пламя не 
задувало). Снаружи жилища имелись ещё два очага, которыми пользовались, скорее всего, в 
ясную летнюю погоду. В центре жилища имеется углубление до 1,5 метра и диаметром около 
метра. Вероятно, углубление перекрывалось брёвнами и служило племени русов в качестве 
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погреба, где хранились запасы еды. В квадратах С7-8 каменная кладка образует выступ – "нишу", 
под которой прослежено некоторое возвышение – "нары". В раскопе 2 в квадрате З1, на бровке 
квадрата Ж1 обнаружен "клад" каменного века. Кто-то спрятал здесь наиболее ценные вещи: 
наконечники стрел, скребок, топор, и несколько кусков кремня. Палеозоологи констатируют на 
данном памятнике 93 % костей домашних животных и 7 % костей диких животных. Из домашних 
животных 26,6 % приходится на крупный рогатый скот. 

Муратова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Дербишевский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 30. 12. 1985 года № 573 деревня исключена из списков 
населённых мест. 

Муратовка – древнее русское село в Ашинском районе Челябинской области (Еральский сельский 
совет). Основано поселение в 1761 году в связи со строительством завода как призаводское 
владельческое селение [Пятков, 2004]. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, бывшее 
призаводское владельческое селение, основанное в середине XVIII в., где были поселены 
крепостные крестьяне, переведённые на подсобные заводские работы из села Муратово 
Арзамасского уезда Пензенской губернии. Повторяет именование оставленного селения. Время 
покупки крестьян – 1761 год. 

Мурино – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский совет). 
Муртазина – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Решением Челябинского 

облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня исключена из списков населённых мест. 
Мусакаево – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Куяшский сельский совет. 

Названа по имени беглого татарина, поселившегося в этих местах. 
Мусин – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский свет, ныне 

Новоершовский сельский совет). 
Мусино – деревня в Кугарчинском районе Башкирии. Почему-то вспоминается фамилия Мусина-

Пушкина. 
Муслюмово – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Бывшая Башкирская Теча. 

Старинное селение, основанное для приучения кочевников к оседлой жизни и земледелию в XVIII 
веке. Названа по имени старшины Муслима Аширова. В словаре великорусского языка Владимира 
Ивановича Даля находим: МУСЛЮМ – (русское) буслюм, рохля, разиня, оболтус, болван, 
неуклюжий, разгульный мот, гуляка, разбитной малый, буслай. 

Мутное – деревня в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). 
Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года №307 деревня Мутное 
исключена из списков населённых мест. 

Мутолапский – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок исключён из списков населённых мест. 

Мылкое – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское, характеризует 
свойство воды озера, содержащей избыточное количество щёлочи, почему озёрная вода и 
отличается большой мягкостью. 

Мыльниково – деревня в Каслинском территориальном районе Челябинской области (Шабуровский 
сельсовет). Деревня Мельниково из списка населённых мест исключена 08. 09. 1970 года 
решением Челябинского облисполкома. 

Мыс Долгий – горный хребет в Кусинском районе Челябинской области в Назямских горах. 
Составной русский ороним. Первое слово это русский орографический термин. Второе слово 
оронима – Долгий, означает в русском языке – "протяжённый". 

Мысовая – поселение, археологический памятник эпохи палеолита. Расположено поселение 
Мысовая на западном берегу озера Линёвое (Карабалыкты) в Абзелиловском районе Башкирии. 
Этот памятник суперэтноса русов довольно сложный. На стоянке Мысовая представлен палеолит, 
мезолит, неолит и энеолит Южно-Уральской Руси. Кремневый инвентарь разделить по эпохам 
стратиграфически очень трудно, поскольку на отдельных участках культурные слои сильно 
разрушены. В верхнем слое стоянки русов-бореалов (прарусов) под условным наименованием 
Мысовая-II (Карабалыкты-VII) на озере Линёвое археологами Южно-Уральской экспедиции ИА АН 
РФ обнаружена керамика, украшенная треугольными зонами гребёнки, ограниченными ямками, 
"сотами", лентами, горизонтально опоясывающими сосуд, ломаными линиями, лесенками из ямок 
или гребёнки и т.п. Особо выделяется крупный сосуд, орнаментированный крупным четырёхзубым 
штампом, имеющий большое сходство с предуральской энеолитической керамикой. Обращает на 
себя внимание и то обстоятельство, что в инвентаре верхнего слоя стоянки русов-бореалов 
(прарусов) Мысовая-II имеются наконечники стрел подтреугольной формы с выемкой в основании, 
наконечники с намечающимся черешком, наконечники с усечённым основанием и другие 
наконечники стрел, характерные для племён-родов суперэтноса русов, которых учёные относят к 
суртандинской археологической культуре. Всё это не оставляет сомнения в том, что роды-племена 
суперэтноса русов находились в постоянном контакте между собой и обменивались "техническими 
новинками". 
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Мысовая Грязина – урочище в Саткинском районе Челябинской области, у развилки дорог на Сатку 

и Монастырку. 
Мысы – древняя русская деревня в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский 

сельский совет). Основана в XVIII веке как казачий выселок при озере Кременкуль в 15 верстах от 
Челябинска и названа по фамилии первопоселенца казака Мысова, затем название 
переосмыслено. Впервые в архивных документах упоминается в 1795 году. В 1926 году в деревне 
проживало 580 жителей. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 
307 деревня Мысы исключена из списков населённых мест. 

Мышайкуль – озеро в Увельском районе Челябинской области. Разбивка: Мышай + Куль. По одной 
из существующих версий, название озера связано с языческим культом животных у туземных 
племён. На русском языке прозвучит как "Лосиное Озеро", – озеро, где обитало племя, чьим 
тотемом был лось. 

Мышты – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Происхождение названия озера 
окончательно не прояснено. Возможно, придётся обратиться к словарю древних жителей 
Южноуральского края – ариев, проживавших в этих местах задолго до появления тюркоязычных 
народов. 

Мэскэй – гора в Кувандыкском районе Оренбургской области. С башкирского языка переводится как 
"Ведьма" и связывается с языческими верованиями тюркоязычного населения. Носители тюркских 
наречий могли появиться на Южном Урале с племенами башкорт в XI – XIII веках. 

Мягкая – гора в Уйском районе Челябинской области. Название русское. Названа так по 
месторождению талька – самого мягкого из минералов. 

Мякокина – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Мяконьки – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское. От слова мягкий. 
Мяконьки – село в Октябрьском районе Челябинской области (Мяконьский сельский совет). 

Название русское, дано по озеру. Топоним произошёл от гидронима. 
Мяконьский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Образован решением 

Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года за счёт разукрупнения Лысковского сельсовета. 
Мясниково – старинный русский посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Название 

русское, дано по фамилии владельца. В прошлом владельческое селение Ивана Мясникова, 
известного русского заводчика. Основано в XVIII веке. 

НН  
Набережный – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Куликовский сельский совет). 

Название русское. 
Наваринка – старинный казачий посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский 

сельский совет). Основан в 1842 году как номерная станица (№21) в Новолинейном районе 
Оренбургского казачьего войска. Отвечая на настойчивые просьбы наших братьев по вере – 
православных греческих патриотов, поднявшихся на борьбу против турецко-мусульманского ига и 
обратившихся к единоверной Великой России с просьбой о военной помощи, Русская эскадра 
направилась к берегам православной Греции, и в блестяще проведённом морском сражении 8 (20) 
октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря, одержала победу, наголову разгромив 
турецко-египетский флот. В память потомкам о русских героях-моряках, пришедших на помощь 
единоверным православным братьям в Греции, станица № 21 Новолинейного района 
Оренбургского казачьего войска получила наименование Наваринская. 

Навесной Гребень – природный памятник Южного Урала; утёс в средней части природного 
комплекса Юрюзанской долины. Утёс Навесной Гребень стоит поперек реки, нависая над нею. В 
утёсе Навесной Гребень имеется пещера под названием Щелевая. Длина Щелевой Пещеры около 
80 метров, ширина около 0,5 метра. Вход в Щелевую Пещеру находится на высоте 35 метров над 
рекой. 

Нагайбак – старинное православное село в Белебеевском районе Башкортостана. Первоначально 
казачья крепость в Белебеевском уезде Уфимской провинции Оренбургской губернии. Название 
дано в честь православных татар, которым выделены Российскими государством пустопорожние 
земли на Южном Урале для освоения и заселения. Православные нагайбаки принимали активное 
участие в подавлении башкирского восстания 1737 года, за что и были освобождены от уплаты 
дани башкирам и причислены к казачьему сословию. 

Нагайбаки – старинный православный посёлок в Агаповском районе Челябинской области. 
Наименован по поселившимся там чадам Русской Православной Церкви. Народ нагайбаков ведёт 
свою родословную от пяти сотен гвардейцев Нагай Бакий хана, посланных охранять ногайскую 
принцессу Сеюмбике, отправленную в жёны казанскому правителю. Причём, все они были 
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христианами с рождения. Правители Ногайской Орды роднились с православной Византией. От 
неё и крещение получили. 

Нагайбакский – район Челябинской области. Образован 10 июня 1931 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Нагайбакский район. Упразднён 1 февраля 1963 года и его территория передана в состав 
образованного Верхнеуральского сельского района. 12 января 1965 года вновь образован 
Нагайбакский район за счёт разукрупнения бывшего Верхнеуральского сельского района. Топоним 
происходит от наименования православного народа нагайбаков, или как их пытаются именовать – 
православных татар. 

Нагайбакский – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту, связано с православным народом нагайбаков. 

Нагайбакский – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Нагайбакский сельский совет). Носит наименование православных нагайбаков, казаков 
Оренбургского войска, поселённых здесь в 1842 году. 

Нагорный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Солнечный сельский совет). 
Название русское. Вспомните в этой связи "Нагорную проповедь" Спасителя Нашего. 

Нагорный – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Кичигинский поселковый совет). 
Русский топоним. 

Надежды – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском районе Челябинской 
области, в правом склоне долины реки Каменки, у самой его подошвы, в нескольких десятках 
метров от Сухокаменской Пещеры. Общая длина ходов пещеры Надежды составляет 250 метров, 
а глубина пещеры Надежды достигает 50 метров. 

Нажим (Нажимная) – гора в 12 км на запад от массива Уйташ. Русский ороним. 
Нажим (Нажимная) – гора в 16 км на юго-запад от горного массива Уйташ. Вторая гора с названием 

Нажим. Русский ороним. 
Назаровка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский сельский совет). 

Название русское, происходит от русского православного календарного мужского имени Назар. 
Ежегодно 14 (27) октября Русская Православная Церковь чтит память мученика Назария. 
Решением Челябинского облисполкома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Назаровка исключена 
из списков населённых мест. 

Назарово – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). 
Топоним русский, образован от православного имени Назар.  

Назырова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Аязгуловский сельский совет). 
Название зафиксировано в русском языке от основы "назыр" с помощью суффикса ОВ (а). 
Возможно, первоначально произошло от имени Назар. 

Назьминские – горы на правом берегу Ая в Челябинской области. Название русское, происходит от 
русского диалектного слова назьма в значении "назём, чернозём" (интересно то, что слово имеет 
значение и компостной кучи, уже перепревшей и готовой для удобрения; и обычного чернозёма – 
чёрной земли, жирной земли, плодородной земли). Название горе дано либо за схожесть с 
навозной кучей, либо по наличию на горе плодородной почвы – назьма. 

Наилы – посёлок города Миасса Челябинской области (Новоандреевский сельский совет). Есть 
версия причастности к образованию топонима православного мужского календарного имени 
Нафанаил (Варфоломей). Русская Православная Церковь ежегодно 22 апреля (5 мая) чтит память 
апостола Нафанаила. 11 (24) память апостола Варфоломея (Нафанаила). 25 августа (7 сентября) 
перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила). 

Наровчатка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Наровчатский сельский совет. 
Населённый пункт основан в 1926 году крестьянами (читай христианами) из села Наровчат 
Пензенской губернии. 

Наровчатский – сельский совет Агаповского района Челябинской области. Образован решением 
президиума облсовета от 18. 10. 1990 года № 77-1 за счёт разукрупнения Агаповского поссовета. 
Название дано по названию населённого пункта. 

Нары – хребет Южного Урала длиной 45 км. На почве языков башкирских народов название 
удовлетворительно не объясняется. Попытки связать название с другими языками, тоже терпят 
неудачу. А может это русское слово? Нары – плоские горы, на которые надо вскарабкаться как на 
нары. 

Наследницкий – остановочный пункт, посёлок в Брединском районе Челябинской области, 
Наследницкий сельский совет. Русский топоним. 

Наследницкий – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Наследницкий – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области 
(Наследницкий сельский совет). Название русское, связано с "Цесаревичем – Наследником 
Русского Престола". Основан оренбургскими казаками в 1835 году на Новой оборонительной 
линии как укрепление №2, переименованное, впоследствии, в укрепление Наследника. 
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Натальинский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет). 

Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала от православного имени 
Наталия, что в переводе с латинского прозвучит как "Природная". Русская Православная Церковь 
ежегодно 26 августа (8 сентября) отмечает память мученицы Наталии. Поскольку, других 
календарных дат с именем Наталии не встречается, это число с полным основанием можно 
праздновать как именины населённого пункта. Икона мученицы Наталии должна особо почитаться 
жителями населённого пункта, а святая Наталия будет небесной покровительницей всех жителей. 

Начальное – посёлок, железнодорожная станция в Карталинском районе Челябинской области. 
Анненский сельский совет. Название русское. Первая станция на пути от города Карталы в 
сторону Магнитогорска. 

Начальный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Название русское. Дано по 
близлежащей станции. 

Неверово – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Русский топоним, связывается с фамилией Неверова. 

Некрасово – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Варшавский сельский совет). 
Название русское, связывается с фамилией талантливого русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова. Родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в дворянской семье. Умер 27 декабря 1877 
(8 января 1878) года в Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего православного 
монастыря. Фамилия Некрасов зафиксирована в книге Владимира Фёдоровича Житникова. 

Неплюевка – село в Карталинском районе Челябинской области (Снежинский сельский совет до 14. 
10. 1986 года, ныне Неплюевский сельский совет). Населённый пункт основан в XIX веке 
оренбургскими казаками. Название русское, дано в память о первом губернаторе Оренбургской 
губернии Иване Ивановиче Неплюеве. 

Неплюевский – посёлок, остановочный пункт в Карталинском районе Челябинской области (Южно-
Степной сельский совет). Название русское, дано в честь Ивана Ивановича Неплюева. 
Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Неплюевский 
исключён из списков населённых мест. 

Неплюевский – сельский совет Карталинского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 14. 10. 1986 года № 454 за счёт разукрупнения Снежненского и 
Еленинского сельсоветов. 

Непряхино – село в Чебаркульском районе Челябинской области (Непряхинский сельский совет). 
Старожильческое русское поселение на Южном Урале. Основано казаком Непряхиным в 
ведомстве Чебаркульской крепости. Название русское, дано по фамилии первостроителя. 

Непряхинская X – археологический памятник. Концом каменного века, эпохой неолита датируются 
сходные по керамике памятники в низовьях реки Камы и на реке Вятке, а также археологический 
памятник – стоянка Непряхинская X, расположенная на правом берегу Камы ниже города 
Сарапула по течению Камы вблизи деревни Непряха. Здесь было найдено множество обломком 
керамики с так называемым накольчатым орнаментом, который наносили путём прочерчивания 
заострённой палочкой с периодическими вдавливаниями по ещё не высохшей поверхности сосуда. 
Культура накольчатой керамики русо-индоевропейских земледельцев прослеживается от Дуная до 
Камы, от Балкан до Урала и Среднего Зауралья (Западной Сибири). Культура накольчатого 
орнамента была земледельческой. Русы-индоиранцы занимались мотыжным земледелием. 

Непряхинский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Нестерово – старинная русская деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. 
Ункурдинский сельский совет. Название русское дано по одной из фамилий первостроителей. 
Бывшее призаводское владельческое поселение, основанное в XVIII веке. Первоначально топоним 
связывается с русским православным именем Нестор, которое в переводе с греческого прозвучит, 
как "Возвратившийся Домой". 28 февраля (12 марта) Русская Православная Церковь отмечает 
память священномученика Нестора, епископа Магиддийского. 1 (14) марта память мученика 
Нестора. 28 августа (10 сентября) 28 сентября память преподобных отцев Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах почивающих, в том числе и Нестора. (11 октября) отмечается Собор 
преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, в том числе и Нестора 
Печерского. 27 октября (9 ноября) память преподобного мученика Нестора Солунского. 28 октября 
(10 ноября) память преподобного Нестора, некнижного, Печерского. 

Нехаево – старинная русская деревня в Увельском районе Челябинской области (Хуторской сельский 
совет). Основана крестьянином (читай христианином) Нехаевым в XIX веке и названа его именем. 

Нехорошевка Большая – старинная русская деревня в Еткульском районе Челябинской области. 
Основана крестьянином (читай христианином православным) Нехорошевым и названа в его 
память. Русский составной топоним. 

Нехорошевка Малая – старинная русская деревня в Еткульском районе Челябинской области. 
Русский составной топоним. Поскольку деревня основана крестьянином (читай христианином 
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православным) Нехорошевым, то и названа в его честь. Второе слово топонима является 
величиной от сравнения с соседней деревней того же названия. 

Нижегородский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский 
совет). Название русское, связывается с названием города Нижнего Новгорода. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Нижнепетропавловское – село в Красноармейском районе Челябинской области (Русско-Теченский 
сельский совет). Название русское, Связано со Святыми Апостолами Петром и Павлом, которых 
особо чтит Русская Православная Церковь, ежегодно, 29 июня (12 июля) отмечая память славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня (13 июля) отмечается Собор 
славных и всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостолов Петра и Павла. 

Нижнеусцелемово – село в Уйском районе Челябинской области. Нижнеусцелемовский сельский 
совет. 

Нижние Караси – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Непряхинский сельский 
совет). 

Нижний – старинный русский посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Основан в XVIII 
веке. Название русское, указывает на положение посёлка в нижнем течении реки. 

Нижний Атлян – посёлок города Миасса Челябинской области (Сыростанский сельский совет). 
Нижний Уфалей – старинный рабочий посёлок в Челябинской области, основанный в 1813 году, 

находится в муниципальной зависимости от города Верхнего Уфалея. К категории рабочих 
посёлков городского типа отнесён 28 августа 1928 года. Первоначальный термин состоял из двух 
слов: уфа + лей, Можно предположить, что уфа – это видоизменённое за многие века 
наименование племенного объединения ура, а вот со словом лей большие сложности – единого 
подхода к дешифровке нет, правда, стоит попробовать поискать в словаре древних ариев, что 
пока никто не предпринимал. 

Нижняя – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Нижняя – посёлок, железнодорожная станция в Кунашакском районе Челябинской области 
(Багарякский сельский совет, ныне Усть-Багарякский сельский совет). Название русское, дано по 
одноимённому посёлку. 

Нижняя Биянка – река в Ашинском районе Челябинской области, левый приток Миньяра. Это 
гибридный гидроним. Второе слово гидронима зафиксировано в русском языке от основы биян, 
которая происходит от наименования туземного племени биян (бейэн) из народа яиксыты, 
входившего в состав кочевого племенного объединения мин, включённого в состав башкирского 
сословия. Первое слово гидронима русское. 

Нижняя Калгаза – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Нижняя Миня – речка, правый приток Миньяра, бассейн Сима. Гибридный гидроним. Первое слово 
гидронима русское. Некоторые краеведы выдвинули версию о том, что в основе второго слова 
гидронима лежит наименование туземного племени мин, менке. Правда, полной уверенности в 
этом пока нет. Гидроним может быть образован задолго до появления в наших краях 
тюркоязычных. 

Нижняя Санарка – село в Троицком районе Челябинской области. Нижнесанарский сельский совет. 
Гибридный топоним. Нижняя – русское название. Второе слово гибридного гидронима Санарка, не 
объясняется с привлечением тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с финно-
угорскими языками. Но вероятнее всего название более древнее и уходит корнями в язык древних 
ариев или древнего племени ура, проживавших на этой земле задолго до прихода тюркоязычных. 

Нижняя Сатка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бердяушский поселковый 
совет). Гибридный составной топоним. Русское слово "нижняя" означает местоположение 
населённого пункта от истока реки, на которой он основан. Сатка не имеет окончательного 
толкования. Есть версия, что это имя племени туземцев саткей, принадлежавших народу кувакан, 
который частью перекинулся в одну из киргиз-кайсацких орд, а частью был приписан к 
башкирскому сословию. Впрочем, ещё не "перелопатили" филологи словарь древних ариев или 
древних ура, может быть истоки топонима там. 

Никитина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Николаевка – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Каратабанский сельский совет. 
Название русское. Отметим, что Русская Православная Церковь ежегодно 3 (16) февраля 
отмечает память равноапостольного Николая, православного архиепископа Японского. 28 
февраля (12 марта) отмечается память блаженного Николая, Христа ради юродивого. 27 июля (9 
августа) отмечается память блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, 
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Новгородского. 24 декабря (6 января) память преподобного Николая монаха. Николай в переводе с 
греческого прозвучит как "Побеждающий". 

Николаевка – старинное казачье село в Варненском районе Челябинской области (Николаевский 
сельский совет). Основано оренбургскими казаками на Новой оборонительной линии в 1836 году 
как укрепление №4. Название Николаевка дано по дню основания. В тот день Русская 
Православная Церковь отмечала день Святителя и Чудотворца Николая. В 1847 году казаки 
построили у себя церковь в память Святителя и Чудотворца Николая. Ежегодно, 6 (19) декабря, 
православными людьми отмечается память святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 9 (22) мая отмечается перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар. 

Николаевский (Никольский) – посёлок в Советском районе города Челябинска. Согласно данным 
Александра Павловича Моисеева, казачий посёлок назван в честь русского императора Николая II 
Кровавого, во время правления которого посёлок значительно вырос. Был заселён казаками – 
выходцами из Челябинской крепости. Раньше других пригородных казачьих посёлков вошёл в 
городскую черту. В начале ХХ века он уже входил в привокзальную часть и имел 14 улиц: 
Базарную, Лоскутовскую, Николаевскую, Новую, Офицерскую, Пашутинскую, Переселенческую, 
Смолинскую, Столевскую, Сусловскую, Таможенную, Югинскую и некоторые другие. В 1909 году 
казачий посёлок насчитывал около 3 тысяч жителей. К этому времени в посёлке были построены 
2-классная школа для казачьих детей, православная церковь Рождества Богородицы. В 
Николаевском казачьем посёлке располагалось правление Челябинского станичного юрта. После 
строительства железной дороги и вокзала началось заселение Николаевского казачьего посёлка 
иногородними. После значительного заселения «пришлыми» посёлка Никольского, правление 
Челябинского станичного юрта было перенесено в казачий посёлок Сосновский (ныне посёлок 
Сосновка). В 1916 году в Николаевском казачьем посёлке было 1200 дворов, около 1200 жителей 
из коих казаков было только 378 человек. В первые годы Советской власти старинный казачий 
посёлок вошёл в Железнодорожный район. При застройке района многие старинные улицы 
казачьего посёлка исчезли, оставшиеся были переименованы: Столевская – в улицу Пугачёва, 
Смолинская – в улицу Ширшова, Базарная – в улицу Овчинникова. 

Никольская – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Никольская Роща – посёлок в восточной части Калининского района города Челябинска. По мнению 
Александра Павловича Моисеева, посёлок назван по единственной сохранившейся в черте города 
Челябинска берёзовой роще. Посёлок образован на месте Никольского кордона после Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов. Центральная улица посёлка – улица Бажова. Впрочем, 
название посёлка исходит от названия кордона, значит, возможна связь с именем (фамилией, 
прозванием) первопоселенца. 

Никольский – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Злоказовский сельский совет. 
Основан в XVIII веке русскими крестьянами (читай христианами православными), прибывшими на 
строительство завода из села Никольского Краснослободского уезда Пензенской губернии. 
Русские люди практически всегда на новом месте давали населённым пунктам имя "старого", из 
которого они прибыли. 

Никольский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название связывается с 
селом Большеникольское. 

Никольское – село в Уйском районе Челябинской области. Соколовский сельский совет. Старинное 
русское село, основанное в XVIII веке крепостными крестьянами (читай христианами 
православными) из Симбирского уезда Самарской губернии. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 14 (27) память преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, 
Печерского чудотворца. Название населённого пункта вполне может быть связано с именем 
русского святого. 

Нила – река в Челябинской области, приток реки Катав. (Административная карта. Челябинская 
обл. М., Роскартография, 1997.) 

Нильский – посёлок, относящийся к ведению Катав-Ивановского городского совета Челябинской 
области. Название русское, связывается с именем святого. Память священномученика Нила, 
епископа Египетского отмечается 17 (30) сентября. Память преподобного Нила Сорского 
отмечается Русской Православной Церковью ежегодно 7 (20) мая. 27 мая (9 июня) отмечается 
Обретение мощей преподобного Нила Столбенского; память преподобного Нила Столбенского 
отмечается 7 (20) декабря. 12 (25) ноября отмечается память преподобного Нила Постника. 
Отметим в этой связи – слово "Нил" – река в Египте, в переводе (что странно) с индусского 
(индийского) переводится как "Чёрная". 

Новая Пристань – старинный русский посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Основан в 
1778 году как пристань Саткинского железоделательного завода для сплава готовой продукции. 
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Название русское, дано в отличие от Старой Пристани, расположенной несколько выше на реке 
Ай. 

Новая Соболева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Норкинский сельский совет). 
Название русское. 

Новая Теча – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Составной русский топоним. 
Второе слово топоним легко сближается с южноуральским русским разговорным словом теча, в 
местном значении – "речка", "ручей", протока. Однако некоторые исследователи полагают, что 
следует искать истоки топонима в глубокой древности, во времена обитания на Южном Урале 
древних ариев или даже во времена союза племён ура. 

Новинка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). Название 
русское. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, основан в 1840 году как военный 
сторожевой пост оренбургского казачьего войска на новой пограничной линии. Назван в память 
сражения русской армии с французами при городке Нови в северной Италии 16 августа 1799 года, 
во время Итальянского похода непобедимого русского полководца Александра Васильевича 
Суворова. 

Новинский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Основан 
оренбургскими казаками как номерная станица (№ 11) в Новолинейном районе Оренбургского 
казачьего войска в 1840 году. Наименован в 1843 году в память потомкам о блестящей победе 
Русской Армии под командованием непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова 
15 августа 1799 года в битве у селения Нови во время знаменитого Италийского похода. 

Новоамурский – посёлок в Брединском районе Челябинской области. Калининский сельский совет. 
Название русское, связывается с Амурским казачьим войском. 

Новоандреевка – посёлок на территории города Миасса Челябинской области. Новоандреевский 
сельский совет. Населённый пункт основан в XIX веке как золотой прииск. Название получил по 
находящемуся невдалеке казённому золотому руднику Андреевскому. Топоним восходит к 
православному мужскому календарному имени Андрей, которое в переводе с греческого означает 
"Мужественный". 18 (31) мая отмечается память мучеников Андрея, Дионисия, Павла, Петра и 
Христины. 4 (17) июля память благоверного великого князя Андрея Боголюбского. 4 (17) июля 
память преподобного Андрея Рублёва, талантливого русского иконописца. 19 августа (1 сентября) 
отмечается память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. 10 (23) сентября 
отмечается память преподобного князя Андрея. 21 сентября (4 октября) Русская Православная 
Церковь отмечает память Священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. 10 (23) 
октября отмечается память блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского. 17 (30) 
октября отмечается повсеместно память преподобномученика Андрея Критского. 27 октября (9 
ноября) Русская Православная Церковь отмечает обретение мощей благоверного князя Андрея 
Смоленского в Переславле-Залесском. 30 ноября (13 декабря по новому стилю) память апостола 
Андрея Первозванного. Впрочем, можно вспомнить ещё и о других праздниках. 

Новоахуново – село в Верхнеуральском районе Челябинской области. Форштадтский сельсовет. 
Населённый пункт основан в 1910 году мещеряками. 

Новобаландино – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский 
совет). Название русское. 

Новобатурино – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Белоносовский сельский совет 
до 18. 10. 1990 года, ныне Новобатуринский сельский совет). Название русское. 

Новобатуринский – сельский совет Еткульского района Челябинской области. Образован решением 
президиума облсовета от 18. 10. 1990 года № 77-2 за счёт разукрупнения Бектышского сельсовета. 
Название русское, дано по названию населённого пункта. 

Новобуранное – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 
Относился к ведению Буранного сельского совета. Название русское, дано от основного села 
Буранного, при строительстве выселка. Образовано от слова "буран" – сильная метель со снегом 
и ветром. 

Новобурановка – село в Агаповском районе Челябинской области. Буранный сельский совет. 
Название русское, дано по основному селению Буранному. Образовано от слова "буран" – сильная 
метель со снегом и ветром. 

Новобурино – село в Кунашакском районе Челябинской области (Буринский сельский совет). 
Нынешнее поселение возникло на месте стойбища туземцев-кочевников рода буре из племени 
сальют, причисленного к башкирскому сословию. Аборигены из племени буре своим тотемом 
считали волка ("буре" – волк). Прочитайте ещё раз и у вас невольно всплывут в памяти слова "... и 
бурый волк". «Буря мглою небо кроет». Что это? Случайное совпадение, или корни топонима всё 
же восходят к русскому языку? 

Нововарламово – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Свободненский сельский 
совет). Название русское. Топоним связан своим происхождением с православным календарным 
именем Варлаама, что в переводе с халдейского языка означает "Сын Божий". Русская 
Православная Церковь ежегодно 19 ноября (2 декабря) отмечает память мученика Варлаама. 19 
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июня (2 июля) память преподобного Варлаама Важского. 6 (19) преставление преподобного 
Варлаама Хутынского. 

Нововладимировский – посёлок в Варненском районе Челябинской области. Краснооктябрьский 
сельский совет. Название русское, дано от основного поселения, названного в честь Святого 
Равноапостольного Великого князя Владимира Святославича Красное Солнышко Крестителя Руси 
(княжил с 982 по 1015 гг.), особо почитаемого Русской Православной Церковью. Его память 
празднуется 15 (28) июля. Впрочем, упомянем и о том, что православные нагайбаки, 
православные башкиры, православные калмыки, да и все остальные православные жители 
Южного Урала отмечают ежегодно 23 июня (6 июля) праздник Владимирской иконы Божией 
Матери. Русская Православная Церковь 23 июня (6 июля) празднует Собор Владимирских святых. 
25 января (7 февраля по новому стилю) отмечается память священномученика Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого. 22 мая (4 июня) отмечается всеми православными людьми 
память мученика Владимира, князя Сербского. 4 (17) отмечается память благоверного князя 
Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца. Старинное русское имя Владимир означает 
"Владетель Мира". 

Нововоронинский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский 
совет). Название русское. 

Новогеоргиевский – казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области (Боровской 
сельский совет). Название русское. Дано первостроителями, оренбургскими казаками станицы 
Георгиевской (основана в 1837 году в Новолинейном районе, ныне в Казахстане). Название 
русское, связано с именем Великомученика Георгия Победоносца, покровителя Русского Воинства, 
либо с иным Георгием, чья память отмечается Русской Православной Церковью. 4 (17) февраля 
отмечается память русского благоверного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского 
(Юрия). 13 (26) мая отмечается память святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами. 
14 (27) июня отмечается память русского благоверного князя Мстислава ("Мстителя Славянского"), 
во святом Крещении Георгия. 10 (23) ноября все православные люди Южного Урала, вместе с 
православными всего мира отмечают память Колесования православного грузинского 
великомученика Георгия. 26 ноября (9 декабря) Русская Православная Церковь отмечает 
Освящение православной церкви великомученика Георгия в Киеве, матери городов русских. 27 
июня (10 июля) отмечается память преподобного Георгия Иверского. Имя Георгий переводится с 
греческого языка как "Земледелец". 

Новогорный – рабочий посёлок городского типа в Челябинской области, находится в муниципальной 
зависимости от города Кыштыма. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 29 июля 
1954 года. 

Новое Поле – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Долгодеревенский сельский 
совет, ныне Рощинский сельский совет.). Название русское. 

Новоекатерининский – казачий посёлок в Челябинской области. Название русское, дано 
первостроителями из станицы Екатерининской. Название связано с православным календарным 
женскими именем Святой Екатерины, в день поминовения которой было получено разрешение на 
строительство основного казачьего посёлка (ныне в Казахстане). Православное имя Екатерина 
переводится с греческого языка как "Всегда Чистая". Память великомученицы Екатерины Русская 
Православная Церковь отмечает ежегодно 24 ноября (7 декабря). Поскольку иных дат, связанных 
с именем Екатерины не существует, жители посёлка могут с полной уверенностью отмечать 
именины населённого пункта именно в этот день. Святая Екатерина является небесной 
покровительницей всех жителей казачьего посёлка, поэтому её икона должна быть в каждом доме. 

Новоершовский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет 
до 01. 11. 1990 года, ныне Новоершовский сельский совет). Населённый пункт образован при 
центральной усадьбе совхоза "Красногвардейский" по Указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 20. 01. 1986 года. 

Новоершовский – сельский совет Кизильского района Челябинской области. Образован решением 
президиума облсовета от 01. 11. 1990 года № 99-3 за счёт разукрупнения Богдановского 
сельсовета. 

Новоеткульский – казачий посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Новоукраинский 
сельский совет). Название русское, дано первостроителями, казаками станицы Еткульской. 

Новозаречный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Укский сельский совет). 
Название русское. 

Новозлатоустовский – район города Златоуста Челябинской области. Образован 
Новозлатоустовский район 6 ноября 1975 года. Первоначально название восходит к Святому 
Златоусту. 27 января (9 февраля) отмечается перенесение мощей святителя И. Златоустого. 30 
января (12 февраля) отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Ивана Златоустого. Память Святителя И. Златоустого, архиепископа 
Константинопольского отмечается 13 (26) ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 октября 1989 года упразднён Новозлатоустовский район города Златоуста. 
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Новоивановка – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Минкский сельский 

совет). Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков 
населённых мест. 

Новоильинская – деревня в Кизильском районе Челябинской области. Сыртинский сельский совет. 
Название русское. Топоним восходит к очень распространённому среди русских людей имени 
Илья, которое, в свою очередь, восходит к греческому православному имени Илий, что в переводе 
означает "Солнечный", "Посланник Света". Русская Православная Церковь 9 (22) марта памятует в 
числе 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся, и мученика Илия. Впрочем, топоним 
может быть связан и с праздником Святого Ильи Пророка, который отмечается Русской 
Православной Церковью 20 июля (2 августа), так называемый "Ильин День", широко отмечаемый 
среди казачества. 8 (21) января память преподобного Илии Египетского. 14 (27) января память 
преподобного Илии Избиенного. 23 июня (6 июля) память преподобного Илии. 28 сентября (11 
октября) память преподобного Илии. 13 (26) октября память мученика Илии. 17 (30) сентября 
память 156-ти православных египетских мучеников и в их числе мученика Илию. 19 декабря (1 
января) Русская Православная Церковь чтит память преподобного Ильи Муромца Печерского. 

Новокабаново – деревня в Краснокамском районе Башкирии. 
Ново-Кабановское городище – археологический памятник эпохи раннего железа. Расположен на 

правом берегу реки Белой в Краснокамском районе Башкирии у села Новокабаново. 
Новокаолиновый – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Новокаолиновый 

сельский совет). Название посёлку дано русскими мастеровыми людьми, поселившимися здесь 
для разработки залежей каолиновой руды. 

Новокаолиновый – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Новокатенино – казачий посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Сухореченский 
сельский совет. Название русское, дано казаками казачьего посёлка Катенино, основавшими 
новое поселение. 

Новоклюквино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет). 
Название русское, происходит от названия ягоды клюквы. Решением Челябинского облисполкома 
от 30. 12. 1985 года № 573 деревня Новоклюквино исключена из списков населённых мест. 

Новокопаловский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Петропавловский 
сельский совет. Название русское. 

Новокулевчи – казачий посёлок в Варненском районе Челябинской области. Относится к 
Кулевчинскому сельскому совету. Название русское. Дано основавшими поселение казаками 
станицы Кулевчинской. 

Новомедведево – село в Илишевском районе Башкирии. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Ново-Медведевское селище – археологический памятник эпохи раннего железа. Расположен на 
левом берегу реки Белой у села Новомедведево в Башкирии. 

Новомирский – сельский совет Чесменского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Горьковского 
сельского совета. 

Новомосковский – сельский совет Октябрьского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Октябрьского 
сельсовета. 

Новомосковское – село в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет 
до 05. 09. 1989 года, ныне Новомосковский сельский совет). Населённый пункт основан в 1898 
году. Название русское, присвоено малорусскими переселенцами из Новомосковского уезда 
Екатеринославской губернии (теперь Днепропетровская область). (В то время под русскими 
понимали совокупность великорусской, малорусской и белорусской народностей). 

Новониколаевка – село в Карталинском районе Челябинской области. Мичуринский сельский совет. 
Основано жителями села Гирьял Оренбургской провинции Оренбургской губернии. Название 
русское. Село носит имя землеустроителя Николаева. Топоним связывается с православным 
мужским календарным именем Николай. Николай в переводе с греческого прозвучит как 
"Побеждающий". Отметим, что Русская Православная Церковь ежегодно 3 (16) февраля отмечает 
память равноапостольного Николая, православного архиепископа Японского. 28 февраля (12 
марта) отмечается память блаженного Николая, Христа ради юродивого. 27 июля (9 августа) 
отмечается память блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского. 24 
декабря (6 января) память преподобного Николая монаха. 6 (19) декабря отмечается память 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 9 (22) мая отмечается перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 

Новоникольское – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Пискловский сельский 
совет). Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня Новоникольское 
исключена из списков населённых мест. 
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Новоозёрный – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области 

(Бабарыкинский сельский совет). Основан в XIX веке оренбургскими казаками станицы Озерной, 
бывшей крепости Озерной. 

Новоорск – посёлок городского типа, центр Новоорского района Оренбургской области. 
Новоорский – район Оренбургской области. Название образовано от имени казачьего поселения. 
Новопокровка – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет). 

Основан в 1903 году русскими крестьянами села Покровки Полтавской губернии. До 20-х годов ХХ 
века населённый пункт числился как хутор Кучерова, по фамилии офицера Русской Армии, у 
которого была куплена земля. Название посёлок получил в честь праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, особо отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 1 (14) октября. 

Новопокровский – сельский совет Кизильского района Челябинской области. Образован решением 
президиума облсовета от 01.11.1990 года № 99-4 за счёт разукрупнения Кизильского сельсовета. 

Новопокровский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области. 
Новопокровский сельский совет. Населённый пункт основан оренбургскими казаками из Покровки, 
которая в настоящее время в Оренбургской области. Название русское, дано в честь праздника 
Покрова Божьей Матери, особо почитаемого среди казаков. 

Ново-Поселковское поселение – археологический памятник срубной культуры суперэтноса русов 
(эпоха бронзы). Расположен у деревни Новый посёлок в Башкирии. 

Новорассыпной – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Новорассыпнянский сельский совет). Основан оренбургскими казаками станицы Рассыпной, 
бывшей крепости Рассыпной. Название русское. Решением облсовета от 10. 08. 1966 года 
объединён с посёлком Нагайбакским. 

Новосёлы – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Основана русскими 
крестьянами в начале XX века. В 20-х годах XX века здесь была создана одна из первых в области 
коммун – "Светлячок". Название русское. 

Новосельский – сельский совет Октябрьского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Кочердыкского 
сельсовета. 

Новосергиевка – посёлок городского типа, центр Новосергиевского района Оренбургской области. 
Название связывается с латинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. 
Русская Православная Церковь ежегодно 31 января (13) февраля отмечает память 
священномученика Сергия. 31 июля (13 августа) память священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных священномученика архимандрита 
Сергия и мучеников Юрия и Ивана. 14 (27) января память преподобного Сергия. 20 марта (2 
апреля) память преподобного Сергия и прочих, во обители святого Саввы убиенных. 19 мая (1 
июня) память преподобного Сергия Шухтомского. 23 июня (6 июля) Собор Владимирских святых и 
с ними память преподобного Сергия. 28 июня (11 июля) память преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 5 (18) июля отмечается обретение честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. 11 (24) сентября отмечается перенесение мощей преподобных Сергия и 
Германа, Валаамских чудотворцев. 25 сентября (8 октября) преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея Руси чудотворца. 28 сентября (11 октября) память преподобного 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (родителей преподобного Сергия Радонежского). 7 (20) 
октября память мученика Сергия. 7 (20) октября память преподобного Сергия Послушливого, 
Печерского. 7 (20) октября память преподобного Сергия Вологодского (Нуромского). 

Новосергиевский – район Оренбургской области. Районным центром является посёлок городского 
типа Новосергиевка. Название русское, православное, дано по именованию населённого пункта. 
Название связывается с латинским именем Сергий или русским православным именем Сергей.  

Новосинеглазовский – рабочий посёлок городского типа в Советском районе города Челябинска. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 5 января 1957 года. 

Новострой – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Укский сельский совет. Название 
русское. 

Новостройка – хутор в Карталинском территориальном районе Челябинской области (Снежненский 
сельский совет). Хутор Новостройка исключён из учёта данных населённых пунктов 29. 12. 1970 
года по решению Челябинского облисполкома. 

Новотагилка – посёлок на территории города Миасса Челябинской области (Новоандреевский 
сельский совет). Бывшая деревня Коробковка. Основана в XVIII веке известным русским 
заводчиком Р. Коробовым на своих южноуральских дачах как поселение работных людей. Позднее 
переименована в Ново-Тагил, а затем в Новотагилку, русскими мастеровыми людьми с 
Нижнетагильского металлургического завода, переведёнными сюда в 1820 году для работы на 
золотых промыслах. 

Новотемирский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет). 
Новотоминский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский 

сельский совет). Название русское. 
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Ново-Троевка – деревня в Мелеузовском районе Башкирии. Русский топоним, связывается со 

Святой Троицей. 
Ново-Троевское поселение – археологический памятник суперэтноса русов эпохи бронзы у деревни 

Ново-Троевки в Башкирии. 
Новотроицк – населённый пункт в Оренбургской области (Новотроицкий городской совет). В городе 

областного подчинения Новотроицке имеется памятник герою Гражданской войны Ф. И. 
Подзорову. Название населённому пункту дано в честь праздника "Дня Святой Троицы, 
Пятидесятницы", который отмечается на 8-й неделе по Пасхе, всеми чадами Русской 
Православной Церкви. В 1997 году отмечался 2 (15 по новому стилю) июня. В 2013 году Троица 
выпадает на 10 (23) мая. Тайна Пресвятой Троицы – воистину самая непостижимая тайна для 
человека. Впрочем, сокрыта она не только от людей. По утверждению святых отцов, даже 
херувимы, которые ведают о Божиих делах более всех тварей, не могут её постичь. Пред этой 
великой тайной умолкает разум. Но вера – вера Православная! – утверждает: воистину наш Бог и 
Судия – Пресвятая Троица: Отец и Сын, и Святый Дух; и Сей не три Бога, но один. Учение о 
Пресвятой Троице – основа основ Православия. 

Ново-Троицкие курганы – памятник эпохи раннего железа. Расположен на правом берегу реки 
Салмыши у села Ново-Троицкого в Октябрьском районе Челябинской области. 

Новотроицкий – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский поселковый 
совет). Название русское, православное, связывается со Святой Троицей: Отцем, Сыном и 
Святым Духом. 

Новоукраинский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Новоукраинский сельский 
совет. Населённый пункт основан в 1927 году малорусскими людьми, выселенными из Малой 
России на поселение № 15. Затем, чтобы они забыли, что принадлежат к малорусскому народу 
единой русской нации, постановлено было назвать посёлок Новоукраинским. 

Новоуральский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название происходит 
от названия населённого пункта Новый Урал. 

Новоурлядинский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Карагайский сельский 
совет, ныне Сурменевский сельский совет. Название русское. 

Новочерниговский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Парижский сельский 
совет. Название русское. 

Новошалашёво – посёлок города Аши Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок исключён из списков населённых 
мест. 

Новоянгелька – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Янгельский сельский совет. 
Название дано первостроителями, выходцами из казачьего посёлка Янгелька. 

Новый – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Белокаменский сельский совет). 
Название русское. 

Новый – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Обручевский сельский совет, ныне 
Карабулакский сельский совет). Название русское. 

Новый – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский совет). 
Название русское. 

Новый – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома № 79 от 8 февраля 1983 года посёлок Новый объединён с 
посёлком Северный и прекратил своё самостоятельное существование. Название русское. 

Новый Кондуровский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Измайловский сельский 
совет). Название русское. 

Новый Миасс – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Происхождение второго слова 
топонима неясное. Происхождение топонима однозначного решения не имеет. Топоним Миасс 
очень древний, появившийся задолго до завоевания Южного Урала тюркоязычными народами. 
Истоки топонима, возможно, уходят в глубь веков к древним ариям или древнему племени ура. 
Возможно это имя одного из древних туземных народов. 

Новый Мир – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). 
Русский составной топоним. 

Новый Мир – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Горьковский сельский совет). 
Название русское. Мир – община. 

Новый посёлок – деревня в Стерлибашевском районе Башкирии. Русский составной топоним. 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

Новый Путь – посёлок в Чесменском районе Челябинской области, Калиновский сельский совет. 
Русский составной топоним. 

Новый Савинский – посёлок города Магнитогорска в Челябинской области, находится в 
муниципальной зависимости от Ленинского района г. Магнитогорска. 

Новый Урал – посёлок в Варненском районе Челябинской области, Новоуральский сельский совет. 
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Норилька – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Норкино – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Норкинский сельский совет). 
Название русское. 

Норкинский – сельский совет в Аргаяшском районе Челябинской области. Название сельскому 
совету дано по наименованию населённого пункта. 

Нугуманово – село в Кунашакском районе Челябинской области, Муслюмовский сельский совет. 
Нургуш – хребет Южного Урала. Находится в Саткинском районе Челябинской области. Средняя 

высота хребта достигает 1200 метров, наивысшая точка хребта превышает 1400 метров. 
Нургушское высокогорье объявлено памятником природы. Имеется множество толкований по 
происхождению названия. Окончательного и общепринятого толкования не существует. 

Нязе-Петровск (Нязепетровск) – районный центр Челябинской области со статусом города 
областного подчинения. Населённый пункт основан в 1747 году известным русским заводчиком 
Петром Осокиным на реке Нязе при строительстве железоделательного завода. Происхождение 
топонима связано с греческим православным именем Пётр, что в переводе означает "Камень". 9 
(22) января Русская Православная Церковь отмечает память святителя Петра, епископа Севастии 
Армянской. 12 (25) января память мученика Петра Авессаломита. 13 (26) января память мученика 
Петра Анийского. 16 (29) января отмечается "Поклонение честным веригам апостола Петра". 26 
января (8 февраля) память мучеников Анании пресвитера, темничного стража Петра и с ним семи 
воинов. 30 января (12 февраля) Русская Православная Церковь отмечает память благоверного 
Петра, царя Болгарского. 1 (14) февраля память преподобного Петра Галатийского. 24 марта (4 
апреля) память православного мученика Петра Казанского. 3 (16) мая память преподобного Петра 
чудотворца, епископа Аргосского. 23 мая (5 июня) отмечается Собор Ростово-Ярославских святых, 
в том числе и святителей и чудотворцев Ростовских, в число которых входит и ордынский царевич 
Петр, из православных татар. 25 июня (8 июля) Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 
память благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. 29 июня (12 июля) 
отмечается память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня (13 
июля) отмечается Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостола Петра. 
30 июня (13 июля) память православного татарина, преподобного Петра Ростовского, царевича 
Ордынского. 1 (14) июля память преподобного Петра Патрикия. 24 августа (6 сентября) отмечается 
перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца. 5 (18) 
сентября отмечается память святителей Петра, Алексея, Филиппа и Ермогена, Московских и всея 
Руси чудотворцев. 13 (26) сентября память преподобного Петра в Атрои. 22 сентября (5 октября) 
память праведного Петра, бывшего мытаря. 9 (22) октября память преподобного Петра 
Галатийского. 22 ноября (5 декабря) отмечается память благоверного Ярополка, во святом 
крещении Петра. 25 ноября (8 декабря) память преподобного Петра Молчальника. 25 ноября (8 
декабря) память священномученика Петра, архиепископа Александрийского. 21 декабря (3 января) 
преставление святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 

Нязепетровский – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Нязе-Петровский район. 1 февраля 1963 года упразднён и его территория передана в состав 
образованного Кусинского сельского района. 4 марта 1964 года образован Нязепетровский 
сельский район за счёт разукрупнения Кусинского сельского района. 12 января 1965 года 
преобразован в Нязепетровский район. Составной топоним: Нязе Петровский. 

Нязя – река в Нязе-Петровском районе Челябинской области. В толковании гидронима нет единого 
мнения. Есть предположение, что истоки происхождения гидронима можно обнаружить в угро-
финских языках (низь – "соболь") или даже ещё древнее – в языках древних ариев, древних айнов 
или племени ура. 

Няшевка – речка в озере Миассово Челябинской области. Название русское. Гидроним происходит от 
местного русского диалектного слова "няша" – тина, ил, грязь. 

Няшевка II – поселение древних людей, археологический памятник Уральской Руси эпохи энеолита. 
Расположен археологический памятник суперэтноса русов у озера Большое Миассово в 
Челябинской области, на юго-западной части Няшевской Курьи. 

Няшевская Курья – топоним Челябинской области. 
Няшевские Прудки – находятся в Ильменском заповеднике в Челябинской области. Топоним 

полностью русский. Первое слово названия происходит от местного русского диалектного слова 
"няша" – топкое место. Второе слово топонима образовано от русского слова запруда. 

Няшевское Болото – находится в Ильменском заповеднике в Челябинской области. Название 
русское, происходит от местного русского диалектного слова "няша" – тина. 
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ОО  
Обручёвка – старинное казачье село в Кизильском районе Челябинской области (Обручёвский 

сельский совет). Основано оренбургскими казаками в 1859 году. Названо в честь славного сына 
народа русского, оренбургского военного губернатора Владимира Афанасьевича Обручёва. 

Обручёвский – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по населённому пункту, происходит от фамилии славного сына русской нации Владимира 
Афанасьевича Обручева. 

Обрывное поселение – археологический памятник Уральской Руси эпохи бронзы в Агаповском 
районе Челябинской области на правом берегу реки Бахты. 

Овчинников – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Обручевский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии основателя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Овчинников, происшедшая от прозвища Овчинник, восходящего 
к апеллятиву овчинник – "скорняк", "специалист, по выделки овчины", "овечья шкура", "овчинный 
полушубок". Из учёта данных населённых мест хутор Овчинников исключён 29. 09. 1970 года по 
решению Челябинского облисполкома. Добавим к сказанному ещё и то, что у русских людей, 
согласно сохранившейся мифологии, в древности был в наличии Овинник, а ещё имелся 
Овчинник. Как видно из имени Овинник, жил этот дух в овинах (на гумнах), где крестьяне в старину 
снопы сушили. А вот Овчинник обитал в овчарнях, где зимою жили овцы. Овчинник был дух 
добрый, если его задабривать. Он охранял овец (да и всех иных обитателей овчарни) от сглаза и 
порчи. 

Огнёвский – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 01. 10. 1968 года за счёт разукрупнения Багарякского сельсовета. 

Огнёвское – старинное русское село в Каслинском районе Челябинской области (Огневский сельский 
совет). Основано поселение в 1701 году в ведомстве Багарякской (Богородской) слободы. По 
одной из версий, населённый пункт назван по фамилии русского первостроителя Огнева. По 
другой версии, истоки названия следует искать в славянской мифологии. Дочерьми царя Ирода 
считались Огнея (Огневица, Огненная), вселяющие в людей "огненный" жар по велению старшей 
сестры своей Невеи (Мертвящей), обитающей в подземном царстве Теней. Огонь издревле 
почитался человеком. В древности славяне поклонялись Огню (отсюда и индийский бог Огни) и 
умилостивлять его жертвами и молитвами. Этот культ у славян выразился в поклонении Перуну. 
От добытого трением Огня возжигались очистительные Купальские костры, через которые прыгали 
юноши и девушки. Домашний очаг считался в старину священным. В Огне видели силу, не только 
дававшую человеку тепло и пищу, но и отгонявшую от жилища всю нечисть. Очаг был первым 
жертвенником у славян. Русские люди придают большое значение освящённому Огню, 
вынесенному из православной церкви после великих священнодействий и получившему 
особенную силу и исключительную благодать. В великий четверг, после чтения Страстей, 
благочестивые православный люди несут из церкви зажжённые свечи, с которыми стояли в 
торжественные моменты важнейших богослужений. Да и всякая свеча, побывавшая в храме, 
обладает магической силою, считают люди. 

Огнеупорный – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Название русское. Дано по 
месторождению огнеупорных глин, добываемых для изготовления кирпичей, употребляемых в 
строительстве доменных печей. 

Огородная – археологический памятник Южного Урала, получивший название "Стоянка Огородная" 
расположен на левом берегу реки Большая Караганка в 1,8 км к юго-востоку от посёлка 
Александровского. Данный памятник входит в комплекс-заповедник – Аркаим. Стоянка древнего 
человека расположена на территории русо-арийской Страны Городов. Впервые стоянка древнего 
человека была выявлена в 1992 году, когда после вспашки площадки обнаружили на поверхности 
кремниевые отщепы, пластины, сколы. Собранная коллекция позволяет отнести стоянку к эпохе – 
мезолита-неолита. 

Ожигай – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Однозначного толкования в 
происхождении значения топонима не имеется. У Владимира Ивановича Даля в словаре 
великорусского языка можно обнаружить старинное русское слово ожиг в значении "палка замест 
клюки, кочерги"; "древко, обожжённое, закалённое и заострённое на одном конце". 

Озёра Светлые – в Челябинской области. Название русское, дано за привлекательность места и 
прозрачность воды. 

Озерковка – деревня в Стерлитамакском районе Башкирии. Название русское. 
Озерковское поселение – археологический памятник срубной культуры суперэтноса русов. 

Расположен у деревни Озерковки в Башкирии. 
Озёрный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). Название 

русское. 
Озёрный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Полтавский сельский совет). 

Название русское. 
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Озёрный – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Петровский сельский совеет). 

Название русское. 
Озёрный – посёлок Тракторозаводского района города Челябинска. Возник во время строительства 

ЧТЗ на южном берегу озера Первого в 30-х годах ХХ века. От близости озера и получил своё 
название. Впрочем, первостроители именовали посёлок Партизанским. Жителями посёлка 
Озёрный (Партизанский) являлись рабочие и строители Челябинского тракторного завода и завода 
шлифовальных изделий. 

Озеро Сосновка – озеро в Троицком районе Челябинской области. Русский гидроним. 
Озеро-Сосновка – деревня в Троицком районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). 

Название русское, дано по названию озера, на берегу которого и основан населённый пункт. 
Озёрск – город в Челябинской области. Озёрский городской совет. Название русское. Закрытое 

административно-территориальное образование. 17 марта 1954 года, расположенный на Южном 
Урале секретный объект Челябинск-40 получил статус города с названием Озёрск. 1 апреля 1994 
года закрытый город Озёрск официально признан городом областного значения. 

Ока – река Южного Урала, приток реки Уфы, впадающей в реку Белую, бассейн реки Камы, система 
реки Волги (Ра-реки). Одна из этимологий гидронима Ока связывается с финно-угорским 
гидронимическим термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие 
термины оставили глубокий след в гидронимии обширных областей Севера европейской части РФ, 
Урала, Севера Западной Сибири, везде, где обитали арии. Сопоставь с санскритом. Сравни: 
финское joki, эстонское jogi, саамское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», что 
соответствует венгерскому jo в гидронимах; мордовскому ев, ев, йов – «река»; хантыйскому ёган, 
коми ю – «река». Саамская уменьшительная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». (См. 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., Мысль, 1984.) 

Окропилова Курья – гидроним Южного Урала; водный залив восточного берега озера Большой 
Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области. Самый большой залив озера. 

Октябрьский – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Белокаменский сельский совет). 
Название русское, связано с Великой Октябрьской Социалистической революцией. 

Октябрьский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Гранитный сельский совет). 
Название русское, связано с революцией 1917 года, годовщину которой ежегодно празднуют у нас 
в стране и во всём мире 7 ноября. 

Октябрьский – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский 
совет). Название русское, связано с революцией 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда было 
свергнуто Временное правительство во главе с Керенским. 

Октябрьский – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Злоказовский сельский совет). 
Название русское. 

Октябрьский – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Воронинский сельский совет). 
Название русское. 

Октябрьский – посёлок Ленинского поселкового совета города Миасса Челябинской области. 
Название русское. 

Октябрьский – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города Копейска 
Челябинской области. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 26 июня 1979 года. 

Октябрьский – район Оренбургской области. Районным центром является село Октябрьское. 
Октябрьский – район Челябинской области. Образован в марте 1935 года путём переименования 

Подовинного района (образован 4 ноября 1926 года). В апреле 1959 года в состав Октябрьского 
района передана территория упразднённого Каракульского района. 1 февраля 1963 года в 
границах этого района образован Октябрьский сельский район. 12 апреля 1965 года преобразован 
в Октябрьский район. Районным центром является село Октябрьское. 

Октябрьский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Октябрьское – село, районный центр Октябрьского района Оренбургской области. Населённый пункт 
примечателен тем, что в 1889 году его посетил писатель Г. И. Успенский, который описал свои 
впечатления в очерках "От Оренбурга до Уфы". 

Октябрьское – село, районный центр Октябрьского района Челябинской области. Октябрьский 
сельский совет. Название русское. 

Окулова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Окунёва – старинная русская деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Топоним 
произошёл от гидронима. 

Окунёвка (Жёлтая Речка) – речка Южного Урала, протекает по Челябинской области. Впадает в 
озеро Большой Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области между заливами 
Окропилова Курья и Сухая Курья. 
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Окунёво – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Кочердыкский сельский совет. Названа 

по деревне Окуневой, поселившимися на пустопорожних землях Южноуральского края русскими 
крестьянами в XVIII веке. 

Окунёво – старинное русское село в Курганской области. Основана в 1676 году казаком Василием 
Качусовым как Окунёвская слобода. Название русское. 

Окунёвская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Окунёвская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Окунёвское – село Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Окунькульское – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. Название 
составлено из двух слов: русского слова окунь – озёрная рыба, и тюркского – куль – "озеро". 
Вместе – "Окунёвое озеро". Впрочем, слово "куль" имеется и в русском языке в значении 
"большого мешка". Как тут быть? Где искать окончательное решение? В русском языке? Причём, 
сам гидроним образован вполне по законам словообразования в русском языке от основы 
"окунькуль" с помощью суффикса СК (ое). 

Олатау – гора в 1 км к юго-востоку от оконечности хребта Кумач. Раскладка: ола + тау. Название до 
конца не прояснено, переводу с тюркских наречий на русский язык не поддаётся. Впрочем, 
некоторые пытаются утверждать, что записано оно с ошибкой и следует писать оло – "большая". 
Вероятнее всего, ороним более древний, образован задолго до появления в наших краях 
тюркоязычных пришельцев. 

Олыкзылташ – гора в Уйском районе Челябинской области. Разбивка: олы + кзыл + таш. По одной из 
существующих версий, на русском языке прозвучит как "Большой красный камень". 

Ольгино – археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века, расположенное на 
реке Карагайлы-Аят в окрестностях села Варшавского Карталинского района Челябинской 
области. Интересна трактовка имени Ольга: оль + га = Вольга = "Движение Вола" (медленное, 
сильное, как на пахоте движется вол, запряжённый в плуг или соху). Имеются и иные трактовки, 
например "Хмельной молодой напиток", "Бродящий хмельной напиток", "Молодое пиво". 

Ольховка – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Великопетровский сельский 
совет). Название русское. 

Ольховка – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский 
совет). Русский топоним, происходит от названия дерева ольха. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Ольховка – посёлок города Карабаша в Челябинской области. Русский топоним. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Ольховка – река Южного Урала; протекает по территории Челябинской области. Река Ольховка 
берёт начало в северной части озера Светленького (Каслинский район) и впадает в озеро Сунгуль. 
Средний годовой расход Ольховки равен 0,015 м3 в секунду. Гидроним русский. 

Ольховка – река Южного Урала; протекает по территории Челябинской области. Река Ольховка 
впадает с запада в озеро Аракуль, расположенное в северной части Челябинской области. 

Ольховский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Ольховский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Ольховский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Название русское, происходит от 
названия населённого пункта. 

Ольчинский – хутор в Нагайбакском районе Челябинской области (Фершампенуазский сельский 
совет). Есть версия связи топонима со славянским именем Ольга. Русская Православная Церковь 
ежегодно 11 (24) июля чтит память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, русской 
национальной святыни. Некоторые исследователи находят связь между именем Ольга и именем 
Вольга. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Ольчинский исключён из 
списков населённых мест. 

Ольшанка – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Черноборский сельский совет). 
Название русское. 

Опытный – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Образован решением Челябинского облисполкома № 277 от 23. 06. 81 при опытном поле опытного 
хозяйства "Троицкое". Название русское. 

Оренбург – город Южноуральского края, столица Оренбургской области. Административный центр 
Оренбургской области основан в 1743 году как казачья крепость. (Первоначально крепость 
Оренбургская была основана в 1735 году Иваном Кирилловым в устье реки Ори по просьбе киргиз-
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кайсаков и башкирцев для оберегания их от нападений кочевников из Джунгарского государства. 
Ныне это город Орск. Вторично Оренбургская крепость основана в 1741 году у Красной Горы. 
Ныне это город Красногор в Оренбургской области.) В казачьей крепости Оренбургской 
(впоследствии в городе Оренбурге) жили, работали и останавливались многие знаменитые люди 
русские, такие как знаменитый русский учёный Владимир Иванович Даль, Известный русский 
баснописец Иван Андреевич Крылов, Гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и не 
менее гениальный русский поэт из малорусов Тарас Григорьевич Шевченко, знаменитый русский 
писатель Александр Фадеев, В. А. Жуковский, М. В. Фрунзе и многие другие. В городе Оренбурге в 
1955-57 годах учился первый в мире космонавт, национальная гордость русского народа Юрий 
Алексеевич Гагарин. Топоним Оренбург произошёл от названия реки Ори ("Город на Ори"). 

Оренбург – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское. Дано оренбургскими 
казаками, в честь столицы Оренбургского казачьего войска – Оренбургской крепости. Старшинство 
Оренбургского казачьего войска исчисляется с 1574 года. В 1748 году казачьи сотни всего 
Южноуральского края были сведены в Оренбургское нерегулярное войско. В 1803 году появилось 
положение об Оренбургском казачьем войске. Войсковой праздник отмечается ежегодно 23 апреля 
(6 мая по новому стилю), в день святого великомученика Георгия Победоносца. 

Орлова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Орловка – деревня в Нагайбакском районе Челябинской области (Куликовский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых 
мест. Орёл являлся для всех славянских народов царь-птицей, олицетворением гордого 
могущества и вольности. Бог-Громовник чаще всего воплощался в Орле. Простонародные русские 
сказания приписывают Орлу способность пожирать сразу по целому быку и по три печи хлеба, 
выпивать "за единый дух" по целому ушату мёда ставленного. Русские сказки рисуют Орла 
богатырь-птицею, разбивающей в мелкие щепы вековые дубы своей могучей грудью. Может царь-
птица в своем грозном гневе испускать из острого клюва Огонь, испепеляющий целые города. 
Появление парящего Орла над войском служило предзнаменованием победы. По старинному 
поверью, у каждого Орла в гнезде спрятан орлов-камень, или камень-огневик, охраняющий от всех 
болезней. 

Орловка – старинное русское село в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Орловский 
сельский совет). Основано в XVIII веке как поселение работных людей, прибывших в дикий край на 
строительство металлургического завода. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в 
прошлом призаводское владельческое селение, известное с XVIII века, где были поселены 
купленные крепостные крестьяне, переведённые на заводские подсобные работы из села Орлово 
Арзамасского уезда Пензенской губернии. Повторяет именование места, откуда прибыли 
поселенцы. Время покупки крестьян – 1761 год. 

Орловская Пещера – находится на реке Катав. В пещере археологи обнаружили следы пребывания 
людей древнекаменного века (палеолитическая эпоха). 

Орловский – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта. 

Орск – старинный русский город, основанный 15 (26) августа 1735 года, в православный праздник 
Успения Божьей Матери как крепость Оренбургская. В присутствии Ивана Кириллова и всех, 
бывших при нем чиновников, а также приглашённых на торжество: старшего сына правителя 
Малой орды хана Абулхаира – Нурали и почетных старшин от киргиз-кайсацких племен, при 
торжественном построении сопровождавших Ивана Кириллова войск, священник Русской 
Православной Церкви отслужил молебен и окропил святой водою все те места, где 
предполагалось соорудить вал, ров и бастионы Оренбургской крепости. 1735—1739 – 
наименовался Оренбургской казачьей крепостью. 1739 – переименован в Орскую казачью 
крепость. Статус города Орская казачья крепость получила в 1865 году. В 1847—1848 годах в 
казачьей Орской крепости в ссылке находился талантливый русский поэт (из малорусов) Тарас 
Григорьевич Шевченко. Ныне город Орск Оренбургской области. В 1971 году город Орск 
награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи в развитии промышленности. 

Орь –  река в Оренбургской области, приток Урала. Название связывается с переогласовкой слова 
Арий: река Ария, река Ория, река Оря, река Орь. Своими корнями исток гидронима уходит в 
бронзовый век, век обитания на Южном Урале древних ариев. Ор, ур – ров, крепостной вал, 
укрепление, яма, бугор, холм (индоевропейское). В отдельных языках – долина, лог, русло, овраг, 
ложбина, река. «Значение ров, вал в известном отношении антонимичны и выражение их одним 
словом несколько необычно. Однако обозначаемые ими реалии являются результатами, 
неразрывно связанными с действием ор – рыть, копать, и названные значения, таким образом, 
связаны между собой комплексной связью. Все остальные значения ор образовались путём 
расширения и обобщения значений ров и проч. Сопоставление основных именных и глагольных ор 
и оr позволяет прийти к заключению, что более старое (доиндоевропейское) значение ор должно 
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было быть более предметным: рыть ров (яму) + возводить вал» [Севортян, 1974]. Здесь нет 
противоречия. Дело в том, что гара – вверх, ара – вниз (противоположности: гора и яма или 
равнина) [язык русов-индоеропейцев]. Указанным формам соответствует чувашское вар – «речка», 
«овраг», «долина», «русло». В этот же ряд тувинское ораш – «впадина»; хакасское ора – «яма», 
«ров», «овраг», «впадина»; ор – «рыть», «копать»; шорское ора – «глубокий, длинный овраг»; 
алтайское оро – «яма», «ров», «овраг», «впадина»; киргизское оро (и ороо) – «яма для хранения 
зерна»; ор – «яма», «ров»; ороон – «долина». Туркменское орун – «русло». Так туркмены-кумли, 
жители Каракумов, называют сухое русло Узбой, пересекающее пустыню в юго-западном 
направлении. Тот же термин употребляется для обозначения руслоподобных понижений Унгуза, 
разделяющего Южные и Северные Каракумы. В древней дельте Амударьи орун – «глубокое русло, 
оставленное рекой»; «бывший дельтовый приток». Орун – «русло» следует отделить от орун – 
«местность», «страна» и другие значения. Монгольское ur – «яма», «рудник», «углубление», urxae 
(урхай) – «яма», «выбоина», иногда «рудник», «копи» [Казакевич, 1934]; бурятское оорсог – 
«отдельная невысокая гора» – термин, оформленный уменьшительным суффиксом -сог [П. Б. 
Жамсаранова, сб. Топонимика и историческая география. М., 1976]; коми оров – «рытвина», 
«промоина»; общепермское or – «промоина», «овраг»; марийское урмаш – «прорыв», «промоина», 
«яр»; хантыйское уры – «старица», «прежнее русло реки». «Допермское» are, чувашское и 
башкирское ур, ура – ров [Лыткин, Гуляев, 1970]. Аварское ур – река, речка. (примеры: речки 
Цемаор, Бецор, Кудаор, Ваараор, Киор, Цумада-Урух в Дагестане [Бушуева, 1972]). Ор – татарский 
топоним Перекопского перешейка в Крыму; Ура-Тюбе в Ленинабадской обл.; Орск, р. Орь. 
Оренбург (хотя последний ныне находится вдали от р. Орь); р. Ор в Иркутской обл.; Оры и р. Орь в 
Татарии; русло Гурыджа-Орун в дельте Амударьи; р. Ур в бассейне Оки; Вар – гидроним Днепра у 
гуннов. Сравни: вар, вара, ор, орун, ур, яр. [Мурзаев, 1984]. 

Осейка – посёлок города Пласта Челябинской области. Название русское. Постановлением 
Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Осейка исключён из списков 
населённых мест. 

Осёлочная – гора в Уйском районе Челябинской области. Название русское. Дано оттого, что в горе 
добывали кремниевые сланцы для изготовления оселков – точильных камней. 

Осинники – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома №378-2 от 18. 09. 1979 года посёлок 
Осинники исключён из списков населённых пунктов. 

Осиновая Шишка – гора в Челябинской области. Русский составной ороним. Первое слово оронима 
означает наличие на горе осинового леса. Второе – обозначает остроконечную вершину (по 
аналогии с русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

Осиновка – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Кременкульский сельский совет. 
Название русское, связано с наличием неподалёку осинового леса. Славяне, живущие в лесах, 
относились к деревьям с большим почтением, наделяя их сверхъестественными свойствами. 
Любопытные поверья соединяет народ русский с осиною. К примеру, убитого Змея всегда надо 
вешать на Осину для иссушения, иначе он оживет и укусит. Древний русский богатырь Добрыня 
повесил сушиться на Осине убитого Змея Горыныча. Заостренный Осиновый кол получил в 
народе русском значение Перуновой палицы (скипетра верховного бога Громовника древних 
славян). Спасительное действие оказывает Осина и против колдунов, упырей и ведьм. Чтобы 
умерший злой колдун, упырь или ведьма не смогли выйти из могилы и напроказничать, полагалось 
вбить мертвецу в спину осиновый кол. Либо осиновый кол вбивали в могилу. Выходцев из могил 
бьют осиновыми кольями, вколачивают им в сердце осиновый кол и сжигают на костре из 
осиновых поленьев. Как спасительное орудие против демонского наваждения, осина может 
служить и целебным средством для изгнания нечистой силы и болезней. Читают заговор над 
осиновыми прутьями, которые потом кладут на больного. Когда болят зубы, берут осиновый сучек 
и трижды читают над ним заговор: "На море, на океане, на острове на Буяне стоят высокие три 
дерева, под теми деревьями бежит заяц; переселись ты зубная боль к тому зайцу". После этого 
осиновый сучек прикладывают к больным зубам. Хворь "как рукой снимает!" 

Осиновый – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находится в северной части озера. Рядом с островом Большим, с которым и составляют группу. 

Осиновый – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Юрюзанский городской совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Осиновый 
исключён из списков населённых мест. 

Осиповка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 
Название русское, произошло от имени Осип. 

Останцы Три Брата – на административной территории города Златоуста в Челябинской области. 
Названо русскими жителями Южного Урала. 

Острая Гора – на территории города Миасса в Челябинской области. Название русское, отражает 
особенности строения вершины горы. 

Острая Сопка – ороним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 

 198



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
Остренькая – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Остренькие горы – в Челябинской области. Название русское. 
Остров Веры – остров на озере Тургояк в Челябинской области. Название русское. Дано в память о 

православной отшельнице Вере, жившей в обители на острове. Русская Православная Церковь 
ежегодно 17(30) сентября отмечает память мученицы Веры. 

Остров Любви – остров на северо-западе озера Аракуль в Челябинской области. Название русское. 
Островная – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Островская – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Островского – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Остроленский – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название дано по 
названию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия. 

Остроленский – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области 
(Остроленский сельский совет). Основан в 1842 году как казачье поселение №2 в Новолинейном 
районе Оренбургского казачьего войска. Назван по местечку Остроленка на реке Нарев, где 
произошёл памятный для казаков бой авангарда Русской армии под командованием генерал-
лейтенанта Эссена 1-го с французской кавалерией 4 (16) февраля 1807. На память потомкам 
именно об этом сражении под Остроленкою, и о проявленном при этом героизме русских солдат и 
казаков, станице №2 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска присвоено 
наименование Остроленской. Генерал-лейтенант Русской армии, граф Пётр Кириллович Эссен 
был оренбургским военным губернатором с 1817 по 1830 год. В то время, нынешняя Челябинская 
область входила в состав обширной Оренбургской губернии. 

Осьмушка – посёлок Ленинского поселкового совета города Миасса Челябинской области. Название 
русское. Словом "осьмушка" называли 1\8 часть чего-либо. 

Отважный – хутор в Нагайбакском районе Челябинской области (Балканский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 08. 1968 года хутор Отважный исключён из списков 
населённых мест. 

Откликной Гребень – природный памятник Южного Урала на территории города Златоуста в 
Челябинской области; гигантские скалы; одна из вершин Южноуральского хребта Большой 
Таганай; высота 1154 метра. Издали Откликной Гребень похож на хребет окаменевшего ящера 
доисторической эпохи. Откликной Гребень сложен кварцитами среднерифейского возраста (900 
млн. лет). Эхо в горах повторяется до 8 раз, потому и название получил соответствующее. Русский 
ороним. (См. ороним Гребень Откликной.) 

Отрадное – озеро в Троицком районе Челябинской области. Названо по расположенному рядом 
русскому поселению. Гидроним произошёл от топонима. 

Отрадное – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет. 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Отрадное 
исключён из списков населённых мест. 

ПП  
Павловский – сельский совет в Брединском районе Челябинской области. Название русское, дано по 

названию населённого пункта, основанного Оренбургскими казаками. 
Павловский – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области (Павловский 

сельский совет). Основан в 1837 году на Новой оборонительной линии Оренбургского казачьего 
войска. Топоним своими корнями связывается с именем Павел, что в переводе с латинского 
прозвучит как "Малый". Память Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 
отмечается всеми чадами Русской Православной Церкви ежегодно 29 июня (12 июля). Упомянем и 
о том, что 10 (23) сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. 10 
(23) января память преподобного Павла Комельского (Обнорского). 15 (28) января память 
преподобного Павла Фивейского. 4 (17) марта память мучеников Павла и Иулиании. 7 (20) марта 
отмечается память преподобного святителя Павла Препростого. 7 (20) марта отмечается память 
святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. 3 (16) июня память мучеников Павла и 
Павлы девы. 28 июня (11 июля) память преподобного Павла врача. 16 (29) июля память мученика 
Павла и мучениц Валентины и Хионии. 30 августа (12 сентября) память святителя Павла Нового, 
патриарха Константинопольского. 10 (23) сентября память преподобного святителя Павла 
Послушливого, Печерского. 4 (17) октября память преподобного Павла Препростого. 7 (20) 
декабря память преподобного Павла Послушливого. 6 (19) ноября память святителя Павла 
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Исповедника, патриарха Константинопольского. 23 ноября (5 декабря) память преподобного 
Павла, епископа Неокесарийского. 15 (28) декабря память преподобного Павла Латрийского. 

Пакевская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Палатка –  останец на одной из вершин Чашковского хребта в Челябинской области. 
Палёная Гора – территория города Златоуста Челябинской области. Название русское. Первое 

слово топонима происходит от русского слова пал – огонь, полымя, опаленная. 
Палёниха – гора в Саткинском районе Челябинской области. Русский ороним. 
Палёный Мыс – мыс на озере Тургояк в Челябинской области. Название русское. 
Палец – скала на главной вершине Уйташа в Челябинской области. Название русское, дано от 

сравнения. 
Папанинка – деревня в Уйском районе Челябинской области (Уйский сельский совет). Название 

русское, связывается с фамилией Папанина. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 
1966 года исключён из списков населённых мест. 

Париж – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Парижский 
сельский совет). Название дано за успешный штурм Парижа 19 (31) марта 1814 года, в результате 
которого столица Франции лежала у ног победителей. Казаки и солдаты Русской Армии после боя 
умывались в знаменитых французских фонтанах и поили своих усталых коней в парижской речке 
Сене. В память потомкам о славном подвиге русского воина освободителя, принесшего всей 
Европе (да и всему миру) избавление от диктатуры Наполеона (которого в России именовали 
Антихристом Напьлюйоном) и в честь 30-летнего юбилея Великой Победы в Священной 
Отечественной войне, четвертая номерная станица Новолинейного района Оренбургского 
казачьего войска получила наименование Париж. 

Парижский – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название дано по 
названию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия на 
поле брани во время Священной Отечественной войны. 

Партизанский – остров на озере Увильды в Челябинской области. Название связано с событиями 
Гражданской войны. На острове в 1919 году находилась база партизанского отряда. 

Пасечная – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Русский топоним, происходит от 
наличия в населённом пункте пчелиной пасеки. 

Пахомов – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельский совет). Название 
русское, связывается с фамилией или с православным именем Пахом. Православные ежегодно 15 
(28) мая отмечают память преподобного Пахомия Великого. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Пахомов исключён из списков населённых мест. 

Пахомово – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в Увельском 
районе Челябинской области, входит в Кичигинский природно-территориальный комплекс, 
примыкая к Хомутининской группе. Средняя глубина превышает 1 метр. Славится мягкой, 
щелочной водой и минеральными грязями, которые обладают целебными свойствами. 

Пашнино – село в Красноармейском районе Челябинской области (Канашевский сельский совет). 
Название русское, по одной из версий, связывается со старинной казачьей фамилией. По другой 
версии, название происходит от слова "пашня". 

Пашнино Второе – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский 
сельский совет). Название русское. Основана как выселок из казачьей деревни Пашнино Первое. 

Пашнино Первое – старинная казачья деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Лазурненский сельский совет). Основана казаком Исетского казачьего войска Пашниным как 
выселок из Миасской крепости. Русский составной топоним. Второе слово топонима означает 
простой счет населённым пунктам. В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. 

Пашнино Третье – деревня в Красноармейском районе Челябинской области. Русский составной 
топоним. Основана деревня как выселок из казачьей деревни Пашнино Первое. 

Пенеплен Зауральский – холмистая возвышенная равнина, которая занимает центральную часть 
территории Челябинской области и простирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

Пеньково – хутор в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Пепелина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Первая – река в Саткинском районе Челябинской области, правый приток Сатки. Название реке дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Первая Сопка – горная вершина Южного Урала высотой 1155 метров на хребте Уреньга. Полностью 
русский составной ороним. Первое слово оронима дано от порядкового счета. Второе слово этого 
оронима является русским орографическим термином. 
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Первая Шумга – речка, гидрологический памятник Южного Урала. Берёт своё начало у хребта 

Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 36 км от устья. Длина реки 
15 км. Имеются притоки. 

Первое – озеро в Челябинской области. Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, 
лежащих в широтном восточном направлении, считая от казачьей крепости Челябинской. 
Упомянем и о том, что ежегодно 24 февраля (9 марта) Русская Православная Церковь отмечает 
первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 

Первое Пашнино – старинная казачья деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Лазурненский сельский совет). [См. топоним Пашнино Первое.] населённый пункт основан 
казаком Исетского казачьего войска Пашниным как выселок из Миасской крепости. В архивных 
документах населённый пункт впервые упоминается в 1795 году. 

Первомайка – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Полтавский сельский совет). 
Название русское. 

Первомайка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Гранитный сельский совет). 
Название русское. 

Первомайка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Бобровский сельский совет). 
Название русское. 

Первомайский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название русское. 

Первомайский – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Первомайский сельский совет. 
Название населённому пункту дано русскоговорящими жителями Южноуральского края. 

Первомайский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Спасский сельский 
совет). Название русское. Решением облисполкома № 394 от 25. 09. 1979 года исключён из 
списков населённых пунктов. 

Первомайский – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Кургинский сельский 
совет). Название русское. 

Первомайский – посёлок, центр Первомайского района Оренбургской области. К западу от 
населённого пункта археологами обнаружен курганный могильник эпохи бронзы. Название 
русское, связано с Днём Международной солидарности трудящихся всех стран, с Первомайским 
праздником. 

Первомайский – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города Коркино 
Челябинской области. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 2 ноября 1956 года. 

Первомайский – район Оренбургской области. Название русское, происходит от названия 
населённого пункта. 

Первомайский – сельский совет в Ашинском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Первуха – старинная деревня в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Месединский 
сельский совет. Название русское, происходит от диалектного ласкательного слова. Основана в 
XVIII веке русскими работными людьми, прибывшими на строительство завода из деревни 
Первухино Уфимской провинции Оренбургской губернии (ныне в Баш. АССР или Башкортостане). 

Первухино – старинное русское поселение, известное с XVIII века. Ныне в Башкортостане. Название 
русское, связано с фамилией первостроителя Первухина. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Фамилия образована от прозвища Первуха – 
"первый ребенок в семье". 

Перевесная – деревня в Увельском районе Челябинской области. Название русское. Названа так, 
поскольку находилась издревле на перекрёстке торговых путей, где и "перевешивали" товар перед 
оптовой продажей. 

Перевесное – озеро в Увельском районе Челябинской области. Названо по русской деревне 
Перевесной. Гидроним произошёл от топонима. 

Перевозная Гора – в Кусинском районе Челябинской области. Название русское и связано с 
проходившей через гору дорогой для гужевого транспорта, по которой перевозили на подводах 
уголь и руду на Кусинский железоделательный завод. 

Перевозной Остров – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе Челябинской 
области (в северной части бывшего озера Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на 
острове (после обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-
6 тысячелетию до Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за 
затопления их водой. 

Переволоцкий – посёлок городского типа, центр Переволоцкого района Оренбургской области. 
Русский топоним. Образован от слова "переволока" – место, где перетаскивали (переволакивали) 
суда из одной реки в другую. 

Переволоцкий – район Оренбургской области. Название русское, происходит от названия 
населённого пункта. 
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Передовик – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Кузнецкий сельский совет). 

Название русское. 
Переломные Горы – в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. Отражает 

характерные особенности горного хребта. 
Перемежающийся Ключ (Ералашный Ключ, Минутка) – водный источник, гидрологический памятник 

Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции Миньяр, в долине реки 
Сим. Называется водный источник Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого что действует по 
принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте лишь жирная, вспученная грязь, будто 
извергается маленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пульсирование 
родника повторяется через 2—5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Всё зависит 
от того, за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа 

Переселенческий – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Переселенческий 
сельский совет). Название русское. Основан в 1926 году как переселенческий пункт №33. 

Переселенческий – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Перешейки Большие – озера в Октябрьском районе Челябинской области. [См. гидроним Большие 
Перешейки.] Название русское, отражает наличие между группой озёр небольшого перешейка. 

Перешейки Малые – озера в Октябрьском районе Челябинской области. [См. гидроним Малые 
Перешейки.] Название русское, отражает наличие между группой озёр небольшого перешейка. 

Пермянский – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Черемшанский поселковый 
совет). Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Пермянский исключён из 
списков населённых мест. 

Першино – старинный казачий посёлок на территории города Челябинска. Основан в XVIII веке 
казаком Исетского войска Першиным как выселок из Челябинской крепости. 

Пески – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Песочки – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Песочное – топоним Челябинской области. Название русское. 
Песочный – топоним Челябинской области. Название русское. 
Пестова – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 

в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Песчаная – топоним Челябинской области. Название русское. 
Песчанка – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Еленинский сельский совет, ныне 

Снежненский сельский совет). Название русское. 
Песчанка – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области. (Черемшанский поссовет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Песчанка 
исключён из списков населённых мест. 

Песчаное – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится на территории, 
подчинённой городу Миассу, Челябинской области, у автотрассы Челябинск-Уфа. Это самое 
западное из зауральских озер. 

Песчаное – село в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет). Название 
русское. 

Песчаное – село в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). Русский 
топоним. 

Песчанские – Топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Песчанский – сельский совет в Троицком районе Челябинской области. Название русское, дано по 

наименованию населённого пункта. 
Песчаный – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Луговской сельский совет). 

Название русское. 
Песчаный – посёлок города Еманжелинска в Челябинской области (Зауральский поселковый совет). 

Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Песчаный 
исключён из списков населённых мест. 

Песчаный – хутор в Карталинском районе Челябинской области (Еленинский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года хутор 
Песчаный исключён из списков населённых мест. 

Петровка – хутор в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, связывается с 
фамилией или именем первопоселенца. Имя Пётр в переводе с греческого языка ("petra") означает 
"Камень", "Скала", "Утёс". Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор 
Петровка объединён с селом Подовинным и прекратил своё самостоятельное существование. 

Петровский – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Петровский сельский 
совет). По сведениям Е. Г. Морозова, посёлок основан в 1829 году как казачья станица. Назван по 
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фамилии первопоселенца-основателя Л. Г. Петрова из Челябинской крепости. На картах XIX века 
обозначен при озере Втором по почтовому тракту Челябинск—Шадринск, в 16 верстах от 
Челябинска. В 1866 в посёлке было 68 дворов, 293 жителей, построена православная часовня, 
почтовая станция. В 1900 году – 424 жителей, появились православная церковь, школа. В 1916 – 
747 жителей, открылось кредитное товарищество. В 1997 – 1486 жителей. После Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов в посёлке Петровском находилось 4-е отделение совхоза 
«Козыревский», затем – центральная усадьба и 1-е отделение совхоза «Петровский». В районе 
посёлка расположены ряд предприятий производстводственной сферы, коллективные сады 
челябинцев. 

Петровский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Нагайбакский сельский совет). 
Название русское, связывается с греческим православным именем Пётр.  

Петровский – посёлок в Октябрьском районе Челябинской области. Крутоярский сельский совет. 
Название русское. Истоки топонима связаны с греческим именем Петр, что в переводе означает 
"Камень". 

Петровский – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Петровский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название дано 
русскоговорящими жителями Южного Урала по названию населённого пункта. 

Петровский – хутор в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет). 
Русский топоним, связан с греческим православным именем ПЁТР, что в переводе означает 
"Камень". Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Петровский исключён 
из списков населённых мест. 

Петровское – село в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). Название 
русское, связано с именем Петр, что в переводе с греческого означает "Камень". 9 (22) января 
Русская Православная Церковь отмечает память святителя Петра, епископа Севастии Армянской. 
12 (25) января память мученика Петра Авессаломита. 13 (26) января память мученика Петра 
Анийского. 16 (29) января отмечается "Поклонение честным веригам апостола Петра". 26 января 
(8 февраля) память мучеников Анании пресвитера, темничного стража Петра и с ним семи воинов. 
30 января (12 февраля) Русская Православная Церковь отмечает память благоверного Петра, 
царя Болгарского. 1 (14) февраля память преподобного Петра Галатийского. 24 марта (4 апреля) 
память православного мученика Петра Казанского. 3 (16) мая память преподобного Петра 
чудотворца, епископа Аргосского. 23 мая (5 июня) отмечается Собор Ростово-Ярославских святых, 
в том числе и святителей и чудотворцев Ростовских, в число которых входит и ордынский царевич 
Петр, из православных татар. 25 июня (8 июля) Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 
память благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. 29 июня (12 июля) 
отмечается память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня (13 
июля) отмечается Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостола Петра. 
30 июня (13 июля) память православного татарина, преподобного Петра Ростовского, царевича 
Ордынского. 1 (14) июля память преподобного Петра Патрикия. 24 августа (6 сентября) отмечается 
перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца. 5 (18) 
сентября отмечается память святителей Петра, Алексея, Филиппа и Ермогена, Московских и всея 
Руси чудотворцев. 13 (26) сентября память преподобного Петра в Атрои. 22 сентября (5 октября) 
память праведного Петра, бывшего мытаря. 4 (17) октября память священномученика Петра 
Капетолийского. 9 (22) октября память преподобного Петра Галатийского. 22 ноября (5 декабря) 
отмечается память благоверного Ярополка, во святом крещении Петра. 25 ноября (8 декабря) 
память преподобного Петра Молчальника. 25 ноября (8 декабря) память священномученика 
Петра, архиепископа Александрийского. 21 декабря (3 января) преставление святителя Петра, 
митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 

Петровское – село Саракташского района Оренбургской области. Здесь в 1879-1899 годах жил 
писатель-драматург Н. А. Крашенинников. В "Словаре славянской мифологии" можно обнаружить 
название травы "Петровы батоги". "Сия трава, по уверениям древних "Зелейников", употребляется 
ведьмами для порчи девиц: "Если которая напьется чего-либо с соком этой травы, то будет 
чиликать сорокою." 

Петроград – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Свободненский сельский совет). 
Название связано с городом на Неве Петроградом, бывшим ещё и Ленинградом и Петербургом – 
северная столица Великой России. По мнению Николая Ивановича Шувалова, происхождение 
названия связано с созданием в 1919 году первых совхозов и с практикой приписки их к 
общественным организациям (предприятиям, заводам, фабрикам). В марте 1921 года были 
приписаны к Петроградской губкоммуне два совхоза в бывшем Троицком уезде, сроком на пять 
лет. В связи с этим за одним из населённых пунктов, входивших в усадьбу совхоза, в 1924 гора 
закрепилось название Ново-Петроградской, а позже Петроград – в честь города революции 
[Шувалов, 1982]. 
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Петромихайловка – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Айлинский сельский совет. 

Образована от слияния Михайловки и Петропавловки. Название русское, сложносоставное, 
разбивается на два слова Пётр + Михаил. Отметим святых с именем Михаил. Все православные 
люди ежегодно 6 (19) сентября отмечают "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах). 8 (21) ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 2 (15) мая православными людьми отмечается память благоверного и 
равноапостольного царя Бориса Болгарского, во святом крещении Михаила. 23 мая (5 июня) 
память преподобномученика Михаила, черноризца. 30 сентября (13 октября) память святителя 
Михаила, первого митрополита Киевского. 11 (24) января память преподобного Михаила 
Клопского, Новгородского. 18 (31) декабря память преподобного Михаила исповедника. 22 ноября 
(5 декабря) отмечается память русского благоверного князя Михаила Тверского. 14 (27) марта 
память благоверного великого князя Ростислава (Михаила). 14 (27) февраля отмечается 
перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Фёдора. 21 мая (3 
июня) отмечается память благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его князей 
Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

Петропавловка – деревня в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Месединский сельский 
совет. Название русское, вероятно, связано с первоверховными апостолами Петром и Павлом. 
Память Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается всеми 
чадами Русской Православной Церкви ежегодно 29 июня (12 июля). Упомянем и о том, что 10 (23) 
сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Решением 
Челябинского облисполкома от 28. 02. 1983 года № 134 деревня Петропавловка исключена из 
списка населённых мест. 

Петропавловка – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Ныне вошла в состав 
Петромихайловки. Название русское, православное. Название русское, связано с 
первоверховными апостолами Петром и Павлом. Память Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла отмечается всеми чадами Русской Православной Церкви ежегодно 29 
июня (12 июля). Упомянем и о том, что 10 (23) сентября отмечается память святителей Петра и 
Павла, епископов Никейских. 

Петропавловка – село в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский совет). 
Название русское, связано с православными именами Петром и Павлом. Имя Павел происходит 
из латинского языка и в переводе на русский прозвучит как "Малый". 10 (23) января память 
преподобного Павла Комельского (Обнорского). 15 (28) января память преподобного Павла 
Фивейского. 4 (17) марта память мучеников Павла и Иулиании. 7 (20) марта отмечается память 
преподобного святителя Павла Препростого. 7 (20) марта отмечается память святителя Павла 
Исповедника, епископа Прусиадского. 3 (16) июня память мучеников Павла и Павлы девы. 28 июня 
(11 июля) память преподобного Павла врача. 16 (29) июля память мученика Павла и мучениц 
Валентины и Хионии. 30 августа (12 сентября) память святителя Павла Нового, патриарха 
Константинопольского. 10 (23) сентября память преподобного святителя Павла Послушливого, 
Печерского. 4 (17) октября память преподобного Павла Препростого. 7 (20) память преподобного 
Павла Послушливого. 6 (19) ноября память святителя Павла Исповедника, патриарха 
Константинопольского. 23 ноября (5 декабря) память преподобного Павла, епископа 
Неокесарийского. 15 (28) декабря память преподобного Павла Латрийского. 

Петропавловка – старинное казачье село в Уйском районе Челябинской области. Кидышевский 
сельский совет, ныне Петропавловский сельский совет. Населённый пункт основан как казачья 
крепость Петропавловская в 1739 году. Название дано по дню отмечаемому Русской 
Православной Церковью. Первый камень заложен в день Святых апостолов Петра и Павла. 
Название русское, связано с первоверховными апостолами Петром и Павлом. В 1750 году здесь 
была построена во имя их Петропавловская церковь, этому село обязано своим названием. 

Петропавловский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский 
сельский совет). Топоним православный. Название русское, связано с первоверховными 
апостолами Петром и Павлом. Память Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла отмечается всеми чадами Русской Православной Церкви ежегодно 29 июня (12 июля). 
Упомянем и о том, что 10 (23) сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов 
Никейских. 

Петропавловский – сельский совет в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название 
русское, происходит от названия населённого пункта, связано с православными святыми. 

Петропавловский – сельский совет в Кусинском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта, связано с православными святыми. 

Петропчёлка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Козыревский сельский 
совет). Название русское, сложносоставное. Разбивается на два слова Пётр + Пчёлка. Слово Пётр 
связывается с именем святого. Решением Челябинского облисполкома № 45 от 24. 01. 1978 года 
деревня Петропчёлка исключена из списков населённых пунктов. 
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Петрушкино – деревня в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский совет). 

Название русское. Петрушка был любимым персонажем русских народных ярмарочных балаганов. 
Петухова – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Как тут не упомянуть выдающегося 
отечественного учёного, историка, филолога Юрия Дмитриевича Петухова, который убедительно 
доказал существование на планете единого языка и единой культуры в течение более 30 
тысячелетий. Первоязыком человечества был язык русов. 

Петуховский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Петуховский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Петуховский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Печёнкино – деревня в Красноармейском районе Челябинской области, Луговской сельский совет. 
Русский топоним. 

Печёнкино – старинная казачья деревня в Еткульском районе Челябинской области (Печёнкинский 
сельский совет). Основана в XVIII веке казаком Печенкиным как выселок из Еткульской крепости. 

Печёнкинский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Печи – посёлок на территории города Златоуста. Название русское. Основан углежогами. Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 10. 12. 1968 года посёлок Печи объединён с 
селом Куваши. 

Печи Ковалевские – посёлок основан в XVIII веке Ковалевым на месте печей по выжигу древесного 
угля для железоделательных заводов Южного Урала. Ныне носит название посёлка Ковали и 
находится в Кусинском районе Челябинской области (Магнитский поселковый совет). 

Печи Кусинские – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Название русское. Основан 
углежогами. Название связано с деятельностью южноуральской металлургии XVIII—XIX веков. 
Отражает прежнее хозяйственное значение населённого пункта, возникшего при 
углевыжигательных печах, в которых выжигали (томили) древесный уголь, необходимый для 
плавки металла. Определение «Кусинские» указывает на принадлежность к Кусинскому заводу. 

Печи Северные – посёлок на территории города Миасса. Название русское. Населённый пункт 
основан углежогами. Определение «северный» указывает на положение к северу от Миасского 
завода 

Пещанская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Пещера Аверкиева (Аверкиева Яма) – важнейший геологический памятник природы в Саткинском 
районе Челябинской области на левом берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. 
Русский составной топоним. Первое слово топонима является топонимическим термином. Второе 
слово топонима происходит от календарного православного имени Аверкий, что в переводе с 
латинского языка означает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская 
Православная Церковь отмечает память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, 
чудотворца. 26 мая (8 июня) отмечается память мучеников Аверкия и Елены. 

Пещера Альянкина – природный памятник, трехэтажная пещера. Расположена близ села 
Петровского в Саракташском районе Оренбургской области. Русский составной ороним. Первое 
слово является орографическим термином. Второе слово связывается с мужским православным 
календарным именем Альвиан (Алвиан), которое в переводе с греческого прозвучит как "Богатый", 
возможно, и просто богатый духовно, а не материально. Русская Православная Церковь ежегодно 
4 (17) мая чтит память священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его. 

 Пещера Бурановская – объект археологического значения, находится в Челябинской области, в 27 
км севернее города Усть-Катава на левом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Примерно 
временем палеолита датируются следы пребывания человека в Бурановской Пещере. Вход в 
Бурановскую Пещеру расположен в скалах Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) на 
высоте 20 метров. Общая длина ходов Бурановской Пещеры составляет около 25 метров. Эта 
карстовая полость до сегодняшнего дня сохранила следы пребывания в ней представителей 
суперэтноса русов. Во Входном Гроте Бурановской Пещеры на глубине 180 сантиметров учёные 
вскрыли культурный слой, в котором обнаружены обожжённые кости животных, остатки очага и 
большое количество кремневых отщепов. Все находки отнесены археологами к эпохе палеолита и 
датируются временем, отстоящим от нас на 30 тысяч лет. Среди костей животных выявлены кости 
исчезнувших животных: шерстистого носорога, первобытного зубра, гигантского оленя. Рядом с 
входом на стене пещеры обнаружено изображение лося, а над ним рисунок гарпуна. Также, 
археологи вскрыли оригинальное женское погребение представительницы суперэтноса русов до 
того совершенно не известного на Урале типа. По описанию талантливого русского археолога К. В. 
Сальникова, "скелет женщины лежал на спине в вытянутом положении, головой к югу, череп 
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покоился в специально вырытой ямке глубиной 10 см, заполненной красной охрой. В области таза 
и ног оказалось 35 подвесок из зелёного змеевика овальной формы в виде плоских пластинок, 
причём у всех у них одна из поверхностей тщательно отполирована. Подвески снабжены 
отверстием для прикрепления к одежде женщины". 

Пещера Ереклинская (Точильная Пещера) – геологический памятник природы в Ашинском районе 
Челябинской области в 1,5 км от посёлка Точильный (Первомайский сельсовет). Вероятно, 
неправильно передана транскрипция слова. Первоначально пещера была Ираклинской. Название, 
в этом случае, легко связывается с православным календарным именем Ираклий. Возможно, в 
пещере проживал местно почитаемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 9 (22) марта отмечает память мученика Ираклия, одного из 40-ка 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18 (31) мая отмечается память мучеников Ираклия, 
Павлина и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: воина Ираклия и 
епископа Александра. 

Пещера Игнатиевская – в Катав-Ивановском районе Челябинской области, на правом берегу реки 
Сим, в 7 км с-з деревни Серпиевки. Составной православный топоним. Первое слово является 
русским топонимическим термином. Второе слово связывается с календарным православным 
именем Игнатий. Возможно, что в пещере обитал какой-либо местный отшельник и чудотворец 
Игнатий. По мнению некоторых учёных, Верхним Палеолитом определяется возраст рисунков 
суперэтноса русов, обнаруженных в Игнатиевской пещере, которая расположена в скалистом 
обрыве берега реки Сим (левый приток реки Белой, бассейн Камы) на Южном Урале в Катав-
Ивановском районе Челябинской области. Пещера эта двухъярусная, промыта в толще горы 
водой, длиной около 600 метров, имеющая громадный вход – около 12 метров в поперечнике. Не 
таявший ли ледник промыл пещеру в горе? Интерьер пещеры определяют четыре основных 
отдела – Входной грот, Основной коридор, Большой зал и Дальний зал. За последние 250 лет 
пещеру несколько раз осматривали многие известные русские путешественники и археологи. 
Первое описание пещеры составлено во второй половине XVIII века академиком Петром 
Палласом. Через сто лет в среде русского горнозаводского населения эта пещера получила 
название Игнатиевской – по имени келейника Игнатия, жившего в пещере и, по преданию, 
захороненного в ней. Святой старец почитался среди православного люда и после смерти, а в 
пещеру, согласно описаниям начала XX века, в девятую пятницу после православной Пасхи 
стекался народ из соседних заводов, сёл и деревень. Намоленую пещеру посещали православные 
татары, черемисы, мордва и русские работные люди. В 1911 году пещеру обследовал и провёл в 
ней раскопки известный русский археолог С. И. Руденко, обнаруживший только находки 
бронзового и железного веков. В конце 30-х годов XX века в Игнатиевской пещере побывал не 
менее знаменитый русский археолог С. Н. Бибиков. В начале 60-х годов XX века изучением этого 
карстового района занимался О. Н. Бадер. При раскопках грота у Каменного Кольца близ деревни 
Серпиевка, примерно в 12 км выше по течению от Игнатиевской пещеры, экспедиция обнаружила 
погребение III тысячелетия до н.э., а также слой с изделиями Верхнего Палеолита и костями 
животных ледникового периода. В самой Игнатиевской пещере были проведены раскопки во 
Входном гроте, где были обнаружены кремнёвые изделия и кости животных, обитавших на этой 
территории более 10 тысяч лет назад. Но главную свою тайну пещера открыла в 1980 году, когда в 
ней начала работу археологическая экспедиция В. Т. Петрина. Сотрудник экспедиции В. Н. 
Широков при обследовании стен пещеры в первом ярусе обнаружил древний рисунок, 
выполненный красновато-коричневой минеральной краской (охрой). В последующие пять лет 
исследование Игнатиевской пещеры вели экспедиции В. Т. Петрина и Н. Г. Смирнова – 
руководителя лаборатории исторической и популяционной биологии Института экологии растений 
и животных Уральского Отделения Академии Наук. После тщательного обследования было 
выявлено около 50 различных изображений. Через пять лет интенсивных исследований в 
Игнатиевской пещере были также найдены и рисунки, выполненные чёрной сажей. Археологи 
выяснили, что стены первого яруса, и потолок второго почти сплошь покрыты рисунками 
художников суперэтноса русов. Охотники на диких лошадей, мамонтов, северных оленей рисовали 
в Игнатиевской пещере на Южном Урале привычных для своего времени животных. 
Отечественные археологи нашли в пещере реалистические изображения быка, лошади, мамонта. 
В Игнатиевской пещере имеется и одно изображение человеческой фигуры. Учёным уже удалось 
выявить более 30 различных групп палеолитических рисунков на потолках и стенах пещеры, часть 
из которых объединены композиционным замыслом. Причём, в Игнатиевской пещере среди 
рисунков суперэтноса русов ещё много нерасшифрованных геометрических символов. Учёным 
предстоит разобраться в них. Пещера Игнатиевская (Пещера Игната, Игнатиевская Пещера, 
Дальняя Пещера, Серпиевская Пещера) представляет собой особую ценность как историко-
археологический объект мирового значения. Наличие в ней стоянки человека разумно говорящего 
(Homo Sapiens Lingua) и палеолитических рисунков суперэтноса русов ставит эту пещеру в разряд 
совершенно уникальных памятников нашей страны и мира. Рисунки Игнатиевской пещеры и 
открытое неподалёку место стоянки эпохи палеолита, говорят о том, что русы жили в пещере 

 206



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
очень и очень продолжительное время. Обращает на себя внимание тот факт, что люди в пещере 
появились одновременно с катастрофой Арктиды (Атлантиды), как именовались хребты 
Ломоносова и Менделеева в древности. Некоторые исследователи задают себе вопрос: нет ли 
связи исхода людей с Арктиды и появления их на Южном Урале?! Ответа пока нет. 

Пещера Каменка – памятник природы находится в Саткинском районе Челябинской области, в 1,5 км 
от посёлка Блиновка, в долине реки Каменки. 

Пещера Каповая – расположена в горах Южного Урала, в излучине правого берега верхнего течения 
реки Белой, в живописной глухой местности под Белорецком. Размеры Каповой пещеры просто 
фантастичны: общая длина пещеры превышает 2 км; высота входа достигает 14 метров, что 
сопоставимо с высотой пятиэтажного дома! В пещере два основных высотных яруса, разделённых 
отвесной четырнадцатиметровой стеной. По нижнему ярусу протекает небольшая речушка под 
названием Шульган. Интерьер подземной полости образован многочисленными залами и 
переходами крупных размеров. Описания этой карстовой системы появились в XVIII веке 
благодаря проводившимся в Российской империи первым академическим экспедициям сначала 
отряда капитана Рычкова Петра Ивановича, а позднее академика Лепёхина Ивана Ивановича. 
Впоследствии о Каповой пещере писали многие авторы, среди которых был и геолог Вахрушев, 
оставивший замечательную книгу “Загадки Каповой пещеры”. В 1959 году А. В. Рюмин сообщил об 
открытии им в Каповой пещере первых верхнепалеолитических изображений. В 1960 году на место 
открытия выехала археологическая экспедиция Института археологии Академии Наук РФ. До 1979 
года проводились исследования. За время экспедиции было выявлено более трёх десятков 
красочных верхнепалеолитических рисунков, выполненных красной охрой. С 1982 года 
исследование Каповой пещеры продолжила экспедиция ленинградского отделения Института 
археологии (ныне Институт материальной культуры АН РАН). Все, обнаруженные на настоящий 
момент рисунки человека разумно говорящего (Homo Sapiens Lingua) времён Верхнего Палеолита 
находятся в четырёх залах Каповой пещеры. На первом ярусе в залах: Купольном, Знаков и Хаоса. 
На втором ярусе в зале Рисунков. Всего выявлено более 50 изображений, размеры которых от 5 
см до метра и более. Рисунки выполнены красной (в основном), коричневой и чёрной красками. 
Линии, которыми в основном выполнены изображения в Каповой пещере, по мнению учёных, 
наносились пальцем на сухую стену. По заключению специалистов, наибольшая часть рисунков 
сделана людьми, стоящими на полу пещеры. Несколько рисунков можно было выполнить только с 
какой-либо подставки, так как они находятся на недоступной с пола высоте. В пещере были 
проведены небольшие раскопки. На глубине около 50 см от современной поверхности был 
выявлен культурный слой. Археологи обнаружили остатки угля, кусочки охры, каменные изделия, 
кости животных. По мнению специалистов, этот культурный слой сформировался в один из 
периодов, когда пещера была сухой и пригодной для жизни человека. Среди вещественных 
остатков преобладали каменный изделия, выполненные мастерами русов из кремня, яшмы, 
известняка и песчаника. Были обнаружены также два костяных изделия, четыре бусины из 
серпентина – мягкого зеленоватого камня. Радиоизотопный анализ угольев дал две даты: 14680 и 
13930 лет назад. По мнению археолога В. Н. Широкова, облик каменных изделий позволяет 
считать их принадлежащими населению, чья культура была связана своими корнями с 
восточноевропейскими пространствами Русской равнины. 

Пещера Киселёвская – спелеологический памятник и памятник природы Южного Урала находится в 
5 км к северо-востоку от города Аши Челябинской области, на правом берегу реки Сим (впадает в 
Белую). 

Пещера Ключевая – административная территория города Усть-Катава в Челябинской области, 
левый берег реки Юрюзани (бассейн Белой), склон Большого Лимоновского гребня. Ещё одно 
место, где проживал человек рода хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) – это Ключевая 
Пещера. Вход в Ключевую Пещеру открывается в скалах Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня) на высоте 50 метров от уровня реки. Длина всех ходов Ключевой Пещеры 
около 18 метров. Полость имеет вид коридора, вымытого водой в массиве известняка. В Ключевой 
Пещере обнаружены следы пребывания первобытных людей. При раскопках привходовой части 
Ключевой пещеры на глубине 130 см археологи обнаружили культурный слой. Многие из 
найденных костей имели следы грубых насечек, надрезов. Также обнаружено несколько 
удлинённых кремниевых пластинок, обработанных древним человеком. 

Пещера Колокольная – в Катав-Ивановском районе Челябинской области, в 2 км к ю-в от деревни 
Серпиевки, правый берег реки Сима (бассейн Белой). Название русское, связывается с 
колокольней православного храма, либо со словом колокол. Колокольная пещера, 
археологический памятник и памятник природы Южного Урала, расположенный в 50 метрах от 
карстовой арки Скала-Кольцо (Каменное Кольцо) в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области, к юго-востоку от деревни Серпиевки. Вход в пещеру не превышает 2,5 метра. 
Поверхность пола понижается в глубину этой карстовой галереи. Длина полости около 150 метров, 
а высота потолка кое-где достигает 8 метров. В 1982 году в Колокольной пещере (по иному, 2-ой 
Серпиевской) обнаружены рисунки людей эпохи палеолита. Таким образом, пещера Колокольная 
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стала третьей пещерой бывшего Советского Союза (после Каповой и Игнатиевской), имеющей 
палеолитические рисунки художников суперэтноса русов. Поэтому она представляет 
исключительную ценность для мировой науки. Учёным удалось в 8 местах обнаружить остатки 
древних изображений. Все рисунки были выполнены краской красного цвета. Рисунки красной 
охрой позволяют зафиксировать присутствие художников суперэтноса русов. Первые следы 
красной охры встречаются в 40 метрах от входа, в той части пещеры, куда не может попасть 
солнечный свет, значит, художник суперэтноса русов пользовался искусственным освещением. 
Несмотря на настойчивые поиски изображений животных, удалось отыскать остатки только одной 
такой фигуры. Сохранность изображения плохая. В остальных семи группах сохранились остатки 
каких-то геометрических фигур, овальные пятна, группы линий. В результате проведённых 
раскопок удалось установить, что рисунки были выполнены в конце палеолитической эпохи. Не 
исключено, что подобные “знаковые” рисунки были попыткой создания письменности. 

Пещера Комсомольская – в Ашинском районе Челябинской области, в 15 км к западу от деревни 
Сухая Атя. Название русское, связано с молодёжной организацией ВЛКСМ. 

Пещера Смеловская II – к эпохе Верхнего Палеолита Южного Урала относится пещера Смеловская-
2, которая находится возле посёлка Смеловский в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Пещера обследована экспедицией ИА АН РФ в 1959 году. Вскрыто 10 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН 
находится 51 предмет эпохи палеолита: тальковые подвески, выемчатые орудия, ретушированные 
орудия из гальки, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Пещера Соломенная – в Катав-Ивановском районе Челябинской области, в 2 км от деревни 
Серпиевки, правый берег реки Сим (бассейн Белой). Название русское. 

Пещера Станционная – археологический и геологический памятник, а также памятник природы 
Южного Урала находится в 150 метрах от посёлка железнодорожной станции Усть-Катав в 
Челябинской области, на правом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой), на южном крутом склоне 
правого берега реки Юрюзани. Вход в Станционную Пещеру ориентирован на юг. Общая длина 
Станционной Пещеры составляет 280 метров; глубина доходит до 16 метров. В 1936 году в 
Станционной Пещере обнаружено большое количество костей доисторических животных: 
мамонта, шерстистого носорога, быка, лошади четвертичного периода. Это оказалось следами 
пребывания в пещере людей эпохи палеолита. 

Пещера Федотовская – в 1942 году в одной из пещер Южного Урала на правобережье реки Большой 
Ик, притоке Сакмары (бассейн Урала), геолог Преображенский нашёл скребок палеолитического 
облика. В 1960 году экспедиция О. Н. Бадера произвела раскопки входного грота пещеры и 
обнаружила 14 каменных изделий. Пещеру назвали Мурадымовской, по имени населённого 
пункта, расположенного поблизости. В 50 метрах от этого места, в 1983 году спелеолог Федотов из 
Оренбурга обнаружил ещё одну подземную полость, в которой имелись рисунки. Выехавшие на 
место открытия специалисты нашли 11 зооантропоморфных рисунка. Учёные сочли возможным 
отнести их к мезолиту или неолиту. Некоторые увидели в рисунках человекообразных существ без 
ног и с продолговатой головой. Впрочем, другие, с первого взгляда стали уверять, что на рисунках 
изображены птицы в полёте. Пещеру назвали Федотовской, по фамилии спелеолога, открывшего 
рисунки каменного века. 

 Пещера Хапова – находится в южных окрестностях города Катав-Ивановска в Челябинской области. 
Пещерная – железнодорожная станция, посёлок в Агаповском районе Челябинской области 

(Янгельский сельский совет). Название русское, дано по имеющимся неподалёку пещерам. 
Пещерный Город (Пещерный Град) – название обширной области с пещерами, в которых 

обнаружен археологический материал. В 1995 году объединённый спелеоархеологический отряд 
из Челябинска (руководитель Владимир Иванович Юрин) открывает в окрестностях деревни 
Сикиз-Тамак несколько десятков пещер, гротов и навесов. Первые же археологические раскопки 
дали богатейший материал. Зафиксированы культурные слои шести исторических эпох – от 
палеолита до средневековья. 

Пещерный Лог (Козитовый Овраг) – памятник природы Южного Урала; находится Нязе-Петровском 
районе Челябинской области, в 2 км от станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает 
верхнюю часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) характеризуется 
многочисленными провальными воронками и колодцами. 

Пещерский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Название населённому пункту 
дано русскими жителями Южного Урала по находящимся в окрестностях пещерам. 

Пивкина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Пионер – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Решением 
Челябинского облисполкома от 15. 04. 1969 года исключён из списков населённых мест. 

Пионерский – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Миасский сельский совет). 
Пирит – посёлок в Челябинской области. Название населённому пункту дано русскоговорящими 

жителями Южного Урала. 
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Пиритная – железнодорожная станция в Челябинской области на ветке Кыштым – Карабаш. 

Название русское. Дано по месторождению пирита. 
Писаные камни – в 1979 году новосибирский археолог В. Т. Петрин открыл в долине южно-уральской 

реки Ай у деревни Ваняшкино в Саткинском районе Челябинской области группу так называемых 
"Писаных Камней" – петроглифов, возраст которых определялся в 6 тысяч лет. Попытаемся 
вычислить приблизительную дату написания: 6000 – 1979 = 4021. Либо, 6000 – 1997 = 4003. Такая 
дата получается, если вычисления производить от года издания журнала, опубликовавшего 
данную статью. Всё равно, очень древние надписи. Такие надписи необходимо изучать. Может 
быть, это зарождение письменности у наших предков? Дело в том, что, как установили учёные, в 
то время язык имели (говорить умели) только русы. Иных языков ещё не существовало. 

Писклово – село в Еткульском районе Челябинской области (Пискловский сельский совет). По 
сведениям Николая Ивановича Шувалова, основано в 30-х годах XIX в. крестьянами-
переселенцами из деревни Писклово (по фамилии основателя Писклова) Чуйковской волости 
Курской губернии. Повторяет именование оставленного селения. 

Пискловский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название дано 
русскоговорящими жителями Южноуральского края по названию населённого пункта. Происходит, 
вероятно, от фамилии оренбургского казака. 

Питомник – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Пифанская – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Пичугинский – старинный русский посёлок в Уйском районе Челябинской области (Ларинский 
сельский совет). Основан в 1759 году золотоискателями. По сведениям Николая Ивановича 
Шувалова, в прошлом владельческое селение, основанное в середине XVIII в. В нём были 
поселены купленные крепостные крестьяне, переведённые для работы на золотых промыслах из 
села Пичугино (по фамилии) Симбирского уезда Самарской губернии. Повторяет название 
оставленного селения. Время покупки крестьян – 1759 год. 

Пласт – город в Челябинской области. В прошлом крупный золотой прииск. Название русское, дано 
из-за мощного пласта золотоносных песков. Статус города с 1940 года [Пятков, 2004]. По 
сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом крупный золотой прииск. Основан с 
открытием в Антипином Логу в 1855—1857 годах богатого месторождения рассыпного золота. 
Своим названием обязан особенности геологического сложения 81 месторождения, состоявшего в 
том, что золотосодержащие породы представляли собой правильные пластообразные залежи. 
Геологическое понятие «пласт» служило частым обозначением этого места, стало привычным, а 
вскоре прижилось и перешло в постоянное название выросшего здесь крупного посёлка. 

Пластовский – район Челябинской области. Образован 12 декабря 1955 года путём переименования 
Кочкарского района и перенесения райцентра в город Пласт. 15 ноября 1957 года Пластовский 
горсовет и Пластовский райсовет объединены в один Пластовский городской Совет депутатов 
трудящихся с сохранением района как территориальной единицы. 1 февраля 1963 года 
Пластовский район Челябинской области как территориальная единица упразднён и его 
территория передана в состав образованного Троицкого сельского района. 12 января 1965 года 
бывшая территория Пластовского района передана из Троицкого сельского района в состав вновь 
образованного Увельского района. 

Платовка – деревня в Новосергиевском районе Оренбургской области. Название русское, связано с 
памятью казачьего атамана Платова, героя Священной Отечественной войны. 

Плёс – озеро на территории города Кыштыма. Название русское. Диалектное слово означает чистое 
открытое пространство на озере. 

Плёсо Чёрное – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
соседнему озеру (ныне суходол в междуречье Сима и его левого притока Куряка). 

Плёсо Чёрное – суходол в Ашинском районе Челябинской области, в междуречье Сима и его левого 
притока Куряка. Ранее было озером. Название русское. 

Плешаново – село, центр Красногвардейского района Оренбургской области. Русский топоним. 
Плодовый – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). 

Название русское. 
Плодоягодный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 

Название русское, составное из слов плоды и ягоды. Постановлением Челябинской областной 
Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Плодоягодный исключён из списков населённых мест. 

Плоская – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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Плотинка – посёлок на территории Новозлатоустовского района города Златоуста Челябинской 

области (Веселовский сельский совет). Название русское. Название указывает на местоположение 
посёлка у плотины. 

Плотникова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Победа – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома № 534 от 24. 12. 1979 года посёлок Победа исключён из списков 
населённых мест области. 

Погорелка – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Коелгинский сельский совет). 
Название русское. Отражает событие. 

Погудино – деревня в Еткульском районе Челябинской области, Лебедёвский сельский совет. 
Русский топоним. 

Подборное – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в Увельском 
районе Челябинской области. Входит в Хомутининскую группу озер. Название русское. "Под 
Бором", сосняк подступает к северо-восточному берегу водоёма. 

Подвальная (СТ-18) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатки; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. 

Подгорное – старинное казачье село в Троицком районе Челябинской области (Кособродский 
сельский совет). Основано в 1743 году как редут на Уйской оборонительной линии. Название 
русское. 

Подгорный – на Южном Урале, на берегу реки Подгорная в 1712 году основан казачий редут 
Подгорный. Название русское. 

Подгорный – старинный казачий посёлок в Увельском районе Челябинской области (Каменский 
сельский совет). Название населённому пункту дано русскоговорящим населением Южного Урала. 

Подгорный – старинный посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Кассельский 
сельский совет). Название русское. Отражает местоположение посёлка. 

Подкорытова – старинная русская деревня в Каслинском районе Челябинской области 
(Шабуровский сельский совет). Поселение основано русским крестьянином (христианином – читай) 
Подкорытовым в 1701 году в ведомстве Багаракской (Богородской) слободы. 

Подовинное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название водоёма образовано от 
русского диалектного слова "подовина" – низина, указывает на топографию места. Озеро и село 
действительно расположены в низине.. 

Подовинное – село в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинный сельский совет). 
Название населённого пункта образовано от русского диалектного слова "подовина". Причём, 
наименование село получило непосредственно от озера. 

Подовинный – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Подовинный район. В соответствии 
с постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года, Президиум Челябинского облисполкома своим 
решением от 17 февраля 1935 года разукрупнил Подовинный район, выделив из него 
Каракульский район. В марте 1935 года Подовинный район переименован в Октябрьский район. 
Название русское, происходит от русского диалектного слова "подовина". 

Подовинный – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Подольский – русский посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский 
сельский совет). Название дано в честь древнего русского города Подольска. 

Пожарный Гребень – природный памятник Южного Урала; расположен в Челябинской области, 
недалеко от города Миньяра. Пожарный Гребень тянется многокилометровым отвесным обрывом 
на гребне гор вдоль реки Сим. Пожарный Гребень виден издали, так как четко выделяется своими 
светлыми известняками на зелёном фоне гор, сплошь покрытых лесом. 

Покосный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1966 года исключён из списков 
населённых мест. 

Покровка – старинная русская деревня в Саткинском районе Челябинской области (Сулеинский 
сельский совет). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческое 
призаводское поселение, основанное в середине XVIII в., где были поселены купленные 
крепостные крестьяне, переведённые на подсобные заводские работы из села Покровского 
Арзамасского уезда Пензенской губернии. Повторяет название покинутого селения, которое 
связано с православным праздником Покрова Богородицы или церкви этого же названия. Время 
покупки крестьян – 1760 год. 
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Покровка – хутор в Троицком районе Челябинской области (Песчанский сельский совет). Название 

русское, дано в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Населённый пункт основан 1 (14) октября, в 
день, когда Русская Православная Церковь отмечает день Покрова Божьей Матери. Эта дата в 
календаре является праздником именин для населённого пункта. Икона Божьей Матери должна 
быть в каждом доме. Богородица является небесной покровительницей всех жителей населённого 
пункта. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Покровка исключён из 
списков населённых мест. 

Покровский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Покровский район. Передан в 
состав Свердловской области 15 июня 1942 года. Название района связано с праздником, 
ежегодно 1 (14) октября отмечаемым Русской Православной Церковью, праздником "Покрова 
Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии". 

Полати – гора в Карталинском районе Челябинской области. Название чисто русское. Дано по ровной 
площадке; плоские склоны, при сравнении очень похожи на полати в каждой русской избе, которые 
находятся обычно возле русской печи. 

Полдневая Чусовая – река, исток река Чусовой. Полдневая Чусовая – «текущая с юга» [Шувалов, 
1982]. 

Полдневищенская Гора – на территории города Златоуста в Челябинской области. Название 
русское, по одной из выдвинутых версий, название связано с южной стороной горизонта. В 
словаре славянской мифологии мы обнаруживаем ещё и Полудницу, богиню хлебных нив и полей. 
Полудница представлялась нашим предкам в виде красивой и высокой девушки, одетой во все 
белое, с волосами золотыми, как спелые колосья и солнечные лучи. Летом, во время жатвы 
Полудница бродит по полосам спелой ржы, и если кто в самый полдень работает, того берёт за 
голову и начинает вертеть, пока не натрудит шею до жгучей боли. А малых ребятушек, бегающих 
без присмотра, Полудница заманивает в рожь и заставляет долго блуждать там. Любит Полудница 
плясать. Иной раз увидит девушку, бросившую жатву и прилегшую вздремнуть, разбудит – и 
примется уговаривать пуститься в пляс: мол, кто кого перепляшет. Так и носятся вместе по полям, 
по лугам до Вечерней Зари без устали! Девица уже обомрет, нога за ногу у неё заплетается, а 
Полудница знай себе, порхает, будто мотылек, знай, приплясывает, да напевает песни дивные. 
Пока ещё никому не удалось переплясать Полудницу, ну а если сыщется такая мастерица, 
говорят, одарит её Полудница дивным подарком и богатым приданным на свадьбу. 

Полднёво – речка, правый приток Багаряка, бассейн Синары. Название русское. Смысл названия 
связан с положением географического объекта в стороне полдня. Полднем в старину люди 
русские называли южную часть горизонта, то есть юг. Полднёво – значит «южное». 

Полднёвское – село в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Основано местными жителями южноуральского края в 1701 году как русская слобода Полднёво. 

Поле Красное – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Краснопольский сельский 
совет. Название русское. [См. топоним Красное Поле.] 

Полевой – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Вознесенский сельский совет). 
Название русское. Связано с расположением населённого пункта в открытом поле. Можно 
вспомнить и русского писателя Бориса Полевого. Можно вспомнить и то, что был у славян в 
глубокой древности Дед Полевик – дух, охраняющий хлебные поля. В отличие от прочей нежити, 
любимое время его – полдень, когда можно увидеть этого маленького старичка с телом чёрным, 
как земля, с разноцветными глазами, с волосами и бородою из колосьев и травы. Впрочем, 
необходимо упомянуть и о Полеле, втором сыне богини русской любви Лады, младшем брате 
Леля. Даже самое имя его означает: "следующий по Леле", ибо брак всегда следует за любовью, 
венчает её. Русский бог законного брака Полеля является наиболее древнейшим и наиболее 
чтимым нашими предками божеством. Облаченный в дорогие, златотканые одежды, увенчанный 
венком из цветущего шиповника, он подает молодоженам такой же венок – и рог, в котором всегда 
пенится вино столь же хмельное, как счастье, которого желал Полель, ласковый и добрый бог 
древних славян. 

Поленовский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Южный поселковый совет). 
Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Поленовский исключён 
из списка населённых мест. 

Полесье – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). 
Название дано от русского слова "полесье", чаще употребляемого белорусским народом. 

Полетаево – рабочий посёлок городского типа в Сосновском районе Челябинской области. 
Поселение основано между 1744—1763 годами в ведомстве Челябинской казачьей крепости. 
Населённый пункт основан казаком Полетаевым в XVIII веке как выселок из Челябинской крепости. 
В архивных документах впервые упоминается в 1763 году. С 1871 года Полетаево – казачий 
посёлок. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 22 ноября 1973 года. 
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Полетаево 2-е – железнодорожный разъезд, Населённый пункт, посёлок в Сосновском районе 

Челябинской области. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. 
Название русское. 

Полетаево Второе – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Старинное русское 
поселение на Южном Урале. Населённый пункт основан как казачий выселок из казачьего посёлка 
Полетаево. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. Название дано по 
русской фамилии казака Полетаева. 

Полетаево Первое – старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области. Находится 
в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. 

Поликарпов Пруд – водоём города Миасса Челябинской области. В Поликарпов Пруд впадает река 
Атлян. 

Полковник – горная вершина Южноуральского края вблизи города Орска в Оренбургской области. 
Русский ороним, связанный с казачьи званием. 

Полковое – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское, связано со службой 
Оренбургского казачьего войска. В окрестностях озера находился летний лагерь для обучения 
казаков военному ремеслу. 

Половинка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский 
совет). Название русское. 

Половинка – посёлок города Верхнего Уфалея Челябинской области, расположен между Верхним и 
Нижним Уфалеем. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Нижний Уфалей. 
Название русское, дано так, поскольку в старину здесь делали остановку, давали корм лошадям и 
отдых себе. Середина, половина пути. 

Половинка – посёлок города Катав-Ивановска в Челябинской области. Находится в муниципальной 
связи с Катав-Ивановским городским советом. Русский топоним. 

Половинка – село в Увельском районе Челябинской области (Половинкинский сельский совет). 
Название русское. 

Половинка – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Половинка исключён из списков 
населённых мест. 

Половинка – хутор Саткинского территориального района Челябинской области (Магнитский 
сельский совет). Название русское. Хутор Половинка из списков населённых мест исключён 08. 09. 
1970 года согласно решения Челябинского облисполкома. 

Половинная – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Половинное – озеро на территории города Копейска. Название чисто русское. Отражает факт 
обмеления озера наполовину. 

Половинный – посёлок на территории города Копейска Челябинской области. Название получил по 
озеру. 

Половинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Половинский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Половинский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Половинский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
названию населённого пункта. 

Полозовая Гора – в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское. Возможно, 
дано от обилия полозов – так на Урале русские работные люди назвали ужа. Полоз – герой 
уральских сказов. А может, имеется в виду полоз от саней в конной упряже. 

Полосинский – посёлок Верхнеуральского района Челябинской области (Форштадтский сельский 
совет). Название русское. 

Полоцкий – сельский совет на территории Кизильского района Челябинской области. Название 
русское, дано по названию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой 
Русского Оружия на поле брани во время Священной Отечественной войны. 

Полоцкое – старинное казачье село в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский 
совет). Поселение основано оренбургскими казаками в 1842 году как номерная станица 10. В 
ознаменование 30-летия победы в Священной Отечественной войне русского народа с 
нашествием "двунадесяти народов во главе с Антихристом Наплюйоном" наименована казачьим 
посёлком Полоцким. Название дано в память потомкам о двух сражениях. Первое произошло 5—6 
(17—18) августа 1812 года под Полоцком с наступающими полчищами. Второе – 8 (20) октября 
генерал-майор Иван Иванович Дибич штурмовал с драгунами и казаками Полоцк второй раз во 
время успешного наступления Русской Армии, изгонявшей французских оккупантов с нашей 
территории. 

 212



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
Полтавка – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Новоукраинский сельский совет). 

Название русское. Происхождение названия связывается с малорусским городом Полтавой. 
Посёлок исключён из списка населённых мест 08. 09. 1970 года. 

Полтавский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Полтавский район. Во времена 
"обрубания корней" и яростной борьбы с героической памятью русского народа, Полтавский район 
был упразднён 1 февраля 1963 года. Территория Полтавского района Челябинской области 
передана в состав образованных Варненского и Брединского сельских районов. Город Карталы 
отнесён к категории городов областного подчинения. 12 января 1965 года в границах бывшего 
Полтавского района образован Карталинский территориальный район с райцентром в городе 
Карталы. С 18 августа 1977 года в районе образован районный Совет депутатов трудящихся. Так 
на карте Южного Урала вместо Полтавского района появился Карталинский. 

Полтавский – старинный казачий посёлок города Карталы Челябинской области. Основан как 
станица №6 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе, затем переименован в 
Полтавский в память о событии, которое произошло 27 июня (8 июля) 1709 года – на берегу реки 
Ворсклы, близ Полтавы (Малая Русь), Русская Армия нанесла сокрушительный удар по 
"непобедимой" армии шведов, считавшейся до этого дня самой лучшей в Западной Европе. В 
честь знаменитой Полтавской победы Русской Армии над шведами по всей России воздвигались 
монументы и обелиски, строились гражданские и культовые сооружения, чеканились наградные и 
памятные медали. О героизме русских солдат, проявленном в этом сражении, слагались сказания 
и легенды, его воспевали лучшие русские поэты, писатели и художники. Ныне казачий посёлок 
Полтавский вошел в границы города Карталы Челябинской области. 

Полтавское – месторождение каменного угля в Челябинской области (район города Карталы). 
Название русское, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия в борьбе с 
иноземными агрессорами. 

Полуденка I – археологический памятник. Стоянка Полуденка I расположена к западу от города 
Нижний Тагил, на берегу реки Полуденки (бассейн реки Оби). Обнаружена и обследована в 1944—
1945 годах. Площадь поселения русов-бореалов (прарусов) составляла 4000 (четыре тысячи) кв.м, 
вскрыто раскопами 250 кв.м. Всё поселение состояло из трёх жилищ, окружённых кольцевой 
оградкой. Во время археологических исследований на поселении суперэтноса русов обнаружены 
остатки двух жилищ со следами оградки вокруг них. При раскопках обнаружены изделия из кремня 
и керамики неолитического облика, а также (в прибрежной части) сейминская и андроновская 
посуда. На стоянке Полуденка I встречаются сосуды с налепами по краю венчика в виде головок 
животных. Имеются сосуды, орнаментированные гребенчатым штампом в виде геометрических 
зон с отогнутым венчиком или с прямым венчиком, с насечками, ямками и другими элементами 
орнамента. Поселение датируют неолитом, энеолитом, ранней бронзой. 

Полуденная Чусовая – река на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области, исток 
реки Чусовой. Иное написание: Полдневая Чусовая. Название русское. 

Полуденные Горы – в Катав-Ивановском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Полднем в 
старину люди русские называли южную часть горизонта. Возможно, название горе дано и оттого, 
что подниматься на такие горы надо половину дня. 

Поляна Красная – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Филимоновский сельский 
совет). [См. топоним Красная Поляна.] Название русское. Из списка населённых мест деревня 
Красная Поляна исключена 29. 12. 1970 года согласно решения Челябинского облисполкома. 

Полянный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Солнечный сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскоговорящими жителями Южного Урала. 

Поляновка – старинное русское село на территории города Пласта в Челябинской области. 
Кочкарский сельский совет. Название русское. Основано в XIX веке Поляновым и названо по 
фамилии первостроителя. 

Поляны Лесные – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское. 
Отражает положение населённого пункта. 

Пономарёвка – село, центр Пономарёвского района Оренбургской области. Название русское, 
связывается со словом "пономарь". 

Пономарёвский – район Оренбургской области. Название русское, происходит от наименования 
населённого пункта. 

Поперечная – горная вершина Южного Урала на хребте Зигальга, высотой 1389 м. Название русское. 
Попово – село в Красноармейском районе Челябинской области (Бродокалмакский сельский совет). 

Название русское. Название населённого пункта связывается с православным сельским 
священником, именуемым в простонародье попом. Вспомните слова знаменитой сказки великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина: "Пошел поп по базару посмотреть кой-какого 
товару..." 

Попово – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Варламовский 
сельский совет). Поселение основано Поповым в XVIII веке в ведомстве Верхнеувельской 
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слободы. Названа по фамилии первооснователя. В архивных документах упоминается впервые в 
1763 году. И вспоминается изобретатель радио, великий русский учёный Попов. 

Пороги – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Название русское. Дано по местоположению посёлка у порогов на реке Большой Сатке. 

Пороховое – село в Каслинском районе Челябинской области (Береговой сельский совет). Название 
русское. 

Порт-Артур – посёлок в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память о 
героической обороне Порт-Артура от японских захватчиков. Населённый пункт основан в начале 
ХХ века. 

Порт-Артур – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет). 
Основан посёлок в 1907 году. Название русское, дано в память о героической обороне Русскими 
войсками крепости Порт-Артура от японских захватчиков во время войны 1904—1905 годов. 

Постникова – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Ункурдинский сельский 
совет. Населённый пункт основан в XIX веке углежогом Постниковым. Название русское, дано по 
фамилии основателя. 

Постройки – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Русский топоним. 

Потанино – железнодорожная станция на участке Челябинск – Козырево. Название дано по имени 
известного русского купца-подрядчика, принимавшего участие в строительстве Сибирской 
железнодорожной магистрали. 

Потанино – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города Копейска 
Челябинской области. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 февраля 1988 
года. 

Потанины Горы – вершины на западном берегу озера Иртяш южнее Вишнёвых гор (в 10 км к северу 
от города Кыштыма). Название русское, произошло от уменьшительно-ласкательного имени 
Потаня, производного от Потап, или от фамилии казака Потанина. 

Потапово – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Печенкинский сельский совет). 
Название русское, связывается с именем Потап. Топоним восходит к православному 
календарному мужскому имени Патапий. Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) декабря 
отмечает память преподобного Патапия, который является небесным покровителем населённого 
пункта. Его иконописное изображение должно быть в каждом доме. День 8 (21) декабря 
отмечается как день именин населённого пункта. 

Правда – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Новоуральский сельский совет). 
Название русское, связывается с газетой "Правдой". В славянской мифологии одно можно 
обнаружить Правду и Кривду, ведущих извечную борьбу промеж себя. 

Правобережная Крыловка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Приморский 
сельский совет). Русский составной топоним. Решением Челябинского облисполкома от 08. 10. 
1968 года посёлок Правобережная Крыловка исключён из списков населённых мест. 

Правобережный – район города Магнитогорска Челябинской области. Образован 1 февраля 1963 
года. Название русское, отражает местоположение городского района относительно течения реки. 

Предково – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 13. 09. 1983 года № 479 деревня Предково исключена 
из списков населённых мест. 

Преображенка – село Бузулукского района Оренбургской области. Родина талантливого русского 
историка Н. М. Карамзина. Название русское, православное, связывается с праздником 
Преображения Господня. Ежегодно Русская Православная Церковь отмечает праздник 
Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа 6 (19) августа. Этот день является 
Днём именин данного населённого пункта. 

Преображенская Гора – вершина Южноуральского края в пределах города Орска в Оренбургской 
области (в центра Орской казачьей крепости). Русский составной ороним. Первое слово оронима 
связывается с православным праздником Преображения Господня. Праздник Преображение 
Господне ежегодно отмечается Русской Православной Церковью 6(19) августа. Второе слово 
оронима является русским орографическим термином. 

При озёрах Хохлях – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

Прибрежный – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Урукульский сельский совет). 
Название русское. 

Привольный – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Кулевчинский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Привольный исключён из 
списков населённых мест. 
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Привольный – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский 

совет). Населённый пункт основан как подсобное хозяйство Челябинского мясокомбината. 
Название русское, отражает достоинство местопоселения. 

Пригорный – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Название 
русское, дано от места расположения посёлка "при горе". Решением Челябинского облисполкома 
№ 319 от 07. 08. 1979 года посёлок Пригорный исключён из списков населённых пунктов. 

Пригородный – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское, 
отражает местоположение посёлка. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 
года № 307 посёлок Пригородный исключён из списка населённых пунктов. 

Пригородный – посёлок горда Касли Челябинской области. Каслинский городской совет. Название 
русское, отражает местоположение посёлка. 

Приданниково – деревня в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). 
Название русское. Деревня Приданниково исключена из учёта населённых мест 08. 09. 1970 года 
согласно решения Челябинского облисполкома. 

Придорожный – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Остроленский сельский 
совет). Название русское, отражает местоположение посёлка. 

Прииск Воскресенский – населённый пункт золотодобытчиков в Антипином логу Челябинской 
области. Ныне на его месте город Пласт. Второе слово топонима связано с праздником, 
отмечаемым Русской Православной церковью – Воскресением Спасителя. Этот праздник 
переходящий, поэтому Русская Православная Церковь ежегодно его празднует в разные дни. В 
1996 году Светлое Христово Воскресение приходилось на 1 (14) апреля. В 1997 году праздник 
Воскресения отмечали люди православные 14 (27) апреля. В 2012 году Светлое Христово 
Воскресение приходится уже на 2 (15) апреля. Следует упомянуть ещё и о том, что люди русские, 
православные ежегодно весной празднуют Вербное Воскресенье, причём заметим, что этот 
праздник переходящий, поэтому ежегодно празднуется в разные дни. В 1996 году Вербное 
Воскресение приходилось на 25 марта (7 апреля), в 2015 году Вербное Воскресение русские люди 
будут отмечать 23 марта (5 апреля). К этому празднику русские, да и все остальные православные 
жители Южного Урала, набирают веточки вербы и неделю их держат в воде, для того, чтобы к 
празднику они распустили свои почки. 

Прииск Градский – посёлок на территории города Челябинска. Название русское. [См. топоним 
Градский Прииск.] Место жительства старателей с золотых приисков, расположенных рядом. 

Приисковая Гора – в Нагайбакском районе Челябинской области. Название русское, отражает место 
прииска золотого песка и самородков. 

Приморский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Приморский сельский совет). 
Название русское, отражает прежнее местожительство основателей посёлка, прибывших на 
пустопорожние земли Южного Урала. 

Приморский – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
названию населённого пункта русскоговорящими жителями нашего края. 

Приозёрный – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Белоносовский сельский совет). 
Название русское, указывает на положение населённого пункта. 

Пристань Новая – старинный русский посёлок в Саткинском районе Челябинской области. 
населённый пункт основан в 1778 году как пристань Саткинского железоделательного завода для 
сплава готовой продукции. Название русское, дано в отличие от Старой Пристани, расположенной 
несколько выше на реке Ай [Пятков, 2004]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, называется 
пристанью со времени создания Саткинского железоделательного завода. На берегу реки Ай и 
Айского Выселка были причалы, где барки загружались чугуном и железом, привозимым с 
Саткинского завода. «Старой» стала называться позднее, когда в конце XVIII в. на река Ай в 30 км 
от Сатки была создана другая пристань такого же назначения. А в отличие от первой получила 
определение «новая».  

Пристань Старая – деревня в Саткинском районе Челябинской области. Название русское. [См. 
топоним Старая Пристань.] Отсюда загружались барки с изделиями замечательных русских 
мастеровых людей с Саткинского железоделательного завода и сплавлялись по реке. 

Притёсы Большие – природный памятник Южного Урала; каменный цирк на реке Ай; гигантский 
обрыв длиной более километра и высотой до 100 метров. Большие Притесы находятся на левом 
берегу реки Ая в нижней части природного комплекса Айской долины. 

Притёсы Малые – природный памятник Южного Урала; каменный цирк на реке Ай. Притёсы Малые 
тянутся почти на полкилометра. Высота Малых Притёсов составляет около 800 метров. Скалы 
сложены известняками светлых тонов: белых, розовых, жёлтых и голубых. На различных высотах 
темнеют щели и гроты. 

Приуральский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Янгельский сельский совет до 9 
сентября 1985 года, ныне Приуральский сельский совет). Русский топоним. 
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Приуральский – сельский совет Агаповского района Челябинской области. Образован решением 

Челябинского облисполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения Янгельского 
сельсовета. Назван русскоговорящими жителями нашего края по названию населённого пункта. 

Провальный Ключ – водный источник Южного Урала, начинаясь на лесной гряде, вскоре уходит в 
землю. Выходит на поверхность лишь перед самым впадением справа в реку Юрюзань (бассейн 
Белой), ниже гребня Смирный. 

Пролетарка – деревня в Увельском районе Челябинской области (Половинский сельский совет). 
Русский топоним. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года деревня Пролетарка 
исключена из списков населённых мест. 

Пролетарка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Кизильский сельский совет. 
Название русское. 

Пророко-Ильинский Прииск – геологический памятник природы Южного Урала (Жуковская 
минеральная копь). Находится в Челябинской области, на реке Каменке, в 16 км к ю-з от города 
Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках 
плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный минерал – розовый топаз. Найдены 
замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного турмалина и, самого редкого минерала 
эвклаза. Название связано с Ильей Пророком, особо почитаемым Русской Православной 
Церковью. 

Просторный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Протопоп – гора в Челябинской области на восточной окраине рабочего посёлка Магнитка. Название 

русское, дано от сравнения. Ороним происходит от устаревшего русского слова протопоп – 
"священник высшего чина". 

Прохорово – старинная русская деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Основана 
в XIX веке углежогом Прохоровым, работным человеком с Нязе-Петровского завода. Название 
русское. 

Прохорово – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области 
(Долгодеревенский сельский совет). Основана в XVIII веке казаком Прохором Коноваловым как 
выселок из Челябинской крепости у реки Миасс. Названа по фамилии первооснователя. В 
архивных документах впервые упоминается в 1763 году. В конце XIX века в населённом пункте 
имелась православная часовня, школа, водяная мельница. После Великой Отечественной войны в 
Прохорово располагалась бригада учебно-опытного хозяйства ЧИМЭСХ. 

Прохорово-Баландинское – месторождение мрамора Сосновском районе Челябинской области. 
Находится возле деревень Прохорово и Большое Баландино. От близости к названным 
населённым пунктам и получило своё название. 

Прохоровский – хутор в Варненском районе Челябинской области (Аятский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первостроителя, либо от православного имени Прохор, что в 
переводе с греческого языка означает "Начальник Хора". 4 (17) января отмечается память 
апостола Прохора в числе всех 70-ти апостолов. 15 (28) января память преподобных Прохора и 
Гавриила. 10 (23) февраля память преподобного Прохора Печерского. 28 июля (10 августа) память 
апостола Прохора от 70-ти. Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года хутор 
Прохоровский исключён из списков населённых мест. 

Прудный – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (сельский совет Путь Октября). 
Название русское. 

Прудный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Краснопольский сельский совет). 
Название русское. 

Прутовская Копь – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название дано в честь казака 
из Чебаркульской крепости Прутова, обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ Ильменского 
озера ПЕРВЫЕ на Южном Урале топазы. 

Птиченская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

Птиченское – село Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В таблице означено как С. Птиченское, что может 
означать "Старое Птиченское". 

Птичья – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Пугачёва Горка – ороним, возвышенность в городе Челябинске. Плавно переходит от реки Игуменки 
в холмистое плато с улицы Нагорной до посёлка Першино. По сведениям Владимира Васильевича 
Поздеева, возвышенность впервые отмечена на географической карте И. Шишковым в 1735 году. 
В 1774 году здесь происходило сражение между записными казаками лжецаря Петра Фёдоровича 
(пугачёвцами) и правительственными войсками, верными законной императрице Екатерине 
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Великой. В 30-е годы ХХ века местность была полностью застроена заводами ЧГРЭС, ЧЭМК и 
другими. 

Пугачёва Горка – ороним, возвышенность в городе Челябинске. Так называют возвышенность около 
ветлечебницы, напротив пос. Першино. Это второй ороним с подобным названием. 

Пугачёва Копань (Копанка) – урочище в Саткинском районе Челябинской области. Является 
историческим природным памятником, входит в Зюраткульский природно-территориальный 
комплекс. 

Пугачёвка – река Южного Урала, протекает по территории Челябинской области, впадает в озеро 
Тургояк. 

Пугачёвская Гора – вершина в окрестностях города Троицка Челябинской области. Название дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Пугачёвская Гора – вершина на территории города Миасса Челябинской области. Названа в честь 
донского казака Емельяна Пугачёва, вставшего на путь самозванства и нарекшего себя государем 
Петром III. Русский ороним. 

Пугачёвская Пещера – памятник природы Южного Урала; находится в Челябинской области в городе 
Троицке, на правом берегу Уя. По преданию в пещере бывал Емелька Пугачёв, выдававший себя 
за царя Петра III. 

Пугачёвский – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области. Сарафановский сельский 
совет. Название русское. 

Пуктышева – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Пургино – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Маукский сельский совет. Название 
русское, связывается со словом пурга или фамилией Пургина. 

Пустая Гора – в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское. Если по горе 
ударить кувалдой, то появится звук, создающий иллюзию пустоты, из-за строения горы, которая 
сложена плитками сланца, между которыми имеются огромные пустоты. 

Пустое – озеро в Челябинской области. Название русское, отражает отсутствие рыбы. 
Пустоозёрово – старинное русское село в Чебаркульском районе Челябинской области 

(Травниковский сельский совет). Основано казаком Пустоозёровым в XVIII веке как выселок из 
Чебаркульской крепости. 

Путь Октября – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Сельский совет Путь Октября. 
Русский топоним. 

Путь Октября – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название связано с 
именем населённого пункта. 

Пушечкина – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Пчелиный – хутор города Верхнего Уфалея Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 19. 11. 1968 года хутор Пчелиный исключён из списков населённых 
мест. 

Пчельник – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Пчельник исключён из 
списков населённых мест. 

Пчельник – хутор города Пласта Челябинской области. Название русское. 
Пыльное – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). Название 

русское. Решением Челябинского облисполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года посёлок Пыльное 
исключён из списка населённых пунктов. 

Пышминский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Пышминский район. 3 октября 1938 
года Пышминский район из состава Челябинской области передан в состав Свердловской 
области. 

Пьяная Гора – в Саткинском районе Челябинской области. По преданию на этой горе разбойник 
Салават Юлаев, изменивший присяге законной государыне Екатерине II, поил казаков самозванца 
Емельки Пугачёва, которому изменник Салават присягнул как государю Петру III. 

Пьянкова – древняя русская деревня в Каслинском районе Челябинской области (Шабуровский 
сельский совет). Деревня основана на рубеже XVII – XVIII веков в ведомстве Багарякской слободы. 
Названа по фамилии первостроителя Пьянкова. 

Пяткова – старинная русская деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Шумовский 
сельский совет). Основана в XVIII веке казаком Пятковым. Впервые в архивных документах 
упоминается в 1795 году в ведомстве Миасской казачьей крепости. 

Пятковский – населённый пункт (посёлок) Устьянцевского сельского совета, Миасского района, 
Челябинского округа (до июля 1930 года), Уральской области с 3 ноября 1923 года по 17 января 
1934 года. По данным переписи 1926 года в населённом пункте числилось 380 жителей обоего 
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пола. Все 380 жителей населённого пункта были русские. Все 380 русских жителя населённого 
пункта посёлок Пятковский относили себя к народности великороссов. В 1916 году посёлок 
Пятковский принадлежал к Миасской волости. Водным источником для населённого пункта 
является река Миасс. 

РР  
Работник – хутор города Пласта в Челябинской области (Борисовский сельский совет). Название 

русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Работник исключён из 
списков населённых мест. 

Радашная – гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 км к югу от горы Тороташ. 
Ороним искаженный. Название русское, происходит от русского диалектного слова радошный, 
радошница.  

Радиомайка – село на территории города Пласта Челябинской области (Борисовский сельский 
совет). Название отражает радиофикацию сельской местности в годы советской власти. В основе 
два русских слова – радио и май. День радио 7 мая. 

Радоновые источники – выходы в городской черте Челябинска – в ландшафтном парке "Городской 
Бор". Истекают из трещин гранитного массива. Минерализованы, содержат различные 
микроэлементы и растворённый в воде кислород, что придает им целебные свойства. 

Радошная – гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 км к югу от горы Тороташ. 
Название русское, происходит от русского диалектного слова радошный – сочетание в одном 
слове двух слов: радостный и радушный. Радошница – "родительский день", "день поминовения". 
Для полной расшифровки оронима необходимо сопоставить название горы со старообрядческим 
священнодействием или с древними языческими верованиями. (Картографическая форма 
оронима – Радашная. Видимо, кому-то хочется скрыть первоначальный смысл в искажённом 
слове). 

Радужный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Янгельский сельский совет, ныне 
Приуральский сельский совет). Название русское. Интересно происхождение слова "радуга": это 
"Ра Дуга", "Дуга, созданная богом Ра". В древности, русская река Волга именовалась рекою Ра. У 
наших предков в древности был бог Ра, который, после завоевания русскими воинами Египта, 
сделался богом египтян. 

Разбегаева – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Развязка – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска, за посёлком Чурилово. Основан 
в 30-х годах ХХ века во время строительства железнодорожной ветки Челябинск—Синарская. 
Назван по местоположению в центре своеобразной транспортной развязки. Решением 
Челябинского облисполкома от 11февраля 1958 года посёлок Развязка включён в черту города 
Челябинска. По-новому слово прозвучит как Ра з(С) Вязка = Бог Ра С Вязью (вяз, корень в словах 
привязь, вязать, отвязать, привязать). Вяз – производство неразрывного соединения. 

Раздеришина Копь – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название дано в память о 
знаменитом русском горном мастере Златоустовского завода, производившего в XVIII веке в 
Ильменах разведку и добычу слюды. 

Раздольный – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Буринский сельский совет). 
Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 
посёлок Раздольный исключён из списков населённых мест. 

Разино – хутор в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское, связано с именем казачьего атамана Степана Разина. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Разино исключён из списков населённых мест. 

Разрезы – озеро на территории города Кыштыма в Челябинской области. Название русское, дано за 
то, что озера образовались в заброшенных рудниках, затопленных талой водой. 

Разуева – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Разъезд 30 километр – посёлок города Карабаша в Челябинской области, Карабашский городской 
совет. Название русское. 

Разъезд 89 (187 км) – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, Аязгуловский сельский 
совет. Название русское. 

Разъезд №2 – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Буринский сельский совет. 
Название русское. 

Разъезд №3 – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Кунашакский сельский совет. 
Название русское. 
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Разъезд №5 – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Муслюмовский сельский совет. 

Название русское. 
Разъезд №6 – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области, Лазурненский сельский 

совет. Название русское. 
Разъезд №61 – посёлок в Карталинском районе Челябинской области, Сухореченский сельский 

совет. Название русское. 
Ракитный – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Краснооктябрьский сельский совет). 

Название русское. Вспомните колыбельную песенку: "Баю, баюшки, баю. Не ложись на краю! 
Придет серенький волчок и утащит за бочёк под ракитовый кусток!" Ракита – растение. 

Рамеевский – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Брединский поселковый совет). 
Решением Челябинского облисполкома № 576 от 14. 12. 1982 года посёлок Рамеевский исключён 
из списков населённых пунктов. Название русское. Образовано от слова "ромей", обозначающее 
жителей Римской империи. Исходным могли быть имена Роман (Ромей), что в переводе с 
греческого означает "Крепкий", или Ромил (тот же самый перевод с греческого – "Крепкий"). 
Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 15 (28) марта память мученика Ромила. 6 (19) 
память мучеников Ромила и с ним многих других. По иной версии, название восходит к имени 
"Рама". В 3228 году до н.э. русский жрец Рама (родился в небольшом городе Киеве, что в устье 
реки Ни) собрал своих сторонников и повел их в религиозно-миссионерский поход на Восток. 
Минуя столичный Киев и Трою, жрец Рама прошел через Русскую Степь на Кавказ и вышел на 
земли к югу от Закавказья, основал здесь город Вер и назвал новую страну Ориана (современное 
название Иран) в честь нашей древнеарктической прародины. Царём новой страны был избран 
легендарный воевода Митан, тот, в честь побед которого у озера Руса, озеро переименовали в 
Митаниду (эллины называли Меотида, современное название Азовское море), считают академики, 
доктора наук и профессора Виктор Михайлович Кандыба и Пётр Михайлович Золин. 

Рассвет – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Фершампенуазский сельский 
совет). Название русское. 

Рассветный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Сухореченский сельский 
совет). Русский топоним, образован от существительного "рассвет". 

Рассыпная Гора – гора в Челябинской области. Название русское. Происхождение данного оронима 
связывается со структурой данной горы. 

Рассыпуха – посёлок города Карабаша в Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Рассыпуха исключён из списков 
населённых мест. 

Растотурская – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Редикорцевская Копь – в Кусинском районе Челябинской области, на западном склоне Чувашской 
Горы. Заложена в 1817 году. Названа в честь русского горного инженера Ивана Ивановича 
Редикорцева (1807—1866). 

Редутово – старинное казачье село в Чесменском районе Челябинской области, Чесменский 
сельский совет. Название дано в память потомкам о героической обороне Шевардинского редута 
24 августа (5 сентября) 1812 года, когда французы атаковали, имея тройное превосходство сил 
(ныне деревня Шевардино в Можайском районе Московской области). Стойкость и мужество 
оборонявших редут русских солдат позволили выиграть время для строительства оборонительных 
сооружений на Бородинском поле. Для увековечивания мужества, героизма и стойкости русских 
солдат, оборонявших редут, было дано название населённому пункту. 

Редуцкая – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Редуцкая – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
в 1833 году".  

Резервное – озеро в Варненском районе Челябинской области. Название русское. Связано со 
службой Оренбургского казачьего войска. 

Репино – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). Название 
русское, связано с фамилией Репина. 

Репка Красная – гора Южноуральского края на хребте Сулея. [См. ороним Красная Репка.] Название 
могло быть связано с похожестью горной вершины на огородную репу. Вспомните знаменитую 
русскую народную сказку "Репку". 

Речка Сухая – в Челябинской области. Название русское. 
Речка Чёрная – река в Челябинской области. Название русское. В русском народе чёрными 

называют медленно текущие речки или речки в болотистой местности. Но можно найти и другие 
аналогии, как, например, в монографиях Юрия Дмитриевича Петухова. Этноним "русы" – это 
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древнейшее самоназвание праэтноса, выделившегося из общей и достаточно "тёмной", как в 
объективном восприятии (темные волосяные и кожные покровы, темные цвета роговицы глаз 
предшествующих подвидов), так и в субъективном восприятии – чужой среды, и выделившего себя 
(что вполне естественно для первобытного мышления – антитезы типа "свой чужой") в качестве 
людей "светлых, красивых, хороших", а представителей иных, чужих и часто враждебных племён, 
как людей "тёмных, некрасивых, плохих". Подобный дуализм сохраняется в субъективном 
восприятии мира и общества представителями подвида Хомо сапиенс сапиенс и по сей день: 
"свой – светлый, хороший" – "чужой – тёмный, плохой". Этот дуализм изначален, его корни не в 
особом менталитете русов-кроманьоцев (проторусов), а ещё глубже, в глубинном инстинкте 
самосохранения, заставляющем каждого индивидуума настороженно относиться к внешней, 
незнакомой среде. Но в данном случае чрезвычайно важен тот факт – насколько глубоки и древни 
корни русов и их самоназвания, реконструируемого с поразительной точностью и 
безошибочностью. 

Речкаловка – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первооснователя Речкалова. 

Речная – железнодорожная станция и посёлок города Сатки в Челябинской области. Название 
населённому пункту дали русскоговорящие жители нашего края. 

Речной – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Ларинский сельский совет). Русский 
топоним. 

Решетово – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название русское, связывается с фамилией первостроителя Решетова. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия, восходящая к апеллятиву 
решетник, "тот, кто изготавливает решето". Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 
12. 1995 года № 307 посёлок Решетово исключён из списков населённых мест. 

Ржавец – в Челябинской области. Название русское. 
Ржавка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Приморский сельский совет). Русский 

топоним, связан со способностью железа окисляться, образуя ржавчину. 
Ржавцы – в Челябинской области. Название русское. 
Ржавчик – в Челябинской области. Название русское. 
Ржавчина – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Рипус – посёлок и остановочный пункт Тайгинского поселкового совета города Кыштыма 

Челябинской области. Название русское. Связано с рыбой рипусом, завезенным для 
акклиматизации в соседние озера. 

Рипусовые Горы – на территории города Кыштыма Челябинской области. Название русское, 
связано с выпуском для акклиматизации в соседние озёра молоди рипуса. 

Родионово – деревня в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельский совет). 
Название русское. Топоним связывается изначально с мужским православным календарным 
именем Родион, что в переводе с греческого языка прозвучит как "Розовый". 4 (17) января Русская 
Православная Церковь отмечает Собор 70-ти апостолов, в их числе и апостола Родиона 
(Иродиона). 10 (23) ноября память апостола от 70-ти Родиона. 

Родник – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 
Название русское. 

Родники – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Анненский сельский совет). 
Название связывается изначально с русским словом "род". РОД – это первейший русский Бог, 
Творец, "Родитель Вселенной", всего видимого и невидимого мира. Бог Род – это "отец и мать" 
всех Богов, воплощение нерушимости славянского племени, все многочисленные потомки 
которого некогда произошли от одного общего предка. Когда рождается человек, его будущая 
судьба записывается в книгу Бога Рода, и "чего на роду написано", никому не миновать! Так 
считали наши древние предки. 

Родники – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). Русский 
топоним. 

Родники – хутор в Брединском районе Челябинской области (Калининский сельский совет). Русский 
топоним. Корень слова "РОД" связан со многими русскими словами и понятиями, такими как 
Родина, Родители, Родня, Роды, Родимый. 

Роднички – посёлок и остановочный пункт в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный 
сельский совет, ныне Черниговский сельский совет). Название русское. Следует упомянуть и о 
боге Прибалтийских славян Родомысле. В Прибалтийской Руси Родомысл был богом мудрости и 
красноречия, покровителем законов, подателем добрых советов. Когда собирался народ обсудить 
благоденствие своего поселения или подумать, как отвратить угрожающую русским людям 
опасность, все молились Родомыслу, принося ему богатые жертвы, воскуряли светильники Живым 
Огнём, призывая бога Родомысла присутствовать на Совете. В богатых и чистых храмах бог 
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Родомысл изображён в виде человека, упершего в лоб указательный перст правой руки. В левой 
руке бог Родомысл держал обычно Щит с Копьём, ибо в те баснословно далёкие и очень нелёгкие 
времена порою приходилось даже мудрый совет отстаивать силою. 

Рождественка – старинное русское село в Увельском районе Челябинской области Рождественский 
сельский совет. Населённый пункт основан в XIX веке. По одной из версий, названо в честь 
праздника Рождества Христова, отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 25 
декабря (7 января по новому стилю). Есть версия связи топонима с более древними пластами 
истории наших предков. У славян существовали дочери бога Рода и именовались они "Рожаницы". 
В незапамятные времена они были Небесными Хозяйками Мира, которые являлись людям в 
образе двух крупнейших созвездий Медведицы Большой и Медведицы Малой. В древности эти 
созвездия носили имя Лося. Поэтому, богини Рожаницы предстают иногда в виде Лосихи, а иногда 
в виде Медведицы. Эти две Хозяйки Мира владели всем подземно-подводным, земным и 
небесным, воздушным и звёздным мирами (ярусами) видимой и невидимой Вселенной. Рожаницы, 
как им и положено, рожали все поголовье живых существ: рыб и пернатых, необходимых людям. 
Они "работали" на благо людей. Суды по всему, старшую из них звали Великая Лада, а младшую 
Леля. Причём, Рожаницы являются древнейшими божествами судьбы человеческой, которые при 
рождении человека зажигают на Небе его путеводную звезду, а когда человек умирает, то 
Рожаницы гасят его звезду, сбрасывают её с Небосвода. 

Рождественский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название связано с 
Рождеством. Православные христиане Южного Урала отмечают несколько праздников Рождества. 
Русская Православная Церковь отмечает Рождество Спасителя Нашего 25 декабря (7 января). 
Рождество честнаго славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня отмечается 24 июня (7 
июля). Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 8 
(21) сентября. 

Рождественское – старинное русское село в Аргаяшском районе Челябинской области. Включено в 
состав села Губернского. По существующей версии, названо в честь праздника Рождества 
Богородицы, особо отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 8 (21) сентября. 

Роза – рабочий посёлок на территории города Коркино в Челябинской области. Населённый пункт 
основан в 1932 году. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 1 октября 1981 года. 
Назван в честь немецкой революционерки Розы Люксембург. Имеется и цветок под таким же 
названием. Красная Роза была эмблемой революционности. 

Романовка – археологический памятник Уральской Руси эпохи мезолита (Романовка II), эпохи 
бронзы (Романовка III, абашевская культура), расположенный на левом берегу реки Белой в 
старице, недалеко от деревни Романовки. Как полагают специалисты, к эпохе мезолита Южного 
Урала относится древнее поселение представителей суперэтноса русов под условным названием 
Романовка-2. Древняя стоянка русов-южноуральцев занимает мыс, ограниченный с одной стороны 
обрывом древней террасы, с другой обрывом берега пересохшей речки, с третьей – небольшим 
овражком. Высота террасы от уровня старицы реки Белая – 15 – 17 метров. Стоянка открыта в 
1959 году. Древнее поселение суперэтноса русов обследовано экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 
1961 году. Вскрыто 110 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 331 предмет эпохи мезолита с 
поселения Романовка-2. Изделия из кремня: скобель, резцы, скребки, ножевидные пластины, ножи 
на пластинах, отщепы, сколы. Инвентарь слоя каменного века на Романовке II состоит из 
всевозможных изделий из мелких и очень узких ножевидных пластинок, наконечников стрел из 
ножевидных пластин, микрорезцов, резцов угловых, пластин с выемками, пластин с усечённым и 
скошенным краем и т.п. Наличие геометрических микролитов позволяет утверждать, что стоянку 
населяли русы-европеоиды. Взятый на анализ слой почвы, перекрывающий культурный слой 
стоянки Романовка II на реке Белой, датирован по палеомагнетизму 5386 +/- 700 = 6086 – 4686 
(ГИБ-ПМ). Вычислим календарную дату (вероятную календарную дату до нашей эры): <4686 
(такую цифру дают исследования по палеомагнетизму) – 1976 (год выпуска книги) = 2710>, <5386 – 
1976 = 3410>, <6086 – 1976 = 4110>. 

Романовка – деревня в Уфимском районе Башкирии. Название русское, связывается с фамилией 
Романова или с династией русских царей Романовых. А может быть, населённый пункт был 
наименован "по святцам", то есть в день основания отмечалась память святого Романа? 

Романовка – село в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Название дано русскими жителями Южного Урала. Связывается с православным календарным 
именем Роман, что в переводе с греческого языка означает "Крепкий". Русская Православная 
церковь ежегодно 29 января (11 февраля) отмечает память мученика Романа. 3 (16) февраля 
память благоверного князя Романа Угличского. 2 (15) мая отмечается перенесение мощей 
благоверных князей русских Бориса и Глеба (русский князь Борис во святом крещении был 
наречен Романом). 23 мая (5 июня) память благоверного русского князя Романа, Угличского 
чудотворца. 19 июля (1 августа) отмечается память русского благоверного князя Романа 
Олеговича Рязанского. 24 июля (6 августа) память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба 
(русский князь Борис в святом крещении был наречен Романом). 11 (24) августа память мученика 
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Романа Римского. 1 (14 октября память преподобного Романа Сладкопевца. 18 ноября (1 декабря) 
память мучеников Романа диакона и отрока Варула. 27 ноября (10 декабря) память преподобного 
Романа. 

Россыпная Гора – в Челябинской области. Название русское. Связывается со словом "россыпи". 
Роща Зелёная – хутор в Октябрьском районе Челябинской области. Подовинский сельсовет. [См. 

топоним Зеленая Роща.] Название русское, связано с близлежащими лесами. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Зеленая Роща исключён из списков 
населённых мест. 

Рощино – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Долгодеревенский сельский совет до 
23.07.84, ныне Рощинский сельский совет). Название русское. Издревле все язычники 
обожествляли леса и рощи. Рощи были своеобразными святилищами язычников. Множество 
обрядов седой старины связывалось именно с рощами. 

Рощинский – сельский совет Сосновского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 23. 07. 84 № 277 за счёт разукрупнения Долгодеревенского 
сельсовета. 

Рубежное – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Название русское, связано с казачьей службой. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 
1968 года посёлок Рубежное исключён из списков населённых мест. 

Рудная Гора – в Ашинском районе Челябинской области. Название русское. 
Рудничная Гора – в Кусинском районе Челябинской области. Название русское, дано русскими 

рудознатцами. 
Рудничное – железнодорожный разъезд и посёлок в Саткинском районе Челябинской области 

(Бакальский городской совет). Название русское. 
Рудничный Хребет – в Челябинской области близ Бакала. Русский ороним, происходит от наличия 

мест добывания горных пород – рудников. 
Русская Алабуга – Село в Красноармейском районе Челябинской области. Основано в 1750 году 

русскими переселенцами из Пермской губернии. Название населённый пункт получил от 
наименования озера Алабуга, на берегу которого и был основан русскими людьми. Ныне село 
Алабуга. 

Русская Сальевка – деревня в Мечетлинском районе Башкирии. Название населённого пункта 
связано со словом "русский". Кто же такие русские? Попробуем привести некоторые версии. Более 
7000 лет до Рождества Христова в Малой Азии зародился культ Богини Матери (Богородицы), 
причём, найденные при раскопках, подлокотники трона Богини Матери (Богородицы) выполнены из 
камня в виде леопардов! Современный исследователь Владимир Щербаков обнаружил 
первоисточник для понимания этого странного культа. Это хеттская надпись "капрас". Её обычно 
переводят как "леопард". Но это не просто леопард. КАП-РАС. От первой части слова происходит 
славянское "капище" и этрусское слово "кепен-капен", что означает "священник". Значит "капрас" – 
это "священный леопард", которому поклонялись. А слово леопард писалось "РАС" и звучало как 
"РОС" или "РУС". И поныне звучит в славянских языках название похожего зверя – рыси. По-
польски – "рыс", по-болгарски – "рис", по-белорусски – "рыся". Рысь бесспорно родственница 
леопарда-роса. Не здесь ли прародина племени россов, русичей, русских? Впрочем, следует 
добавить и то, что многие современные исследователи народ "хеттов" отождествляют с народом 
"хаттов" и выводят его самоназвание от слова "хата". Вспомните "горящие русские хаты..." из 
популярной песни. Добавим к выше сказанному: многие исследователи считают, что корни 
славянского наречия самые древние на планете. Народы сначала говорили на одном языке, 
самым близким к которому по звучанию и смысловому содержанию в настоящее время является 
русский язык (включая диалекты великорусского, малорусского и белорусского) и некоторые 
другие славянские диалекты, как то болгарский, македонский, русинский, сербский, словенский, 
чешский, польский и прусский. 

Русская Теча – старинное русское село в Красноармейском районе Челябинской области (Русско-
Теченский сельский совет). Поселение основано в 1682 году как русская крестьянская слобода на 
реке Тече слободчиком И. С. Спициным. Первопоселенцы – крестьяне с земель отвода Катайского 
острога. Слобода была укреплена от набегов полудиких разбойных орд киргиз-кайсаков и 
башкирцев. Первоначально называлась Белоярская Теченская слобода. В "Легендарной истории 
происхождения народов земли и славян" (см. газету "Славянский вестник" №5, декабрь, 1990) Н. 
Бугромеев пишет о том, что у Ноя было три сына и среди них Иафет. А среди сыновей Иафета 
было три брата: Рус, Словен и Скиф. Вот к ним то и восходит таинственное племя росов, предков 
современных русских людей. А вот иное мнение. Слово русский связано со словом Россия. А вот 
слово "Россия" происходит не от корня РОС, а от слова "РАС-СЕЯН", ибо засуха рассеяла их по 
всему миру от Атлантического океана до Тибета, считают некоторые современные исследователи. 
Вероятно именно эта традиция сохранилась до последних дней Российской империи, так как 
русский народ упорно называл Россию – РАССЕЕЙ. Об этом названии у лидийцев сообщает 
Геродот. Гед-Россия встречается на картах Александра Македонского, а историк Прокопий 
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Кессарийский говорит, что греки IV века нашей эры называли руссов "СПОРОДЕН", переводя так 
смысл слова "РАССЕНА", которым они называли себя сами. Такова одна из современных версий, 
ещё никем не опровергнутая достаточно убедительно. 

Русско-Сальевское поселение – археологический памятник. Как полагают некоторые 
исследователи, к эпохе неолита Южно-Уральской Руси относится поселение Русско-Сальевское, 
которое находится у деревни Русская Сальевка, Мечетлинского района Башкирской АССР, на 
правом берегу реки Ай. Поселение открыто и обследовано экспедицией Уфимского Дворца 
пионеров во главе с Ю.А.Морозовым в 1968 году. Вскрыто 8 кв.м. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 
124 предмета эпохи неолита с этой стоянки. Фрагмент лепной керамики. Изделия из камня: 
наконечник стрелы, скребла, ножевидные пластины, нуклеусы, отщепы, сколы. 

Русско-Тангировские курганы – археологический памятник Уральской Руси эпохи бронзы 
(абашевская и срубная культуры). Находится на левом берегу реки Большой Ик в Кугарчинском 
районе Башкирии, недалеко от деревни Мусино. 

Русско-Теченский (Русскотеченский) – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской 
области. Название русское, происходит от именования населённого пункта Русская Теча. Нас 
интересуют истоки топонимов, в этой связи упомянем и ещё одну интересную версию 
происхождения русского народа. По имени села Триполье (Малороссия, совр. Украина) получили 
условное наименование земледельческие племена, поселившиеся в 4 тысячелетии между 
Карпатами, Днепром и Нижним Дунаем – "трипольцы", а их культура, в научных кругах, стала 
именоваться трипольской культурой. Трипольцы ловили рыбу в реках, охотились на оленей и серн, 
разводили домашний скот (коров, свиней, коз, овец), но главным их занятием было земледелие. У 
древних трипольцев существовало представление о женском божестве плодородия земли, 
божестве хорошего урожая: в каждом доме было много глиняных женских статуэток. (Вспомните 
чисто русское – Мать Сыра Земля.) Жили трипольцы в огромных посёлках, достигавших 2 
километров в поперечнике (диаметре). Трипольцы жили в огромных по тем временах посёлках, с 
сотнями больших домов. Академик Н. С. Державин, на основании скрупулезного лингвистического 
анализа и изучения археологических данных пришел к выводу, что русский народ имеет 
многотысячелетнюю историю и восходит к трипольской культуре, которая прослеживается на 
огромной территории, охватывающей не только Северное Причерноморье, но и Балканы, 
Апеннины, остров Крит и Малую Азию. Причём, представления трипольцев о высшем небесном 
божестве некоторые современные учёные считают близкими к ряду положений православной 
христианской религии. Кроме того, у трипольцев существовало представление о женском 
божестве плодородия земли. В каждом доме трипольца присутствовало изображение Божьей 
Матери. Русские люди и по сей день остаются приверженцами Пресвятой Богородицы и почитают 
её иконы, считая Землю Русскую Престолом (Подножием Престола) Божьей Матери, Пресвятой 
Богородицы. Религиозные представления трипольцев нам помогают раскрыть великолепная 
живопись и скульптура, образцы которых находят при раскопках археологи. Трипольцы были 
мирными крестьянами, земледельцами, обладавшими высокой устойчивой культурой. Носителями 
трипольской культуры, как считает талантливый русский академик Н.С.Державин, – был оседлый 
земледельческий народ, выделявшийся по характеру своих поселений, орудий труда, предметов 
быта. К предшественникам славян, и в особенности его русской ветви, академик Н.С.Державин 
относит и народ этрусков, из этрусского языка сохранились до наших дней такие корневые русские 
слова, как "конь", "солнце", "смерть", "луна", "река", "лес", "бог", "вор", названия "Ростов", "Днепр" и 
другие. (См. его книгу "Происхождение русского народа", изданную в 1944 году). Продолжая 
изыскания академика Н. С. Державина, современный русский учёный, член-корреспондент АН РФ 
О. Н. Трубачёв, под редакцией которого осуществляется фундаментальный "Этимологический 
словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд", обнаружил в культуре Северного 
Причерноморья индо-арийские элементы, что позволяет говорить о славянском и русском языке 
как базовом по отношению к языкам почти всех народов Европы. Именно от славянского и 
русского языка "отпочковались" все другие языки индоевропейской группы, а область 
формирования индоевропейцев совпадает с прародиной славян. Добавим к этому то, что племя 
русов, первым приручившее лошадь более 4 тысяч лет тому назад, получило громадное 
превосходство по отношению ко всем другим племенам и народам Евразии. Но оно не 
использовало этого преимущества для господства над другими народами, а лишь обеспечило 
себе свободу перемещения от "Амура до Дуная", превратившись в своеобразный подвижный 
информационный центр, передававший знания другим народам, считает современный 
исследователь Геннадий Молоканов. 

Ручей Гремучий – речка в Челябинской области. Русский составной гидроним. По одной из 
предложенных версий, первое слово гидронима произошло из-за способности реки издавать 
громкие звуки. Второе слово оронима является русским гидронимом. По другой версии, название 
реки связано со славянской мифологией. В народном представлении становились священными те 
водные источники, появление которых вызвано каким-либо чрезвычайным случаем. Гремучие 
(Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, имеют свой исток от ключа (родника), бьющего из-под 
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камня и происшедшие, по народному поверью, от удара грозы (от огненных стрел Ильи Пророка; 
по более древнему представлению народа русского, появившиеся из-под копыт казачьего скакуна, 
богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более древнему представлению, родник забил 
из-под огненной стрелы Перуна). Подле таких ключей, православные люди всегда спешат 
поставить часовенку и повесить образа Богоматери. 

Ручей Смоляной – речка, правый приток Юрюзани, впадающей в Уфу, бассейн Белой. Русский 
составной гидроним. Первое слово гидронима является русским гидронимическим термином. 
Второе слово русского гидронима, связано со смоляным промыслом на берегах реки. 

Рыбная – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
в 1833 году".  

Рыбный – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет). Название 
русское. В период поголовного укрупнения, решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 
года хутор Рыбный приказано перенести в посёлок Зюраткуль. 

Рыги – посёлок города Катав-Ивановска Челябинской области. 
Рымникский – сельский совет на территории Брединского района Челябинской области. Название 

русское; происходит от названия населённого пункта; связано с победами Русской Армии и славой 
Русского Оружия. 

Рымникский – старинный казачий посёлок в Брединском районе Челябинской области, Рымникский 
сельский совет. Населённый пункт основан оренбургскими казаками в 1843 году в Новолинейном 
районе. Название дано в память потомкам о битве на реке Рымник, когда Русская Армия под 
командованием непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова разгромила армию 
турецких мусульман 11 сентября 1789 года. 

Рытвино – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). Название 
русское. 

Рябиновка – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор Рябиновка 
исключён из списков населённых мест. Рябина всегда связывалась с хрупкой девицей в русских 
народных песнях. 

Рябкова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). В 
период поголовного объединения и укрупнения, решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 
1968 года деревню Рябкова предписывалось объединить деревню с селом Багаряком. 

Рябовка – хутор в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). Название 
русское, связано с фамилией основателя Рябова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована такая русская фамилия. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 
года хутор Рябовка исключён из списков населённых мест. 

Рязь – река Южного Урала, левый приток реки Белой. Название до конца не прояснено. Необходимы 
дальнейшие исследования. 

СС  
Сабанай – озеро Южного Урала, находится в Аргаяшском районе Челябинской области, на 

территории города Кыштыма на ю-в от озера Белишкуль. Название дано в память о приобщении 
кочевых народов к оседлому образу жизни и земледелию. Сабан – соха для вспашки земли. 

Сабаккуль – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сабак + 
куль. 

Сабакты – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Николай Иванович Шувалов [1982]. 
выводит от башкирских слов: сабак – название рыбы плотвы, сорожки, -ты – 
словообразовательный аффикс, указывающий на обилие. 

Сабановский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Бабарыкинский сельский 
совет). Название происходит от слова "сабан" – старинной сохи для вспашки земли перед 
посевом. 

Савлатова – хутор в Кизильском районе Челябинской области. Полоцкий сельский совет. Название 
населённому пункту дано, вероятно, по фамилии первостроителя Савлатова. 

Сагаусты – посёлок в Сосновском районе Челябинской области, Солнечный сельский совет. 
Садовый – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Кременкульский сельский совет). 

Название русское. 
Садовый – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский совет). 

Русский топоним. 
Сазбалык – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. По существующей версии, на 

современном русском языке гидроним прозвучит как "Болото с рыбой". 
Сазкуль – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Саз + Куль. 

Как считает Николай Иванович Шувалов, – от башкирского саз – «болото», «болотистый», кул – 
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«озеро». В переводе означает «болотистое озеро». По одной из существующих версий, на русском 
языке гидроним прозвучит как "Заболоченное озеро". Правда, здесь не учитывается то, что при 
разбивке гидронима на "Саз Куль", мы можем слово "куль" связать и с русским словом "кулёк". 
Тогда вполне уместно прочтение гидронима как "Сазаний кулёк", "кулёк Сазанов". Однако 
некоторые исследователи настаивают на прочтении слова "Кул", как искаженное "Гул" в значении 
"раб", "невольник". Тут есть над чем поразмыслить. 

Сазлык – болото в Аргаяшском районе Челябинской области. Раскладка: Саз + Лык. По 
существующей версии, на современном русском языке гидроним прозвучит как "Большое болото". 

Сазыкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сазы + 
Куль. 

Сайма – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Кузнецкий сельский совет). Название 
имеет сходство с русским термином "шайма" – болотистое, сырое место. Возможна связь с 
языками угро-финских народов. Однозначного объяснения топоним не имеет. Необходимы 
дальнейшие исследования. 

Сайма – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Топоним связывается изначально с 
русским словом "шайма", в значении сырое, заболоченное, мокрое место; низина, затопляемая 
водой. 

Саккулово – посёлок в Сосновском районе Челябинской области, Саккуловский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "саккул". Некоторые исследователи основу 
разбивают на "Сак Кул". 

Саккуловский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название дано по 
населённому пункту, образовано по правилам словообразования в русском языке от основы 
"саккул" путём прибавления суффиксов ОВ СК (ий). 

Сакмара – река Южноуральского края, протекает в основном по нынешней Оренбургской области. 
Название не считается прояснённым окончательно. Возможна разбивка гидронима на "Сак Мара". 
В "Славянской мифологии" встречается богиня Мара – богиня бесплодной, болезненной 
дряхлости, увядания жизни и неизбежности конца её – смерти. Богиня Мара (Мора) связывается и 
со словом "мор", которое означает поголовную и внезапную смерть целых народов. Не уходит ли 
гидроним корнями в глубь веков и не связывается ли с мором какого-то народа в древности? К 
примеру: "Мор народа Саков". Необходимы дальнейшие исследования. 

Сакмара – село, центр Сакмарского района Оренбургской области. Название населённому пункту 
дано по названию реки. Топоним произошёл от гидронима. 

Сакмарский – район Оренбургской области. Название дано по именованию населённого пункта. 
Салаваткин Гребень – природный памятник Южного Урала; находится в нижней части природного 

комплекса Юрюзанской долины, у деревни Верхние Луки (Верхняя Лука) Катав-Ивановского 
района Челябинской области. Верхнюю часть гребня (по течению Юрюзани) омывает река 
Ваньковка. В гребне имеется Салаваткина пещера, которая, начинаясь большим гротом, 
разветвляется на два хода. 

Салаваткин Двор – площадка на вершине скалы Салаваткин Яр. Старинное придание связывает это 
место со стоянкой банды Салавата Юлаева, которая делила награбленное имущество после 
очередного набега на мирные поселения. 

Салаваткин Яр – природный памятник Южного Урала; находится в 100 метрах ниже Салаваткина 
Гребня. На этой скале есть площадка, которая называется Салаваткин Двор. По преданию, именно 
здесь делили награбленную добычу разбойники из банды Салавата Юлаева. 

Салаваткина Пещера – природный памятник Южного Урала; находится в скалистом Салаваткином 
Гребне, который возвышается на правом берегу Юрюзани, вблизи впадения в неё реки Ваньковки. 
Предание связывает название пещеры с местом ночлега разбойников из банды Салавата Юлаева. 

Саламат – озеро в Варненском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Саламат – железнодорожная станция, посёлок в Варненском районе Челябинской области. 

Лейпцигский сельский совет. Есть версия изначальной связи топонима с православным 
календарным мужским именем Саламан. Русская Православная Церковь 23 января (5 февраля) 
чтит память преподобного Саламана Молчальника. Впрочем, у казаков есть легенда о том, что 
одному из жителей этих мест был подарен большой шмат свиного сала. Съев вкусное сало, 
житель назвал место "Сала Шмат", но со временем, первоначальное значение было утрачено, 
потеряна буква "Ш", получилось "Саламат". Окончательно топоним не исследован. У вас имеются 
собственные версии? 

Саламат – посёлок в Варненском районе Челябинской области. Новоуральский сельский совет. 
Имеется версия изначальной связи топонима с православным календарным мужским именем 
Саламан. Ежегодно Русская Православная Церковь 23 января (5 февраля) чтит память 
преподобного Саламана Молчальника. Впрочем, у казаков есть легенда о том, что одному из 
жителей этих мест был подарен большой шмат свиного сала. Съев вкусное сало, житель назвал 
место "Сала Шмат", но со временем, первоначальное значение было утрачено, потеряна буква 
"Ш", получилось "Саламат". Как говорится, возможны варианты! 
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Саламаткуль – озеро в Варненском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: 

Саламат + Куль. 
Саламаткуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: 

Саламат + Куль. 
Саламатово – озеро в Увельском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Саламатово – деревня в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). 

Название, возможно, было дано по фамилии первооснователя. Топоним образован в русском 
языке от основы "саламат" и связан со свиным салом. У казаков есть легенда о том, что одному из 
жителей этих мест был подарен большой шмат свиного сала. Съев вкусное сало, житель назвал 
место "Сала Шмат", но со временем, первоначальное значение было утрачено, потеряна буква 
"Ш", получилось "Саламат". Однако существует версия изначальной связи топонима с 
православным календарным мужским именем Саламан. Русская Православная Церковь 23 января 
(5 февраля) чтит память преподобного Саламана Молчальника. Решением Челябинского 
облисполкома № 394 от 25. 09. 1979 года деревня Саламатово исключена из списка населённых 
мест. 

Салканды – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Николай Иванович Шувалов 
выводит от слова салкын, что на башкирском языке означает «холодный», -ды – 
словообразовательный аффикс, то есть «холодное озеро».  

Салмина – кордон. Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года населённый пункт 
присоединен к посёлку Красный Яр. 

Саломатово – деревня в Красноармейском районе Челябинской области. Теренкульский сельский 
совет. Название дано, вероятно, казаками, по фамилии первооснователя. Некоторые 
исследователи разбивают топоним на "Сало Мат" и связывают название со свиным салом. Что ж, 
каждая версия имеет право на существование, пока она не опровергнута убедительно. 

Салтанка – гора в Челябинской области на левом берегу реки Ай, близ устья реки Салтанка к западу 
от Златоуста. Слово салтан (султан или солтан) издревле бытуют в русском языке. Вспомните 
сказку "О царе Салтане". 

Салтанка – река в Челябинской области близ Златоуста. Название русское, связано с именем 
Салтан. 

Самарка – речка, приток реки Санарки, бассейн Уя [Шувалов, 1982]. 
Самарка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Тимирязевский сельский совет). 

Название связано с городом Самарой или рекой Самаркой. 
Самарка Малая – хутор в Чебаркульском районе Челябинской области (Медведевский сельский 

совет). Название связано с городом Самарой. Из списка населённых мест хутор Самарка Малая 
исключён 29. 12. 1970 года на основе решения Челябинского облисполкома. 

Самарские Горы – Горы в Верхнеуральском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название 
русское. Названо в память о казачьей крепости Самаре. 

Самарский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, связано с 
крепостью Самарой и самарскими казаками, зачисленными в Оренбургское нерегулярное войско. 

Самоварчик (Сосновенький) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Остров находится в восточной части озера. Название русское. 

Самодуровка – железнодорожная станция, посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области (Верхнекатавский сельсовет). Решением облисполкома от 10. 09. 1968 года посёлок 
Самодуровка соединён с селом Верхняя Катавка. Название русское, связывается с фамилией 
первооснователя. 

Самойловка – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Богдановский сельский совет). 
Название русское. Связывается с фамилией Самойлова. Решением Челябинского облисполкома 
от 26. 04. 1966 года хутор Самойловка исключён из списков населённых мест. 

Санарка – речка, левый приток Уя, бассейн Тобола. С помощью тюркских языков и наречий не 
объясняется. Есть версии связи с финно-угорскими наречиями. Возможно, однако, и более 
древнее происхождение, связанное с проживавшими в этих местах древними ариями или древним 
племенем ура. Гидроним легко разбивается на "Сан Арка". Вспомните Арка Им. Видимо имеется 
какая-то связь. 

Санарка Верхняя – село на территории города Пласта в Челябинской области. [См. топоним Верхняя 
Санарка.] Гибридный топоним. Первое слово топонима Санарка, не объясняется с привлечением 
тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с финно-угорскими языками. Но вероятнее 
всего название более древнее и уходит корнями в язык древних ариев или древнего племени ура, 
проживавших на этой земле. Слово разбивается на "Сан Арка". Тогда, можно предположить связь 
со словом "арка", часто встречающемся в топонимии ариев (вспомните Арка Им). Второе слово 
топонима – Верхнее, дано по расположению поселения на реке, считая от истока. 

Санарка Каменная – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельсовет). 
Гибридный топоним. Каменная – русское слово. Санарка – не объясняется с привлечением 
тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с финно-угорскими языками. Но вероятнее 
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всего название более древнее и уходит корнями в язык древних ариев или древнего племени ура, 
проживавших на этой земле. 

Санарка Нижняя – село в Троицком районе Челябинской области. Гибридный топоним. Нижняя – 
названа по положению селения от истоков реки. Первое слово топонима Санарка – не 
объясняется с привлечением тюркских языков и наречий. Имеются версии связи с финно-
угорскими языками. Но вероятнее всего название более древнее и уходит корнями в язык древних 
ариев или древнего племени ура, проживавших на этой земле задолго до появления 
тюркоязычных. 

Санарский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Челябинской области, возле деревень Верхней и Каменной Санарок, на территории 
административно подчинённой городу Пласту. Площадь бора составляет 29500 (двадцать девять 
тысяч пятьсот) гектаров, протяжённость с востока на запад составляет 30 км, ширина лесного 
массива достигает 25 км. 

Санаторный – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Печенкинский сельский совет). 
Название русское. 

Санаторный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Анненский сельский совет). 
Название русское. 

Санга – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Укский сельский совет. 
Саракташ – посёлок городского типа, центр Саракташского района Оренбургской области. Топоним 

разбивается, по одной из версий, на Сар Ак Таш. ("Камень царя Ак", дословно "царь" "Ак" 
"камень".) Исследования продолжаются. 

Саракташский – район Оренбургской области. Название произошло от именования населённого 
пункта. Топоним образован в русском языке от основы "саракташ" с помощью суффикса СК (ий). 

Саракундус – речка, левый приток реки Кумляк, бассейн Юрюзани [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сара 
+ Кундус. 

Саракундустау – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Раскладка: Саракундус + 
Тау. Название связано с древним культом животных у туземных племён. По-русски прозвучит как 
"Гора Желтых Бобров". Возможно это место проживания племени с таким названием. По иной 
версии, ороним разбивается на Сар+Ак+Ундус+Тау либо на Са+Ра+Кун+Дус(ш)+Тау и относится ко 
времени древних русов-ариев. Исследования продолжаются. 

Саран-Куль – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Как считает Николай 
Иванович Шувалов, в переводе с башкирского – «скупое озеро», от слов: саран – «скупой», кул – 
«озеро». 

Сарафаново – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Сарафановский сельский 
совет). Название русское, связывается с наименованием традиционной русской женской одеждой 
– сарафаном. 

Сарафановский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название 
образовано в русском языке от названия населённого пункта. 

Саргазинский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название дано по 
названию населённого пункта; образовано в русском языке от основы "саргаз" с помощью 
суффиксов ИН СК (ий). 

Саргазы – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Саргазинский сельский совет. Есть 
версия перевода данного топонима на русский язык как "Желтый поборник свободы". Однако 
многие исследователи отвергают эту версию, памятуя о том, что древними жителями Южного 
Урала были не тюрки, а индоарии, индоиранцы (протославяне). Имеется версия разбивки 
топонима на "Сар Газы". Причём, слово "сар" связывается со словом "царь". Дело в том, что у 
древних славяно-ариев "Сохатый" назывался "сар" и считался у индоиранцев (протославян) царём 
зверей. Сохатого почитали и сарматы. Отсюда может происходить и само слово "царь" (CAR, сар). 
А изначально слово "сар" было связано с сохатым. 

Саргайды – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Сар + 
Гайды. По мнению Николая Ивановича Шувалова, – от слова саргайыу – что на башкирском языке 
означает «пожелтевшее», -ды – именной аффикс. 

Сари-Куль – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Сарино – старинное село в Кунашакском районе Челябинской области. Название дано, вероятно, по 

фамилии первостроителя Сарина. Имеется версия связи топонима с именем Сарра. Русская 
Православная Церковь в Субботу сырную чтит память преподобной Сарры. Впрочем, существует 
ещё версия расшифровки имени Сарра исходя из разбивки "Сар Ра", "Цар Ра", "Царица Ра" (по 
аналогии русского имяобразования Людмила – "Людям Милая"). Возможно, "жена бога Ра". Бог Ра 
был древним русским божеством. Вспомните слово "радуга" – "Дуга бога Ра". После завоевания 
русскими людьми Египта, бог Ра стал и их богом. 

Саринский – сельский совет в Кунашакском районе Челябинской области. Название произошло от 
имени селения, образовано по правилам русского языка от основы "сар" с помощью суффиксов 
ИН СК (ий). Основу "сар" некоторые исследователи связывают со словом "царь". 
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Сарлыбай – озеро в Варненском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сарлы + 

Бай или Сар + Лы + Бай. 
Сартабан – озеро в Каслинском районе Челябинской области. По одной из выдвинутых версий, на 

русском языке гидроним прозвучит как "Желтый Карась". В этом случае, название озера связано с 
культом рыб у аборигенов, и является отголоском названия одного из туземных племен, 
обитавшего в этих местах. Впрочем, имеется версия разбивки гидронима на "Сар Табан" и 
трактуется как "Царский Табун". У древних индоиранцев тотемом был сохатый, имевший название 
"сар". Тут есть над чем поразмышлять, поскольку наиболее древние гидронимы Южного Урала 
образовались ещё во времена ариев. 

Сартасова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Сары – деревня в Троицком районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). Топоним 
окончательно не исследован. Есть версия, что название происходит от туземного народа САРЫ, 
входившего в состав туземного рода САРТКАЛМАК, которые включались в состав зауральских 
КАТАЙЦЕВ. По иной версии, топоним происходит от понятия или связан со словом "царь", 
"царский". 

Сары – посёлок в Еткульском районе Челябинской области, Еманжелинский сельский совет. Слово 
"сары" (в современном татарском – "жёлтый") употреблялось раньше и в значении определения 
"светлолицый", а в мерянском наречии означало "золотую монету". Сарынью именовали рядовое 
казачество. Вспомните боевой клич разинцев: "Сарынь на кичку". Вот сколько версий, только какая 
из них правильная? 

Сары – село в Кунашакском районе Челябинской области, Саринский сельский совет. Согласно 
концепции Юрия Петухова, с момента появления на планете человека разумно говорящего (50-45 
тысячелетий тому назад) на земле существовал единый суперэтнос русов и единый язык русов. 
Свою родину русы называли Русью изначально. Так продолжалось более 30 тысячелетий. Потом 
стали появляться иные народы и иные языки. Всем известно, что ближневосточная традиция 
чтения текстов последних 3-4 тысячелетий (справа налево) породила множество слов-
перевёртышей. Одним из таковых стало и слово-корень "сур, cap", образованное из "рус, рас" 
(пример, "Сурия" = "Русия", "шур-ави", афг. = "русский"). В двусложных именах правителей 
Древнего Востока мы сплошь и рядом встречаем составляющую "сур, cap" в значении "властитель, 
царь" (Сар-гон, Аш-шурбанипал – Ас-сур-банипал и др.). В дальнейшем наша корневая основа в 
"ближневосточном" виде попадает в Европу, в её цивилизованные образования-империи – и мы 
получаем, скажем, в Риме – "це-сар-ь, ке-сар-ь", во Франции поздней – "сир" (король), в Англии 
"сэр", в России – "царь". Вместе с тем исходная корневая основа "рс-" сохранилась и в 
первоначальном виде, в частности, в латыни – "rex" (рекс) и в варварских языках – "рек, рик, рех, 
рее" (Германа-рех, Теодо-рик, Рее и пр.). Достаточно чётко она просматривается и в 
древнеиндийском титуле "раджа" = "рача-раща" ("дж" – англицизм). Итак, вторичное, производное 
значение корневой основы "рс-" этнонима "русы" – "властитель, владыка, царь, император, рекс-
король". Первичное и вторичное значения тесно связывает красный цвет – цвет русов и 
одновременно цвет всех без исключёния властвующих особ. Рус = "царь, царствующий, 
властитель, красный". Первичная этимология этнонима "рус" имеет изначальные естественные 
корни, вторичная обусловлена историческим процессом. Как мы знаем в дальнейшем именно 
представители суперэтноса кроманьонцев-бореалов-индоевропейцев, а точнее и короче говоря, 
русы стали основателями всех европейских и очень многих афро-азиатских княжеских, царских, 
королевских и императорских династий. И это уже установленный наукой факт. 

Сарыбалык Большой – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. 
Второе слово гидронима – "Большой" – русское. По одной из версий, первое слово гидронима в 
переводе на русский язык означает "Жёлтая Рыба". 

Сарыбалык Малый – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Иное написание: Сар-
Балык. Гибридный гидроним. Слово "Малый" – русское, означает величину в сравнении с 
соседним водоёмом. Первое слово гидронима, по одной из версий, в переводе на русский язык 
означает "Жёлтая Рыба", являясь отголоском языческого культа рыб у туземных племён. Вполне 
возможно название водоёма являлось одновременно и названием обитавшего в этих местах 
племени аборигенов. 

Сары-Вакши – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского 
сары – «жёлтый», вакши – «мелкое кочковатое заиленное место». 

Сары-Елга – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского 
сары – «жёлтый». Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга. 

Сарыкаево – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Урукульский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от слова "сарык" путём прибавления суффикса "аев" и 
окончания "о". С тюркского "сарык" на современный русский переводится как "овца". Тогда – 
"Овечья деревня". 
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Сары-Камыш – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Сары – 

«жёлтый», камыш он и есть «камыш». 
Сарыкле – речка, приток реки Зюзелки, бассейн Миасса [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сары + Кле. 
Сарыкуль – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Белоносовский сельский совет. 

Топоним разбивается на "Сары Куль". По одной из выдвинутых версий, переводится как "Царский 
Куль", "Царский кулёк", "Царское Озеро", "Озеро Светлолицых". 

Сары-Куль – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского 
сары – «жёлтый». Можно вспомнить и этническое имя кочевого башкирского родового 
подразделения «сары» из рода Сарт-Калмак, входившего в состав зауральских катайцев; кул – 
«озеро». «Озеро жёлтых людей»? Но ведь там явно «кул» с твёрдым знаком на конце, не с мягким! 

Сарыкульмяк – болото в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: 
Сары + Кульмяк либо Сарык + Ульмяк.. 

Сарыкульмяк – деревня, Кунашакский район Челябинской области. По источникам XIX в. 
Сирикульмяк (Чирикульмяк). По мнению Николая Ивановича Шувалова, от башкирских слов: серек 
– «гнилой», «затхлый»; кулмек – «водное окно», «остаток водоема» или «открытое, топкое 
углубление в болоте, трясине». 

Сары-Сай – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского 
сары – «жёлтый», сай – «мелководье», «пересыхающее русло реки или озера». 

Сары-Тюбе – название природного объекта в Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского 
сары – «жёлтый», тюбе – «холм». 

Сарыяк (Сары Як) – горный хребет в Нязепетровском районе Челябинской области. Происхождение 
топонима до конца не прояснено. Возможные переводы на русский язык: "Желтое Место", "Южная 
Сторона", "Рыжая Сторона", "Рыжий Як" и так далее; определённости и уверенности в 
предложенных вариантах дешифровки оронима, однако, нет. Возможно, перевести и как 
обозначения ареала обитания племени аборигенов "Место проживания рыжих". К месту 
вспомнить, что тюркоязычные частенько русоволосых называют рыжими, так что не исключено и 
"Место проживания русоволосых людей". 

Сасыкуль – озеро в Троицком районе Челябинской области. Раскладка: Сасы + Куль. В переводе с 
тюркских наречий "Вонючее Озеро", в переводе с башкирского прозвучит как "Затхлое озеро". 
[Шувалов, 1982]. Искажение от «Зассанный кулёк». 

Сасыкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Разбивка: Сасык + Уль. Как считает 
Николай Иванович Шувалов, – по-башкирски «вонючее или затхлое озеро», от слов: сасык – 
«вонючий», «тухлый», кул – «озеро». Название отражает качество застоявшейся воды, имеющей 
своеобразный запах, характерный для заросших, мелководных и лишённых стока пересыхающих 
озёр. «Нассанный кулёк», «Зассанный кулёк». 

Сатка – город в Челябинской области, районный центр. Основан в 1757 году как поселение русских 
работных людей, прибывших на строительство металлургического завода. Единого мнения о 
происхождении топонима ещё не сложилось. В этой связи можно привести слова современного 
исследователя Владимира Васильевича Поздеева: «Многие индоевропейские названия 
продублированы на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, 
индогерманского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – 
Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными 
археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают 
позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

Сатка Большая – речка Южного Урала; вытекает из северной части озера Зюраткуль; впадает в реку 
Ай на 339-м км от устья в пределах Челябинской области. Общая длина реки составляет 88 км. В 
реку впадает 5 крупных и 107 меленьких притоков. Общая длина притоков составляет 325 км. По 
течению реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и Порожский. Русское слово "большая" 
означает величину от сравнения. Сатка – топоним не имеет окончательного толкования. Есть 
версия, что это имя племени туземцев САТКЕЙ, принадлежавших народу КУВАКАН, который 
частью перекинулся в одну из киргиз-кайсацких орд, а частью был приписан к башкирскому 
сословию. Хотя корни топонима можно поискать и у древних ариев. 

Сатка Малая – речка, левый приток Большой Сатки. Гибридный гидроним. Русское слово "малая" 
означает величину от сравнения. Сатка – топоним не имеет окончательного толкования. Впрочем, 
ещё не "перелопатили" филологи словарь древних ариев или древних ура, может быть истоки 
топонима там. 

Сатка Нижняя – посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Гибридный топоним. Русское 
слово "нижняя" означает местоположение от истока реки, на которой основан населённый пункт. 
Первое слово топонима не имеет однозначного решения. Не исключена вероятность 
происхождения топонима от более древних народов, проживавших на Южном Урале до появления 
тюркоязычных. 

Саткинский – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
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Саткинский район. Упразднён 1 февраля 1963 года как территориальная единица с включением 
его территории в пригородную зону города Сатки. 12 января 1965 года вновь образован 
Саткинский территориальный район в границах 1962 года. Районным центром является город 
Сатка. 

Сатлык – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. "Купленный" – возможно это место 
продажи людей, что было в обычаях туземных племён и народов. Работорговый рынок. 

Сатубалты – речка в Карталинском районе Челябинской области, правый приток Карагайлы-Аята, 
бассейн Аята. В переводе с современного татарского и башкирского языков означает "Купленный 
Ребёнок". В прошлые века (и в XIX) среди туземных племён и народов было в порядке вещей 
продавать и покупать детей в рабство. Название как отголосок этого страшного обычая. Место 
работорговли. 

Сауз III – археологический памятник. Стоянки суперэтноса русов у деревни Сауз впервые выявлены и 
обследованы Камской археологической экспедицией в 1956 году. В 1962-1963 годах Южно-
Уральской археологической экспедицией ИА АН РФ на стоянке Сауз III был заложен раскоп 
площадью 104 м2. В 30 метрах от раскопа был заложен шурф площадью 4 м2. Во время раскопок 
на стоянке Сауз III археологами найдено 338 (триста тридцать восемь) кремневых изделий, в их 
числе 50 ножевидных пластин и изделий из них, 12 нуклеусов, 48 пластинчатых отщепов и 
ребристых пластин и 117 отщепов и 89 изделий из них, 11 наконечников стрел (7 целых и 4 
обломка), обломки топоров, тесла. Кроме того, найдено 110 отщепов и чешуек. Наибольший 
интерес из шлифованных орудий русов-бореалов (прарусов) представляет миниатюрная стамеска 
из зеленоватого сланца. Высота её 2,2 см, ширина 1,4 см, толщина 0,2 см. Поверхность с обеих 
сторон тщательно зашлифована. Аналогичное изделие найдено при раскопках Усть-Юрюзанской 
стоянки суперэтноса русов. Стамеска расширяется к рабочей части до 1,4 см, сужаясь вверху до 
0.7 см. Очевидно, данное орудие служило русам-европеоидам вкладышем в оправу из дерева или 
кости. Три аналогичных долота изготовлены из кремня без дополнительной пришлифовки, 
найдены в нижнем слое. Археологи обнаружили во время раскопок два отбойника, оба из 
гранитных галек с хорошо заметными следами от работы. Инвентарь памятника типичен для 
энеолита Южно-Уральской Руси. 

Саузовская I – археологический памятник Южного Урала. К эпохе неолита Южного Урала относится 
стоянка Саузовская I, которая находится у деревни Саузово, Краснокамского района Башкирской 
АССР, южный берег озера Сауз. Стоянка русов-бореалов (прарусов) открыта и обследована 
экспедицией ИА АН РФ в 1955 году. Вскрыто 100 кв.м. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 5000 
предметов эпохи неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: 
наконечники стрел и копий, ножевидные пластины с ретушью, отщепы, скол с ретушью, 
шлифованные долотца, глиняный "утюжок". 

Сафакулевский – район Челябинской области. Образован 17 декабря 1940 года за счёт разделения 
Ялано-Катайского района Челябинской области. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Сафоново – старинная русская деревня в Красноармейском районе Челябинской области. 
Шумовский сельский совет. Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основана в XVIII 
веке казаком Сафоновым. Впервые в архивных документах упоминается в 1775 году в ведомстве 
Миасской крепости. Связывается с именем Сафон. 

Сафроновский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Форштадтский сельский 
совет. Топоним происходит от крестьянского имени Сафрон. 

Сахнина – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Саэмбет – озеро в Варненском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Саэм + Бет. 
Сбитнево – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Белозёрский сельский совет). 

Носит имя коммуниста Андрея Сбитнева, одного из организаторов освоения южноуральской 
целины. Он поселил около 40 семей на берегу озера Штанного. Жители нарекли своё поселение в 
его честь. Сбитень – старинный русский напиток. 

Свет – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Зингейский сельский совет, ныне 
Кацбахский сельский совет). Название русское. Обожествление Света присуще всем народам. 
Обычно всех духов делят на Светлых и Тёмных. Светлые Силы служат Свету, а Тёмные Силы 
служат всякой Нечисти. У наших предков был бог Световид (Святовид). По свидетельству древних, 
в богатом Архонском храме стоял огромный идол Световида, выше человеческого роста, с 
четырьмя бородатыми головами на отдельных шеях, обращенными в четыре разные стороны. В 
правой руке у Световита был турий рог. В храме хранились, принадлежавшие Световиту седло и 
огромный меч. У славян, как и у прочих арийских народов, с верховным божеством неба 
связывались представления ожесточенной борьбы с демонами. Время зимнего поворота Солнца, 
предвещающее грядущее торжество Святовида над нечистой силою, получило название "Святок", 
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а весенний праздник пробуждения природы, начало торжества Световида, появление 
молниеносных облаков и дождевых ливней связано с названием Светлой или Святой Недели. 

Светлая Дача – хутор в Чесменском районе Челябинской области (Березинский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Светленькое – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в Каслинском 
районе Челябинской области, южнее Вишневогорска. Максимальная глубина озера Светленького 
равна 3 метров. Длина составляет 0,8 км. Средняя ширина составляет 0,3 км. Из озера вытекает 
речка Ольховка, которая берёт начало в его северной части и впадает в озеро Сунгуль. На дне 
озера много радоновых источников. Вода озера по своим свойствам относится к лечебной. 

Светлинский – сельский район Оренбургской области. Название произошло от именования 
населённого пункта. 

Светловский – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Светловский – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Светлогорск – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет). 
Название русское. Вспоминается старейший из всей русской дружины богатырской, особо 
почитаемый нашим народом, былинный герой Святогор, или Светогор. 

Светлогорский – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по населённому пункту. 

Светлое – село в Чесменском районе Челябинской области (Светловский сельский совет). Название 
русское. 

Светлые Озёра – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Боровский сельский совет). 
Название русское, дано за привлекательность места и прозрачность воды близлежащих водоёмов. 

Светлый – посёлок городского типа, центр Светлинского района Оренбургской области. 
Светлый – посёлок на территории города Пласта в Челябинской области. (Горьковский сельский 

совет, ныне Борисовский сельский совет). Бывший золотой прииск. Название русское. 
Светлый – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). У 

православных людей существует понятие "Света" и "Тьмы", и связанных с этими понятиями 
"светлых сил" и "тёмных сил". В духовном плане проповедуется извечная борьба "Сил Света" и 
"Сил Тьмы". Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков 
населённых мест. 

Светлый Колодец – хутор в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский сельский 
совет). [См. топоним Колодец Светлый.] Название русское. Дано за привлекательность места и 
наличие прозрачной воды в колодце. Решением Челябинского облисполкома от 10. 04. 84 № 125 
исключён из учёта данных о населённых пунктах Челябинской области. 

Свиридиха – отдельная гора Южного Урала на хребте Уреньга. Название образовано от русского 
личного имени Свирид, разговорной формы от Спиридон, при помощи суффикса "иха". Русская 
Православная Церковь ежегодно 30 августа (12 сентября) чтит память православного сербского 
святителя Спиридона, архиепископа Сербской Православной Церкви. 31 октября (13 ноября) 
отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. 12 (25) 
декабря отмечается память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. 

Свобода – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Григорьевский сельский совет). 
Название русское. 

Свободненский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Свободный – посёлок в Октябрьском районе Челябинской области Свободненский сельский совет. 
Название русское. 

Святодухово – посёлок в Брединском районе Челябинской области (Боровской сельский совет). 
Название русское, связано с празднованием Дня Святого Духа (в 1996 году День Святого Духа 
приходился на 21 мая (3 июня по новому стилю); в 1997 году День Святого Духа отмечался 16 
июня). День Святого Духа ежегодно отмечают все православные жители Южноуральского края, в 
том числе и православные башкиры, и православные татары, и православные нагайбаки, и 
православные калмыки, и православные чуваши, и т.д. Святой Дух входит в триединство 
Живоначальной Троицы: Отца и Сына и Святого Духа. Это триединство мы знаменуем, складывая 
три пальца при осенении себя Крестным Знамением. Решением Челябинского облисполкома от 
26. 04. 1966 года посёлок Святодухово исключён из списков населённых мест. 

Сдорная Яма – в Челябинской области. Название русское. 
Севастьяново – старинное казачье село в Красноармейском районе Челябинской области 

(Березовский сельский совет). Поселение основано в XVIII веке атаманом Исетского казачьего 
войска Севастьяновым, имевшим здесь заимку. Первоначально топоним образован от 
православного календарного имени Севастьян, что в переводе с греческого означает 
"Досточтимый". Русская Православная Церковь ежегодно 26 февраля (10 марта) отмечает память 
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преподобного мученика Севастьяна Пошехонского. 20 марта (2 апреля) память мученика 
Севастьяна. 23 мая (5 июня) отмечается Собор Пошехонских чудотворцев, в их числе и 
преподобный Севастьян Чудотворец Пошехонский. 18 (31) декабря память мучеников Севастьяна 
и дружины его. 18 (31) декабря память преподобного Севастьяна Сохотского, Пошехонского. 

Северное – село, центр Северного района Оренбургской области. Название русское. 
Северные Печи – посёлок на территории города Миасса Челябинской области, Тургоякский 

поселковый совет. [См. топоним Печи Северные.] Название русское, связано с углежоговым 
промыслом. 

Северный – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Злоказовский сельский совет). 
Название русское. Отражает положение населённого пункта по отношению к центральному. 

Северный – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Куликовский сельский совет). 
Название русское. 

Северный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Кременкульский сельский совет. 
Русский топоним. 

Северный – посёлок города Кыштыма Челябинской области (Северный сельский совет). Название 
русское. 

Северный – район Оренбургской области. Название русское, произошло от именования населённого 
пункта. 

Северный – сельский совет города Кыштыма Челябинской области. Название русское, произошло от 
названия населённого пункта. 

Северный вестибюль (СТ-10) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-
Тамакский пещерный комплекс (Пещерный Град), который находится в Саткинском районе 
Челябинской области, 26 км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. 
Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 

Северный Плёс – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челябинской 
области. Глубина котловины Северный Плёс доходит до 30 метров. Русский гидроним. 

Северо-Бирский могильник – археологический памятник суперэтноса русов эпохи бронзы в Бирском 
районе Башкирии на правом берегу реки Белой. 

Севрюково – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии первооснователя. Решением Челябинского облисполкома от 
17. 06. 1988 года № 171 деревня исключена из списка населённых мест. 

Седловатый – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Остров находится в восточной части озера. 

Сезонное – посёлок, остановочный пункт Карталинского района Челябинской области 
(Новокаолиновый сельский совет). Название русское. 

Секретарский – посёлок города Пласта Челябинской области (Демаринский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 20.08.1968 года присоединён к селу Михайловке. 

Селезни – деревня на территории города Кыштыма в Челябинской области (Новогорный поселковый 
совет). Название русское. Старожилы утверждают, что название населённого пункта связано с 
обилием селезней на ближних водоёмах. 

Селезян – озеро в Еткульском районе Челябинской области. Название русское. Местные казаки 
объясняют происхождение гидронима от обилия на озере селезней. 

Селезян – село в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). Название 
населённому пункту дано по названию озера, на котором основано селение. Топоним образован от 
гидронима. 

Селезянский – сельский совет в Еткульском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. 

Село Красное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Кочердыкский сельский 
совет). [См. топоним Красное Село.] Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 
24. 04. 1966 года деревня исключена из списков населённых мест. 

Сельки – посёлок на территории города Верхнего Уфалея (Черемшанский поселковый совет). 
Название русское. Так в прошлом назывались небольшие селения. 

Селябка – речка Челябка. Название образовано от наименования казачьей крепости. Гидронимия – 
консервант истории, хранитель древности на лике земли и в стране названий. «Крёстным отцом» 
имени южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. Тевкелева, который «в 
урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во время 
переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с 
СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском произношении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в 
конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отголоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в 
каменистом месте, образующаяся в результате падения уровня воды»; популярный и 
продуктивный топоформат. Весною или после ливня речка истекает из водоема, сошла вода – 
питается родниковыми водами. Такова и Челябка – исток в каменистом понижении, русло – среди 
каменистого плакучего крутобочья почти до самого устья. Сейчас упрятали речку с Зеркальным 
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притоком в две трубы. Основу термина ЧАЛАБ составляет плодовитое в топонимике слово ЧАЛА, с 
вариантами ШАЛ, ШЕЛЕ, ЧУЛ и т.д., со значением «проход, сухое русло, впадина, котловина, 
ложбина, яма»; часто сочетается со многими терминами. Среди нескольких сот топонимов 
Южноуралья, не имеющих трактовок или имеющих сомнительные толкования на русской, тюркской и 
уралоязычной основах, многие имеют популярные в топонимии иранские этимологии из 
консервативных памирских и пуштунских (афганских) языков и диалектов. По словам полиглота и 
путешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, это базовые языки для индоевропейцев – 
арийских языков, ариев, живших, по археологическим данным, на Южном Урале много столетий. 
<…> Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх языках и служат 
доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного 
Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – 
Молосная и т. д. Только в черте Челябинска североиранское наследие отражено несколько раз. <…> 
Открытия археологами арийских культур усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе. <…> Доказательств существования тюркского селения до 
основания крепости нет. Свидетельство тому – карты и материалы экспедиции, ответы канцелярии 
Исетской провинции путешественнику И. Г. Гмелину. Предположение Г. А. Турбина о коше Таймаса 
Шаимова противоречат фактам. Его деревня до февраля 1738 года на картах и документах прописана 
у южного берега озера Аргази, да и само озеро иногда называли Таймасовым (Паллас). Земли между 
Миассом и Уем тархан каратабанских башкир получил от императрицы после завершения 
переговоров миссии Тевкелева с условием охраны границы. Башкиры осели на просторах 
современных Октябрьского, Увельского и Троицкого районов, но через год, в 1735 г. ушли в верховья 
Миасса. На следующий год земли вернули в казну и развернули строительство крепостей «за 
пределами башкирских жил» по указанию И. К. Кириллова. <> Потомки первопоселенцев и 
старожилов <> донесли лишь осколок индоиранского (арийского) по происхождению географического 
термина, [сохранив] лишь одно значение – «яма» [Поздеев, 2003]. 

Селябский бор – лесной массив Челябинский бор. Название образовано от наименования казачьей 
крепости. «Крёстным отцом» имени южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. 
Тевкелева, который «в урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её 
первые жители во время переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А 
речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском произношении (у башкир нет звука «Ч») 
нанесли на карту в конце 1735 года. <…> Гидронимия – консервант истории, хранитель древности 
на лике земли и в стране названий. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отголоском североиранского 
ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, образующаяся в результате падения уровня воды»; 
популярный и продуктивный топоформат. Весною или после ливня речка истекает из водоема, 
сошла вода – питается родниковыми водами. Такова и Челябка – исток в каменистом понижении, 
русло – среди каменистого плакучего крутобочья почти до самого устья. Сейчас упрятали речку с 
Зеркальным притоком в две трубы. Основу термина ЧАЛАБ составляет плодовитое в топонимике 
слово ЧАЛА, с вариантами ШАЛ, ШЕЛЕ, ЧУЛ и т.д., со значением «проход, сухое русло, впадина, 
котловина, ложбина, яма»; часто сочетается со многими терминами. Среди нескольких сот 
топонимов Южноуралья, не имеющих трактовок или имеющих сомнительные толкования на русской, 
тюркской и уралоязычной основах, многие имеют популярные в топонимии иранские этимологии из 
консервативных памирских и пуштунских (афганских) языков и диалектов. По словам полиглота и 
путешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, это базовые языки для индоевропейцев – 
арийских языков, ариев, живших, по археологическим данным, на Южном Урале много столетий. 
[Поздеев, 2003]. 

Селяева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Камышевский сельский совет). 
Название русское. 

Селянкино – деревня города Миасса Челябинской области (Новоандреевский сельский совет). 
Название русское. 

Семёновка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет). 
Название русское, связывается либо с фамилией Семёнова, либо с обрусевшим именем 
основателя Семёна. Первоначально восходит к имени Симон или Симеон. Русская Православная 
Церковь ежегодно 3 (16) февраля отмечает память праведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы. 3 (16) февраля память святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского. 
6 (19) июля память святителя Симеона. 17 (30) апреля память православного священномученика 
Симеона, епископа Персидского (ныне Иран). 18 (31) мая память мученика Симеона. 26 января (8 
февраля) память преподобного Симеона Ветхого. 13 (26) февраля Русская Православная 
Церковь, совместно с Сербской Православной Церковью отмечают память преподобного 
Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого. 12 (25) марта память 
преподобного Симеона Нового Богослова. 5 (18) апреля память преподобного Симеона. 24 мая (6 
июня) память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. 1 (14) сентября память 
преподобного Симеона Столпника и матери его. 12 (25) сентября перенесение мощей праведного 
Симеона Верхотурского. 18 (31) декабря память праведного Симеона Верхотурского. 21 июля (3 
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августа) память преподобного блаженного Семена, Христа ради юродивого, и Ивана, спостника 
его. Добавим к этому и апостола Симона Зилота, память которого чтит Русская Православная 
Церковь 10 (23) мая, отмечая в этот же день память святителя Симона, епископа Владимирского и 
Суздальского, в Киеве. 23 июня (6 июля) Собор Владимирских святых, в их числе отмечают и 
святителя Симона, епископа Владимирского. 12 (25) июля память преподобного Симона 
Воломского. 28 сентября (11 октября) память святителя Симона. 24 ноября (7 декабря) память 
преподобного Симона Сойгинского. 

Семибратка – речка Южного Урала, правый приток Ая. Гидроним русский. Название речке дано 
русскими жителями Южноуральского края. 

Семибратский – посёлок города Златоуста в Челябинской области (Веселовский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года посёлок 
Семибратский исключён из списков населённых мест. 

Семибратское – месторождение огнеупорной глины недалеко от Златоуста в Челябинской области. 
Семибратское – озеро на территории города Златоуста в Челябинской области. Название русское, 

дано по останцам "Семи братьев". 
Семипалатинск – город в Казахстане, основанный в 1718 году русскими казаками на границе с 

Джунгарским государством как Семипалатинская крепость. Ныне город Семипалатинск. Название 
русское. 

Семитетерье – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское. 
Семь Братьев – утёсы в Кизильском районе Челябинской области на правом берегу реки Урал, в 6 

км на юго-восток от пос. Балканы. 
Сенной – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Сухореченский сельский совет). 

Название русское. 
Сенова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 

в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". 

Сербино – хутор в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). Название 
русское, связано либо с фамилией, либо с национальностью. Сербы – православный народ. 
Русская Православная Церковь поддерживает постоянные связи с нашими славянскими братьями 
и с Сербской Православной Церковью. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года 
хутор Сербино исключён из списков населённых мест. 

Сергиевск – старинное русское поселение, основанное в 1708 году самарскими казаками на реке Сок 
в урочище Казачий Холм как укрепление Сергиевское. Название связывается с латинским именем 
Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно 31 
января (13) февраля отмечает память священномученика Сергия. 31 июля (13 августа) память 
священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных 
священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Ивана. 14 (27) января память 
преподобного Сергия. 20 марта (2 апреля) память преподобного Сергия и прочих, во обители 
святого Саввы убиенных. 19 мая (1 июня) память преподобного Сергия Шухтомского. 23 июня (6 
июля) Собор Владимирских святых и с ними память преподобного Сергия. 28 июня (11 июля) 
память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 5 (18) июля отмечается 
обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 11 (24) сентября 
отмечается перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 25 
сентября (8 октября) преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси 
чудотворца. 28 сентября (11 октября) память преподобного схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии (родителей преподобного Сергия Радонежского). 7 (20) октября память мученика Сергия. 7 
(20) октября память преподобного Сергия Послушливого, Печерского. 7 (20) октября память 
преподобного Сергия Вологодского (Нуромского). 

Сереброва – хутор в Саткинском районе Челябинской области. Топоним русский, связывается с 
фамилией первооснователя. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор 
Сереброва исключён из списков населённых мест. 

Серебры – железнодорожная станция на территории города Карабаша в Челябинской области 
[Шувалов, 1982]. Название дано по озеру Серебры. 

Серебры – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в Челябинской 
области, на окраине Карабаша [Шувалов, 1982]. Глубина достигает 4 метров. Проточное озеро. 
Название русское, дано озеру по протекающей через него речке Серебрянке [Пятков, 2004]. Как 
считает Николай Иванович Шувалов, озеро образовалось на месте бывшего рудника. Называется 
по речке Серебрянке (левый приток Сак-Елги, бассейн Миасса), протекающей через это озеро. 

Серебрянка – речка, левый приток реки Сак-Елги, бассейн Миасса [Шувалов, 1982]. Название дано 
русскоговорящими жителями Южноуральского края. 

Серебрянка – речка, левый приток реки Чусовой, бассейн реки Камы [Шувалов, 1982]. Название 
русское. 
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Серебрянка – речка, правый приток реки Вязовки [Шувалов, 1982]. Название речке дано русскими 

жителями Южноуральского края. 
Серенькино городище – археологический памятник суперэтноса русов эпохи раннего железа на 

правом берегу реки Белой у деревни Трикол в Башкирии. 
Сержанка – река Южного Урала; начало берёт в пределах восточного склона Уральского хребта; 

левобережный приток реки Атлян; длина реки Сержанка равняется 12 км. 
Сериккуль – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Сирик + 

Куль. Встречается также в форме Сырыткуль, Сириткуль, Сирикуль, Селет-Куль. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «гнилое озеро» (серек – 
«гнилой»). Название отражает качество застойной воды, имеющей гнилостный запах, характерный 
для заросших камышом мелководных и лишённых стока озёр. 

Сериткуль – озеро в Аргаяшском районе. Раскладка: Серит + Куль. В переводе с башкирского 
"Гнилое озеро". Или от глагола серет, серит (срёт), то есть «засранное озеро», «обосранный 
кулёк». 

Серкино – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Усть-Багарякский сельский совет. 
Серный Ключ – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Нязе-Петровский 

поселковый совет). Название русское. 
Серозак – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском районе Челябинской области. 

Саргазинский сельский совет. 
Серокоп Новый – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Решением Челябинского 

облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 
Серпиевка – старинное русское село в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Серпиевский 

сельский совет). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческое селение, 
основанное в 1793 году. Здесь были поселены крепостные крестьяне, жившие к юго-западу от 
Серпейска Калужской губернии, переведённые на заводские работы из вотчин полковника П. А. 
Бекетова, мужа И. Бекетовой, дочери заводчика Ивана Мясникова. Название было перенесено на 
новое селение Южного Урала. 

Серпиевская II – археологический памятник Уральской Руси, пещера с рисунками древних людей, 
расположенная у села Серпиевка в Катав-Ивановском районе челябинской области. 

Серпиевский – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Сетова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Сибирка – речка, левый приток реки Малой Сатки, бассейн Ая. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, исторически это название связано с проходившим здесь поблизости сибирским 
трактом. Его именование в народном произношении передалось посёлку и речке. 

Сибирка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский поселковый совет). 
Основан русскими сибиряками в 1779 году при железном руднике. 

Сибирская слобода – заложена при прокладке Сибирской железной дороги в 1897 году. Старинная 
слобода стала исчезать в 30-е годы XX века, когда на неё стали наступать кварталы посёлка 
станкостроителей – КБС. Ныне это место входит в территорию Ленинского района в городе 
Челябинске. 

Сикияз-Тамакский пещерный комплекс – группа пещер Южного Урала; уникальный объект 
природы, истории и культуры. Комплекс является единственным на сегодняшний день в 
Российской Федерации крупным многослойным памятником археологии, расположенным в 
компактном пещерном ансамбле. Находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Первое спелеоархеологическое 
обследование проведено Владимиром Ивановичем Юриным в 1995 году. На начало XXI века 
выявлено 42 подземные полости. В ходе обследования в 14 полостях обнаружены 
археологические материалы. 

Силач – железнодорожная станция, посёлок на территории Верхнего Уфалея в Челябинской области 
(Силачский сельский совет). Название русское. 

Силач – озеро в Каслинском районе Челябинской области. В озеро впадает река Вязовка. Гидроним 
русский. Вспоминается Сильнобог, которого особо почитали наши предки, очень высоко ценившие 
силу во всех её проявлениях. Сильнобог покровительствовал крепким мускулам, метким ударам, 
ловкости, кулачным боям, военным игрищам и даже к драчунам был весьма снисходителен. В 
святилище Сильнобога стояла огромная статуя мужчины, державшего в одной руке копьё, а в 
другую руку бог сжимал в устрашающий кулак, размером с медвежью голову. Сильнобога 
почитали и жрецы Сильнобога всячески развивали в себе силу и наращивали мускулы. 

Силачский – сельский совет на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. 
Название произошло от наименования населённого пункта. 
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Сильга – река, в Челябинской области, правый приток Юрюзани, бассейн Белой. Разбивка: Силь + 

Га. («Сильное движение»). В расшифровке этого гидронима нет единого мнения. По принятой 
версии он происходит от диалектного слова башкирского сословия "желга" – река. От жилка → 
желга. В источниках встречается в форме Силья, Дзилга, Зильга, Зилга. 

Сим – река, левый приток реки Белой, бассейн реки Камы, гидрологический памятник природы; 
начало своё берёт у западного склона хребта Амшер и течёт по территории Челябинской области 
на протяжении 119 км. Название не имеет единого толкования, поскольку ещё не привлекли 
словарь древних ариев, проживавших на Урале задолго до появления тюркоязычных. 

Симбаш – речка, исток Сима, бассейн реки Белой. Разбивка: Сим + Баш. "Голова Сима", потому что 
"баш" можно перевести на русский язык как "голова, головной, первый, первая, главный и так 
далее", выбирайте на вкус. А вот со словом "сим" заминка. Прийти к единому мнению по его 
происхождению учёные не могут. Вероятно из-за того, что они забыли о древних ариях или о 
древнем племени ура, обитавших в этих краях перед тюрками, монголами и финно-уграми. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, название не имеет окончательного толкования. 

Симбирка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Обручевский сельский совет). 
Основан в начале XX века. Название повторяет город Симбирск (ныне Ульяновск). 

Симгазы – речка, правый приток Сима, бассейн Белой. Разбивка: Сим + Газы. "Речка Сима". "Газы" – 
можно перевести на русский язык как "речка", а вот "сим" – до сегодняшнего дня не имеет единого 
толкования. Версий много. Правда ещё не использовали для осмысления словарь древних ариев, 
живших в этих краях, может там разгадка происхождения топонима. 

Симская – железнодорожная станция в Ашинском районе Челябинской области. Может быть 
название связано с казачьими симами, специальными приспособлениями на оборонительной 
линии, по нарушению которых можно было определить проникновение воровской орды степняков 
на охраняемую территорию. 

Симские Горы – Горы, Ашинский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, название не имеет окончательного толкования. 

Симский Пруд – искусственное водосборное сооружение, сооруженное на реке Сим для 
потребления воды городом Симом Челябинской области. Симский Пруд относится к питьевым 
водоёмам. 

Синара – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

Синарский – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Усть-Багарякский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "синар" с помощью суффикса СК (ий). 

Синеглазово – железнодорожная станция на территории города Челябинска. Название русское. Дано 
по фамилии отважного казака Исетского войска из Челябинской крепости Синеглазова. 

Синеглазово – озеро Челябинской области. Расположено на южной окраине Челябинска, в 0,3 км к 
северо-западу от посёлка Синеглазово (в черте города Копейска) и в 1 км на юго-восток от посёлка 
Новосинеглазовский (в черте города Челябинска). Площадь водного зеркала 13,8 км2, длина 5,4 
км, средняя ширина 2,6 км. Средняя глубина 2,4 метра, максимальная – 3,1 метра. Объём водной 
массы около 33,0 млн м3. Гидроним русский. Название дано по заимке казака Синеглазова, 
основавшего выселок из Челябинской крепости в XVIII веке. Гидроним образован от топонима. 

Синеглазово – старинное русское село на территории города Копейска в Челябинской области 
(Калачевский сельский совет). Топоним сложносоставной, составлен из русских слов "синие 
глаза". Поселение основано в XVIII веке казаком Синеглазовым как выселок из Челябинской 
крепости. Название дано по фамилии отважного казака первопоселенца. Заселено казаками, 
государственными крестьянами Челябинского уезда и пермскими сходцами. Крестьяне 
отрабатывали оброк на горных заводах, казаки несли линейную службу в крепостях Троицкой 
дистанции. 

Синий Бор – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Кичигинский сельский совет). 
Русский составной топоним. 

Синий Камень – природный памятник Южного Урала; возвышается на левом берегу реки Урал, у 
старинного казачьего посёлка Кизильского в Челябинской области. Скала Синий Камень сложена 
реликтами древнего вулкана (330 млн. лет). Встречающийся железосодержащий минерал гематит 
придает породам красные, розовые и светло-сиреневые цвета. Это и послужило причиной 
наименования скалы Синий Камень. У бывшей казачьей крепости Кизильской мы, имеем 
возможность наблюдать малую частицу громадной огнедышащей горы, возраст которой очень 
почтенный. 

Синий Шихан – гора в Кизильском районе Челябинской области на левом берегу реки Урал. Русский 
составной ороним. Географический термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так 
же "верхушка горы" широко распространён в русских говорах и русской топонимии 
Южноуральского края. 

Синий Шихан – село в Брединском районе Челябинской области (Павловский сельский совет). 
Русский составной топоним. Топоним произошёл от оронима. Синим село названо русскими 
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жителями Южноуральского края за то, что издали каменный останец, возле которого основано 
поселение, имеет синеватый оттенок. 

Синташта – посёлок в Брединском районе Челябинской области. Основан в 1922 году [Шувалов, 
1982]. Название дано по протекающей рядом реке древних ариев. "Каменная река" – так 
называется река в старинных документах. Нынешнее название тюркское, и переводится на 
русский язык как "Речка с надмогильными камнями". Синташта – это место археологических 
раскопок поселений и могильников древних жителей нашего края – ариев, то есть пахарей 
(старинное русское слово орать – пахать, оратай – земледелец). 

Синташта – река, левый приток реки Берсуат, впадающей в Тобол, бассейн Иртыша. [Шувалов, 1982]. 
Разбивка: Син + Ташта. Иное написание: Сынтасты. Раскладка: Сын + Тасты. Загадочный 
гидроним. 

Синташтинский могильник – захоронение русов-яриев бронзового века, археологический памятник 
в Брединском районе Челябинской области, недалеко от старинного казачьего посёлка 
Рымникского. 

Синяк – гора Южного Урала на юго-запад от горы Большой Иремель. Название образовано от 
русского слова синий, обозначающего цвет. 

Сирякуль – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сиря + 
Куль. В переводе с тюркских наречий прозвучит как "Прогнившее озеро". 

Система – посёлок, остановочный пункт в Карталинском районе Челябинской области (Анненский 
сельский совет). Название русское. 

Ситкова – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Ситцева – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
Название русское. 

Сказ – железнодорожная станция, посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области 
(Шемахинский сельский совет). Название русское. Вспомните "Сказы" Бажова. Название 
поселению дано русскими людьми по одноимённой пещере, расположенной неподалёку. 

Сказ – пещера в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название русское. 
Сказ-1 (Пещера Шемахинская-1) – природный памятник Южного Урала; находится в Нязе-Петровском 

районе Челябинской области, в 2,5 км к ю-в от станции Сказ, на левом берегу реки Сухая Шемаха, 
притоке Уфы (бассейн Белой). Вход в пещеру Сказ-1 (Шемахинскую Пещеру) расположен в 
скальном основании правого берега реки Морозкина. Пещера Сказ-1 (Шемахинская) 
горизонтально коридорного типа. Длина всех ходов достигает 1610 метров. 

Скала-Кольцо (Карстовая Арка) – природный памятник Южного Урала; находится в Катав-
Ивановском районе Челябинской области, к ю-в от деревни Серпиевки, в скальном обнажении 
правого берега реки Сим (бассейн Белой). 

Скалистый – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский совет). 
Название русское. 

Сквозная (СТ-1) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружены куски известняка с 
заполированной поверхностью, относящиеся к палеолиту. Внутри некоторых полостей пещеры 
имеются достаточно сухие верхние слои рыхлых отложений, в которых сохраняются дерево и 
береста (фрагменты изделий из дерева и бересты, датируемые средневековьем). В двух полостях 
выявлены материалы, говорящие о культовом характере данных объектов: СТ-1, зал 8 – культ 
медведя (палеолит); СТ-1, зал 6 – святилище (ранний железный век, средневековье). 

Сквозная Пещера – природный памятник Южного Урала; находится в Увельском районе 
Челябинской области, в 500 метрах ниже устья Жемерякского Лога по течению реки Сухарыш. 
Пещера начинается на плоской вершине берегового обрыва, круто уходит вниз и через 10 метров 
вновь выходит на поверхность у подножия скалы. 

Скимская Гора – в Катав-Ивановском районе Челябинской области. [См. оронимы Гора Скимская, 
Гора Схимская, Схимская Гора.] Название несколько видоизменено, ранее было Гора Схимская. 
Здесь раньше стояли скиты старообрядцев (православных христиан, придерживавшихся 
старинных русских обрядов и отвергающих обрядность западного толка), которых назвали в 
народе "схимниками". 

Скляр – посёлок, остановочный пункт в Агаповском районе Челябинской области (Первомайский 
сельский совет). В южнорусских говорах встречается слово скляр в значении "стекольщик". 
Возможно, связано с фамилией, образованной от профессии. Постановлением областной Думы от 
21. 12. 1995 года № 307 посёлок Скляр исключён из списка населённых мест. 
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Скоробогатова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Скуба – речка, левый приток Бирсуат, бассейн Синташты, реки древних ариев. В переводе со многих 
наречий народов Средней Азии "Душный, вонючий холм". В книге Ф. М. Старикова «Краткий очерк 
оренбургского казачьего войска», 1890, с. 90: «Укрепление это (Наследницкое), выстроено на 
месте братской могилы, которая представляла собой конусообразный бархан. При постройке 
зданий в укреплении бархан этот был срыт. При раскопке его было найдено большое количество 
костей. В преданиях киргиз местность эта замечательна тем, что будто бы на этом месте было 
побоище двух разных народов, а потому известна она не только между ними, но и у многих 
народов в глуби Средней Азии под именем «Сасыкуба». 

Скутино – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года Скутино исключена из списков населённых мест. 

Слава – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский совет). 
Основан южноуральский посёлок в 1928 году. Вполне возможно, населённый пункт получил своё 
название в память о русском боевом крейсере "Слава". В монографии "История Русов" первичная 
этимология самоназвания суперэтноса кроманьонцы-бореалы-индоевропейцы определена Юрием 
Петуховым предельно четко (для всех приемлемых огласовок корневой основы "рс-" – "рус, рас, 
рос-рош"): Рус = "светлый, хороший, красивый, свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". 
Все прочие самоназвания в большинстве случаев представляют из себя эпитеты, пример: "арии-
ярии" – "ярые, жизнестойкие" или "словени-славяне" – "наделённые словом, славные". И всё же, от 
чего пошли славяне? Споры от чего пошли "славяне", от "слова" или от "славы", выглядят 
достаточно непрофессионально, ведь для любого исследователя, знакомого с азами 
языковедения, ясно, что "слава" без "слова" невозможна, ибо "про-слав-ление" идёт при 
посредстве "о-слов-ления, про-слов-ления" – эти два слова-понятия связаны воедино, а 
изначально представляют собой одно целое. Славяне – владеющие словом. Так называли 
представителей суперэтноса русов в отличие от хомопитеков (Homopithecus) и хомоантропов 
(Homoantropus), которые ещё не могли владеть словом, то есть, были немы, безъязыки. В 
дуализме противоположность славянам (владеющим словом) были немцы (немые, безъязыкие, не 
владеющие словом). Подобный дуализм существовал на протяжении десятков тысячелетий до 
н.э., и никакого отношения не имеет к современным "дойче" и древним "германцам". 

Сладкие Караси – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Сладкое – озеро в Октябрьском районе Челябинской области близ деревни Ново-Александровка 
(Куйбышевка), ныне не существующей, сегодня ближе всего будет село Ваганово. Вода в озере не 
лечебная и не целебная, но пресная и годная к питью. 

Сладкое – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала. Расположено озеро Сладкое в 
Октябрьском районе Челябинской области, недалеко от села Кочердык. Озеро Сладкое 
пользуется большой славой лечебного озера. Площадь зеркала составляет 0,32 квадратных км. 
Глубины от одного до полутора метров. Целебны не только грязи, но и вода озера Сладкого. 
Название русское. Озеро пользуется среди населения Челябинской области целебной славой 
[Пятков, 2004]. О происхождении его названия существует несколько версий и легенд. На самом 
же деле щелочная вода озера, содержащая растворённую соду, придаёт на какой-то миг 
ощущение сладковатого привкуса, что, по-видимому, и послужило причиной названия, считает 
Николай Иванович Шувалов. 

Сливной – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Топоним русский. Название посёлку дано по Сливным Озерам, расположенным рядом. 

Сливные Озёра – группа озёр в Троицком районе Челябинской области. Название русское относится 
к группе из более чем десяти мелких озёр, близко расположенных друг с другом на пониженном 
месте, которые во время половодья сливаются в один большой водоём. 

Слободчикова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Огневский сельский совет). 
Основана заимка Василием Слободчиковым в начале XVIII века, названа по фамилии отважного 
русского первостроителя – Слободчикова – сегодня это старинная русская деревня на Южном 
Урале. В начале XVIII века исетский казак Василий Слободчиков основал для великорусских 
земледельцев на пустопорожних землях Южного Урала новую слободу-поселение, которую стали 
именовать Слободчиковой – по фамилии русского первостроителя. 

Сломь – горная вершина в Нязе-Петровском районе Челябинской области, на Бардымском хребте. 
Название русское, происходит от слова "ломать". 

Слюда – деревня в Нагайбакском районе Челябинской области (Фершампенуазский сельский совет). 
Название у населённого пункта русское, связано с залежами слюды. 

Слюдистая – гора в Челябинской области. Название русское, отражает наличие в горе залежей 
слюды. 
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Слюдорудник – старинный русский посёлок на территории города Кыштыма в Челябинской области 

(Тайгинский поселковый совет). Название русское, сложносоставное: слюда + рудник. Основан 
рабочий посёлок в связи с разработками слюды на Кыштымском месторождении, известном с 1780 
года. 

Слюдянка – речка, правый приток Гумбейки. Название русское, дано по месторождению слюды. 
Смежная-1 (СТ-8) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 

пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. 

Смежная-2 (СТ-11) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. 

Смеловская – железнодорожная станция, посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название русское, дано по расположенному рядом старинному казачьему выселку, основанному 
казаком по фамилии Смелый. 

Смеловская II пещера – археологический памятник эпохи палеолита, расположен на левом берегу 
реки Малый Кизил, недалеко от посёлка Смеловского в Челябинской области. 

Смеловский – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Населённый пункт основан казаком Смелым в XVII веке как выселок. Название русское. 

Смирновский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский 
совет). Название русское, связывается с фамилией Смирнов, довольно распространённой 
фамилией среди русских людей и среди казачьего сословия. 

Смирный Гребень – природный памятник Южного Урала; массивная гряда с красивыми утёсами 
красного цвета; верхняя грань (по течению реки) природного комплекса Юрюзанской Долины. 
Смирный Гребень – горный хребет в Челябинской области справа от реки Юрюзань (бассейн 
Белой). [См. ороним Гребень Смирный.] Название горе дано русскими жителями Южного Урала. 

Смолеозёрный – посёлок Ленинского района города Челябинска. Расположен на северо-западном 
берегу озера Смолино. Согласно данным Владимира Васильевича Поздеева, посёлок 
Смолеозёрный вырос из хуторов Смолино-1 и Смолино-2, основанных русскими и украинскими 
переселенцами в 1923 году. Первыми улицами были прибрежные Хуторская и Украинская. Бурное 
развитие посёлка Смолеозёрный. в 50—60-е годы ХХ века отразилось в топонимике: переулки 
Фестивальные, улицы Целинная, Электровозная. О бывших Смолеозёрных хуторах напоминает 
прибрежная ул. Хуторная. Посёлок Смолеозёрный примыкает к автодороге «Меридиан», на юге 
граничит с коллективными садами. 

Смолеозёрный – старинный казачий посёлок Челябинской станицы. Ныне в Ленинском районе. 
Основан в XVIII веке. Вероятно, это хутор Смолинский, на берегу озера Смолино. Ныне в 
Ленинском районе города Челябинска возрождена станица Смолеозёрная оренбургскими 
казаками. 

Смолино – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском районе Челябинской области 
(Саргазинский сельский совет). Название русское, дано по расположенному рядом выселку казака 
Смолина. 

Смолино – озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Озеро Смолино находится на южной 
окраине города Челябинска. Площадь составляет 27,2 квадратных км. Наибольшая длина 6,7 км, 
средняя ширина составляет 3,5 км. Средняя глубина равна 3,8 метра. Максимальная глубина 
составляет 6,7 метра. В прошлом воды озера Смолина и его илы использовались для лечения 
кожных заболеваний, суставного ревматизма и других болезней. В окрестностях озера 
встречаются могильники, относящиеся к каменному и бронзовому векам. В 1961 году озеро 
Смолино объявлено памятником природы. Название русское, дано по выселку, названному в свою 
очередь в честь исетского казака Смолина (Исетское казачье войско входило в состав 
Оренбургского казачьего войска). Следует заметить, что ныне в Ленинском районе города 
Челябинска существует казачья Смолеозерная станица. 

Смолино – старинное село в Аргаяшском районе Челябинской области. Названо по фамилии 
первооснователя. Название русское. 

Смолинский – сельский совет в Советском районе города Челябинска. Название русское, дано по 
названию населённого пункта – старинного казачьего посёлка Смолинский. 

Смолинский – старинный казачий хутор в Ленинском районе города Челябинска. Ныне не 
существующий. Название дано по фамилии казака Исетского войска, основателя хутора. Хутор 
основан казаком Исетского войска Смолиным в XVIII веке как выселок из Челябинской крепости. (В 
качестве справки: до возникновения в начале XIX века Оренбургского казачьего войска, 
существовало Оренбургское нерегулярное войско, в состав которого входило на правах автономии 
и Исетское казачье войско). 
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Смолинский (Смолино) – посёлок Советского района города Челябинска (Смолинский сельский 

совет). Расположен на юго-западном берегу озера Смолино. Посёлок Смолинский (Смолино) – 
старинное русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок из Челябинской 
крепости. Именован по фамилии (прозванию) первопоселенцев – казаков Исетского казачьего 
войска (входившего в состав Оренбургского нерегулярного войска). По данным Е. Г. Морозова, на 
картах XIX века населённый пункт обозначен по правую сторону тракта из Челябинска в Троицк, в 
12 верстах от города Челябинска. В начале XIX века в посёлке Смолинский (Смолино) было 7 
дворов, 57 жителей. В 1997 году насчитывалось уже 2863 жителей. Основные улицы посёлка: 
Береговая, Чапаева, Западная. 

Смолокурка – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Силачский сельский совет). 
Название русское, дано по названию промысла. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 
1968 года хутор Смолокурка исключён из списков населённых мест, а людей заставили переехать 
в посёлок Слюдорудник. 

Смольное – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Саккуловский сельский совет). 
Название русское. 

Смоляная Большая – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию старинного промысла, добыче в окрестностях вершины древесной смолы для 
просмоления бочек и речных судов. 

Смоляная Большая Гора – в Челябинской области. Название русское, связано со смоляным 
промыслом – добычей смолы. 

Смоляная Малая – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Гора получила своё 
название из-за добычи в её окрестностях смолы для просмоления бочек и речных судов. 

Смоляная Малая Гора – в Челябинской области. Ороним русский, связан со смоляным промыслом – 
добычей смолы. 

Смоляной Ручей – речка в Катав-Ивановском районе Челябинской области, правый приток реки 
Юрюзани, впадающую в Уфы, бассейн Белой. Путь: Смоляной ручей → Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. Происхождение топонима связано с 
добычей смолы русскими работными людьми в окрестностях этой речки. Получаемый продукт 
применялся для смоления речных судов, сплавляющих изделия заводов Южного Урала. 

Смородинка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Черновской сельский совет). 
Название русское. 

Смородинка – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Обручевский сельский совет, 
ныне Уральский сельский совет). Название русское, связано, вероятно, с названием ягоды. 

Снежинск – город областного подчинения. Закрытое административно-территориальное 
образование. Научный, промышленный и культурный центр Челябинской области. Был заложен 24 
марта 1955 года как Челябинск-70. Статус города присвоен 23 мая 1957 года. Официально 
признан городом областного значения 8 июля 1993 года. Население 49 тысяч человек. Основное 
градообразующее предприятие – Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ. 

Снежково – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский совет). 
Название русское. 

Снежненский – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Снежный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Снежненский сельский совет). 
Русский топоним. 

Собачьи Горы – в Челябинской области. 
Советский – район города Челябинска. Образован 10 сентября 1937 года. Название русское, дано в 

честь Советской власти, рождённой в боях 1905 года по примеру древних Советов Земли Русской. 
Совхозный – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Юрюзанский поселковый 

совет, ныне Лесной сельский совет). Название русское. 
Совхозный – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Нагайбакский сельский совет). 

Название русское. 
Соймоновское – посёлок на территории города Карабаша в Челябинской области. Назван, вероятно, 

в честь Якова Соймонова, генерал-лейтенанта Русской Армии, главного командира Оренбургской 
комиссии и киргиз-кайсацких орд в 1741 – 1742 годах. 

Сокол – укреплённое поселение, городище, археологический памятник. Укреплённое поселение 
расположено на правом берегу реки Миасс, в 3 км к северу от посёлка Каштак, 1,8 км восточнее 
посёлка Долгодеревенского, в урочище Соколиная гора. Городище выявлено и впервые 
обследовано известным учёным-краеведом Владимиром Павловичем Бирюковым (1888—1971) в 
1951 году. Площадка поселения приурочена к скальному обнажению высотой от уровня поймы 
более 20 м. Памятник представляет собой береговое городище, территория которого ограничена 
дугой системы фортификации (вал—ров). Высота вала 0,3—0,4 м, ширина его основания 2—2,5 м. 
В средней части линии обороны имеется размыкание шириной 3 м. По сведениям А. В. Епимахова, 
памятник датируется ранним железным веком. 
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Соколики – в Челябинской области. Название русское. Сокол пользовался в русских национальных 

песнях и сказках большим почётом. Его называли не иначе как "млад – ясен сокол", величая этим 
же именем и красавцев добрых молодцев. Сказочные герои русских народных сказок обращаются 
в соколов, чтобы мгновенно одолеть немыслимые расстояния, внезапно ударить на врага, 
незаметно появиться перед красной девицей. Один из самых загадочных и обаятельных героев 
русских сказок недаром зовется Финист – Ясный Сокол. В его имени явственно слышится 
упоминание о не умирающем фениксе. Ну а всякая русская девушка непременно называет своего 
возлюбленного гордо и ласково: "Сокол мой ясный!" 

Соколиная Гора – ороним города Челябинска, урочище, скалистое обнажение гранита на правом, 
высоком берегу реки Миасс, на территории Каштакского бора.  

Соколинка – ороним города Челябинска, скальные обнажения в Каштакском бору на территории 
города Челябинска. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, Соколинка – любимое 
место отдыха горожан в Каштакском бору с отлогим спуском и обрывистым берегом реки Миасс. 
Соколом называют медный или железный наконечник, иногда само стенобитное орудие. 
Соколинка – место, где твёрдые породы выходят на поверхность: голые скалы, скалистые 
каменные кручи. 

Соколиха – топоним Челябинской области. Название русское. 
Соколки – деревня в Кизильском районе Челябинской области (Кизильский сельский совет). 

Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 
Соколки – стоянка, памятник Уральской Руси эпохи мезолита на правом берегу реки Урал в 

Кизильском районе Челябинской области, недалеко от деревни Соколки. 
Соколова – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Соколова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Соколовка – деревня в Давлеткановском районе Башкирии. Название русское, происходит от 
названия хищной птицы или от фамилии первостроителя. 

Соколово – село в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет, ныне 
Белоносовский сельский совет). Название русское. 

Соколовский – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. Название русское, происходит 
от названия населённого пункта. 

Соколовское – село в Уйском районе Челябинской области (Соколовский сельский совет). Название 
русское. Любимым занятием русских людей с глубокой древности была соколиная охота. 

Соколовское поселение – археологические памятник суперэтноса русов эпохи бронзы на правом 
берегу реки Дёмы, неподалёку от деревни Соколовки в Башкирии. 

Соколуха – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Сокольная – в Челябинской области. Название русское. 
Соколья – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Солёная Гора – возвышенность в Ашинском районе Челябинской области. Название русское. 
Солёная Гора – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, дано по 

протекающей рядом речке Солёный Ключ. 
Солёное – озеро в Челябинской области. Название русское, дано из-за большой минерализации 

воды в водоёме. 
Солёный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Название русское. 
Солёный Ключ – источник в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Вода в источнике 

минерализована. Название русское, дано по качеству воды. 
Солёный Кулат – озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Красноармейском 

районе Челябинской области. Площадь – 0,62 квадратных км. Объём – 0,35 млн. кубометров. Это 
одно из самых солёных озёр в Челябинской области. В засушливые годы происходит осаждение 
соли. Глубины доходят до 2-х метров. Дно илистое, вязкое. Вода и грязи целебные. 

Солнечная Лоджия (СТ-3) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-
Тамакский пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 
км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. 

Солнечный – посёлок в Еткульском районе Челябинской области. Название русское. Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Солнечный исключён из списков 
населённых мест. 

Солнечный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Солнечный сельский совет). В 
посёлке Солнечный находится центральная усадьба АОЗТ «Солнечное». Название населённому 
пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 
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Солнечный – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, 

происходит от названия населённого пункта. 
Солнце – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Толстинский сельский совет). 

Название русское, происходит от слова солнце. Солнце – это наше дневное светило, дающее нам 
всем свет и жизнь. Солнце был первым божеством древних русов. 

Соловьева – посёлок города Кыштыма в Челябинской области (Новогорный поселковый совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Соловьева исключён из 
списков населённых мест. 

Солодяк – озеро на территории города Копейска. Название происходит от русского слова "солодь" – 
зыбкое, заболоченное место. 

Солодянка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 
Название русское, дано от расположенного рядом озера, либо от фамилии первостроителя 
Солодянкина. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Сододянка исключён из 
списков населённых мест. В официальном перечне населённых пунктов Челябинской области в 
1996 году встречается вновь. 

Солодянка – речка в Нагайбакском районе Челябинской области, правый приток Гумбейки, бассейн 
Урала. Название русское, происходит от русского слова "солодь". 

Соломенная Пещера – памятник природы Южного Урала, находится в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области, в 2-х км от деревни Серпиевки, вверх по течению Сима (бассейн Белой), на 
правом берегу. Общая длина ходов составляет 1168 метров. Название русское. 

Соль-Илецк – город, центр Соль-Илецкого района Оренбургской области. 
Соль-Илецкий – район Оренбургской области. Название русское, связано с названием населённого 

пункта. 
Сопка Острая – топоним Челябинской области. Название русское. Отражает рельеф местности. 
Сор – озеро в Троицком районе Челябинской области. Значение южноуральского гидронима пока не 

прояснено. 
Сорокина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Сорочинск – город, центр Сорочинского района Оренбургской области. Вспомните знаменитую 
Сорочинскую ярмарку, описанную великим русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем. 

Сорочинский – район Оренбургской области. Название русское, связано с названием населённого 
пункта. Первоначально восходит к городу Сорочинску в Малой России (ныне республика Украина, 
а ранее Окраина Великой России). 

Сосновая Горка – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Солнечный сельский совет). 
Русский составной топоним. Из списка населённых мест посёлок Сосновая Горка исключён 
29.09.1970 года согласно решения Челябинского облисполкома. 

Сосновенький (Самоварчик) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Остров находится в восточной части озера. 

Сосновенькое – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинный сельский совет). 
Название русское. 

Сосновка – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Буринский сельский совет). 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

Сосновка – посёлок Центрального района города Челябинска. Расположен на восточном берегу 
Шершнёвского водохранилища. Населённый пункт Сосновка упоминается в архивных документах 
с 1763 года как дёревня Сосновская, Сосновая, Сосновка. По данным Владимира Васильевича 
Поздеева, в 1795 году в деревне Сосновой был 21 двор, 158 душ государственных крестьян, у 
казаков – 17 дворов, 95 душ. С 1841 года Сосновка – казачий посёлок Челябинской станицы. В 
1916 в казачьем посёлке Сосновка – центре Челябинского станичного юрта, были православная 
часовня, школа, кредитное общество, станичное правление; в 240 дворах проживали 1204 казака, 
в 29 дворах – 410 пришлых. Среди населения преобладали староверы (противники 
преобразований Никона). С заполнением ложа Шершнёвского водохранилища западная часть 
посёлка Сосновка была снесена, и основан выселок Малая Сосновка. Именован по фамилии 
первопоселенца Карпа Артемьева сына Сосновских, либо название дано по местоположению. В 
поселке Сосновка находятся очистные сооружения Челябинского водопровода. Название 
челябинского посёлка перекликается с населёнными пунктами Сосновка Бурятии, Сосновка 
Кировской области, Сосновка Тамбовской области, Сосново Ленинградской области. 

Сосновка – село в Брединском районе Челябинской области (Рымникский сельский совет). Название 
русское. 

Сосновка – старинная русская деревня в Увельском районе Челябинской области (Половинский 
сельский совет). Название русское. Основана русскими крестьянами в 1834 году. 
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Сосновка-1 (Лушманова могила) – археологический памятник времён перехода от бронзового века к 

раннему железному. Расположен между посёлком Сосновка Центрального района города 
Челябинска и Уфимским трактом (в 225 метрах от дороги). Памятник входит в Сосновский 
археологический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским 
краеведом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, 
в 1918 году пропал без вести). Памятник состоял из 2-х курганов. Под Малым курганом 
обнаружена прямоугольная могильная яма, содержащая скелет, уложенный скорченно на правый 
бок, головой на восток. Погребальный инвентарь: костяное орудие для нанесения зубчатого 
орнамента, клинок бронзового пластинчатого ножа и жертвенник из красного песчаника. В 
Большом кургане (остаточная высота до 1 метра) обнаружено кроме основного ещё и более 
позднее погребение, совершённое по христианскому обряду. На дне могильной ямы 
прямоугольной формы был обнаружен слой угля. По мнению А. В. Епимахова, датировка неясна. 

Сосновка-2 – археологический памятник бронзового века фёдоровской культуры суперэтноса русов. 
Могильник расположен рядом с Уфимским трактом, недалеко от посёлка Сосновка Центрального 
района города Челябинска, вблизи Лушмановой могилы. Памятник входит в Сосновский 
археологический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским 
краеведом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, 
в 1918 году пропал без вести). В составе могильника 25 небольших курганов. Раскопано 2 кургана 
диаметром 10—12 метров и высотой 0,4 метра. Выявлены могильные ямы со следами деревянных 
конструкций. В одной – столбы по углам. В другой – обкладка стенок брёвнами. В обеих ямах 
находились кремированные останки умершего и 1 сосуд. 

Сосновка-3 – археологический памятник бронзового века фёдоровской культуры суперэтноса русов. 
Могильник расположен рядом с Уфимским трактом, недалеко от посёлка Сосновка Центрального 
района города Челябинска, в 250 метрах от Лушмановой могилы, на высоком берегу реки Сарызак. 
Памятник входит в Сосновский археологический комплекс, который был выявлен и исследован 
известным челябинским краеведом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в 
болгарском городе Филипполь, в 1918 году пропал без вести). Насыпи ко времени обнаружения 
были почти полностью уничтожены распашкой. Николай Минко раскопал 3 кургана. В 2-х курганах 
обнаружены только разрозненные кости человеческого скелета. В 3-м кургане на уровне материка 
был расчищен скелет человека, лежавшего скорченно на левом боку головой на север. Близ 
погребённого и под ним обнаружены угли. По мнению А. В. Епимахова, памятник датируется 
бронзовым веком. 

Сосново – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Алабугский сельский совет). 
Название русское. 

Сосновский – район Челябинской области. Образован 20 декабря 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Сосновский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Сосновский сельский район, в состав 
которого вошла территория Сосновского и бывшего Аргаяшского районов. 12 января 1965 года 
Сосновский сельский район преобразован в Сосновский район в границах 1962 года. Название 
русское. Районным центром является село Долгодеревенское. 

Сосновский – сельский совет в Ценральном районе города Челябинска. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта. 

Сосновый Остров – археологический памятник. Поселение русов-бореалов Сосновый Остров 
исследовано В. Д. Викторовой. Поселение многослойное: датируется неолитом, энеолитом, 
бронзой. Всего пять пластов насчитывает исследователь в слое песка до 200 см глубиной. 
Встречается прочерченная керамика эпохи бронзы. 

Спасский – сельский совет в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, дано 
в честь праздника иконы Спаса Нерукотворного, особо отмечаемого Русской Православной 
Церковью. 

Спасский – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области, Спасский 
сельский совет. Населённый пункт основан в 1743 году как редут Спасский. Возможно, название 
связано с иконой "Спаса Нерукотворного". Возможно, населённый пункт название своё получил 
оттого, что был назначен к застройке в день, который Русская Православная Церковь отмечает как 
день Спаса Преображения. Русский православный топоним. 

Спасское – село в Саракташском районе Оренбургской области. В селе Спасском жил и учился 
Герой Советского Союза И. Т. Юркин (1923—1943). В то время в 20 лет становились Героями, 
защищая свою любимую страну от "Коричневой Чумы". Русский православный топоним. Название 
населённому пункту произошло от имени Спасителя – Спаса. Напомним и о том, что ежегодно 6 
(19) августа Русская Православная Церковь отмечает "Спас Яблочный". А вот 16 (29) августа 
отмечается "Третий Спас". 

Сплавной – старинный русский посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Основан в период 
развития южноуральской металлургии в XVIII—XIX вв. на реке Сим близ лесных вырубок, откуда 
вёлся сплав леса для нужд железоделательного завода. Название русское. 
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Спорная Ляга – топоним в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорная Яма – топоним в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорное – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинный сельский совет). 

Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 
Спорное Болото – в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорный – топоним в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорный Кордон – в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорный Лог – топоним в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спорный Луг – в Челябинской области [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Спутник – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский сельский совет). 

Название русское. Возможна связь происхождения топонима с 1-м спутником Земли, запущенным 
впервые в мире в Советском Союзе 4 октября 1957 года. 

Средне-Окская – археологический памятник. К эпохе Энеолита Южного Урала относится стоянка 
Средне-Окская, которая находится в Мечетлинском районе Башкирской АССР. Стоянка Средняя 
Ока расположена в середине деревни Большая Ока на левом берегу реки Оки (правый приток реки 
Ай), на 5-метровой террасе. Площадка археологического памятника русов-европеоидов местами 
перекопана. Обследована экспедициями Уфимского дворца пионеров в 1968-1972 годах. Вскрыто 
112 кв.м. Экспедиция ИА АН РФ продолжила обследование, увеличив раскоп до 120 кв.м. Всего 
находок 8591 (восемь тысяч пятьсот девяносто один) экземпляр. В том числе 2514 (две тысячи 
пятьсот четырнадцать) изделий из камня и 10 костяных поделок. Из ножевидных пластин русами-
бореалами (прарусами) изготовлено четыре наконечника кельтеминарского типа стрел, 10 пластин 
с ретушью. 139 скребловидных орудий. Из отщепов изготовлено 10 наконечников с двусторонней 
обработкой, 68 скребков и скребел, провёртки, скобели. Кроме того, найдены крупные рубящие 
орудия дисковидной и топоровидной формы. Шлифованных орудий 5, один из них топор 
клиновидной формы. Найдены тальковый абразив, три грузила из плоских галек и два 
сработанных отбойника. Материалом для изготовления орудий служил местный известняковый 
кремень. Небольшое число орудий изготовлено из зауральской яшмы (зелёной и чёрной). 
Керамика русов-бореалов (прарусов) на стоянке Средняя Ока представлена в 6067 (шести 
тысячах шестидесяти семи) фрагментах. 

Средне-Хозятово – деревня в Чишминском районе Башкирии. 
Средний Иремель – речка Южноуральского края в верховьях Миасса. Гибридный ороним, где первое 

слово русское, а вот с определением принадлежности и перевода второго слова возникают 
большие проблемы. Пытаясь разгадать загадку, исследователи привлекали не только языки 
местных народов, но обращались и к монгольским говорам. Окончательного и убедительного 
объяснения орониму не найдено. 

Средний Таганай – небольшой горный хребет на Южном Урале. Русский составной ороним. Первое 
слово оронима, это русское слово Средний, которое присвоено горному хребту от сравнения с 
Малым и Большим Таганаем – горными хребтами иного размера. Второе слово оронима, по одной 
из предложенных версий, происходит от местного слова из казачьего лексикона – "таганок", 
"таганка", которое обозначает металлическую треногу для приготовления пищи в полевых 
условиях при ограниченном наличие горючего материала. Металлический складной таганок казаки 
возили с собой на службу. 

Средний Тогузак – речка, левый приток Тогузак, бассейн Тобола. Гибридный составной гидроним. 
Название сохранилось от именования туземного народа ТОГУЗАК в кочевом объединении 
табынцев, впоследствии разделившегося и включённого в состав башкирского сословия (ныне 
башкиры) и в киргиз-кайсацкие орды (ныне казахи). Первое слово гидронима русское. 

Средняя Калгаза – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Бакальский горсовет). 
Гибридный составной топоним. Решением Челябинского облисполкома от 10.09.1968 года посёлок 
Средняя Калгаза исключён из списков населённых мест. 

Средняя Ока – деревня в Мечетлинском районе Башкирии. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Сретенский – хутор в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельсовет). 
Название русское, связано с праздником Сретения. Русская Православная Церковь 2(15) февраля 
отмечает Сретение Господа Нашего Иисуса Христа. Решением Челябинского облисполкома от 26. 
04. 1966 года хутор Сретенский исключён из списков населённых мест. 

Срытый Ключ – водный источник Южного Урала. Гидрологический памятник природы Южного 
Урала. Находится в Ашинском районе Челябинской области, неподалёку от деревни Ивановки. 
Мощный источник питьевой воды. Название русское. 

СТ-6 – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный 
комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з города Сатка; 
1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 
Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружены куски известняка с заполированной 
поверхностью, относящиеся к палеолиту. 
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Станционная Пещера – памятник природы Южного Урала; в 150 метрах от посёлка 

железнодорожной станции Усть-Катав в Челябинской области, на правом берегу реки Юрюзань 
(бассейн Белой). Открыта в 1936 году (см. "Красная Башкирия" №124 от 1 июня 1936.) во время 
проведения взрывных работ Башдортрестом в карьере по добыче щебня. Вход в Станционную 
Пещеру ориентирован на юг. Общая длина Станционной Пещеры составляет 280 метров; глубина 
доходит до 16 метров. Первое обследование пещеры произведено группой под руководством 
Владимира Павловича Бирюкова. В пещере обнаружена великолепная коллекция ископаемых 
животных весом более 200 килограммов. Изучение костей животных показало их принадлежность 
ко многим видам млекопитающих ледникового периода. Среди них были мамонт, шерстистый 
сибирский носорог, лошадь четвертичного периода, зубр, олень благородный и олень сибирский, 
лось, азиатская косуля, пещерный медведь, пещерная гиена, волк, барсук, заяц, песец и другие. 
Это оказалось следами пребывания в пещере первобытных людей. 

Старая Арша – деревня в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 
совет). 

Старая Коммуна – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых мест. 

Старая Коноплянка – хутор в Карталинском территориальном районе Челябинской области 
(Снежненский сельский совет). Название русское. Из списка населённых мест хутор Старая 
Коноплянка исключён 29. 12. 1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

Старая Мушта – село в Краснокамском районе Башкирии. 
Старая Пристань – старинная русская деревня в Саткинском районе Челябинской области, 

Айлинский сельский совет. Название русское, дано после постройки ниже по течению реки Ая 
Новой Пристани. Служила для погрузки барж. Отсюда загружались барки с изделиями 
замечательных русских мастеровых людей с Саткинского железоделательного завода и 
сплавлялись по реке. 

Старая Соболёва – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Норкинский сельский 
совет). Название русское. 

Старая Харланова – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Из списка 
населённых мест посёлок Старая Харланова исключён 08. 09. 1970 года согласно решения 
Челябинского облисполкома. 

Старикова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Стариково – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Миасский сельсовет). 
Название русское, связывается с фамилией основателя Старикова. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня Стариково исключена из списков населённых мест. 

Старичная Пещера – природный памятник Южного Урала; пещера длиной более 30 метров 
находится вблизи города Усть-Катава Челябинской области. Старичная Пещера расположена в 
нижнем конце Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня), в средней части природного 
комплекса Юрюзанской Долины. В пещере обнаружено захоронение человека Медно-Каменного 
века. 

Старичный Гребень (Большой Лимоновский Гребень) – природный памятник Южного Урала. 
Расположен в 12 км к северу от города Усть-Катава в Челябинской области. Высокая 
известняковая стена на левом берегу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в средней части 
природного комплекса Юрюзанской Долины. Старичным называют потому, что неподалёку от 
гребня находилась старица. В верхней части Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) 
находится замечательный археологический памятник под названием Ключевская Пещера, в 
которой обнаружена стоянка древнего человека. В нижнем конце Большого Лимоновского Гребня 
(Старичного Гребня) имеется Гребневая Пещера (Старичная Пещера) длиной более 30 метров. В 
русском языке старица – "старая женщина", "овчина со старой овцы", "старая монахиня", "старая 
дворовая птица", "старая, заматорелая овца", "бывшее, покинутое русло реки". 

Старо-Буртюковская – стоянка, археологический памятник. Энеолитическая стоянка русов-бореалов 
(прарусов) находится в низовьях реки Белой у деревни Старо-Буртюково Калтасинского района. 
Открыта А.П.Шокуровым и обследована Ю.А.Морозовым в 1971-1972 годах. Данный памятник 
суперэтноса русов расположен на мысу, образованном старицей реки Белой. Площадь раскопа 
112 кв.м. Основная масса находок залегала в нижнем горизонте культурного слоя, и на материке 
преобладала керамика красноватого цвета толщиной до 1 см с примесью песка. Найдены остатки 
сосудов с приострённым и уплощенным дном, орнаментированные гребенчатым штампом и 
мелкой косой насечкой. Кремневый инвентарь суперэтноса русов представлен скребками, 
ножевидными пластинами, сколами и отщепами. Найдено также два наконечника стрел, каменная 
мотыга; миниатюрная глиняная льячка и каплевидная медная подвеска с ушком. Видимо, памятник 
относится к поздним этапам агидельской культуры суперэтноса русов. 
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Старокамышинск – рабочий посёлок, старинный русский посёлок города Копейска, Челябинской 

области, основан на берегу озера Камышного (ныне не существующего). К категории рабочих 
посёлков городского типа отнесён 4 декабря 1984 года. Название населённому пункту дано по 
названию озера. Русский топоним, произошёл от гидронима. Впрочем, по происхождению 
названия существуют серьёзные сомнения. Допустим, был водоём с камышами, но дело в том, что 
поблизости не найдено поселения с названием Новокамышинск. Тогда, откуда произошло 
название «старо»? Не клеится! Более вероятен другой путь. Казаки очень часто свои поселения 
наименовывали в честь побед Русского Оружия на фронтах разных войн. В память потомкам, для 
воспитания патриотизма и чувства гордости за своих предков и свою Отчизну казачьим станицам, 
посёлкам и хуторам давались присваивались названия в честь блестящих побед Русской Армии. 
Таких населённых пунктов в Челябинской области множество. Попробуем поискать битву с 
похожим названием. С 9 (22) декабря 1914 по 5 (18) января 1915 года в ходе 1-й Мировой войны 
проходила Сарыкамышская операция, боевые действия между русскими и турецкими войсками в 
районе города Сарыкамыш (Турция). Русская Кавказская армия (72 батальона, 43 сотни) 
остановила наступление турецкой 3-й армии (87 батальонов, 22 сотни), а затем, перейдя в 
контрнаступление, окружила и пленила главные силы турецкой армии. В боях активное участие 
принимали и казачьи части. Не с победой ли в этом сражении связывается название населённого 
пункта? Сарыкамышинск легко переделывается в Старокамышинск. 

Староклюквино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня Староклюквино исключена из списков населённых 
мест. 

Старокудашево – село в Янаульском районе Башкирской АССР (Башкортостан). 
Старошалашово – посёлок города Аши в Челябинской области. Название русское. Решением 

облсовета от 21. 05. 92 № 127-M посёлок Старошалашово исключён из списков населённых мест. 
Старо-Ябалаклинские курганы – памятник археологии Уральской Руси. Погребения эпохи бронзы 

на левом берегу реки Демы в Чишминском районе Башкирии. 
Старуха – скала-камень горы Шихан в Челябинской области. Русский ороним. Название дано по 

схожести форм скалы с видом старой женщины. 
Старые Юрты – остров на озере Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области. Название 

составлено из русского слова "старые" – древние, бывшие давно; и слова "юрты", часто 
употребляемого как у кочевых народов, так и у казаков. 

Старый Балластный Карьер – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название 
русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 посёлок 
Старый Балластный Карьер исключён из списков населённых мест. 

Старый Кумляк – село города Пласта в Челябинской области, Демаринский сельский совет. 
Составной гибридный топоним. 

Статейка – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Варненский сельский совет). 
Название исконно русское, образовано от русских слов ставить, стать, становиться, в значении 
поселиться, занять необжитое земельное пространство, застолбить территорию. Решением 
Челябинского облисполкома № 45 от 24 января 1978 года посёлок Статейка исключён из списков 
населённых мест. 

Стафеево – хутор города Пласта Челябинской области (Кочкарский сельский совет). Название 
русское, дано по фамилии первооснователя. Постановлением Челябинской областной Думы от 21 
декабря 1995 года за № 307 хутор Статеево исключён из списков населённых мест. 

Стенька Разин – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название русское, дано в честь донского атамана. Решением Челябинского облисполкома от 06. 
08. 1968 года посёлок Стенька Разин исключён из списков населённых мест. 

Степан Разин – посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Анненский сельский совет. 
Название русское. Дано в честь казачьего атамана Степана Разина. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Степан Разин исключён из списков населённых мест. 

Степанова Курья (Кабанова Курья) – водный залив на западе озера Большой Кисегач, напротив 
Донского острова; в Чебаркульском районе Челябинской области. 

Степановка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Октябрьский сельский совет). 
Название русское, произошло или от распространённой русской фамилии Степанов, или от имени 
Степан, обрусевшая форма от православного мужского календарного имени Стефан, которое 
переводится с греческого языка как "Венец". Русская Православная Церковь 4 (17) января 
отмечает Собор 70-ти апостолов, в их числе и апостола Стефана. 14 (27) января память 
преподобного Стефана. 13 (26) февраля Русская Православная Церковь, вместе с Сербской 
Православной Церковью отмечают память преподобного Стефана, царя Сербского, мироточивого. 
24 марта (6 апреля) память православных мучеников Стефана и Петра Казанских, пострадавших 
за веру. 28 марта (10 апреля) память преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена 
Триглийского. 26 апреля (9 мая) память святителя Стефана Великопермского. 27 апреля (10 мая) 
память преподобного Стефана, игумена Печерского. 17 (30) мая память святителя Стефана, 
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патриарха Константинопольского. 24 мая (6 июня) память мучеников Стефана, Ивана, Калинника 
Волхва, Серапиона Египтянина и иных. 12 (25) июня память преподобного Стефана Озёрского. 23 
июня (6 июля) память преподобного Стефана. 13 (26) июля память преподобного Стефана 
Саввиата, творца канонов. 14 (27) июля память преподобного Стефана Махрищского. 19 июля (1 
августа) Русская Православная Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают память 
блаженного праведного Стефана и матери его Милицы, Сербских. 2 (15) августа перенесение в 
Константинополь (столицу мирового Православия того периода) мощей первомученика 
архидиакона Стефана. 15 (28) сентября обретение мощей первомученика архидиакона Стефана. 4 
(17) октября Русская Православная Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают память 
святого праведного Стефана Щиляновича Серба. 28 октября (10 ноября) память преподобного 
Стефана Саввиата, творца канонов. 30 октября (12 ноября) Русская Православная Церковь и 
Сербская Православная Церковь отмечают память святого Стефана Милютина, царя Сербского, 
брата его Драгутина и матери их Елены (серб.). 11 (24) ноября Русская Православная Церковь, 
совместно с Сербской Православной Церковью, отмечают память сербского православного 
мученика Стефана Дечанского. 28 ноября (11 декабря) память мучеников Стефана, Василия, 
Григория, другого Григория, Ивана и иных многих. 28 ноября (11 декабря) память 
преподобномученика и исповедника Стефана. 2 (15) декабря Русская Православная Церковь и 
Сербская Православная Церковь отмечают память святого Стефана Уроша, царя Сербского. 9 (22) 
декабря память преподобного Стефана Новосиятеля. 10 (23) декабря Русская Православная 
Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают память праведных блаженного Ивана и 
родителей его блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских. 15 (28) декабря 
память святителя Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. 17 (30) декабря память 
преподобного Данилы Исповедника, в схиме Стефана. 27 декабря (9 января) память апостола 
первомученика и архидиакона Стефана. 

Степная – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Степнинский – сельский совет в Троицком районе Челябинской области. Название русское, 

происходит от названия населённого пункта. 
Степнинское – село в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степнинский сельский совет). 

Название русское. 
Степное – село в Верхнеуральском районе Челябинской области (Степной сельский совет). Название 

русское. 
Степное – старинное русское село в Троицком районе Челябинской области (Степнинский сельский 

совет). Название русское. Основано поселение в 1743 году на правом степном берегу реки Уя как 
казачья крепость Степная на Уйской оборонительной линии Оренбургского нерегулярного войска. 

Степной – посёлок в Брединском районе Челябинской области. Андреевский сельский совет, ныне 
Атамановский сельский совет. Название русское. 

Степной – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Зингейский сельский совет. Название 
населённому пункту дано русскоговорящими жителями Южного Урала. 

Степной – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области. Петровский сельский совет. 
Название русское. 

Степной – сельский совет в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Стерлитамакские Шиханы – горы-одиночки на правом берегу реки Белой в районе Стерлитамака на 
Южном Урале, для которых характерна коническая форма с крутыми склонами. Географический 
термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка горы" широко 
распространён в русских говорах и русской топонимии Южного Урала. 

Стожок – гора Южного Урала на хребте Машак. Название русское, происходит от схожести горы со 
стогом сена. 

Столбова – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Столбы – гора на правом берегу реки Белой в 6 км к западу от рабочего посёлка Тирлянский. 
Название русское, дано по той причине, что скалы на горе торчат как столбы. 

Столбы – природный памятник Южного Урала; кварцевые останцы на вершине хребта Зюраткуль, 
высотой до полусотни метров. Расположены Столбы четырьмя группами метрах в ста друг от 
друга. Русский ороним. 

Сторожевая – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Сторожевая Сопка – топоним Южного Урала, высота в Челябинской области. 
Сторожевой Холм – высота в Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного 

Урала. 
Сторожевой Яр – Обрыв на реке Урал. Яр – русский орографический термин, высокий крутой берег, 

подмываемый рекой; обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отложениями. 
Словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля [1912] даёт значения: «крутояр» или 
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«крутизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не каменный); «обрыв», «стремнина», «уступ 
стеною», «отрубистый берег реки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный берег»; 
подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «быстрина реки», «ярое течение». Термин 
широко распространён от Центральной Европы до Камчатки. Корнями уходит в глубокую 
древность, во времена единого суперэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», «овраг»; 
азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, казахское и киргизское жар, алтайское jap, 
узбекское ёр, хакасское чар – те же значения, а в хакасском также – «скала». В славянских языках: 
украинское яр – «овраг», «балка», «лог», «пропасть»; белорусское – то же, но нередко и жар; 
польское jar – «овраг», «лощина»; болгарское яр – «крутой берег»; словенское jarek – «ров», 
«пропасть». Сюда же в один ряд встают ненецкое яр – «край», «бок» (Ярсала – крайний мыс, Яр-
Седаяха – река крайней сопки); удмурдское яр, ярдур – «обрыв», «крутой берег»; эвенкийское еран 
– «осыпь»; эвенское диалектное japu – «берег, подмытый рекой», «обвал», монгольское. эрэг – 
«берег», «обрыв», русское в Черноземье – «крупная балка или суходол с донными оврагами». (См. 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов.— М.: Мысль, 1984.) Что ярко 
показывает древность данного слова. 

Сторожевые Башни (Шигирские Сопки) – природный памятник Южного Урала; две сопки, 
расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки 
правильной конусовидной формы, высотой 180—200 метров над уровнем реки, диаметр не 
превышает 700—1000 метров. Видны издали и напоминают сторожевые башни. 

Страхова – село Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Страшный Гребень – гора в Челябинской области. Второе слово оронима происходит от старинного 
русского слова гребень или гребёнка для волос – расчёска с более частыми зубьями. 

Стрелецк – старинный казачий посёлок в Троицком районе Челябинской области. Степнинский 
сельский совет, Чернореченский сельский совет. Населённый пункт основан в 1743 году на Уйской 
оборонительной линии Оренбургского нерегулярного войска как редут Стрелецкий. Название своё 
получил из-за поселенных здесь стрельцов, причисленных к казачьему сословию. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, название указывает на место расположения селения на стрелке – 
мысе, косе при слиянии двух рек, Уя и правого притока – Чёрной. 

Стрижева Копь – в Ильменском заповеднике Челябинской области. Название дано в память об 
известном русском горном инженере. 

Студёное – село в Илекском районе Оренбургской области. Название русское. Вспомним в этой 
связи о священном волшебном озере древних славян под названием Студенец. Оно таилось на 
необитаемом острове, в густом лесу. Хоть озеро Студеное и изобиловало рыбою, никто не смел ни 
единой выловить, почитая их священными: ослушника ждала суровая кара. Не за добычей 
приезжали к Студенцу люди, а моля о здравии и плодородии. Они верили, что если бесплодная 
женщина в нём искупается, то вскорости будет осчастливлена детьми. В Студенце купались во 
всякую пору, невзирая даже на самый лютый холод, – и были крепки и бодры. Ради Правды (а не 
Кривды) упомянем и о том, что Морозко имел ещё и имя Дед Студенец. 

Студёные курганы – археологический памятник срубной культуры суперэтноса русов на правом 
берегу реки Урал у села Студеного в Илекском районе Оренбургской области. 

Ступино – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Сарафановский сельский совет. 
Название русское, происходит от слова ступа, ступка. 

Субботина – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Субутак – железнодорожная станция, посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Магнитный 
сельский совет). Топоним, в переводе на русский язык означает "Водный источник". 

Сугомак – озеро на территории города Кыштыма в Челябинской области. Происхождение топонима 
не имеет единого толкования. Возможно, придётся обратиться к словарю более древних жителей 
Южноуральского края. 

Сугомакская Пещера – памятник природы Южного Урала; пещера находится в Челябинской области, 
на восточном склоне горы Сугомак, в 5 км от города Кыштыма, в небольшом изолированном 
массиве белого мелкозернистого полосчатого мрамора. В Челябинской области и на Урале это 
единственная полость, выработанная в мраморе водой. 

Сугояк – озеро; гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Красноармейском районе 
Челябинской области. Это одно из наиболее крупных и глубоких озёр Зауральской равнины. 
Максимальные глубины доходят до 7 метров. «Многие индоевропейские названия продублированы 
на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) 
наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – 
Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном 
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Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-
географической, самой древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

Сугояк – село в Красноармейском районе Челябинской области. Сугоякский сельский совет. Топоним 
не имеет единого толкования. Возможно, он происходит от более древних жителей нашего края. 

Сугоякский – сельский совет в Красноармейском районе Челябинской области. Название образовано 
в русском языке от названия населённого пункта. 

Сукташ – деревня в Саткинском районе Челябинской области. На русском языке прозвучит как 
"Холодный Камень". 

Сукташ – гора в Саткинском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича Шувалова, 
с башкирского: сыуык (суук)— «холодный». Гора имеет много довольно глубоких карстовых 
провалов, на дне которых выбиваются студёные родники, отчего и камни здесь всегда сырые и 
холодные. 

Сула – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Сулейманка – хутор в Катав-Ивановском районе Челябинской области (Вязовский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Сулейманово – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Саринский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "сулейман" с помощью суффикса ОВ (о). 

Сулея – рабочий посёлок в Саткинском районе Челябинской области. Основан в 1887 году в связи со 
строительством железной дороги. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 24 июля 
1950 года. Происхождение топонима до конца не выяснено. Есть вероятность связи топонима с 
языком древних ариев – земледельцев Южноуральского края (оратай – пахарь). Владимир 
Васильевич Поздеев [2003] связывает происхождение данного топонима с североиранскими 
(арийскими) языками. См. Шалама, Ажигардак. 

Сулмактау (Сулмак Тау) – гора в Башкортостане. "Горшечная Гора", в древности в районе этой горы 
добывали глину для изготовления посуды. 

Султанаева – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Урукульский сельский совет. 
Название дано русскоговорящими жителями Южного Урала. 

Султаново – деревня в Кунашакском районе Челябинской области, Муслюмовский сельский совет. 
Название образовано в русском языке от основы "султан". 

Сулуяновский – посёлок города Усть-Катава в Челябинской области, Минкский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке. 

Сумки – Деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). Из списка 
населённых мест исключена 8 сентября 1970 года. 

Сунгуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: сун + гуль. 
Сундуки – гора в южной части хребта Уреньга. 
Сунукуль – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области, Непряхинский сельский совет. 

Топоним разбивается на "суну + куль", где куль в североиранских языках означает «озеро, водоём, 
пруд, мокрое пастбище». Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских культур 
(аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе [Поздеев, 2003]. 

Сураково – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Муслюмовский сельский совет. 
Название русское. 

Сурменевский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области, Сурменевский сельский 
совет. Название образовано в русском языке. 

Сурменевский – сельский совет Верхнеуральского района Челябинской области. Образован 
решением Челябинского облисполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения 
Карагайского сельсовета. Название образовано по правилам словообразования в русском языке 
от названия населённого пункта. 

Суроям – речка, левый приток Уфы в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Имеется 
версия образования гидронима от слова сура – "раб", "невольник". "Речка рабов", "Невольничья 
речка" – возможно по этой речке сплавляли рабов на рынок, либо в этом месте существовал 
невольничий рынок. Киргизы, башкирцы, джунгары, калмыки и другие кочевники в течение многих 
веков постоянно нападали друг на друга и всех пленных продавали в рабство. Работорговля в 
Средней Азии процветала даже в середине XIX века. Сопоставь: коми сюра – «рогатый». Таких 
«рогатых» топонимов много на всём севере Урала. Необходимо рассмотреть и вариант более 
древнего оронима, сохранившегося до наших дней со времён каменного века: сура, сурья – 
солнечная, священная, окроплённая, дающая напиток сурью. Тогда: «Сурья бога Ямы». 

Суртанды III – археологический памятник. Обследованный российскими учёными однослойный чисто 
неолитический памятник суперэтноса русов под условным наименованием Суртанды-3 
располагается на озере Щучьем. На стоянке русов-европеоидов определимой оказалась лишь 
одна кость, принадлежащая лосю. По заключению специалистов, кости лошади полностью 
отсутствуют на данном поселении русов-бореалов (прарусов). 
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Суртанды VI – археологический памятник. На поселении русов-бореалов (прарусов) под условным 

названием Суртанды VI, расположенном на озере Щучье, представлены как неолитические, так и 
энеолитические материалы. Отечественные палеозоологи констатируют на данном памятнике 60 
% костей домашних животных и 40 % костей диких животных. 

Суртанды VII – археологический памятник. На обследованном отечественными археологами 
поселении суперэтноса русов на озере Щучье под условным наименованием Суртанды-7 
представлены как неолитические, так и энеолитические материалы. Палеозоологи констатируют 
на данном памятнике 67 % костей домашних животных и 33 % костей диких животных. Из 
домашних животных 33,3 % приходится на крупный рогатый скот. Лошадь составляет 30 % от доли 
домашних животных. 

Суртанды VIII – поселение русов-бореалов (прарусов) на озере Щучье с условным названием 
Суртанды VIII является однослойным памятником эпохи энеолита Южно-Уральской Руси, считают 
современные учёные. Экспедицией ИА АН РФ в 1967-1968 годах на территории памятника был 
вскрыт раскоп площадью 440 кв.м, охвативший большую часть энеолитического поселения 
суперэтноса русов. Поселение южно-уральских русов, обозначенное археологами как "Суртанды 
VIII", расположено на юго-западном берегу озера Щучье на небольшой возвышенности на высоте 
около 7 метров в 55 метрах от берега. По расположению поселение занимает небольшую 
седловинку на мыске возвышенности. Во время проведения археологических раскопок учёными на 
данном памятнике обнаружено всего находок 34165 (тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) 
экземпляров. Обращает внимания на себя сосуд с орнаментом в виде "уточки". Энеолитическое 
поселение русов на озере Щучье состояло из 8 жилищ в 32 кв.м. площадью каждое. За время 
проведения экспедиции археологами было раскопано всего 6 жилищ суперэтноса русов эпохи 
энеолита. Остальные законсервированы для будущих археологов, которые придут с более 
мощной исследовательской техникой. Между жилищами в центре поселения имелась 
относительно ровная каменистая площадка около 80 кв.м. учёные считают, что площадка была 
сооружена русами искусственно. Судя по остаткам костей домашних животных на поселении, 
учёные полагают, что площадка была огорожена плетнем и служила загоном (денником) для 
домашнего скота. Жилища данного поселения русов полукругом окружали ровную, выложенную 
каменными плитами площадку (загон для домашнего скота). В северной части поселения было 
расположено основное жилище – землянка №1 с двумя очагами и тамбуром, перекрытая сверху 
накатом из бревен. Наиболее глубокое из жилищных углублений (№1) расположено в северной 
части поселения. Мощность культурного слоя в нём достигает 2-х метров. В квадратах ПР-14-15 
(шифровка археологов) прослежены следы столбовых ям диаметром до 50 см и углубление, 
являющееся остатком тамбура. В центре жилища русов обнаружен очаг и мощный зольник. Следы 
менее мощного очага прослежены у входа. Северная стенка жилища вертикально выдолблена в 
скале, Южная (пологая) перекрывалась бревнами. На выходе из жилища – стенка тамбура, 
огражденная вертикально поставленными каменными плитами. Выход из землянки был обращен к 
озеру Щучье. С противоположной (от озера или от входа) стороны – вертикальная глухая стена, 
вырубленная в скале до 1,5 метра от поверхности. У северной стены вдоль всей землянки – 
углубленный на 40 см проход. С южной стороны пол жилища углублен меньше и более пологий 
(нары). Жилище №1 можно реконструировать как землянку с утеплённым тамбуром, высоким 
порогом при переходе из тамбура в жилище. Справа от входа располагалось углубленное 
помещение с очагами, слева – широкие нары. Конструкцию кровли восстановить сложнее, но, судя 
по крупным выемкам в западной стене по очертаниям, напоминающим концы крупных бревен, 
землянка русов была перекрыта бревенчатым накатом. В жилище №2, судя по значительному 
количеству изделий из камня и отходов их изготовления, была крупная кремнеобрабатывающая 
мастерская суперэтноса русов. Подобная мастерская была обнаружена и в жилище №4, где 
учёными выявлено большое скопление отщепов, заготовок орудий и изделий из кремня и яшмы 
вокруг крупных камней-наковален (археологи пришли к выводу, что здесь находилась мастерская 
южно-уральского племени-рода суперэтноса русов). Отечественные палеозоологи констатируют на 
данном памятнике суперэтноса русов 80 % костей домашних животных и 20 % костей диких 
животных. Из этого следует, что русы-бореалы (прарусы) питались в основном мясом домашних 
животных. Охота на диких животных приносила в их рацион лишь четвёртую часть продуктов 
питания. 

Суртаныш – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Куяшский сельский совет. По 
одной из выдвинутых версий, название связано с древним языческим культом рыб у туземных 
народов и переводится как "Щука". По другой версии, разбивается на "Сур Таныш" и слово "Сур" в 
этом случае связывается с древнерусским именем бога "Сур", о котором упоминает и профессор, 
академик Виктор Михайлович Кандыба. 

Суртаныш – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Одна из версий связывает гидроним 
со словом суртан – щука, хищная прожорливая рыба. В этом случае, название водоёма 
связывается с древним языческим культом рыб у народа, обитавшего в этих местах. По другой 
версии, гидроним разбивается на Сур Таныш и связывается с древнерусским богом Суром. 
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Суслукино – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 

Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Суслукино исключён из 
списков населённых мест. 

Суфино – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Норкинский сельский совет. 
Суханова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с 
фамилией первопоселенца. 

Суханова – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Сухарыш – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Красносельский сельский совет). 
Топоним произошёл от гидронима. 

Сухарыш – река в Увельском районе Челябинской области. Убедительных версий по происхождению 
гидронима пока не предложено. Возможно, истоки гидронима необходимо искать в славянских 
говорах страны Артании, столицей которой был город Арта (Аша). 

Сухая – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Сухая Атя – пещера, памятник природы Южного Урала; уникальный карстовый объект Челябинской 

области; находится в Ашинском районе Челябинской области, в 25 км к ю-в от города Аши. Вход в 
пещеру расположен на правом берегу реки Сухая Атя и представляет собой арку шириной около 
25 метров и высотой до 2-х метров. Входное отверстие пещеры экранировано от реки 
известняковым останцем, появившимся в результате обрушения скального козырька входного 
грота. Гроты и галереи пещеры Сухая Атя протянулись под землей на 2130 метров, а самая низкая 
точка полости находится на глубине 56 метров. Пещера Сухая Атя возглавляет сегодня список 
длиннейших пещер Челябинской области. 

Сухая Атя – посёлок в Ашинском районе Челябинской области, Сухоатинский сельский совет, ныне 
Укский сельский совет. Топоним произошёл от гидронима. 

Сухая Атя – река Южного Урала в Ашинском районе Челябинской области. 
Сухая Кострома – в Челябинской области. Славяне почитают Кострому как воплощение весны и 

плодородия. В древних русских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) её изображала 
молодая женщина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении 
хоровода. При ритуальных похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело женщины. 
Кострому (в виде чучела) ритуально сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот 
ритуал должен был обеспечить плодородие земли. 

Сухая Курья – гидроним Южного Урала; водный залив восточного берега озера Большой Кисегач в 
Чебаркульском районе Челябинской области. 

Сухая Речка – гидроним в Челябинской области. 
Сухая Шемаха – топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Сухие Горы – хребет на Южном Урале. Название русское, дано по отсутствию на горе водных 

ключей и растительности. 
Сухие Озерки – в Челябинской области. 
Сухоборская – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Сухово – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Кургинский сельский совет. Так и 
лезет на память "товарищ Сухов" из кинофильма "Белое солнце пустыни". 

Сухокаменская – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском районе 
Челябинской области, в долине реки Каменки. Общая длина ходов пещеры составляет 90 метров, 
а глубина достигает 6 метров. 

Сухомесово – старинный казачий посёлок на территории города Челябинска. Основан в XVIII веке 
казаком Исетского войска Сухомесовым как выселок из Челябинской крепости. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 03. 12. 1979 года старинный казачий посёлок Сухомесово включён в 
состав Ленинского района города Челябинска. 

Сухомесово-1 – археологический памятник города Челябинска, курганный могильник, 
расположенный на восточном берегу озера Смолино у северо-западной окраины старинного 
казачьего посёлка Сухомесово. При первом обследовании зафиксировано около 60 курганов 
высотой 0,4—0,7 м, расположенных несколькими группами. В 1908—1909 годах исследования 
проводились Н. К. Минко (6 курганов), М. П. Черноскутовым (1 курган) и С. Н. Дурылиным (2 
кургана). Обнаружены небольшие могильные ямы, обложенные деревом и содержащие 
кремированные останки погребённых, сосуды и прямоугольные блюда, кости лошади и собаки. 
Могильник типичен для фёдоровской культуры суперэтноса русов эпохи поздней бронзы. 
Единственное исключение – самый крупный в группе курган диаметром около 30 м (раскопки 
Николая Кирилловича Минко). В нём, несмотря на ограбление, сохранились некоторые предметы 
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инвентаря, свидетельствующие о том, что насыпь кургана эпохи бронзы повторно использовалась 
и в раннем железном веке, когда было совершено захоронение по обряду ингумации. В могиле 
найдены круглое бронзовое зеркало с петелькой на обороте и крупная бронзовая бусина. По 
сообщению А. В. Епимахова, тридцатиметровый курган датирован 7—6 веками до н. э. 

Сухомесово-2 – погребальный археологический памятник города Челябинска, одиночный курган, 
располагается в 250—300 м от дороги из старинного казачьего посёлка Сухомесово на 
железнодорожную станцию. Раскопан известным челябинским археологом Николаем 
Кирилловичем Минко (1880—1918) в 1908 году. По сообщению А. В. Епимахова, ко времени 
раскопок погребальный курган имел диаметр около 30 м и высоту не менее 1 м. Впускное 
погребение совершено на уровне древнего горизонта. Покойный был уложен скорченно на правом 
боку, головой на северо-запад. В ногах умершего обнаружен круглодонный сосуд, раннего 
железного века. В центральной могиле, носящей следы ограбления, было захоронено не менее 3 
человек, однако из погребального инвентаря был обнаружен лишь бронзовый наконечник стрелы 
раннего железного века. 

Сухореченский – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Сухореченский сельский 
совет). Название русское, связывается с гидронимом. 

Сухореченский – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Сухоруково – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Каратабанский сельский совет). 
Название русское. 

Сухтеленский – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области 
(Петропавловский сельский совет). Населённый пункт основан в 1831 году как казачий посёлок в 
Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. Название русское, дано в память о герое 
Священной Отечественной войны, прославленном офицере Русской Армии, оренбургском 
военном губернаторе Павле Петровиче Сухтелене. 

Суязка – речка в Уйском районе Челябинской области, правый приток Кидыша, бассейн Уя. 
Возможный перевод: "Степная речка". Ваша версия? Раскладка: су + яз + ка. 

Суяшская – к эпохе мезолита Южно-Уральской Руси относится также стоянка Суяшская, которая 
находится у деревни Новый Суюш, Аскинского района, на левом берегу реки Тюй (бассейн Белой). 
Обследована экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 1967 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 31 
предмет эпохи мезолита с этой стоянки суперэтноса русов: ножевидные пластины, отщепы 
кремня, сколы. 

Сыргайды – деревня, Аргаяшский район Челябинской области. Раскладка: Сыр + Гайды. 
Сыровое – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Сыровское – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Сыростан – речка, левый приток реки Атлян, бассейн Миасса. Длина реки равняется 25 км. По 

мнению Николая Ивановича Шувалова, название реки составлено русскими словами: «сырой», что 
характеризует природу места, отличающегося влажным, сырым воздухом, обусловленного 
обилием болот и ручьев и «стан», то есть место стоянки (место для ночлега), временное 
поселение. 

Сыростан – село, ж.-д. Станция, территория города Миасса Челябинской области. Сыростанский 
сельский совет. Название русское. Предание свидетельствует, что в этом сыром месте, где 
проходил старый сибирский тракт, находилась почтовая станция и одна из многочисленных 
остановок, «стоянок» каторжан, пересылаемых в Сибирь. Отсюда и ведётся название «сырой 
стан» – Сыростан, отражающее прежнее значение места. Оно передалось селению и речке 
[Шувалов, 1982]. 

Сыростан Малый – река Южного Урала; начало берёт в пределах восточного склона Уральского 
хребта; левобережный приток реки Атлян; длина реки Малый Сыростан равняется 13 км. Название 
русское. 

Сыростанский – сельский совет города Миасса в Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. 

Сыртинский – сельский совет в Кизильском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. 

Сыртинский – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Сыртинский 
сельский совет. Казачий редут Сыртинский основан казаками по приказу Ивана Ивановича 
Неплюева на возвышенном берегу реки Яик (ныне река Урал) в 1743 году как редут Сыртинский. 
Сырт – географический термин, означающий возвышенность, возвышенный берег, -инский – 
русская словообразовательная частица. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название 
указывает на топографию места поселения, расположенного на плоском возвышенном берегу река 
Урал. 

Сысоево – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название русское. Может быть связано с именем первооснователя. 
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Сычёва – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Может связываться с фамилией основателя 
населённого пункта. 

Сычёво – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). 
Старинное поселение, известное с XVIII века как казачий выселок Косой Брод. Как удалось 
установить Е. Г. Морозову, поселение основано чебаркульскими казаками Сычёвым и 
Медведевым. Населённый пункт на картах обозначен возле реки Миасс, восточнее села Большого 
Баландино, по левую сторону от почтового тракта из Челябинска в Шадринск, в 20 верстах от 
Челябинска. После Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в Сычёво располагалось 7-е 
отделение совхоза «Козыревский», затем 3-е отделение совхоза «Петровский». Название русское. 
Сыч – ночная хищная птица. Сыч – скрытный, угрюмый мужик. 

Сюнь II – к эпохе мезолита Южного Урала относится стоянка рода-племени суперэтноса русов под 
условным наименованием Сюнь-2, которая находится у деревни Верхнетроицкое, Бакалинского 
района, на левом берегу реки Сюнь. Древняя стоянка суперэтноса русов была открыта и 
обследована в 1964 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 3 предмета эпохи мезолита с этой 
стоянки: ножевидная пластина, нуклеусы. 

ТТ  
Табанкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Разбивка: Табан + Куль. По одной из 

версий, гидроним переводится на русский язык как "Карасье озеро". Однако здесь не учитываются 
варианты перевода слова "куль" как "кулёк" или как "невольник". 

Табан-Куль – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Табан-Куль – озеро в Увельском районе Челябинской области [Шувалов, 1982].  
Табан-Куль – озеро в Чебаркульском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению 

Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означают «карасье озеро», табан – 
«карась». Название указывают на вид рыбы. 

Табуска – ж-д станция, посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области, в муниципальной 
зависимости от города Нязе-Петровска. 

Табынское – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название происходит от обитавших в 
этих местах табын, табынды – родоплеменной группы кочевников, входивших в состав народа 
восточных табынцев, причисленных к башкирскому сословию. 

Табынша – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Табын – значит 
«круг», «сбор», «круг людей». 

Тавранкуль – село в Красноармейском районе Челябинской области, Раскладка: Тавран + Куль. 
Бродокалмакский сельский совет. Современные исследователи слово "куль" толкуют по разному: 
"озеро", "куль", "кулёк", "невольник". 

Таганаево – деревня в Башкортостане. Таганка, таганок – тренога для приготовления пищи у казаков 
и у некоторых кочевых племён. "Туганай" у православного народа нагайбаков означает "родня". 
Тогда истолковывается как "Место проживания родни". 

Таганай – остановочный пункт, посёлок Новозлатоустовского района города Златоуста в 
Челябинской области. Название посёлку дано по горному хребту. Название до конца не 
прояснено. По одной из версий, переводится как "лунная тренога", "тренога луны" и связывается с 
языческими верованиями тюркоязычных народов. Но при всей своей образности название может 
иметь и другой состав. Вполне возможно, что в слове Таганай конечная частица -ай имеет 
значение тюркского словообразовательного суффикса, который и переосмысливается в слово 
«луна», а это уже может изменить все выдвинутые предположения, считает Николай Иванович 
Шувалов. Впрочем, более предпочтительна версия связи со словом из казачьего лексикона – 
таганок или таганка, в значении походного приспособления для приготовления пищи на привале. 
Причём, у православных нагайбаков имеется слово "туганай" в значении "родня", либо 
применяемое при обращении друг к другу. Такое слово более "подходит". Так что, до однозначного 
решения проблемы ещё ой как далеко, как до луны пешком! Исследования необходимо 
продолжить. 

Таганай Большой – горный хребет на Южном Урале к северо-востоку от старинного русского города 
Златоуста в Челябинской области (длина 20 км). Гибридный составной ороним. Первое слово 
оронима, по одной из предложенных версий, происходит от местного слова из казачьего лексикона 
– "таганок", "таганка", которое обозначает металлическую треногу для приготовления пищи в 
полевых условиях при ограниченном наличие горючего материала. Металлический складной 
таганок казаки возили с собой на службу. Русское слово Большой дано от сравнения с Малым и 
Средним Таганаем – горными хребтами меньшего размера. 

Таганай Дальний – гора 1147 м. Вершина горного хребта Большой Таганай, расположенного между 
горой Юрма и городом Златоустом. Гора Дальний Таганай наиболее удалена от города Златоуста 
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Челябинской области. Первое слово оронима традиционно объясняют из слова таган – 
«подставка», «опора», «треножник (железная подставка для котла на трёх ножках)» – когда 
образное видение казаков нашло подобие треноги, тагана, весьма важного предмета стародавнего 
казачьего полувоенного быта. Окончание, почему-то пытаются вывести из башкирско-татарского 
ай – «луна». Общее толкование звучит как «Подставка луны», «Опора луны». Эта красивая и в 
смысловом отношении прозрачная метафора встречается, однако с трудностями грамматического 
характера: переводить надо «Подставка-луна», считает Александр Матвеев. Возможно, по этой 
причине Г. Е. Корнилов (см. «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова) пытается возвести 
Таганай к башкирскому тыуган ай тау – «Восходящей Луны Гора». Никакой необходимости в 
этом сложном построении нет, так как тюркское ай – «луна» редко употребляется метафорически 
для обозначения чего-либо красивого. Поэтому перевод «Подставка-луна» совсем не так 
неудачен, как это кажется в первый момент. Конечный элемент ай можно рассматривать и как 
древнетюркский суффикс с уменьшительно-ласкательным значением. В этом случае, очевидно, 
произошло последующее переосмысление суффикса в слово ай – «луна». В русских документах 
XVII века упоминается «Таганаева волость» на левом берегу реки Белой против реки Бирь. В этом 
случае Таганай – антропоним, но о его связи с названием горы Таганай ничего не известно. Так 
что, до однозначного решения проблемы ещё ой как далеко, как до луны пешком! Исследователям 
необходимо заглянуть в словари древних ариев. 

Таганай Малый – горный хребет [Шувалов, 1982]. Разбивка: Таг + Анай. В названии можно выделить 
топонимический элемент «таг» – гора (хакасское, уйгурское). Узбекское тог (где твёрдое г) – 
«гора»; афганское тааг – «возвышенность». Халха-монгольское таг – «терраса на крутом горном 
склоне», «горный уступ»; тог ли бургаас – «горный тальник». К. А. Сыромятников [1967]. Японское 
take – «гора», taka – «высокий»; daka в диалекте Малакки – цепь гор. Тибетское таг – «скала» 
[Мурзаев, 1984]. 

Таганайские Болота – Болота. Находятся на административной территории города Златоуста в 
Челябинской области. Площадь составляет 36 км2. Название водоёму дано русскими жителями 
Южного Урала от имени горы. В названии водоёма можно выделить топонимический элемент 
«таг», значение которого поищем в иных языках. Таг – низ, дно, основание, нижняя часть чего-то: 
реки, горы (таджикское, узбекское.). Персидское тег, тек, тех – «земля», «грунт», «почва», 
«дно», «основание», «дно водоёма». Таджикское тагоб, такоб – «низина», «низменное место 
между горами», «горная долина», «ущелье», «балка», «овраг», «русло», «река», «проток»; 
персидское текаб, тегаб – то же. Афганское тагаб – «река» [Мурзаев, 1984]. 

Таган-Тау – гора. Находится в Башкортостане. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар» на странице 209. Переводится как «Таган-Гора». Древнее слово (язык 
суперэтноса) таган – «треножник (железная подставка для котла на трёх ножках)». Образное 
видение казаков нашло в горе подобие треноги, тагана, весьма важного предмета стародавнего 
казачьего полувоенного быта. 

Таган-Таш – гора. Находится в Башкирии. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар» на странице 209. Переводится как «Таган-Камень». Таган – металлическая 
подставка для котла, жаровня. В топонимии – гора, холм; в Новосибирской области – болото, 
топкое место, зыбун [Воробьёва, 1973], что может быть связано со словом таган в значении 
«качели». Слово восходит к греческому теганон – «сковорода с ручкой», о чём писали многие 
авторы [Шилова, 1979]. Сопоставь: Таганча в Киевской и Черкасской областях, площадь Таганка 
на высоком берегу Москвы-реки и Таганская ул. в Москве, где изготовлялись таганы; Таган в 
Новосибирской обл.; г. Алтын-Таган на Алтае; болото Таган, ручей Таган, река Таганка в Западной 
Сибири. Город Таганрог в Ростовской области получил своё название от маячного огня в Тагане на 
мысу (рог). Ср. также сербохорватское слово ташмайдан в значении «рудник», «площадь», 
«место поединка». Раскладка: таш + майдан. <> Cтадион Ташмайдан в городе Загребе – столице 
Хорватии. 

Таёжная – речка, левый приток реки Уфы, бассейн Белой. Название своё получила из-за глухих в 
прошлом таежных мест. В тайге часто скрывались от преследования старообрядцы (раскольники), 
которые и наименовывали географические объекты на правах первооткрывателей. Старообрядцы 
– приверженцы православной христианской веры, не признавшие нововведений Никона. 

Тазыгуль – озеро в Троицком районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Тазы + Гуль. 
Тайга – озеро. Находится в Челябинской области. Название русское, указывает на нахождение 

водоёма в тайге, глухом месте, нехоженом. Тайга – хвойный лес. Слово, принятое в мировой 
географической и ботанической литературе для обозначения зоны хвойных лесов умеренного 
пояса Евразии. Другие формы: танка, дайга. В Восточной Сибири – всякая необжитая территория, 
заросшая обширными лесами; лесная глушь. В Туве – гора, покрытая лесом; гора, 
поднимающаяся за пределы лесной растительности; неприступная скалистая гора; голец, 
безлесная гора. По О. Т. Молчановой [1979], алтайское тайга – «снежное высокогорье»; «гора, 
покрытая лесом»; «густой дремучий лес»; тувинское тайга – «высокогорье, покрытое лесом»; 
хакасское тайга – «тайга», «чернь». «Тайга в значении гора часто встречается в алтайском 
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эпосе». На Камчатке – пологая гора. В Монголии тайг – «дремучий лес в горах, богатый зверем». 
Этот термин в Южной Сибири и Монголии не распространяется на леса долин и равнин. В русском 
языке термин имеет общее содержание, указанное выше (См. Э. М. Мурзаев. Изв. АН СССР, серия 
географ. и геофизич., 1940). 

Тайгинка – рабочий посёлок на территории города Кыштыма Челябинской области. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 30 декабря 1960 года. Топоним образован от русского 
слова тайга – густой, непроходимый лес; то есть – посёлок, расположенный в тайге. 

Тактарова – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде…» [Пятков, 2004]. 

Таламай – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Тала + 
Май. 

Талица – гидроним. Река, левый приток Чумыша в бассейне Оби. Русский топонимический термин 
«талец, талица» – незамерзающий родник; не покрывающийся льдом ручей, речка, озеро; мощный 
родник среди болот, почему такое место и не замерзает; тёплый минеральный источник в 
Забайкалье, который подаёт воду круглый год и парит на морозе. В Архангельской обл. – ключ, 
родник; вода, бьющая ключом из глубины земли [сообщение М. С. Медведева]. Образовано от 
русских слов таять, талый. [Мурзаев, 1984]. Сопоставь: Талица на Алтае, Талица на р. Кострома 
выше гор. Буя в Костромской обл.; Талица в Свердловской обл. (повторяется 5 раз); Талицы на пр. 
берегу р. Клязьмы во Владимирской обл.; Талица в Вологодской, Липецкой, Пермской и 
Семипалатинской обл.; Талица-Елецкая и Талицкий Чамлык в Липецкой обл.; Талицы в 
Ивановской и Вологодской обл.; р. Талица – пр. Вори и пр. Исконы в бас. Москвы-реки; в 
Подмосковье р. Талица – пр. Сумеры, где расположена усадьба Ф. И. Тютчева Мураново (ныне 
музей) (сумеры = шумеры). В этот же ряд топонимы: Тальцы в Калининской, Новгородской обл.. 
Бурятии; Тальцы-Мологские в Новгородской обл. Для некоторых из перечисленных гидронимов 
возможна и иная этимология. Г. Потанин объясняют название многих речек и сёл нашей страны от 
глагола таять. 

Талицкий – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Талицкий район. 3 октября 1938 
года Талицкий район из состава Челябинской области передан в состав Свердловской области. 

Талки – в Челябинской области. Название русское, дано по наличию тальника, ивовых кустарников. 
Таловка – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Саргазинский сельский совет. 

Название русское, дано по наличию тальника, ивовых кустарников. 
Таловка Большая – река, левый приток реки Куштумга, впадающей в реку Миасс.  
Таловская – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 

списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Таловская – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Старинный топоним Челябинской области. 
Название русское, дано по наличию тальника, ивовых кустарников. 

Таловские – в Челябинской области. Название русское, дано по наличию тальника, ивовых 
кустарников 

Таловский – Горный хребет. Расположен между горой Ишкуль на Ильменских горах и горным 
массивом Ицыл на левом берегу реки Миасс. По иному: Большой Таловский. Название горному 
хребту дано по реке Большая Таловка, левому притоку реки Куштумга, впадающей в реку Миасс. 
Ороним произошёл от гидронима. 

Таловское – село Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Тальковая Гора – расположена на территории города Миасса Челябинской области. К популярному 
и талантливому русскому композитору и певцу Игорю Талькову не имеет никакого отношения, он 
убит намного позже. Топоним образован по названию минерала ТАЛЬКА, залежи которого 
обнаружены в этой горе. 

Тальники – в Челябинской области. Название русское, дано по наличию тальника, ивовых 
кустарников. 

Тамакуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Тама – "пища", куль – "озеро". 
Возможно, священное озеро язычников, которые совершали в этих местах принесение жертвы 
богам. Такие принесения жертвенной пищи языческим богам фиксируются во многих 
дохристианских обрядах. 

Тамар-Уткуль – посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области. 
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Тамар-Уткульские курганы – археологический памятник синташтской и савроматской культур 

суперэтноса русов. Находится в Соль-Илецком районе Оренбургской области, недалеко от 
посёлка Тамар-Уткуль. 

Тамбовское – озеро в Троицком районе Челябинской области. Гидроним образован от 
расположенного рядом, а ныне не существующего посёлка Тамбовского, названного так, 
поселившимися на пустопорожних землях Южноуральского края русскими крестьянами из 
Тамбовской губернии. 

Тамерлан – посёлок в Варненском районе Челябинской области. Название получил от 
расположенного рядом погребального сооружения, именуемого в народе Башней Тамерлана. 
Тамерлан – Железный Костыль, Тимур Хромоногий – жестокий и кровавый среднеазиатский эмир, 
принесший много горя местным южноуральским народам. Ныне населённый пункт не фиксируется. 

Танк –  останец на одной из вершин Чашковского хребта в Челябинской области. 
Танцевальный зал (СТ-5) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-

Тамакский пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 
км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружен предмет из 
золота – серьга, относящаяся к раннему железному веку. Внутри некоторых полостей пещеры 
имеются достаточно сухие верхние слои рыхлых отложений, в которых сохраняются дерево и 
береста (фрагменты изделий из дерева и бересты, датируемые средневековьем). 

Таранкульская – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Тарасовка – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Чесменский сельский совет). 
Название русское, возможно происходит от фамилии первостроителя Тарасова. На память 
приходит знаменитый казак Тарас Бульба из произведений замечательного русского писателя 
Николая Васильевича Гоголя. 

Тарутино – озеро в Варненском районе Челябинской области. Топоним произошёл от названия 
основанной рядом казачьей станицы №28, переименованной в 1843 году, в год 30-летия победы 
Русской Армии в Священной Отечественной войне 1812 года в станицу Тарутино. 

Тарутино – старинное казачье село в Варненском районе Челябинской области. Тарутинский 
сельский совет. Населённый пункт основан как номерная станица (№28) между Новой линией и 
Верхнеуральской линией, в 1843 году населённый пункт получил наименование Тарутинский в 
память о героизме русских солдат и казаков, проявленных в битве при Тарутино 18 октября 1812 
года, когда Русская Армия сорвала попытку Наполеона прорваться к Туле. 

Тарутинский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название дано русскими 
жителями Южного Урала по названию старинного казачьего населённого пункта, связано с 
победами Русской Армии, славой Русского Оружия на поле брани и ратными подвигами казаков – 
защитников православия. 

Тарутинское (Горькое-Тарутинское, Горькое) – озеро, гидрологический памятник природы Южного 
Урала, Очень ценное своими бальнеологическими свойствами. Расположено в Чесменском районе 
Челябинской области, недалеко от старинного казачьего посёлка Тарутинского. Площадь озера 
составляет 7 квадратных км. Дно покрыто иловыми отложениями. Озера славится целебными 
свойствами щелочной воды и минеральных грязей, которые используются для лечения суставных 
заболеваний, ревматизма, радикулита. 

Тасма-Тау – гора, территория города Златоуста Челябинской области [Шувалов, 1982]. Как считает 
Николай Иванович Шувалов, слово «тасма» сближается с русским «тесьма». 

Татарка – гора на северо-западной окраине старинного русского города Златоуста. Название русское. 
Для жителя Руси на западе жили немцы (современный термин – европейцы), на юге бусурмане 
(тюрки), на востоке татары, без разделения на отдельные народности. Это представление 
сохранялось в простонародье и в начале ХХ века. Правда к татарам (племя монгольских степей 
времён Чингисхана) этот ороним никакого отношения не имеет. 

Татарка – деревня в Увельском районе Челябинской области (Петровский сельский совет). По 
мнению некоторых учёных, татарами именовалось племя монгольских степей, а нынешние татары 
к монголам никакого отношения не имеют, да и не татары они вовсе. По другой версии, слово 
татары произошло от старинного греческого слова тартар, что означает ад или преисподнюю. По 
этой версии, люди, появившиеся из преисподней, слуги дьявола именовались тартарами. От их и 
пошло именование народа татар, пришедшего с монголами на Русь. 

Татарская Караболка – село в Кунашакском районе Челябинской области, Куяшский сельский совет. 
По сведениям Николая Ивановича Шувалова, основано и заселено переселенцами-татарами, 
появившимися здесь после русских. 

Татищево – (первоначально именовалось Новотатищево или Ново-Татищево) – посёлок в 
Карталинском районе Челябинской области. Великопетровский сельский совет. Населённый пункт 
основан оренбургскими казаками в середине XIX века при заселении Новолинейного района 
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Оренбургского казачьего войска, которые были переведены из Татищевской (при основании 
наименована Камыш-Самарской) крепости, расположенной на Илецкой линии. Василий Татищев, 
чье имя увековечено в этих топонимах, величайший государственный деятель и талантливый 
русский учёный. Василий Татищев был инициатором образования Исетского казачьего войска. 
Первым атаманом в Исетском казачьем войске был полковник Иван Татищев, брат Василия 
Никитича Татищева. 

Таткуль Большой – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Гибридный составной 
гидроним. Первое слово можно разбить на два: Тать – "разбойник" и Куль – "водоём", получим 
"озеро разбойников". Впрочем, "куль" можно понять и как просто "куль", в значении "кулёк", 
"большой мешок". Тогда можно прочесть гидроним и как "Разбойный мешок". 

Таткуль Малый – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Гибридный гидроним. Состоит 
из двух слов. Первое слово гидронима разбивается на два: Тать – "разбойник" и Куль – "водоём". 
Тогда полностью прочтём как "озеро разбойников". Второе слово гидронима русское, дано от 
сравнения с соседним водоёмом. 

Таузаткуль – озеро в Увельском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Таузат + 
Куль. 

Таукаево – село в Красноармейском районе Челябинской области, Канашевский сельский совет. 
Тахта – посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Посёлок получил название по 

имени речки. Вообще, русские люди старались сохранять все местные топонимы, шедшие из 
глубины веков. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок 
Тахта исключён из списков населённых мест. 

Тахта – речка, левый приток реки Уфы в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Гидроним 
напоминает мягкий диван – тахту. Впрочем, до конца его происхождение не выяснено. 

Ташауловское – энеолитическое поселение русов-бореалов (прарусов) расположено северо-
западнее деревни Ташаулово на правом берегу реки Юрюзани, на первой надпойме. Раскоп 
площадью 50 м2. 2000 (две тысячи) находок. Около половины из них – керамика. 1051 (одна 
тысяча пятьдесят одно) изделие из камня. 19 наконечников, 5 скребков на отщепах, 4 ножа на 
отщепах, 2 ножа на плитках кремня. Только два орудия изготовлены на ножевидных пластинах – 
это проколка и обломок наконечника стрелы. В комплексе абсолютно господствует техника отщепа 
и двусторонней обработки. Это видно на примере наконечников, даже самые миниатюрные из них 
изготовлены техникой двусторонней ретуши. Найдены ножи на плитках с двусторонней 
обработкой. Сырьем для изготовления орудий из камня служил чаще всего местный кремнистый 
известняк, но имеются изделия из сургучно-зелёной кушкульдинской яшмы. Керамика нижнего 
слоя большей частью орнаментирована оттисками гребёнки по всей поверхности сосудов. 
Орнамент часто располагается геометрическими зонами, разрежен. В целом керамика 
Ташауловской стоянки сходна с посудой суртандинского типа. 

Ташбулатово I – археологический памятник. Как полагают археологи, к эпохе неолита Южно-
Уральской Руси относится стоянка русов-европеоидов Ташбулатово I, которая находится в 
Абзелиловском районе, на южном берегу озера Линёвое. Стоянка русов-бореалов (прарусов) 
обследована экспедицией ИА АН РФ в 1962 году. Было вскрыто археологами 104 кв.м. В МАЭ ОНУ 
УНЦ РАН находится 635 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Изделия из кремня: ножевидные 
пластины, скребла, скребки, ножи, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Ташказган – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет). 
Населённый пункт основан в 1919 году в числе первых совхозов на Южном Урале. Название 
населённого пункта произошло от названия речки, протекающей рядом с поселком. Топоним 
произошёл от гидронима. 

Ташказган – речка, левый приток Урала. По одной из версий гидроним означает речку "точащую 
камни", поскольку таш – "камень", казы – "рыть". Возможно, на берегах речки либо добывали 
камень, либо по реке сплавляли камень. 

Ташкинова – старинное русское поселение на Южном Урале, а ныне деревня в Нязе-Петровском 
районе Челябинской области, Шемахинский сельский совет. Населённый пункт основан в 
середине XIX века братьями Ташкиновыми как лесная заимка, где выжигали древесный уголь для 
Нязе-Петровского железоделательного завода. 

Ташкутарганка – речка, протекающая по территории города Миасса. Правый приток Иремеля. По 
одной из версий гидроним означает: речка, "ломающая камни". На этой речке впервые на Южном 
Урале в 1797 году разведотрядом талантливого русского учёного Мечникова Евграфа Ильича 
было обнаружено месторождение рудного золота. 

Ташла – старинное южноуральское село, центр Ташлинского района Оренбургской области. 
Ташлинский – район Оренбургской области. Название образовано по законам словообразования в 

русском языке от основы "ташл" с помощью суффиксов ИН СК (ий). 
Ташмечеть (Таш-Мечеть) – гора на территории города Златоуста. (И.Златоуст – святой, почитаемый 

Русской Православной Церковью). В переводе топоним означает "каменный дом для моления". 
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Твёрдышево – посёлок в Ашинском районе Челябинской области. Владельческое поселение 

основано в XVIII веке горнозаводскими работными людьми известного русского предпринимателя 
Ивана Твёрдышева. 

Телегина – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Телушкино – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Телушкино исключён из списков населённых мест. 

Тельмана – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 
Темир – гора в Чебаркульском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Ороним мог произойти 

от названия населённого пункта. 
Темир – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Филимоновский сельский совет). 
Темирзингейка или Темиркуба (Темир-Зингейка, Темир-Куба) – речка в Нагайбакском районе 

Челябинской области. (Нагайбаки – православные татары). По одной из версий гидроним 
произошёл от названия обитавшего в этих краях народа темиркуби, входившего в один из 
политических союзов киргиз-кайсаков. Зюнгарами – именовались жители Джунгарского 
государства, которое иногда на старинных картах звучало как Зенорея, Зюнгария. Возможно, 
"текущая по землям Зюнгарии" (Джунгарии). 

Тёплая – гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзань ниже посёлка Комсомол в 35 км на 
с-в от железнодорожной станции Кропачёво. Над этой горой и теперь клубится горячий пар – 
следствие пожара пропитанных нефтью горных пород (битуминозных мергелей). Название 
русское. 

Тёплая Курья – заводь в юго-западной части озера Аракуль, в Челябинской области. 
Тёплые Горы – ороним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Тёплые Ключи – водный источник Южного Урала. Находится в Челябинской области, в долине реки 

Катав, южнее Усть-Катава. Карстовый источник с водой, имеющий круглый год постоянную 
температуру. Вода высокого качества, чистая, приятная на вкус. Русский гидроним. Зимой ключи 
не замерзают, отсюда и название. Мощность Теплых Ключей такова, что в прошлом здесь стояла 
мельница, Теплые Ключи являются источником водоснабжения города Усть-Катава. Название 
русское. 

Тептяри (Тептярей, Тептярги) – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. Топоним 
произошёл от краткого именования тептярского сословия. На Южном Урале проживало несколько 
сословий, у которых было полное и краткое наименование, например, бобыльское сословие – 
бобыли, башкирское сословие – башкирцы, казачье сословие – казаки, крестьянское сословие – 
крестьяне, дворянское сословие – дворяне. По аналогии: тептярское сословие – тептяри. 

Терекле – речка, правый приток Урала [Шувалов, 1982]. Разбивка: Терек + Ле. Сближается с рекой 
Терек на Кавказе. Ле – аффикс. 

Теректа – река, левый приток Ая [Шувалов, 1982]. Раскладка: Терек + Та. Сопоставляется с 
названием реки Терек на Кавказе. 

Теренкуль – деревня в Октябрьском районе Челябинской области, Подовинный сельский совет. 
Теренкуль – деревня в Красноармейском районе Челябинской области, Теренкульский сельский 

совет. Раскладка: Терен + Куль. 
Теренкульский – сельский совет Красноармейского района Челябинской области. Образован 

решением Челябинского облисполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения 
Алабугского сельсовета. Название образовано в русском языке от названия населённого пункта. 

Теренкульский Ручей – речка Южного Урала, протекает по Челябинской области. Начало своё речка 
берёт в озере Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисегач. 

Терехта – деревня в Кусинском районе Челябинской области, Петропавловский сельский совет. 
Терменёвка – остановочная платформа 462 км в Кусинском районе Челябинской области. 
Терминка – речка в Кусинском районе Челябинской области, левый приток Большой Арши. 

Интересно, что старинное русское слово "ТЕРМ" обозначало либо крупные камни, либо древесные 
стволы, которые водружались на некотором расстоянии друг от друга и служили "пограничными" 
обозначениями владений. В яму, в которой утверждался ТЕРМ, предварительно клали с особой 
торжественностью горящие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и вино. По границе 
обозначенной территории главенствовал бог Чур, оберегавший владения от чужой сохи и лемеха. 

Терминка – хутор в Кусинском районе Челябинской области (Злоказовский сельский совет). Из 
списка населённых мест хутор Терминка исключён 29. 12. 1970 года согласно решения 
Челябинского облисполкома. 

Терсяково – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня Терсяково исключена из списков населённых мест. 

Тесьма Большая – река Южного Урала. Начало берёт между хребтами Большого Таганая и 
Назямским. Всего на 4 км длиннее своего притока Малой Тесьмы; правый приток Ая, территория 
города Златоуста в Челябинской области. Тесьма, тесёмка, тесемочка – тонкая лента. 

 258



Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
Тесьма Малая – речка Южного Урала; приток реки Большая Тесьма. Длиной 14 км, территория 

города Златоуста в Челябинской области. Тесьма, тесёмка, тесемочка – тонкая ленточка. 
Теча – река, правый приток Исети, бассейн Тобола. Топоним не имеет окончательно утвердившегося 

объяснения. Однако легко сближается с русским разговорным словом теча, в местном значении – 
"речка", "ручей", "протока". Некоторые исследователи, однако, считают топоним очень древним и 
относят его появление ко времени проживания на Южном Урале древних ариев или даже 
племенного союза ура. 

Теча Новая – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Топоним легко сближается с 
южноуральским русским разговорным словом теча, в местном значении – "речка", "ручей", протока.  

Теченский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Теченский сельский совет. Назван 
по реке Тече. Происхождение топонима не имеет окончательного объяснения. Есть корни в 
русских местных говорах, но возможно и очень древнее его происхождение. 

Теченский – сельский совет Сосновского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Саккуловского 
сельсовета. Название дано по названию населённого пункта. 

Теченское – месторождение титаномагнетита в Красноармейском районе Челябинской области. 
Тимашёва – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Решением Челябинского 

облисполкома от 06. 08. 1968 года деревня Тимашева исключена из списков населённых мест. 
Тимино – село в Каслинском районе Челябинской области (Шабуровский сельский совет). 
Тимирязевский – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области. Тимирязевский сельский 

совет. Название русское, связывается с фамилией Тимирязева. 
Тимирязеский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 

происходит от названия населённого пункта, связано с именем великого русского учёного. 
Тимофеевка – старинный русский посёлок на территории города Коркино. Основан в 1826 году. 

Назван в честь Тимофея Захарова – поверенного, который и занимался обустройством нового 
поселения на пустопорожних землях Южноуральского края, для переселенцев из разоренной 
наполеоновским нашествием Курской губернии. Топоним восходит к мужскому православному 
календарному имени Тимофей, которое в переводе с греческого прозвучит как "Почитающий Бога". 
Русская Православная Церковь, отмечая 4 (17) января Собор 70-ти апостолов, вспоминает и 
апостола Тимофея. 22 января (4 февраля) чтят память апостола Тимофея. 24 января (6 февраля) 
память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. 21 февраля (5 марта) 
память преподобного Тимофея в Символех. 3 (16) мая память мученика Тимофея. 20 мая (2 июня) 
память благоверного князя Довмонта, во святом крещении Тимофея, Псковского. 10 (23) июня 
память священномученика Тимофея, епископа Прусского. 19 августа (1 сентября) память мученика 
Тимофея. 19 декабря (1 января) память мученика Тимофея Диакона. 

Тирикуль – деревня в Красноармейском районе Челябинской области. Бродокалмакский сельский 
совет. Названа по расположенному рядом озеру. 

Тирикуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Раскладка: Тири + Куль. "Озеро 
с живой водой". Вероятно одно из мест поклонения язычников. 

Титан – посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
расположенному рядом руднику по добыче титаномагниевой руды. 

Тихомировка – посёлок города Касли в Челябинской области (Воздвиженский сельский совет). 
Название русское, связано с фамилией Тихомирова. 

Тишки – озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. Есть версия, что название 
переводится с тюркских языков как "дырявое". Впрочем, по другой версии, гидроним происходит от 
русского слова тишки в значении "тишина, затишье, озеро тихое, место спокойное". Тиша – 
спокойный плёс реки после порогов (русское); тишень – «полный штиль на море», «безветрие», 
«морская гладь» (Белое море) [Дуров, 1929]; тишина – приморская пристань, защищённая от 
ветра, где слабые волны» (Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

Тогузак – речка, правый приток реки Увельки, бассейн реки Уя [Шувалов, 1982]. Раскладка: то + гузак. 
То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Венгерское to – «озеро», «пруд» (feher to – «белое 
озеро»). П. Hop [Naert, 1962] сближает уральское то с айнским to и гиляцким (нивхи) tu – «озеро». 
У айнов to – «большое озеро», ponto или topo – «маленькое», буквально «дитя озера». Хантыйское 
эмтор – «большое озеро». Украинское карпатское диалектное тов, това – «озеро», «небольшое 
углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между полями» [Лизанец, 1967]. В 
Западной Сибири русское диалектное ентарь означает «большое озеро». [Воробьёва, 1973]. 

Тогузак – река, правый приток Уя, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, происхождение названия связано с родо-племенной терминологией и относится к 
именованию кочевавшей по этим рекам родовой группы «тогузак» или «тогызак», входившей в 
состав восточных табынцев, расселённых в Зауралье и включённых впоследствии в башкирское 
сословие. С таким же именем родовая группа тогузак входила в состав табынского народа 
киргиз-кайсацкого союза племён. Впрочем, значение самого слова осталось не прояснено. 
Возможно, название водоёма более древнее, дотюркское. 
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Тогузак – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Родниковский сельский совет). 
Тогузак – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Горьковский сельский совет, 

Светловский сельский совет). Топоним образован от гидронима. 
Тогузак Верхний – речка, левый приток Тогузак, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. Гидроним 

гибридный составной. Имеется версия заимствования кочевниками более древнего названия. 
Второе слово гидронима русское. 

Тогузак Средний – речка, левый приток Тогузак, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. Гибридный 
составной гидроним. Название может быть древним, дотюкрским. Второе слово гидронима 
русское. 

Токарева 1-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Токарева 2-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Токмасский – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Беловский сельский совет). Вероятно, 
первоначально звучало как Токмакский. Топоним связывается со старинным русским словом 
"токмак". 

Толстинский – сельский совет в Варненском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта. 

Толстопятова – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Толстопятова – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Толсты – село в Варненском районе Челябинской области (Толстинский сельский совет). 
Томино – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Томинский сельский совет. Старинное 

русское поселение названо по фамилии казака первооснователя. 
Томино – железнодорожный разъезд, посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Название 

дано по фамилии первостроителя. 
Томинский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 

совет). Основан в 1930 году. Назван в память о Н. Д. Томине, герое Гражданской войны на Южном 
Урале. 

Томинский – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Томинский сельский совет). 
Томинский – сельский совет в Сосновском районе Челябинской области. Название русское, 

образовано от названия населённого пункта. 
Тополевка – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Новоукраинский сельсовет). 

Решением Челябинского облисполкома от 30. 06. 1969 года посёлок Тополевка исключён из 
списков населённых мест. 

Топорки – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Биянский сельсовет). Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Топорки исключён из списков 
населённых мест. 

Тораташ – горная вершина высотой 828 метров в верховьях реки Большая Арша в 10 км к западу от 
истока Кусы. Имеется множество вариантов перевода оронима на русский язык. Вот лишь 
некоторые из них: "Стоячий Камень", "Прямой Камень", "Идол", "Истукан". Дословный перевод на 
русский язык с башкирского и татарского языков слова тораташ – "ИДОЛ", "ИСТУКАН" – что 
свидетельствует о наличии в прошлом в этих местах туземного народа идолопоклонников. 
Впрочем, "Тора Таш", «Тара Таш», "Таран Таш", "Туро Таш" может оказаться и чем-то иным. 

Торн-Куль – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Торфяник – хутор в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский сельский совет). Название 

русское, связано с находящимися рядом торфяными болотами. Решением Челябинского 
облисполкома № 394 от 25. 09.7 9 хутор Торфяник исключён из списков населённых пунктов. 

Торфяник – хутор города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Решением Челябинского 
облисполкома № 547 от 17. 12. 80 хутор Торфяник прекратил своё существование как населённый 
пункт. 

Тоцкий – район Оренбургской области. Примечателен этот южноуральский район наличием 
знаменитого Тоцкого полигона. 

Тоцкое – село, центр Тоцкого района Оренбургской области. 
Точильная – гора в Ашинском районе Челябинской области. Название русское. В старое время в 

горе добывали "точильный камень", который использовали в хозяйстве для заточки инструмента. 
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Точильная – речка в Ашинском районе Челябинской области, правый приток Миньяра, бассейн 

Сима. Название русское. Дано по расположенной рядом горе Точильной. Гидроним произошёл от 
оронима. 

Точильная Пещера – геологический памятник природы в Ашинском районе Челябинской области в 
1,5 км от посёлка Точильный (Первомайский сельсовет). Иное написание: Ереклинская, 
Ираклинская. В настоящее время название пытаются произвести от наименования населённого 
пункта.  

Точильный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Первомайский сельский совет). 
Название русское. Дано по расположенным рядом горе Точильной и реке Точильной. Топоним 
произошёл от оронима. 

Травлянская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Травники – старинное казачье село в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский 
сельский совет). Основано казаком Травниковым с товарищами. Впервые в архивных документах 
упоминается в 1768 году в ведомстве Чебаркульской казачьей крепости. 

Травниковский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Травниковский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Чебаркульском районе Челябинской области, в окрестностях села Травники. Площадь равна 1107 
га, Длина 7 км, ширина 3 км, преобладает сосна. 

Травянка – село в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). Русский 
топоним. 

Травянская – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Тракторозаводской – район города Челябинска. Образован 10 января 1937 года. Название русское, 
отражает наличие в районе ЧТЗ (Челябинского тракторного завода). 

Требиат – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет, ныне 
Черниговский сельский совет). 

Требиятский – старинный казачий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Балканский 
сельский совет). Основан оренбургскими казаками в 1842 году под номером 8 в Новолинейном 
районе Оренбургского казачьего войска. Переименован в казачий посёлок Требня в 1843 году. 
Название дано в память потомкам о блестящей победе Русской Армии под командованием 
Александра Васильевича Суворова у речки Требии над французскими войсками 21 июля 1799 
года, во время знаменитого Италийского похода. 

Третье Озеро – естественный водоём в Челябинской области. Входит в группу озёр Первое, Второе, 
Третье, Четвертое, лежащих в широтном направлении к востоку, считая от казачьей крепости 
Челябинской. Название русское, дано по счёту. Русская Православная Церковь ежегодно 9(22) 
сентября отмечает Воспоминание Третьего Вселенского Собора. 

Третья Шумга – речка, гидрологический памятник Южного Урала. Берёт своё начало у хребта 
Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 52 км от устья. Длина реки 
менее 10 км. 

Треугольная (СТ-2) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс, который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км с-з 
города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем 
Юриным. 

Трёхгорка – посёлок Катав-Ивановского территориального района Челябинской области 
(Серпиевский сельский совет). Из списка населённых мест посёлок Трёхгорка исключён 29. 12. 
1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

Трёхгорный – город в Челябинской области. Название русское. Основан в 1952 году как один из 
атомградов на Урале. Первоначально именовался "Златоуст-36". 

Три Брата – останцы на административной территории города Златоуста в Челябинской области. 
Трикол – деревня в Илишевском районе Башкирии. 
Трифоново – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области, Алишевский 

сельский совет. Населённый пункт основан Трифоновым в XVIII веке, чье имя и носит поныне. 
Троепряжка – гора на территории города Златоуста. Почти два столетия шла дорога из 

Златоустовских заводов в Кусу через эту крутую гору. Заводские изделия русских мастеров 
Златоустовской оружейной фабрики перевозились на телегах и санях через крутую горку, причём, 
это было по силам лишь трём лошадям в одной упряжке. 

Троицк – старинное казачье поселение, крепость на Уйской оборонительной линии. Основана 
крепость в 1743 году, 17 июня, по приказу Ивана Ивановича Неплюева. Названа крепость по дню 
её основания. В день основания крепости Русская Православная Церковь отмечала день Святой 
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Живоначальной Троицы – триединого Бога: Отца, и Сына и Святого Духа. Ныне город в 
Челябинской области, районный центр. Тайна Пресвятой Троицы – воистину самая непостижимая 
тайна для человека. Впрочем, сокрыта она не только от людей. По утверждению святых отцов, 
даже херувимы, которые ведают о Божиих делах более всех тварей, не могут её постичь. Пред 
этой великой тайной умолкает разум. Но вера – вера Православная! – утверждает: воистину наш 
Бог и Судия – Пресвятая Троица: Отец и Сын, и Святый Дух; и Сей не три Бога, но один. Учение о 
Пресвятой Троице – основа основ Православия. 

Троицкий – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Троицкий район. 1 февраля 1963 
года преобразован в Троицкий сельский район, в состав которого вошла территория Троицкого и 
бывшего Пластовского территориального районов, а с 17 марта 1964 года территория бывшего 
Чесменского района. 12 января 1965 года Троицкий сельский район преобразован в Троицкий 
район в границах 1962 года. Название дано в честь праздника "Дня Святой Троицы, 
Пятидесятницы", который отмечается на 8-й неделе по Пасхе, всеми чадами Русской 
Православной Церкви. В 1997 году отмечался 2 (15 по новому стилю) июня. В 2013 году Троица 
выпадает на 10(23) мая. 

Троицкий Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Троицком 
районе Челябинской области, на Золотой сопке, в окрестностях города Троицка. Площадь 
Троицкого Бора равняется 1700 га. 

Трубный – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Алишевский сельский совет. 
Центральная усадьба совхоза, основанного на базе подсобного хозяйства Челябинского 
трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Название русское. 

Трудовой – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области, Буринский сельский совет. Русский 
топоним. 

Трудовой – посёлок в Сосновском районе Челябинской области. Русский топоним. Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Трудовой исключён из списков 
населённых мест. 

Трусилова – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Тугузбаева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Дербишевский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке. 

Тугулымский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Тугулымский район. 3 октября 1938 
года Тугулымский район из состава Челябинской области передан в состав Свердловской области. 

Туй-Тюбя – гора в Саткинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. В переводе на русский 
язык дословно: "праздничная гора", "свадебный холм" (туй – праздник или свадьба, тюбе – холм). 
Возвышенность, на которой язычники башкирского сословия совершали ритуальное богослужение, 
брачные языческие обряды. Название связано с древними языческими обычаями и обрядами 
туземных народов. 

Тукманская – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Туктарово – деревня в Кусинском районе Челябинской области, Петропавловский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "туктар" ("Тук + Тар") с помощью суффикса ОВ 
(о). 

Туктубаево – село в Сосновском районе Челябинской области, Алишевский сельский совет. Топоним 
образован в русском языке от основы "туктуб" ("Тук + Туб"). 

Тумакова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Тумпазная – гора в Варненском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
месторождению самоцветов – топазов, в прошлом называемых горными мастерами "тумпазами". 

Туракаева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Байрамгуловский сельский совет. 
Вероятно, населённый пункт назван по фамилии первопоселенца. Топоним образован в русском 
языке от основы "турак" ("Тур Ак"). 

Турат – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Согласно одной из существующих 
версий, гидроним связан с языческим культом лошади у представителей башкирского сословия. 
Возможно это название племени, обитавшего в окрестностях этого озера. Некоторые 
исследователи пытаются разбить гидроним на "Тур Ат" и связать его со временами глубокой 
древности, когда не было ещё и тюркских народов в этих краях. Тур, тор (хантыйское, мансийское) 
– «озеро». Хантыйское эмтор – «большое озеро». Украинское карпатское диалектное тов, това – 
«озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между полями» 
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[Лизанец, 1967]. То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Венгерское to – «озеро», «пруд» (feher 
to – «белое озеро»). П. Hop [Naert, 1962] сближает уральское то с айнским to и гиляцким (нивхи) tu 
– «озеро». У айнов to – «большое озеро», ponto или topo – «маленькое», буквально «дитя озера». 

Тура-Таш – гора в Кусинском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Встречается также в 
форме Тура-Тау. Тара-Таш, Куроташ. Иван Иванович Лепёхин переводит это название как 
«Городковая гора».  

Тура – древнейший топонимический термин из языка суперэтноса русов разошёлся по всем 
дочерним языкам.  

Тура – город, поселение, жилище (Южная Сибирь). У В. В. Радлова [1905] тура – «щит», 
«баррикада», «бруствер», «парапет». «Прибайкальские буряты раньше города Иркутск, Балаганск, 
Верхнеудинск называли Тура, т. е. город. Топонимов Тура много» [Мельхеев, 1969].  

Монгольское тур, тура – «крепость», «городок», «цитадель»; бурятское – «дом», «здание», 
«город». Якутское турук – «устой», «подпорка», но и «порог на реке», «стоящая ребром скала» 
[Комаров, 1964].  

У Молчановой О. Т. [1979]: алтайское тура – «становище», «стоянка», «стойбище», «дом», 
«изба»; тувинское туруг – «отвесная скала», «утес»; якутское туруук таас хайа – «отвесная 
скала»; древнетюркское turug – «убежище в .горах»; башкирское торакь – «стойбище», «стоянка»; 
торлак – «жилище»; киргизское турак – «местожительство», «стойбище»; татарское торак – 
«жилище», «квартира»; хакасское тура – «дом», «изба», устное «город». Здесь же ссылка на G. 
Clauson’a: Тура – «в основном что-то внутри чего-то (за чем-то, под чем-то) можно укрыться» – 
используется как для постоянных укреплений, так и для переносных, «спешно сооружённых», 
которые могли быть легко перевезены и временно установлены на земле. Слово из единого 
праязыка русов в первом значении в монгольском, персидском и других языках сохраняется в 
большинстве северо-восточных тюркских языков и хакасском, где значение сужается от 
«укрепление, форт, укреплённая деревня» до «город» и даже «жилище». В последние годы очень 
часто говорят и пишут об индоевропейских элементах в языках и топонимии Сибири [См. 
Происхождение аборигенов Сибири. Томск, 1969].  

Известны из европейских языков: кельтское tul – «гора», «скала», «холм»; латинское turns – 
«башня», «замок», «дворец»; французское tour и румынское turn – в тех же значениях. Древне 
галльская лексема dur-ros – «крепость»; испанское torre – «башня», «вышка», «горная вершина»; 
каталонское turo – «гора», «пик». Латинская (этрусская) основа отложилась в топонимах Тулон, 
Толедо, Тулуза, Турну-Северин, последний – в Румынии.  

Русское тура – «башня», «ладья» – шахматная фигура в виде башни. древнерусское турь – 
«осадное передвижное укрепление» [Срезневский, 1893—1903]. Сравни: также русское тур, тура 
– «корзины, наполненные землёй и устанавливаемые в виде оборонительных сооружений как 
защита от пуль». Тур – «межевая насыпь», «курган», «бугор» [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 
Русское северное диалектное тура – «всякий морской порост», «водоросли» (Архангельская обл.), 
что сравнимо с финским turo – «тростник» [Фасмер, 1973, 4]. Сравни древнетюркское tura – 
«укрепленное жилище», «крепость» из единого языка русов. Монгольское тура – «цитадель», 
«укрепление» тоже из языка единого суперэтноса. 

Тура-Таш – гора 828 м. Расположена в верховьях реки Большая Арша в 20 км к югу от горного хребта 
Кальян. На вершине этой крутой горы много причудливых скал. Башкирское и татарское слово 
тораташ означает «идол», «истукан». Так называются камни, похожие формой на человека или 
на какое-нибудь животное, сообщает собиратель башкирского фольклора А. Г. Бессонов. И 
добавляет, у башкир, татар и мещеряков существуют легенды о том, как Вышний бог превратил 
пришлых людей за кощунство над могилами очень древних святых в камни. Судя по этим 
легендам, поблизости от того места можно обнаружить разграбленные могилы арийских святых, 
возможно, там обнаружится и могила Зоротушты (Золотоуста). В Башкирии есть несколько гор с 
названием Тора-Таш (Тура-Таш). Может быть и там находились арийские древние святилища?  

Сопоставления: Ялуторовск на Тоболе (в прошлом Ялуторово городище); р. Тураты, Турачак, 
Актура на Алтае; Тура – центр Эвенкийского АО; р. и г. Туралыг в Хакасии; г. Туратау близ Уфы в 
Башкирии; Ачинск на р. Ачинке, или Ачыг-Тура, т. е. поселение племени ачыг. В. В. Радлов [1905, 
3] приводит местные названия: Кузнецк в Сибири – Абатура (по р. Аба, пр. Томи); Бийск – Яштура 
(молодой город); Томск – Том-Тура (по р. Томи); кроме того, р. Туруктах, р. Улахан-Турук и м. 
Туруктах в Якутии. В этот же ряд Ойрот-Тура, ныне Горно-Алтайск. В Кабардино-Балкарской АССР 
Тура-Хабла. За рубежом – в Словакии отмечены топонимы: Тура-Лука на р. Мияве на север от 
Братиславы, Стара-Тура в Западно-Словацкой обл. Алатырь в Чувашии, Верхотурье, р. Тура, 
Туринск на Урале. «Сибирь под названием Тю-лес упоминается в истории Тимура, и под 
названием Тура в рассказе османца Сейфи...» [В. В. Бартольд, 1977]. 

Тургояк – железнодорожная станция города Миасса в Челябинской области (Сыростанский сельский 
совет). Происхождение топонима до конца не выяснено. Имеется версия разбивки на "Тур Гояк". В 
этом случае, первая половина топонима связывается с древним славянским богом Ярилой, одно 
из имен которого было Тур. Бог Тур (Ярило, Яровит) это обаятельное древнее русское божество. 
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Веселый и разгульный бог страсти и удали представлялся молодцем красоты неописуемой; в 
белой епанче сидит он посадкою молодецкой на своем белом коне; на русых волосах надет венок 
цветочный, в левой руке ржаные колосья; ноги у Тура (Ярилы, Яровита) босые. Разъезжает Тур 
(Яровит, Ярило) по полям-нивам, рожь растит – народу православному на радость на веселую. Тур 
(Ярило, Яровит) представитель силы могучей, удали богатырской, веселья молодецкого, страсти 
молодой-разгарчивой. Взглянет Тур (Ярило, Яровит) на встречного – тот без пива пьян, без хмеля 
хмелен; встретит взором бог Тур (Яр-Хмель, Ярило, Яровит) с девицей-красавицей – мигом ту в 
жар бросит: так бы на шею кому и кинулась... 

Тургояк – озеро, гидрологический памятник Южного Урала, расположено в Челябинской области, в 2 
км севернее железнодорожной станции Тургояк, в районе восточных предгорий Южного Урала. 
Вода по качеству сравнима с Байкальской. Площадь озера составляет 26,4 квадратных км, длина 
– 6,9 км, наибольшая ширина – 6,3 км, длина береговой линии – 27 км. Максимальная глубина 
равна 34 метрам. Средняя глубина составляет 19,2 метра. Озеро Тургояк расположено в глубокой 
межгорной котловине, между хребтами Уралтау и Ильменским, на высоте 320 метров над уровнем 
моря. Озерная котловина имеет тектоническое происхождение. Это наиболее глубокое озеро на 
Южном Урале. Озеро проточное: в него впадает несколько речек и ручьев. К наиболее крупным 
относятся Липовка, Бобровка, Кулешовка и Пугачёвка. Вытекает из Тургояка река Исток, которая 
связывает озеро с рекой Миасс. На озере имеются красивые мысы, из которых наиболее 
живописными могут считаться Каменный, Паленый и Долгий. В трактовке названия нет до сих пор 
единого утвердившегося мнения. Исследователи высказали несколько версий происхождения 
гидронима. В печатных источниках упоминаются башкирские родовые подразделения ТУРГАЙ. (В 
некоторых диалектах тургай – воробей) (воробей – вор+бей = бей вора) – это одна из версий. Но 
полной уверенности в правильности этой версии все же нет. Многие попытки объяснить название 
озера, опираясь на тюркские языки, были ошибочными, так как они основывались на подборе 
случайных слов, внешне схожих по звучанию. Может, следует обратиться к словарю более 
древних жителей Южного Урала – ариев, и там поискать разгадку гидронима. Некоторые 
исследователи разбивают гидроним на "Тур Гояк" и выискивают связь с айнским языком. 

Тургояк – рабочий посёлок городского типа в муниципальной зависимости от города Миасса 
Челябинской области. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 марта 1943 года. 
Топоним происходит от гидронима. Сафиуллин предлагает выводить топоним от башкирских слов: 
турь – «почётное место», и як – «сторона». По мнению Николая Ивановича Шувалова, многие 
попытки объяснить название из башкирского – ошибочны. Сопоставь: тур, тор (хантыйское, 
мансийское) – «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Венгерское to – «озеро», 
«пруд» (feher to – «белое озеро»). П. Hop [Naert, 1962] сближает уральское то с айнским to и 
гиляцким (нивхи) tu – «озеро». У айнов to – «большое озеро», ponto или topo – «маленькое», 
буквально «дитя озера». В камасинском (хакасская группа тюрк. яз.) tu – «озеро», но и рукав реки. 
Угорское tenger – «море», «большое озеро». Халха-монгольское тэнгэс, тангис – «море», 
«большое озеро». Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tangir – 
«море», teng – «озеро». Хантыйское эмтор – «большое озеро». Украинское карпатское диалектное 
тов, това – «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между 
полями» [Лизанец, 1967]. 

Тургояк – речка, левый приток Караболки, бассейн Синары, на границе Каслинского и Кунашакского 
районов Челябинской области. По одной из версий именование реки связано с древним языческим 
культом птиц у обитавших на Южном Урале народов. Имя народа Тургай (воробей или жаворонок), 
обитавшего в этих местах, возможно, стало причиной образования такого имени у реки. Хотя 
полной уверенности в этом нет. По другой версии, гидроним связывается с именем бога Тура из 
пантеона древних русских божеств. Необходимы дальнейшие исследования в этом направлении. 
Сравни: мансийское тур – озеро. В Западной Сибири русское диалектное ентаръ означает 
«большое озеро». [Воробьева, 1973]. Но в хантыйском диалекте есть формы лар, лор наряду с 
тор в значениях: «озеро», «пойма», «залив», «низкие берега» Оби, заливаемые вешними водами, 
что соответствует содержанию термина сор в Западной Сибири. «Недалеко от города Ханты-
Мансийска находятся три озера: Эринский сор, Малькин сор и Энетор. Элементы тор и сор в этих 
названиях генетически родственны и представляют диалектные разновидности одного и того же 
слова. Top в среднеобском диалекте – озеро, главным образом – озеро, возникшее на месте 
бывшего рукава реки или старицы. 

Тшлье-Тау – гора в Нагайбакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Тырнаклин – гора в Саткинском районе Челябинской области. Возможно, при образовании оронима 

использовано имя народа ТЫРНАКЛЫ, или ТЫРНАКЛИН, вошедшего впоследствии в башкирское 
сословие, которые обитали в долине реки Ая и входили в родоплеменной айский союз (не следует 
ли поискать здесь одну из остановок айнов – загадочного племени белых людей двигавшихся из 
Европы на Дальний Восток?) Тотемом тырнаклинского народа был журавль – "торна". Тырна + 
клин = имя народности + типовая частица многих именований союзов племён (-клин, -клын, -клы, = 
возможно сравнить = КЛАН?) 
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Тырнаколь – озеро в Брединском районе Челябинской области. Тырна – "журавль", коль (куль) – 

"озеро". "Журавлиное озеро", возможно – "озеро народа ТЫРНА (ТЫРНАКЛЫ или ТЫРНАКЛИН)", 
входившего в родоплеменной айский союз. Есть вероятность какой-то связи с народом АЙНОВ, 
двигавшихся из Европы на Дальний Восток. 

Тюбеляс – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Тюбелясский сельский совет. 
Название своё приобрел от именования обитавшего в этих местах Южноуральского края народа 
тюбеляс (тюбеляк) из племени кувакан, входившего в состав айского племенного объединения, 
включённого в башкирское сословие. 

Тюбелясский – сельский совет в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название 
образовано в русском языке, происходит от названия населённого пункта. 

Тюбук (первоначально Богословское) – село в Каслинском районе Челябинской области. Тюбукский 
сельский совет. Старинное поселение православных народов Южноуральского края, известное с 
XVIII века, в архивных документах упоминается впервые в 1747 году. Впоследствии село 
Богословское переименовано в село Тюбук. 

Тюльган – посёлок городского типа, центр Тюльганского района Оренбургской области. 
Тюлько-Тамак – река, приток Сима. Тюлько – по-башкирски значит «лиса» – тотем родовой 

группировки. Тамак – «устье», «горло» [Шувалов, 1982]. 
Тюлюганды (Телегенды) – озеро в Каслинском районе Челябинской области. "Озеро Желаний" – 

одно из мест поклонения языческим богам тюркоязычных народов Южноуральского края. 
Тюлюк – река Южного Урала, гидрологический памятник природы. Правый приток Юрюзани. Длина 

реки 17 км. Самая высокогорная речка в Челябинской области. Своё начало берёт на хребте 
Аваляк, недалеко от истока реки Белой. Протекает в долинах между Ягодными Горами. 

Тюлюк – село в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Тюлюкский сельский совет. 
Старинное русское поселение, известное со второй половины XVIII века. Населённый пункт 
основан горнозаводскими крестьянами как выселок из Юрюзанского завода. 

Тютняры – старинное русское село в Аргаяшском районе Челябинской области, расположенное по 
берегам озёр Большого и Малого Ирдяги. населённый пункт основан в XVIII веке крепостными 
крестьянами, переселившимися из деревни Тютняр Саратовской губернии (ныне село Тютняр 
Кузнецкого района Пензенской области). В 1805 году село переименовано в Рождественское. 

УУ  
Уары – гора на левом берегу Ая выше устья Сатки. Учёные пришли к выводу, что название 

дотюркское. Некоторые исследователи пытаются вывести ороним от венгерских слов. Может быть 
лучше обратиться к древним ариям? А может быть покопаться в словаре племенного союза ура? 
Некоторые исследователи полагают, что ороним связан с православным календарным именем 
Уар. Русская Православная Церковь 19 октября (1 ноября) чтит память мученика Уара и с ним 
семи учителей христианских. 

Убвенная – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Убвенная – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Увальский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Сыртинский сельский совет. 
Название русское, отражает топографию местности, наличие увалов. 

Уваляк – горный хребет в верховьях реки Белой на Южном Урале. Так его именует русское 
старожильческое население. 

Уван – гора в Саткинском районе Челябинской области. Название южноуральская гора получила от 
обитавшего в этих местах родового подразделения УВАН, входившего в состав народа 
КАТАЙЦЕВ. (Катаи, включённые в состав башкирского сословия – не осколок ли это от кара-
катаев, христианского народа, пришедшего в Среднюю Азию из Монгольских [Татарских] степей и 
разбитых Чингисханом?) 

Уварово – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Клястицкий сельский совет). Вероятно, 
название связано с фамилией Уварова. 

Увары – горный хребет в Кусинском районе Челябинской области. Происхождение топонима не 
имеет достаточно убедительного решения. 

Увелька – речка в Увельском районе Челябинской области, левый приток Уя, бассейн Тобола. 
Вопрос о происхождении гидронима не получил ещё окончательного решения. 

Увельский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Увельский район. 1 февраля 1963 
года преобразован в Увельский сельский район, в состав которого вошла территория Увельского и 
бывшего Еманжелинского районов. 12 января 1965 года Увельский сельский район преобразован в 
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Увельский район, в состав которого вошла территория бывших Увельского и Пластовского 
районов. 

Увельский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. 

Увельский – старинный казачий посёлок, районный центр в Челябинской области. Увельский 
сельский совет. Населённый пункт основан в 1749 году как крепость Увельская. Название 
населённому пункту дано по речке. Вопрос о происхождении гидронима окончательно ещё не 
решён. Разбивка: Ув + Елька. 

Увильды – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, гидрологический памятник природы 
Южного Урала, самое крупное озеро на Урале. Длина озера составляет 13,5 км, при ширине в 9 км. 
Длина береговой линии составляет 117 км. Максимальная глубина – 38,4 м. Средняя глубина 
составляет 15,6 м. Из ю-в части озера вытекает река Зюзелга, которая впадает в озеро Большие 
Ирдяги, ниже села Кузнецкого. Озеро имеет множество островов. Наиболее крупные из них: 
Берёзовый, Голодай, Вязовый и Еловый. Происхождение названия этого южноуральского озера 
ещё до конца не выяснено. Многие исследователи пытаются выводить истоки гидронима из 
древних, дотюркских пластов истории Южноуральского края. 

Увильды – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Кузнецкий сельский совет). 
Название дано по озеру Увильды. Происхождение топонима не имеет окончательного решения. 

Увильды – посёлок на территории города Кыштыма в Челябинской области (Тайгинский поселковый 
совет). Истоки происхождения топонима остаются неясными. Возможно, для окончательного 
решения этого вопроса придётся обратиться к словарю более древних жителей Южного Урала – 
ариев (пахарей, от слова орать, арать – пахать; оратай – пахарь). 

Углицкий – старинный казачий посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Углицкий 
сельский совет. Населённый пункт основан оренбургскими казаками в 1840 году. Назван в честь 
атамана Степана Углицкого. 

Угловая – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Удельная Дуванея – село в Благовещенском районе Башкирии. 
Уелги – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Окончательное смысловое содержание 

гидронима и истоки его происхождения остаются неясными. Некоторые исследователи пытаются 
гидроним выводить из дотюркских пластов истории Южного Урала. 

Ужевка – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области (Мирненский 
сельский совет). Основана в XVIII веке Ужовым в ведомстве города Челябинска. Изначально 
истоки топонима в слове русском "уж". 

Ужовский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Сосновском 
районе Челябинской области, близ села Ужовка, на правом берегу реки Зюзелки (левый приток 
Миасса, бассейн Исети). Площадь Ужовского бора равняется 70 га, Длина 1,5 км, ширина – около 1 
км. Это самый маленький из боров-памятников природы Челябинской области. 

Узельга – речка в Верхнеуральском районе Челябинской области, правый приток Урляды, бассейн 
Урала. Происхождение гидронима до конца не объяснено. Некоторые исследователи связывают 
истоки гидронима с языком очень древних жителей Южноуральского края, обитавших здесь 
задолго до появления тюркоязычных пришельцев. 

Узундзял, Узунзял (Узун-Дзял, Узун-Зял) – возвышенность в Агаповском районе Челябинской 
области. Слово, предположительно, из лексикона киргиз-кайсаков: озын – «длинный", джел (жел) – 
"грива", то есть "длинная грива". Возможно, в этих местах кочевало племя с таким именем. 

Узункуль – озеро Сосновский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Узун + Куль. 
Башкирское озон – «продолговатый», Название отражает вытянутую форму озера, что 
соответствует действительности. «Узенькое озеро». 

Узянка – гора на территории города Магнитогорска Челябинской области. Может означать – узенькая 
(русское слово). То ли гора названа по реке, то ли река названа по горе? Окончательного решения 
этого вопроса не имеется. 

Узянка – речка в Челябинской области, правый приток Сухой, бассейн Урала. Окончательного 
решения по гидрониму не имеется. Есть предположение, что в переводе с тюркского это просто 
"река". Хотя полной уверенности в этом нет. От русского слова «узкий». 

Уй – река, левый приток Тобола, бассейн Иртыша. Уй → Тобол → Иртыш → Обь → Обская Губа. 
Возможный перевод с тюркских на русский язык – "долина" или "низина". Гидроним до конца не 
прояснён. Возможно, происхождение гидронима связано с дотюркскими жителями Южного Урала. 
Вероятно, образовано во времена русов-яриев. Дело в том, что многочисленные гидронимы с 
включением уй, ай, йа (я), йу (ю) ях, яха, jaxan, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга, жилга, 
жилка и другими вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, 
вода, река». Информация для размышления: УЙ – (старорусское) или вуй – дядя по матери, 
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материн брат. Святослав не хотел против вуя своего Изяслава воевать, но, опасаясь стрыя 
Святослава, не смел от него отстать (Русские летописи) [Даль, статья на вуй]. 

Уйский – район Челябинской области. Образован 12 января 1965 года за счёт разукрупнения 
бывшего Чебаркульского сельского района. 

Уйский – сельский совет в Уйском районе Челябинской области. Название образовано в русском 
языке от названия населённого пункта. 

Уйский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Челябинской 
области, в 20 км к ю-з от села Уйского. Площадь составляет 5900 га. 

Уйское – старинное казачье село, ныне районный центр Челябинской области. Уйский сельский 
совет. Населённый пункт основан как крепость в 1742 году. Название населённому пункту дано 
казаками от именования реки. 

Уйско-Санарский – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 
совет). Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в русском языке. 

Уйско-Чебаркульская – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Уйско-Чебаркульский 
сельский совет). Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в 
русском языке. 

Уйташ (Уй Таш) – восточный отрог Уралтау (Урал Тау) в истоках рек Урал и Уй, которые берут начало 
соответственно на южном и восточном склонах. По одной из существующих версий, в переводе на 
русский язык прозвучит как "Уйский Камень". 

Ук – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Укский сельский совет). Название дано по 
реке. Топоним произошёл от гидронима. 

Ук – южноуральская река, левый приток Сима, бассейн реки Белой. Гидроним Ук в переводе на 
русский язык (по одной из существующих версий) прозвучит как "стрела". Впрочем, гидроним 
вполне мог образоваться и во времена, когда на Южном Урале ещё не появились тюркоязычные 
пришельцы. 

У Каменного Кольца – грот у села Серпиевка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. В 
гроте обнаружено захоронение древнего человека, которое учёные датируют Медно-Каменным 
веком. 

Укский – сельский совет в Ашинском районе Челябинской области. Название образовано в русском 
языке от названия населённого пункта. 

Уксянский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Уксянский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Уксянский район 
Челябинской области передан в состав вновь образованной Курганской области. Название 
образовано в русском языке от основы "ук". Необходимо сопоставить это слово с древними 
пластами нашей истории. 

Улагач – озеро, Аргаяшский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Ул + Агач или 
Ула + Гач. 

Уленды – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Улен + Ды. 
Улутау – гора, Катав-Ивановский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Улу + Тау. 
Улу-Тау – гора в Уйском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Улуюр – река, левый приток Ая [Шувалов, 1982]. Раскладка: Улу + Юр. 
Ультраково – (Большое Ультраково и Малое Ультраково) деревни в Аргаяшском районе 

Челябинской области. Предположительно образовалось от слова ултырак – "оседлый". По всей 
вероятности один из народов башкирского сословия, по примеру местных русских крестьян, 
перешедший на оседлый образ жизни образовал это поселение. 

Ульяновский – посёлок в Варненском районе Челябинской области (Покровский сельский совет). 
Название русское, связано с фамилией Ульянова или женским именем Ульяны. Решением 
Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Ульяновский исключён из списков 
населённых мест. В русской мифологии мы встречаем Ульяну Степановну, совушку-вдовушку, 
разумную головушку, лесную барыню. Упомянем и о том, что Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память Ульяны-мученицы: 4 (17) марта, 20 марта (2 апреля), 22 июня (5 июля), 
23 июня (6 июля), 17 (30) августа, 1 (14) ноября, 4 (17) декабря, 21 декабря (3 января); Ульяны 
Праведной: 2 (15) января, 2 (15) июня, 6 (19) июля, 28 сентября (11 октября), 21 декабря (3 
января). 

Ункурда – село в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Есть версия перевода топонима на 
русский: Ун – десять, Курд, курды – ? Здесь заминка. Перевести трудно. Ваша версия? 

Унтай – гора в Ильменском государственном заповеднике на территории Челябинской области. Одна 
из предложенных версий расшифровывает ороним как Ун – десять. Тай – жеребёнок двухлетка. 
Священная гора, на которой языческие народы Южноуральского края приносили в жертву жеребят 
двухлеток. По другой версии, в орониме имеется отголосок "унта" – зимней обуви, "унтайки". 

Упрун – железнодорожная станция, посёлок в Увельском районе Челябинской области. Увельский 
сельский совет. Варианты перевода могут быть самые разные. 
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Уразаевский – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 

Топоним зафиксирован в русском языке от основы ураз. Пытаясь обнаружить истоки топонима, я 
наткнулся на одну очень интересную работу. Смотрите: КАНДЫБА В. М., ЗОЛИН П. М. История и 
идеология Русского Народа. Т.1. СПб., 1997. С. 23. Там указывается, что древнерусское название 
дома звучало как "ураз". Выходит, что топоним чисто русский, с очень древними корнями! 

Уразаевский Второй – хутор в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 
совет). Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в русском языке. 
Первое слово топонима произошло от древнего русского слова "ураз" в значении "дом". Второе 
слово топонима является порядковым числительным. Решением Челябинского облисполкома от 
06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Уразбаева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Яраткуловский сельский совет. 
Ураим – железнодорожный разъезд, посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области. По 

одной из существующих версий, топоним разбивается на "Ура Им" и означает "Царь Им народа 
Ура". 

Ураим – посёлок в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Населённый пункт назван по реке, 
на которой основан. Возможно, истоки топонима находятся в словаре племенного союза УРА. В 
составе башкирского сословия в конце XVIII века ещё вполне фиксировался этнос, носивший имя 
Ур. Не потомки ли это народа более древнего, связанного с русским народом языковыми 
параллелями!? 

Ураим – речка, левый приток Уфы, бассейн Белой. По одной из предложенных версий, возможно, 
перевести на русский язык как "извилистая река", а возможна и связь с племенным союзом УРА 
или УР. Разбивка гидронима на УРА ИМ дает перевод "Принадлежит народу УРА", "Ура Имели". 

Урал – горный хребет разделяющий Европу и Азию. Хребет, протянувшийся от южноуральских 
степей до Северного Ледовитого океана, именуемый в XVII веке русскими людьми как Каменный 
Пояс, либо Большой Камень. Топоним УРАЛ исследователь Пётр Орешкин расшифровывает как – 
"УР" – племя предков славян и русских, "АЛ", "ОАЛ", "БАЛ" – древнеславянские формы глагола 
"БЫТЬ", следовательно, читаем "УРА БЫЛ". Однако существует ещё множество версий 
происхождения оронима "УРАЛ". Приведём некоторые из них. 

По версии современного исследователя Ивана Захарии, название "Урал" – самое первое на 
Земле географическое наименование местности. Горы были названы людьми как "Урай", то есть 
"У Рая", "Возле Рая". И сегодня в Северном Приуралье существует большое поселение с 
названием Урай. Со временем слово "Урай" стало звучать как "Урайя", затем "Ураля" и, наконец, 
"Урал". 

По иной версии, похожей на предыдущую, ороним Урал разбивается на "У Ра Л" и 
переводится как "Место обитания Бога Солнца", "Рядом с Богом Солнцем", "Подножие Бога 
Солнца". Вспомните русское слово «РАДУГА», в котором сохранилось значение слова "Ра", 
поскольку это "Солнечная Дуга" ("Ра Дуга"). 

По одной из существующих версий, слово "Урал" разбивается на " У Ра Л", где У – это просто 
"у", Ра – древнее название реки Волги, Л – остаток от древнеславянского глагола "быть"; вместе 
можно прочесть как горный хребет, расположенный "У реки Ра". 

Вот что можно найти по поводу оронима Урал в "Священной истории Русов" доктора 
психологических наук, профессора, академика Виктора Михайловича Кандыбы: "Первая столица 
Русов – священный город Арка был построен в центре Оратты – небольшой горной местности с 
сухим и жарким климатом, а вся земля вокруг Арки называлась Арктидой и занимала она 
огромный континент Урусь (Орусь)... С вершины Священной Сумеры стекали вниз четыре реки, 
которые разделяли Оратту на четыре острова и впадали в Океан. Названия этих рек – Урусь, 
Ориана, Инд и Ра-река... Особо следует отметить культ... Бога-Сына Ура... Северные племена 
располагались к северу от озера Байкал и имели своей столицей город Ур... Спустя тысячелетия 
северные русы, стали называться русы-уры, по имени Бога Ура и столицы Ура... Освоив южную 
часть земель вдоль реки Орусь, русы начали осваивать все соседние земли,.. дошли до... 
огромного горного хребта, который назвали "Урал"... Самым древним кличем одобрения было 
восклицание – "Урр!". А военным кличем было слово "Урра!". Сородичи одного Рода по-
древнерусски назывались "урута", младший брат назывался "урус", а родственники путём брака 
назывались "уру", древнерусское название дома – "ураз", многие самые древние русские слова 
содержали букву "Р" и буквосочетание "УР". В эту эпоху русы-уры, проживавшие на землях к 
северу и северо-востоку от озера Байкал, стали называться уже одним сокращённым словом 
"уры"..." В главе четвёртой под названием "Уральская Русь" читаем далее: "Когда воды упали и 
отступили от города, [царь] Йима повел весь народ русов в теплые места на Урал, о котором ему с 
восторгом рассказывали те русы, что там уже побывали. Название "Урал" образовалось от двух 
слов "Ур" и "ал", по-древнерусски слово "ал" означало "был", поэтому "Урал" означает "Ур был", 
т.е. "здесь были "уры"... Расселяясь на запад от Урала, русы дошли до огромной реки, которую 
назвали Ра. Ныне это река Волга. Йима прибыл вместе со всем народом на реку Ур и дал новым 
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местам старое название – Ориана. Река Урал (бывшая Яик) в среднем течении – Ранха." Добавим 
к этому ещё и южноуральский город Арка Им, столицу новой страны Русов. 

Урал – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Обручевский сельский совет, ныне 
Уральский сельский совет). Название населённому пункту дано по реке Уралу и Уральским горам. 

Урал – река, впадающая в Каспийское море. До 1775 года носила название Яик. На этой реке 
обосновались вначале Яицкие казаки, создавшие войско, которое было переименовано в 
Уральское казачье войско (ныне на территории Казахстана). Выше по течению было образовано 
вначале Оренбургское нерегулярное войско, переименованное затем в Оренбургское казачье 
войско (ныне в Российской федерации, в Оренбургской, Челябинской, Курганской областях и в 
Башкортостане). 

Урал-Дача – посёлок на территории города Миасса в Челябинской области. Сыростанский сельский 
совет. Дача – участок леса, отданный государством заводовладельцу для производства 
древесного угля и использования для строительства. Возникший на месте "дачи" посёлок русских 
рабочих, получил название по названию "места". Топоним "Урал" не имеет окончательного 
решения. Эту топонимическую загадку пока ещё нельзя считать решенной. 

Уралец – древнее поселение, археологический памятник эпохи бронзы у совхоза "Уралец" в 
Кизильском районе Челябинской области. Название населённого пункта образовано по правилам 
словообразования в русском языке. 

Урало-Сибирская Русь – термин, применяемый многими исследователями к населению и 
территории Урало-Сибирского региона во времена верхнего палеолита. 

Уралтау – горный хребет в Челябинской области. Второе слово оронима разбивается на 
составляющие: "Урал Тау", где "тау" – орографический термин. По одной из существующих версий, 
слово "Урал" разбивается на " У Ра Л", где У – это просто "у", Ра – древнее название реки Волги, Л 
– остаток от древнеславянского глагола "быть"; вместе можно прочесть как горный хребет, 
расположенный "У реки Ра". 

Уральская – область, создана в соответствии с постановлением III сессии ВЦИК десятого созыва от 
3 ноября 1923 года с центром в городе Екатеринбурге в составе 15 округов, в том числе и 
Челябинского округа. Просуществовала до 17 января 1934 года. 

Уральская Русь – термин, применяемый некоторыми исследователями по отношению к данной 
территории и населению во времена неолита и энеолита. 

Уральская Сопка – гора на территории города Златоуста в Челябинской области. Все большую силу 
среди исследователей обретает мнение, что ороним "УРАЛ" происходит из очень древних языков, 
проживавших здесь народов ариев или даже союза племён УРА. Так исследователь Пётр 
Петрович Орешкин выдвинул гипотезу о прочтении оронима, исходя из старорусского языка: УРА 
АЛ, что означает – место проживания союза племён УРА. Название населённого пункта 
образовано по правилам словообразования в русском языке. 

Уральский – горный хребет в Челябинской области. Ороним образован в русском языке от основы 
"Урал" со смягчением через мягкий знак и прибавлением суффикса СК (ий). 

Уральский – посёлок города Златоуста в Челябинской области (Веселовский сельский совет). 
Топоним зафиксирован в русском языке от основы урал с помощью суффикса СК (ий). Решением 
Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Уральский – сельский совет Кизильского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Обручевского 
сельсовета. 

Уректы – озеро, Кунашакский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Урек + ты. В 
башкирском параллели не обнаружены. 

Уреньга – горный хребет на территории города Златоуста в Челябинской области. Раскладка: Урень 
+ Га. Происхождение оронима, по мнению многих исследователей, относится к дотюркской 
топонимии Южного Урала и, возможно, уходит корнями к древним ариям. Ороним разбивается на 
Ур Ен Га. 

Уреньгинка – речка, левый приток Куваш, бассейн Ая. Гидроним зафиксирован в русском языке от 
основы уреньга с помощью суффикса ИНК (а). Всё большую силу обретает мнение, что 
происхождение данного гидронима необходимо искать в дотюркских пластах истории нашего края, 
возможно у древних ариев. 

Урефты – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Долгодеревенский сельский совет). 
Название дано по озеру. Топоним произошёл от гидронима. 

Урефты – озеро в Сосновском районе Челябинской области. Происхождение гидронима до конца не 
выяснено. Имеется версия, что происходит он от "уйрек" или от "урдек" и означает, в переводе на 
русский язык – "утка". По другой версии, гидроним разбивается на Ур Ефты и относится корнями к 
древним народам Южного Урала. 

Уржумка – посёлок на территории города Златоуста в Челябинской области. Название своё получил 
по реке. Топоним произошёл от гидронима. Истоки топонима до конца не выяснены. 
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Уржумка – речка, приток Ая [Шувалов, 1982]. Происхождение гидронима до конца не прояснено. Есть 

версия заимствования из марийского языка: "уржум", в переводе на русский язык, означает "вижу 
белку". Однако такая версия не принимается большинством современных исследователей. Многие 
краеведы полагают, возникновение гидронима задолго до появления в наших краях тюркоязычных 
и разбивают его на Ур Жум с прибавлением современного суффикса К (а). В этом случае, слово 
"Ур" связывается с древнерусским Богом Сыном. 

Урляда – речка, левый приток Урала. Происхождение гидронима не имеет окончательного решения. 
Есть версия выводить гидроним от "урле" или "урла" – что на русском языке означает "верх". 
Возможна разбивка гидронима на слова УР и ЛЯДА. Необходимо проверить вероятность связи с 
языком народа УР. 

Урлядинский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Карагайский сельский 
совет). Топоним зафиксирован в русском языке от основы урляд (УР ЛЯД) с помощью суффиксов 
ИН СК (ий). 

Урмантау (Ур Ман Тау или Урман Тау) – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По 
одной из предложенных версий ороним на русском языке прозвучит как "Лесистая гора". 

Урожайный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Буранный сельский совет). 
Русский топоним. 

Урочище Белый Камень – памятник природы в Агаповском районе Челябинской области. Название 
русское. 

Урочище Кесене – в Варненском районе Челябинской области. Историко-архитектурный и 
природный памятник. 

Урочище Копань – искусственное земляное сооружение в Саткинском районе Челябинской области 
на территории Магнитского поселкового совета, рукотворный памятник казачьей войны на Южном 
Урале под руководством атамана Пугачёва (самозванного императора Петра Фёдоровича). 
Название русское. 

Урпек – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет). 
Уртакуль (Ур Та Куль) – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. По одной из версий 

гидроним выводят от слова "урата" – что по-русски "центр". Впрочем, возможно этот ороним 
существовал задолго до появления тюркоязычных. 

Уртюшка – посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Медведевский сельский совет). 
Топоним зафиксирован в русском языке от основы урт с помощью суффикса ЮШК (а). Есть 
вероятность связи топонима с древнерусским словом "урута" в значении "сородичи одного рода". 
Приведено это слово в работе академика Кандыбы. 

Урукуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Разбивка: Уру + Куль. Некоторые 
исследователи пытаются выводить гидроним от слова "оро" – впадина. Возможна разбивка на Ур 
У Куль в значении "народ Ура возле озера". Либо "Впадина около места обитания Ура", поскольку 
слово "куль", "кулёк" до сегодняшнего дня существуют в русском языке. Однако можно встретить и 
иное объяснение происхождения гидронима, если обратиться к древнерусскому слову "уру" в 
значении родственника, полученного путём заключения брака (См. Кандыба В. М., Золин П. М. 
История и идеология Русского Народа. Т. 1. СПб., 1997. С. 23.). Выходит, это древнерусский 
гидроним. 

Урукуль – село в Кунашакском районе Челябинской области (Урукульский сельский совет). Основано 
в XVIII веке на берегу озера, по которому и дано наименование. Топоним образован от гидронима. 
По одной из версий топоним разбивается на составляющие "Уру Куль" и связывается с древним 
русским словом "уру" в значении нового родственника, полученного после заключения брака; и 
древним русским словом "куль" в значении углубления, ямы, мешка, наполненного чем-либо 
(сравните с кульком для конфет). 

Урукульский – сельский совет в Кунашакском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. 

Урускуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Разбивка: Урус + Куль. Урус – так 
татаро-монгольские завоеватели называли русских людей, возможно именно они и дали имя озеру 
– "Русское озеро". Это одна из версий. Существует и иная. Читая книги профессора Кандыбы, я 
наткнулся на древнерусское слово "урус" в значении "младший брат". А слова "куль" и 
уменьшительное "кулёк" (можно и для конфет и для семечек) до сих пор существуют в русском 
языке. В этом случае, получим значение гидронима как "Яма Младшего Брата". Не надо забывать, 
что ещё в конце XVIII века в составе башкирского сословия фиксировался народ "Ур" как 
самостоятельный этнос. Возможно, что это потомки древнего народа "Ура", которых постарались 
насильственно ассимилировать и растворить в башкирском сословии, объявленном, по чьей-то 
прихоти в народ, уничтожая единым ударом все малые народы, малые этносы, входившие в 
состав этого сословия. 

Усенково – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 
Возможно, топоним зафиксирован в русском языке от основы усен с помощью суффиксов К ОВ (о). 
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Возможно, топоним происходит от фамилии Усенкова. Решением Челябинского облисполкома № 
606 от 28. 12. 1982 года исключён из списков населённых пунктов. 

Ускова – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Ус-Куль Большое – озеро в Увельском районе Челябинской области [Шувалов, 1982].  
Ус-Куль Малое – озеро в Увельском районе Челябинской области. По мнению Николая Ивановича 

Шувалова, в переводе с башкирского ус – «три». 
Услама – речка, левый приток Увельки, бассейн Уя (Большая и Малая). Окончательного и 

убедительного варианта происхождения гидронима нет. 
Усманова – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский совет). 

Название, вероятно, дано от фамилии Усманова. 
Усольцево – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области, Сугоякский сельский совет. 

Населённый пункт "У Соли". Вспомните Усолье Сибирское. 
Устеке – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Разбивка: Ус + Теке. Если исходить 

из связи гидронима с тюркскими говорами, тогда ус – «три», теке – «баран производитель». Три 
племенных барана. Название озера явно происходит от древнего языческого культа почитания 
животных туземными племенами. 

Устиново – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Черновский 
сельский совет. Населённый пункт основан в первой половине XVIII века Устиновым и названа по 
его фамилии. 

Устьбагаряк (Усть Багаряк) – село в Кунашакском районе Челябинской области. Усть-Багарякский 
сельский совет. Происхождение названия старинного южноуральского села ещё убедительно не 
объяснено учёными. "Поселение в устье реки Багаряк". 

Усть-Багарякский – сельский совет в Кунашакском районе Челябинской области. Название 
происходит от названия населённого пункта. 

Усть-Каменогорская крепость – старинное русское поселение, основанное в 1720 году русскими 
служилыми людьми и казаками майора Лихарева на границе России с Джунгарией как крепость 
Усть-Каменогорская (ныне город Усть-Каменогорск в Казахстане). 

Усть-Караболка – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Бывшее владельческое 
селение. Основано в устье реки Караболки в 1831 году. Имеется версия о том, что название 
связано с этническим подразделением балга, входившим в катайскую этническую 
родоплеменную группу. "Кара" – имеет множество значений: чёрный, грязный, злой, дурной и так 
далее. 

Усть-Катав – город в Челябинской области. Основан русскими крепостными в 1758 году как посёлок 
работных людей строящегося железоделательного завода. 

Усть-Катав – железнодорожная станция, посёлок города Усть-Катава в Челябинской области. 
Усть-Катавская II – пещера у города Усть-Катав в Челябинской области. В пещере обнаружено 

захоронение людей Медно-Каменного века. Тела умерших посыпаны охрой. 
Усть-Катавская Большая Пещера – памятник природы Южного Урала; находится пещера в 

нескольких километрах выше старинного русского города Усть-Катава, на левом берегу реки 
Катав, в скалах Хапова Гребня. Длина пещеры составляет 42 метра. Вход в пещеру находится на 
высоте 17 метров от уровня реки и представляет из себя грандиозную арку шириной 10 метров и 
высотой 25 метров. Сводчатые потолки пещеры достигают высоты 16 метров (для сравнения: 
высота стандартного 5-этажного дома равна 12,5 метров). Имеются указания о нахождении в 
пещере следов палеолитической стоянки человека. 

Усть-Курышка – посёлок в Ашинском районе Челябинской области, Укский сельский совет. 
Усть-Уйский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 

районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Усть-Уйский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в состав вновь 
образованной Курганской области. 

Устьянцево – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). 
Устьянцево – старинное казачье село в Красноармейском районе Челябинской области (Шумовский 

сельский совет). Основано исетским казаком Устьянцевым в XVIII веке. В архивных документах 
впервые упоминается в 1795 году в ведомстве Миасской крепости. 

Устюговка – посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области (Ункурдинский сельский совет). 
Название русское, связывается либо с фамилией Устюгов, либо с городом Великим Устюгом. 

Утарка – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский сельский совет). 
Основан осевшими на землю кочевниками. Назван по реке. Это одна из версий. Топоним 
произошёл от гидронима. 

Утарка – речка в Агаповском районе Челябинской области, правый приток Зингейки. Есть вариант, 
выводящий гидроним с тюркского "утар" – "загон для скота". 
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Утемис – озеро в Варненском районе Челябинской области. Гидроним не имеет достаточно 

убедительного происхождения. 
Утёс – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Сухореченский сельский совет). 

Решением Челябинского облисполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Утёс исключён из 
списков населённых пунктов. 

Утёсы Семь Братьев – в Кизильском районе Челябинской области на правом берегу реки Урал, в 6 
км на юго-восток от пос. Балканы. 

Утиные – два острова на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Находятся в южной части озера. 

Утлык-Таш, гора, Верхнеуральский район. По мнению Николая Ивановича Шувалова, ут – восходит к 
общетюркскому и означает «трава», «сено», «растение». Название горы он связывает со 
скотоводческим бытом кочевого населения. 

Утренняя Заря – посёлок в Агаповском районе Челябинской области, Магнитный сельский совет, 
ныне Черниговский сельский совет. [См. топоним Заря Утренняя.] Название русское. Русский 
составной топоним. Топоним связывается с сестрой бога Хорста (Солнца) Зарёю Утреннею 
(естественно, была ещё одна сестра – Заря Вечерняя). Древняя русская богиня Заря Утренняя 
встречала бога Хорста (Солнца) и прислуживала ему, выводя на Небесный Свод белых коней для 
бога Хорста (Солнца). В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной самопрялке, 
прядущей чистую золотую и серебряную ткань из спускающихся с Неба нитей. Из этих-то 
солнечных лучей и приготовлялась та чудная розовая ткань, застилающая Небо, которую мы 
называем Зарёю. Вспомним один из древних заговоров: "Заря-Заряница, красная девица, 
полуночница! Покрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражей, от пищалей и стрел; твоя 
фата крепка, как горюч камень-алатырь". Этой фате даются эпитеты вечной, чистой и нетленной. 

Утябаева – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, Аязгуловский сельский совет. 
Топоним образован в русском языке от основы "утяб". Раскладка: утя + баева. Обратите внимание: 
до 1917 года слово «уфа» писалось через «фиту», которая могла читаться и как «Т», и как «Ф». То 
есть, слово уфа могло читаться как ута (утя). 

Утяганские стоянки – приблизительно на время существования Уральской Руси выпадает 
функционирование мезолитических (неолитических) стоянок первобытных людей на Южном 
Урале, названных учёными как "Стоянки Утяганская II, III, IV" и расположенных компактной группой 
на левом берегу реки Утяганки в 2 км к юго-востоку от древнего русо-арийского укреплённого 
поселения Аркаим. Стоянки были открыты в 1988 году отрядом археологической экспедиции 
ЧелГУ. Подъёмный материал представлен в основном отщепами из различных пород камня. 
Среди орудий наиболее выразительным является скребло. Яркой находкой является обломок 
геометрического микролита. А это явный признак присутствия древних русов. Коллекция хранится 
в фондах археологической лаборатории ЧелГУ. Раскладка топонима: утя + ганская. 

Уфа – речка, правый приток реки Белой, бассейн Камы. О происхождении названия предложено 
множество противоречивых версий. Единого мнения до сего дня нет и быть не может, поскольку 
истоки топонима необходимо искать в глубокой древности, когда в этих местах обитало племя УРА 
(УР). Это самоназвание древнего племени и перешло в название речки, правда, через века термин 
слегка видоизменился. По мнению Николая Ивановича Шувалова, твёрдо установленное значение 
названия до сих пор не найдено. Попытки осмыслить слово «Уфа» на основе современных языков 
местных народов ошибочны. «Уфа» – слово древнее, дотюркское. Лингвисты, опираясь на то, что 
в древности на Южном Урале обитали скифо-сарматские племена, видят истоки слова «Уфа» в 
индоиранских (арийских) языках и связывают его со словом ап (аф, оф) – «вода», река» (в 
современных языках, таджикском – об, осетинском – аф), предполагают преобразование звука «а» 
в слове аф в «у» [Шувалов, 1982]. 

Уфа – старинный русский город, основанный как казачья крепость в 1586 году для оберегания 
башкирских племён, принявших русское подданство, от набегов степных разбойников. Название 
дано по реке Уфе, впадающей в реку Белую. Ещё в начале ХХ века считался небольшим русским 
городком. Ныне столица Башкортостана. До революции 1917 года слово писалось через «фиту» 
(θ), которая могла читаться и как «Ф» и как «Т». Тогда может звучать как Ута.  

Уфалей – речка, правый приток Уфы, бассейн Белой. Гидроним составной: Уфа + Лей = племенной 
термин УРА + (а вот со словом "лей" большие затруднения). Общепринятого толкования не 
существует. Может есть смысл обратиться к словарю древних ариев. Может быть исток термина 
там. А может и в речи племени ура. 

Уфалей Верхний – старинный русский город в Челябинской области, основан в 1761 году, как 
поселение работных людей и крепостных крестьян, прибывших на строительство 
железоделательного завода. Гибридный топоним. Истоки происхождения первого слова топонима 
"уфалей" следует поискать в племенном союзе УР или УРА, а может и словаре древних ариев, 
обитавших в этих местах. Второе слово топонима русское. 

Уфалей Нижний – старинный рабочий посёлок в Челябинской области, основанный в 1813 году. 
Гибридный составной топоним. Разберем первое слово топонима. Первоначально термин состоял 
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из двух слов: Уфа + Лей. Можно предположить, что уфа – это видоизменённое за многие века 
наименование племенного объединения УРА, а вот со словом лей большие сложности – единого 
подхода к дешифровке нет, правда, стоит попробовать поискать в словаре древних ариев. Второе 
слово топонима русское. 

Уфалейка Большая – речка, исток реки Уфалея, бассейн Белой. (Второй исток Уфалейка Малая). 
Гибридный составной гидроним. Первое слово гидронима зафиксировано в русском языке от 
основы уфалей с помощью суффикса К (а). Есть вероятность того, что в названии присутствует 
имя племенного союза УРА (УР). Второе слово гидронима русское. 

Уфалейка Малая – речка, исток реки Уфалея, бассейн Белой. (Второй исток – Уфалейка Большая). 
Гибридный составной гидроним. Разбивка: Уфа + лейка. Первое слово гидронима зафиксировано 
в русском языке от основы уфалей с помощью суффикса К (а). Вероятно, первоначально основа 
состояла из двух слов: УФА + ЛЕЙ, Можно предположить, что уфа – это видоизменённое за многие 
века наименование племенного объединения УРА, а вот со вторым словом основы – лей большие 
сложности – единого подхода к дешифровке нет, правда, стоит попробовать поискать в словаре 
древних ариев, что пока никто не предпринимал. Второе слово составного гидронима русское, 
дано от сравнения с Большой Уфалейкой. 

Уфалейский – горный хребет в Челябинской области. Ороним зафиксирован в русском языке от 
основы уфалей с помощью суффикса СК (ий). Возможно, ороним имеет истоки в племенном союзе 
УР или УРА, а может, введен древними ариями. 

Уфалейский – район Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Уфалейский район. 9 февраля 1944 года переименован в Каслинский район и райцентр перенесён 
из города Верхнего Уфалея в город Касли. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название 
составлено именованием реки Уфы и частицей «лей», не имеющей ясности. Обычно сближается с 
мордовским лей – «река». Сравни: русское лей, лейка. 

Уфимка – посёлок города Верхнего Уфалея в Челябинской области. В муниципальной связи с 
рабочим посёлком Нижним Уфалеем. Как считает Николай Иванович Шувалов, Уфимка, Уфимское 
– русифицированные названия от слова Уфа. По мнению Николая Ивановича Шувалова, твёрдо 
установленное значение названия до сих пор не найдено. Попытки осмыслить слово «Уфа» на 
основе современных языков местных народов ошибочны. «Уфа» – слово древнее, дотюркское. 
Лингвисты, опираясь на то, что в древности на Южном Урале обитали скифо-сарматские ирано-
язычные племена, видят истоки слова «Уфа» в иранских языках и связывают его со словом ап (аф, 
оф) – «вода», река» (в современных языках, таджикском – об, осетинском – аф), предполагают 
преобразование звука «а» в слове аф в «у» [Шувалов, 1982]. Топоним образован от гидронима.  

Уфимка – речка, исток Уфы, бассейн Белой. Гидроним зафиксирован в русском языке от основы 
уфим с помощью суффикса К (а). Возможна связь с именем Уфим. Истоки гидронима пока не 
найдены окончательно. 

Уфимский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский совет). 
Основан в 1925 году в период планового освоения пустопорожних земель Южного Урала.  

Уфимский Ключ – целебный источник недалеко от города Нязе-Петровска в Челябинской области. 
Температура воды никогда не превышает 10 градусов. Источник подпитывает реку Уфу и 
относится к стоку бассейна реки Белой. 

Уфимское – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области, из этого озера 
берёт начало речка Уфимка, оттого и название озеро получило. Гидроним зафиксирован в русском 
языке от основы уфим при помощи суффикса СК (ое). 

Уфимское – озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Челябинской области на 
высоте 472 метра над уровнем моря, в 8 км к с-з от города Карабаша. Глубина достигает 3 метров. 
Площадь менее километра. 

Ухановка – посёлок Советского района города Челябинска (Новосинеглазовский поселковый совет). 
Самый южный посёлок Советского района и города Челябинска. Согласно данным Е. Г. Морозова, 
основан после Великой Отечественной войны 1941—1945 годов с началом разработки 
месторождения песка на западном берегу озера Синеглазово. Население посёлка Ухановка в 1970 
году составляло 316 человек. Вероятно, название происходит от фамилии Уханова. Тогда 
получается что, фиксация в русском языке произошла от основы уханов с помощью суффикса К 
(а). Однако, вполне возможно, что топоним зафиксирован в русском языке от основы ухан с 
помощью суффиксов ОВ К (а). Необходимы дальнейшие исследования. 

Ушаты – посёлок на территории города Кыштыма Челябинской области (Тайгинский поссовет). 
Название происходит от русского слова УШАТ – вспомните русскую баньку и русскую народную 
присловицу – на меня словно ушат холодной воды вылили. Посёлок Ушаты исключён из учёта 
данных населённых пунктов 29. 12. 1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

Уштаганка – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Кундравинский сельский совет). 
Единой версии об истоках и значении топонима не существует. Некоторые исследователи 
разбивают топоним на "Уш + Таганка". 
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Уютный зал (СТ-4) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 

пещерный комплекс (Пещерный Град), который находится в Саткинском районе Челябинской 
области, 26 км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована 
Владимиром Ивановичем Юриным. 

ФФ  
Фазулова – гора на Южном Урале к западу от хребта Азям. Название, вероятно, зафиксировано в 

русской форме от фамилии Фазулова. 
Фатеевка – старинное русское поселение на Южном Урале, основанное в 1-й четверти XIX века на 

месте Богомазовского Дола оренбургским казаком Фатеевым как казачий выселок Челябинской 
станицы. Ныне является восточной окраиной города Челябинска. По одной из существующих 
версий, заимка названа по фамилии (прозванию) первопоселенца: в списке первопоселенцев 
Челябинской крепости встречается «Иван Андриянов, сын Фотеев». Согласно данным Е. Г. 
Морозова, на картах XIX века населённый пункт обозначен у Шелюгинских озёр по правую сторону 
почтового тракта из Челябинска в Шадринск, в 8 верстах от Челябинска. Согласно межевой книге, 
казакам Фатеевского выселка принадлежало 2199 десятин пашенных земель, 186 десятин лугов, 
213 десятин леса. В 1866 году в Фатеевском выселке насчитывалось 25 дворов, 111 жителей; в 
1900 241 жителей, школа; в 1914 – 424 жителей; в 1926 – 457 жителей, школа. 30 июля 1946 
Фатеевка была включена в черту города Челябинска. Вблизи посёлка расположены 
железнодорожная платформа, коллективные сады, проходит Копейское шоссе. Западнее посёлка 
Фатеевка протекает река Фотеевка, впадающая в озеро Шелюгино. Ныне посёлок Фатеевка в 
Ленинском районе на территории города Челябинска. По другой версии, заимка названа по дню 
основания. Своими корнями топоним восходит к православному мужскому календарному имени 
Фаддей (Халдей). С халдейского языка переводится как "Хвала". 4 (17) января Русская 
Православная Церковь, отмечая Собор 70-ти апостолов, упоминает и апостола Фаддея (Халдея). 
30 июня (13 июля) отмечается Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, и в их числе 
апостола Фаддея (Халдея). 21 августа (3 сентября память апостола от 70-ти Фаддея (Халдея). 7 
(20) мая память преподобного Фаддея (Халдея) Степанцминдского. 29 декабря (11 января) память 
преподобного Фаддея (Халдея) Исповедника. 

Фёдоровка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Баландинский сельский 
совет). Название русское, по всей вероятности, связано с фамилией основателя Фёдорова, либо с 
православным календарным именем первостроителя Фёдора. Топоним восходит к имени Феодор, 
которое с греческого переводится как "Божий Дар". Русская Православная Церковь ежегодно 19 
января (1 февраля) отмечает память блаженного Фёдора, Христа ради юродивого, Новгородского. 
14 (27) февраля перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его 
Фёдора. 17 февраля (1 марта) память преподобного Фёдора Молчаливого, Печерского. 5 (18) 
марта обретение мощей благоверного князя Фёдора Смоленского и чад его Давида и Константина 
Ярославских. 22 апреля (5 мая) память преподобного Феодора Сикеота, епископа 
Анастасиупольского. 16 (29) мая, память преподобного Фёдора Освященного. 21 мая (3 июня) 
память благоверного князя Ярослава и чад его князя Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 
23 мая (5 июня), отмечая Собор Ростово-Ярославских святых, поминают и святителя и чудотворца 
Фёдора Ростовского. 24 мая (6 июня) память мучеников Фёдора, Серапиона Египтянина, Калиника 
Волхва, и иных, и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми. 5 (18) июня память благоверного 
князя Фёдора Ярославича Новгородского, брата святого Александра Невского. 8 (21) июня память 
великомученика Феодора Стратилата. 8 (21) июня память святителя Фёдора, епископа 
Суздальского. 15 (28) июня перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа 
Анастасиупольского. 23 июня (6 июля) в Собор Владимирских святых поминается святитель 
Феодор. 9 (22) июля память святителя Феодора, православного епископа Едесского. 19 (25) июля, 
память мученика Фёдора Варяга и сына его Ивана, в Киеве. 11 (24) августа память 
преподобномучеников Фёдора Печерского и Василия Печерского. 11 (24) августа память 
преподобного Фёдора, князя Острожского, Печерского. 19 сентября (2 октября) память 
благоверного князя Фёдора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев. 28 ноября (11 декабря) святителя Фёдора, архиепископа Ростовского. 27 декабря (9 
января) память преподобного Феодора Начертанного, Исповедника. 27 декабря (9 января) память 
святителя Феодора, архиепископа Константинопольского. 

Фёдоровка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельсовет). Название 
русское, вероятно произошло от фамилии первостроителя, или от обрусевшего греческого имени 
Фёдор. Топоним восходит своими корнями к православному мужскому имени Феодор, которое с 
древнего греческого (эллинского) языка переводится на современный русский язык как "Божий 
Дар" (Фее Дар). Впрочем, к топониму может быть причастно и обрусевшее имя Федот, 
произошедшее от православного мужского календарного имени Феодот, которое с греческого 
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языка переводится как "Богом Данный" (Фео Дот). Решением Челябинского облисполкома от 10. 
09. 1968 года деревня Фёдоровка исключена из списков населённых мест. 

Фёдоровка – рабочий посёлок городского типа в Советском районе города Челябинска. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 10 июня 1962 года. Напомним и о том, что 16 (29) 
августа Русская Православная Церковь отмечает день Феодоровской иконы Божией Матери. 

Фёдоровский могильник – археологический памятник фёдоровской культуры суперэтноса русов, 
относящейся к бронзовому веку. Согласно Сальникову Константину Владимировичу (1900—1966) – 
федоровской стадии андроновской культуры. Согласно Виноградову Николаю Борисовичу, данный 
археологический памятник датируется серединой 2-го тысячелетия до н.э. Могильник расположен 
у посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска на правом берегу реки Миасс. От 
имени захоронения названы и древние обитатели нашего края: фёдоровцы. Открывший 
Фёдоровский могильник Константин Владимирович Сальников насчитал 148 земляных насыпей. В 
1936 году было изучено 6 курганов. Практически все курганы были уничтожены. По данным 
Виноградова, из оставшихся не раскопанными 142 насыпей к 1981 году сохранились лишь 2, но и 
на них располагаются могилы современного христианского кладбища посёлка Фёдоровка. 

Федотова Шишка – гора в Челябинской области. [См. ороним Шишка Федотова.] Русский составной 
ороним. Первое слово может связываться с фамилией героя, погибшего на поле брани. В этом 
случае гора служит нерукотворным памятником. Ороним связывается с обрусевшим мужским 
именем Федот или женскими Федота, произошедшими от православных календарных имён Феодот 
и Феодота, которые в переводе с греческого означают "Богом Данный" и "Богом Данная" (фея + 
дать). Русская Православная Церковь ежегодно 19 февраля (3 марта) чтит память мученика 
Феодота. 18 (31) мая память мученика Феодота Анкирского. 4 (18) июля память мученика Феодота 
и мученицы Феодотии. Второе слово оронима русское, связывается с воинским головным убором – 
шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. 

Федюшина – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Фёклина – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Фёклино – старинное русское село в Красноармейском районе Челябинской области. Теренкульский 
сельский совет. Населённый пункт основан в XVIII веке, в архивных документах упоминается в 
1799 году в ведомстве Алабужской слободы. Название русское, вероятно связано с фамилией 
основателя Фёклина либо с православным календарным именем первостроителя Фёкла, а может 
быть и женское имя Фёклы. С арамейского языка имя Фёкла переводится как "Надежда". Русская 
Православная Церковь ежегодно 6 (19) июня отмечает память преподобномученицы Фёклы. 9 (22) 
июня память мученицы Фёклы. 19 августа (1 сентября) память мученицы Фёклы. 24 сентября (7 
октября) память первомученицы равноапостольной Фёклы. 20 ноября (3 декабря) память 
мученицы Феклы и многих иных в Персиде пострадавших. 

Фершампенуаз – старинное казачье село в Нагайбакском районе Челябинской области, 
Фершампенуазский сельский совет. Название населённому пункту дано в память о событии, 
происшедшем 13 (25) марта 1814 года, когда оренбургские и уральские казаки сыграли 
значительную роль в разгроме французского корпуса маршала Мармона под Фер-Шампенуазом, в 
120 километрах восточнее Парижа, нанеся неожиданный удар во фланг противника, захватив 9 
орудий и заставив беспорядочно отступать не только французских артиллеристов, но и 
"непобедимых" пехотинцев и "хваленую" французскую кавалерию. Победа под Фер-Шампенуазом 
открыла путь на Париж. Для увековечивания ратного подвига русского воина, освободителя 
Европы от нашествия "Антихриста Наплюйона", в дни празднования 30-летия победы в 
Священной Отечественной войне станица № 3 Новолинейного района Оренбургского казачьего 
войска получила наименование Фершампенуаз ("Железная Равнина"). 

Фершампенуазский – сельский совет в Нагайбакском районе Челябинской области. Название дано 
русскоговорящими жителями Южного Урала по названию населённого пункта, связано с подвигами 
казаков во время Священной Отечественной войны и победами Русской Армии на поле бранном. 

Филатова – хутор в Саткинском районе Челябинской области. Название русское, вероятно 
произошло от фамилии основателя Филатова, либо от православного календарного имени Филат. 
Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года хутор Филатова исключён из списков 
населённых мест. Топоним связывается с православным именем Феофилакт, что в переводе с 
греческого означает "Богохранимый". Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) марта чтит 
память преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. 

Филимоново – старинное русское село в Чебаркульском районе Челябинской области 
(Филимоновский сельский совет). Согласно записям, которые вела Русская Православная 
Церковь, основано поселение в 1774 году Филимоном Фёдоровичем Фокиным. Названо по имени 
первостроителя. Православное календарное имя Филимон переводится с греческого как 
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"Любимый". 4 (17) января Собор 70-ти апостолов, в их числе и апостола Филимона. 19 февраля (3 
марта) память апостола от 70-ти Филимона. 29 апреля (12 мая) память мученика Филимона. 22 
ноября (5 декабря) память апостола от 70-ти Филимона. 14 (27) память мученика Филимона. 

Филимоновский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Флюсовая – железнодорожная станция на территории города Миасса. Название русское, дано по 
залежам известняка, который применяют в качестве флюса (флюсовых добавок). 

Фоминка – посёлок города Карабаша Челябинской области. Название русское, вероятно связано с 
фамилией основателя Фомина, либо с православным календарным именем первостроителя 
Фомы. Сразу же вспоминается Фома-неверующий. 30 июня (13 июля) Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостола Фомы. 6 (19) память святого Апостола 
Фомы. 21 марта (3 апреля) память святителя Фомы, патриарха Константинопольского. 24 апреля 
(7 мая) память преподобного блаженного Фомы юродивого. 7 (20) июля память преподобного 
Фомы. 10 (23) декабря память преподобного Фомы. 

Фоминский – посёлок в Уйском районе Челябинской области (Воронинский сельский совет). 
Старинное русское крестьянское (читай христианское) поселение на Южном Урале, основанное в 
первой половине XVIII века Фоминым. Названо по фамилии первостроителя, либо по 
православному календарному имени основателя Фомы. 30 июня (13 июля) Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостола Фомы. 6 (19) память святого Апостола 
Фомы. 21 марта (3 апреля) память святителя Фомы, патриарха Константинопольского. 24 апреля 
(7 мая) память преподобного блаженного Фомы юродивого. 7 (20) июля память преподобного 
Фомы. 10 (23) декабря память преподобного Фомы. 

Формачёво – железнодорожная станция, посёлок в Увельском районе Челябинской области 
(Кичигинский сельский совет). Название русское, дано по фамилии подрядчика Формачева, 
принимавшего участие в строительстве железнодорожной ветки Полетаево-Троицк. 

Формачёво – озеро в Увельском районе Челябинской области. Названо по русской фамилии 
Формачёва, подрядчика, принимавшего участие в строительстве железной дороги на участке 
Полетаево-Троицк. Название поселения передалось озеру. 

Формачёвский Бор – лесной массив Южноуральского края, расположен в Увельском районе 
Челябинской области, недалеко от станции Формачево. 

Форштадт – село, Верхнеуральский район Челябинской области, Форштадтский сельский совет. 
Основано в 1734 гора как военное укрепление, впоследствии Форштадтская станица. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, слово «форштадт» означает военный передовой пост (передовая 
укреплённая часть), взято из немецкого – фор – «перед», штадт – «город», то есть «передовой 
город», дословно «предместье», «пригород». Название получила за своё прошлое назначение как 
поста, находившегося впереди Верхнеяицкой казачьей крепости. 

Фотеевка – речка Южного Урала, протекает в черте города Челябинска, впадает в озеро Шелюгино. 
Гидроним произошёл от топонима. Название речки произошло от названия населённого пункта. 

Фроловка – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 
Название русское, вероятно связано с фамилией основателя Фролова, либо с обрусевшим 
именем Фрол, произошедшим от мужского православного календарного именем Флор, которое в 
переводе с греческого языка прозвучит как "Цветущий". Русская Православная Церковь ежегодно 
18 (31) августа отмечает память мучеников Флора и Лавра. 18 (31) декабря память преподобного 
Флора, епископа Амийского. 

Фронькина Шишка – гора в Челябинской области. [См. ороним Шишка Фронькина.] Русский 
составной ороним. Первое слово оронима происходит от обрусевшего имени Фронька, которое 
произошло от православного календарного имени Феврония в уменьшительно-ласкательной 
форме. Русская Православная Церковь ежегодно 23 июня (6 июля) отмечает Собор Владимирских 
святых, в их числе чтит память благоверной княгини Февронии. 25 июня (8 июля) память 
преподобномученицы Февронии девы. 25 июня (8 июля) память благоверного князя Петра и 
благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Второе слово оронима русское, 
связывается с воинским головным убором – шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. 

ХХ  
Хайжи – хутор в Октябрьском районе Челябинской области (Свободненский сельский совет). Истоки 

топонима пока не определены окончательно. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 
1968 года хутор Хайжи исключён из списков населённых мест. 

Хайранкуль – озеро в Троицком районе Челябинской области. Разбивка: хайран + куль. По одной из 
версий гидроним можно перевести как "Удивительное озеро", "Чудное озеро", "Загадочное озеро", 
в этом случае гидроним связан с каким-то языческим обрядом туземного населения. 
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Халитова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Яраткуловский сельский совет). 

Название связывается с фамилией первопоселенца Халитова. Топоним зафиксирован в русском 
языке от основы халит с помощью суффикса ОВ (а). 

Халитова Курья – юго-восточная заводь озера Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Халитово – село в Кунашакском районе Челябинской области. Халитовский сельский совет. 

Происхождение названия связывается с фамилией Халитова. 
Хаметкуль – озеро в Троицком районе, Челябинской области. Разбивка: хамет + куль. По одной из 

версий гидроним переводится как "Почитаемое озеро". Название водоёма связано с древним 
языческим обычаем обитателей Южноуральского края. Одно из священных мест среди 
тюркоязычных идолопоклонников Южного Урала. 

Ханжино – село в Красноармейском районе Челябинской области (Березовский сельский совет). 
Старинное казачье поселение основано как выселок казака Ханжина в 1819 году. Название 
русское, происходит от казачьей фамилии. 

Хапова Пещера – находится в южных окрестностях города Катав-Ивановска в Челябинской области. 
Харино – старинное русское село в Красноармейском районе Челябинской области. Миасский 

сельский совет. Населённый пункт основан исетским казаком Хариным как выселок из 
Челябинской крепости в XVIII веке. Впервые в архивных документах упоминается под 1763 годом. 
Название русское, происходит от фамилии исетского казака. 

Харлуши – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Подовинный сельский совет). 
Название русское, вероятно происходит от фамилии исетского казака Харлушева. 

Харлуши Большие – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области. 
Основано исетским казаком Харлушевым как выселок из Челябинской крепости. В архивных 
документах впервые упоминается под 1763 годом как поселение Харлушево. 

Харьковский – посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Название русское, дано в 1926 
году малорусскими переселенцами из Харьковской губернии. 

Харьковский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Калиновский сельский совет). 
Название русское, связано с именем города Харькова. Решением Челябинского облисполкома от 
06. 08. 1968 года посёлок Харьковский исключён из списков населённых мест. 

Хасан-Куль – озеро, Октябрьский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. От мусульманского 
хасан – «пригожий». 

Хваточный Гребень (Хватка, Кочкарский Гребень) – природный памятник Южного Урала; 
находится в средней части природного комплекса Юрюзанской Долины, ниже устья речки Минки. 
Наименование Кочкарский Гребень связывают с речкой Кочкаркой или с селением Кочкари Катав-
Ивановского района Челябинской области. Хваточный Гребень (Хватка, Кочкарский Гребень) 
имеет две пещеры; в большей пещере обнаружены следы обитания древнего человека. 

Херсонский – старинный русский посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский 
сельский совет). Основан в XIX веке малорусскими крестьянами, решившимися переселиться из 
Малой Руси на пустопорожние земли Сибирской Украины (так в то время именовали 
Южноуральский край, поскольку он считался окраиной Сибири). Название русское, связано с 
именем города Херсона. 

Херсонский 1-й – хутор в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельсовет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Херсонский исключён из списков 
населённых мест. 

Хизовка – посёлок в Карталинском территориальном районе Челябинской области 
(Великопетровский сельский совет). Ныне не существует. 

Хлебинка – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский совет). 
Название русское, связано со словом хлеб. Хлеб – это и колосья ржи на полях, это и мука овсяная, 
пшеничная, ячменная, это и сдобная и ржаная булочка. Хлеб – это вся жизнь русского крестьянина 
землероба, это смысл его существования на этой планете. Решением Челябинского облисполкома 
от 28. 02. 1983 года № 134 посёлок Хлебинка исключён из списков населённых мест. 

Хлебный – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Черноплёсский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Хлебный 
исключён из списков населённых мест. 

Хмелёвка – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Холм Сторожевой – высота в Челябинской области. Название русское, связывается с нелёгкой 
сторожевой службой казака. 

Холодная – речка, правый приток Нилы, бассейн Катава. Название русское, отражает пониженную 
температуру воды. 

Холодное – озеро в Варненском районе Челябинской области. Название русское, отражает 
пониженную температуру воды из-за бьющих на дне холодных ключей. 
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Холодное – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Название русское, отражает 

пониженную температуру воды из-за бьющих на дне холодных ключей. 
Холодный Ключ – посёлок в Бакалинском районе Башкортостана. Название русское, связывается с 

наличием водного источника. 
Холодный Ключ – стоянка, археологический памятник. По заключению специалистов, к эпохе 

мезолита Южно-Уральской Руси относится стоянка Холодный Ключ, которая находится у посёлка 
Холодный Ключ, Бакалинского района, на правом берегу реки Сюнь. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН 
находится 151 предмет эпохи мезолита со стоянки Холодный Ключ, собранные краеведом А. В. 
Коноваловым. Изделия из кости: лощило, остроконечник, гарпун, скобель. Изделия из кремня: 
наконечник стрелы, провёртка, резцы, скребло, ножевидные пластины, отщепы, сколы. 17000 +\- 
100 лет до н.э. – этим промежутком времени датируют учёные (по С-14) археологические находки, 
обнаруженные на стоянке суперэтноса русов, получившей в науке название "Холодный Ключ". 

Хомутинино (Хомутина) – село в Увельском районе Челябинской области (Хомутининский сельский 
совет). Старинное русское поселение основано земледельцем Хомутиным. Название русское, 
дано по фамилии первостроителя. 

Хомутининский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Хомутининский Бор (Дуванкульский Бор) – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, 
расположен в Увельском районе Челябинской области, близ села Хомутинино, в 15 км от станции 
Нижнеувельской. Хомутининский Бор входит в состав Дуванкульского заказника, образованного в 
1971 году, оттого имеет и второе название. Площадь равна 1110 га. 

Хомутининское (Горькое-Хомутининское, Горькое) – озеро, гидрологический памятник природы 
Южного Урала; расположено в Увельском районе Челябинской области, в 500 метрах к с-в от села 
Хомутинино. Площадь озера 0,57 квадратного км. Глубина не превышает 3 метра. Озеро 
пользуется большой известностью благодаря своим бальнеологическим свойствам. 

Хомяково – хутор в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельсовет). Название 
русское, связывается с фамилией Хомякова. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 
1966 года хутор Хомяково исключён из списков населённых мест. 

Хохлан – озеро в Челябинской области. Название русское, дано по обитавшей в озере 
водоплавающей птице – хохлатой чернети, которую на местном русском диалекте именуют 
"хохланом". 

Хохлацкая Гора – в Верхнеуральском районе Челябинской области. Название русское. Дано по 
поселившимся рядом "хохлам" – малорусским казакам, которые в то время считали себя (наравне 
с великорусским и белорусским народами) частицей триединой и неделимой русской нации. 

Хохлачи – озеро в Челябинской области. Названо так русскими жителями Южноуральского края по 
водящейся в озере водоплавающей дичи, именуемой на местном диалекте "хохлачём". 

Хохловатенькое – озеро в Челябинской области. Название русское. 
Хохловатое – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название русское. Дано по 

водящейся здесь водоплавающей птице – хохлатой чернети, называемой на местном русском 
южноуральском диалекте "хохлачём" или "хохланом". 

Хохлово – озеро в Челябинской области. Название русское. 
Хребет – железнодорожная станция, посёлок города Миасса в Челябинской области (Сыростанский 

сельский совет). Название русское. 
Хребет Азям – в Кусинском районе Челябинской области. Ороним составной, русский. Первое слово 

означает топонимический термин горной гряды. Второе слово оронима происходит от старинного 
русского слова "азям" – мужская верхняя одежда с длинными рукавами, которую носили в средние 
века русские бояре. 

Хребет Бакты – в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Составной гибридный ороним. 
Второе слово оронима не имеет достаточно убедительного толкования, поскольку его пытаются 
привязать к тюркским наречиям, но никто не попытался соотнести название с языками дотюркских 
обитателей нашего края. Возможно, что разгадка происхождения названия горного хребта 
находится в языке древних ариев, либо в языке древних айнов или народа ура. 

Хребет Большая Сука – в Челябинской области. Гибридный составной ороним. Второе слово этого 
оронима русское, означает величину от сравнения с хребтом Малая Сука. Третье слово 
гибридного оронима не поддаётся расшифровке. Учёные попали в затруднительное положение, 
поскольку "общепринято" считалось отнесёние оронимов к тюркским языкам и наречиям. Однако в 
этой части Челябинской области башкиры никогда не обитали. Татары на территории Челябинской 
области появились гораздо позже русских (в качестве наемников в Русской армии – служилые 
татары). Попытки связать ороним с языком древних арийских народов пока не предпринимались. 
Загадка топонимики остаётся не раскрытой и ждёт нового поколения дотошных исследователей. 

Хребет Большой Таганай – горный хребет Южного Урала в Челябинской области. Третье слово 
оронима до конца не прояснено. По одной из версий слово разбивается на составные "Таган Ай" и 
переводится на русский язык как "Лунная Тренога", вернее "Подставка Луны" и связывается с 
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языческими верованиями тюркоязычного населения. Однако есть немалая вероятность связи 
названия с дотюркским населением Южного Урала, с народом АЙНОВ. Имеются и иные версии. 
По одной из предложенных версий, третье слово оронима происходит от местного слова из 
казачьего лексикона – "таганок", "таганка", которое обозначает металлическую треногу для 
приготовления пищи в полевых условиях при ограниченном наличие горючего материала. 
Металлический складной таганок казаки возили с собой на службу. Русское слово Большой дано 
от сравнения с Малым и Средним Таганаем – горными хребтами меньшего размера. 

Хребет Большой Таловский – в Челябинской области. Название русское, составное. Второе слово 
означает размер геологического объекта. Третье слово связывается с русским словом тальник – 
ивовый кустарник. 

Хребет Гребень – в Челябинской области. Составной русский ороним. Второе слово дано по 
аналогии с русским словом "гребень" – частая расчёска для волос; либо от сравнением с 
петушиным гребнем. 

Хребет Жукатау – в Челябинской области. Первое слово – русский орографический термин. Второе 
слово гибридного составного оронима разбивается на составные: "Жука Тау", где "тау" – 
орографический термин в значении "гора". Окончательного определения значения слова "жука" 
пока не существует. 

Хребет Зюраткуль – в Челябинской области. Второе слово оронима разбивается на составные 
"Зюрат Куль", где "куль" может означать "озеро", "водоём". Значение "зюрат" окончательно не 
определено учёными и ждёт новых исследований и сопоставлений с языком древних ариев или 
древних айнов, двигавшихся на восток через Южный Урал. 

Хребет Ильменский – в Челябинской области. Название русское, происходит от названия группы 
озёр, расположенных несколько южнее горного массива. Первоначально название произошло от 
русских слов "ил" и "мень" (диалектное русское слово в значении "узкое место"). В Новороссии 
есть слово "ильмень" ("лиман"), которым обозначают мелкие понижения, заполненные водой. 

Хребет Кальян – в Нязе-Петровском районе Челябинской области. По одной из версий хребет 
назван из-за схожести с колчаном ("кальяном"), что представляется маловероятным. 

Хребет Каратау (Хребет Кара Тау) – в Ашинском районе Челябинской области. Второе слово 
гибридного составного оронима разбивается на составляющие Кара Тау. Предложен перевод как 
"Чёрная Гора", подразумевая всего лишь цвет горных пород, однако, слово "Кара" переводится не 
однозначно и имеет множество оттенков, как то "грязный", "нехороший", "мрачный", "злой", 
"дурной", "плохой". В зависимости от выбора перевода, меняется и смысловое значение оронима. 
"Злая Гора" может означать наличие на горе жилища "Злых Богов" языческого пантеона туземного 
населения. Впрочем, мы ещё не попробовали поискать связь со словом "кара" – "наказание, 
возмездие" (сравни: "покарать"). Тогда получим значение "Гора Наказания", "Гора Справедливого 
Возмездия", "Место обитания богини Возмездия". Предстоит долгая и кропотливая работа по 
расшифровке значения данного оронима. 

Хребет Караульный – в Ашинском районе Челябинской области. Составной русский ороним. Второе 
слово связано с нелёгкой казачьей службой по охране мирного труда местного населения от 
разорительных набегов диких степных народов. 

Хребет Кряж – в Челябинской области. Составной русский ороним. 
Хребет Купташ – на Южном Урале. Единого мнения о значении и происхождении второго слова 

оронима не существует до настоящего времени. Требуются дальнейшие исследования. Слово 
можно разбить на составляющие "Куп + Таш", где таш переводится как камень, а вот с 
определением слова "куп" возникают затруднения. Возможна связь и с древним русским Богом 
Купалой. Тогда прозвучит как "Купалий Камень", "Камень Купалы" в значении – "место обитания 
бога Купалы" или "место поклонения или место принесения жертв богу Купале". Возможны и иные 
версии. Кто же разгадает топонимическую загадку? 

Хребет Магнитный – расположен в Челябинской области. Составной русский ороним. 
Происхождение названия связывается с наличием магнитного железняка. 

Хребет Нургуш – в Саткинском районе Челябинской области. Учёные пытаются связать название с 
тюрко-язычными народами, но версий выдвинуто много и ни одна из них не признана 
окончательно. Есть смысл поискать истоки оронима в словаре более древних обитателей нашего 
края, хотя бы в словаре древних ариев. 

Хребет Рудничный – расположен в Челябинской области близ Бакала. Составной русский ороним. 
Название связывается с наличием рудников по добыче полезных ископаемых. 

Хребет Сулея – расположен в Челябинской области. Происхождение оронима до конца не выяснено. 
Возможно и появление оронима во времена, когда на Южном Урале ещё не было тюркоязычных. 

Хребет Сухих Гор – расположен в Челябинской области. Составной русский ороним. Название дано 
по отсутствию водных ключей и растительности. 

Хребет Урал – протянулся от Северного Ледовитого океана до Южноуральских степей. Существует 
версия расшифровки оронима Урал русским исследователем Петром Петровичем Орешкиным, 
основанная на древнем русском языке, который разбивает слово на составляющие "УР" и "АЛ", где 
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первая часть связывается с племенным союзом "УР" или "УРА", а вторая часть связывается с 
древнеславянской формой глагола "быть" – "АЛ", "ОАЛ", "БАЛ". Общий перевод на современный 
язык прозвучит, как "УРА БЫЛ", в значении места обитания и проживания племенного союза Ур 
или Ура. Существует и иная версия. Название горному хребту дали древние арии, при этом слово 
"Урал" также разбивается на составные, но по иному – "У Рая", в значении расположения гор 
около райских кущ; либо проживания народа древних ариев в местах около райской обители. 

Хребет Уралтау – в Челябинской области. Второе слово оронима разбивается на составляющие: 
"Урал + Тау", где "тау" – орографический термин. По одной из существующих версий, слово "Урал" 
разбивается на " У Ра Л", где У – это просто "у", Ра – древнее название реки Волги, Л – остаток от 
древнеславянского глагола "быть"; вместе можно прочесть как горный хребет, расположенный "У 
реки Ра". 

Хребет Уральский – в Челябинской области. Образован в русском языке от основы "Урал" со 
смягчением через мягкий знак и прибавлением суффикса СК (ий). 

Хребет Уреньга – расположен на территории города Златоуста в Челябинской области. По мнению 
многих учёных, происхождение оронима относится ко времени, когда в наших краях ещё не было 
тюркоязычных жителей. Некоторые исследователи разбивают слово "Уреньга" на составляющие 
"Ур + Еньга" и указывают на связь оронима с племенным союзом "УР" или "УРА". Впрочем, точнее 
будет разбивка на "Ур Ен" с последующим смягчением через мягкий знак и добавлением "Га". 

Хребет Шуйда – в Саткинском районе Челябинской области. Толкование оронима бытует самое 
разнообразное, но окончательно значение его не установлено. Есть большая вероятность 
образования данного оронима задолго до появление в наших краях тюркоязычных пришельцев. 

Хребет Юрма – расположен на Южном Урале, между верховьем реки Зигаза и рекой Белой. Второе 
слово оронима возможно разбивается на составляющие: "Юр Ма" и соотносится с племенным 
союзом "Ур" (звуки "у" и "ю" часто взаимозаменяются в говорах многих народностей). 

Худайбердинский – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области. Худайбердинский сельский 
совет. Топоним образован русскоговорящими жителями Южного Урала. Название населённого 
пункта образовано в русском языке от основы "худайберд" с прибавлением суффиксов "ИН" и "СК 
(ий)". Основа разбивается на "худай берд". По одной из выдвинутых версий разбитая основа 
трактуется как худай – "бог", бирде – "дал", то есть "Богом данный". Эта версия связывается с 
языческими воззрениями туземного населения. 

Худайбердинский – сельский совет в Аргаяшском районе Челябинской области. Название 
образовано в русском языке от названия населённого пункта. 

Худолаз – хутор в Кизильском районе Челябинской области. Происхождение и значение топонима 
пока не определено окончательно. Постановлением областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 
хутор Худолаз исключён из списков населённых мест. 

Худяково – старинная казачья деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Козыревский сельский совет). Основана в XVIII веке казаком исетским Худяковым с товарищами. 
Названа по фамилии казака первостроителя Худякова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована такая русская фамилия, образованная от прозвища Худяк, восходящая к 
апеллятиву худяк – "бедный человек". В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. 

Хутор 11-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области, сельский совет Путь Октября. 
Хутор 19-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области Полоцкий сельский совет. 

Постановлением областной Думы от 21 декабря 1995 г. № 307 населённый пункт исключён из 
учётных данных. 

Хутор 20-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области Полоцкий сельский совет. Решением 
Челябинского облисполкома от 28. 02. 1983 г. №1 34 населённый пункт исключён из учёта данных. 

Хутор 3-й – хутор в Троицком районе Челябинской области Яснополянский сельский совет. 
Решением Челябинского облисполкома от 28. 02. 1983 годаг. № 134 Хутор 3-й был исключён из 
учёта данных о населённых пунктах. 

Хутор 5-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области Гранитный сельский совет. 
Постановлением Челябинской областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 данный 
населённый пункт исключён из учётных данных. 

Хутор 6-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области сельский совет Путь Октября. Согласно 
постановлению областной Думы от 21 декабря 1995 г. № 307 данный населённый пункт был 
исключён из учётных данных. 

Хутор 7-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области сельский совет Путь Октября. 
Постановлением областной Думы от 21. 12. 1995 года г. № 307 населённый пункт исключён из 
учётных данных. 

Хутор 8-й – хутор в Кизильском районе Челябинской области сельский совет Путь Октября. На 
основании решения Челябинского облисполкома от 30 декабря 1985 года за № 573 данный 
населённый пункт был исключён из учёта данных. 

Хуторка – речка в Саткинском районе Челябинской области. Так её именует русское население 
Южноуральского края. Возможно, от хутора на берегу. 
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Хуторка – старинное русское село в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский 

совет). Поселение основано южноуральскими земледельцами в XVIII веке как хутор 
Нижнеувельской слободы. Впервые в исторических документах упоминается в 1763 году. 

Хуторский – сельский совет в Увельском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта. 

ЦЦ  
Царёво-Александровский прииск (бывший), ныне Ленинск – старинный русский посёлок на 

территории города Миасса в Челябинской области. Первоначально наименован в честь царя 
батюшки Александра, в советское время посёлок переименован в честь вождя мирового 
пролетариата Владимира Ульянова (Ленина), основателя Советского государства. 

Цветковая Гора – вершина в Уйском районе Челябинской области. Название русское, дано по имени 
известного русского золотопромышленника Цветкова. 

Цвиллинга – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. Назван по фамилии известного на 
Южном Урале еврея Самуила Моисеевича Цвиллинга, первого председателя Челябинского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 году, председателя Челябинского 
городского комитета РСДРП (б), чрезвычайного комиссара ВЦИК по Оренбургской губернии. 
Самуил Моисеевич Цвиллинг (1891—1918) родился 1 (13) января в городе Тобольске. Его 
настоящее имя Шмуль Берк Мовшев Цвилинг (с одним "л"). В уголовном мире известен под 
кличкой Муля. В составе небольших групп принимал участие в разбойных нападениях и грабежах. 
За преступления 1905—1907 годов братьям Вениамину и Самуилу Цвиллингам присудили 
смертную казнь. Казуистика адвоката помогла изменить наказание. Казнь заменили на 4 года для 
одного брата и 10 лет лишения свободы для другого. После отбытия срока заключения Шмуль 
оказался на Урале. Жил в Екатеринбурге, Троицке и Сатке. Шла 1-я Мировая война. Самуила 
Моисеевича призвали в армию. Вскоре Самуил дезертировал и примкнул к социал-демократам. 19 
марта 1917 года его избрали председателем Челябинского городского комитета РСДРП. В 
последние месяцы своей жизни был назначен оренбургским губернским комиссаром. Самуила 
Моисеевича Цвиллинга убили казаки в бою под станицей Изобильной Соль-Илецкого района 
Оренбургской губернии 4 апреля 1918 года, когда он завёл красноармейцев в хитрую казачью 
ловушку. 

Целинный – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Измайловский сельсовет). 
Название русское, означает нетронутую землю, никем ещё не вспаханную, целую – целину. 

Целинный – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Кособродский сельский совет). 
Название русское, дано за то, что основан посёлок на целине, то есть, никем ещё не вспаханной 
земле. 

Цементная Гора – вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с залежами мергеля – сырья для цементной промышленности. 

Центральный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Полтавский сельский совет). 
Название русское, назван так, поскольку был центральной усадьбой совхоза "Полтавский". 

Центральный – посёлок на территории Ленинского района города Златоуста в Челябинской области, 
Кувашинский сельский совет. Название русское, дано за то, что посёлок являлся центральной 
усадьбой совхоза "Медведевский". 

Центральный – район города Челябинска. Образован 10 ноября 1961 года. 
Церковное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское. Ранее это озеро 

владельческое и принадлежало Русской Православной Церкви. 

ЧЧ  
Чапаевка – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Камышевский сельский совет). 

Название русское, дано по фамилии Героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. 
Чапаевский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). 

Названо в честь легендарного командира Василия Ивановича Чапаева. 
Чарысалык – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Гидроним не имеет достаточно 

обоснованного объяснения. 
Частоозёрский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 

районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Частоозёрский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Частоозёрский район из состава Челябинской области передан в состав вновь образованной 
Курганской области. 

Чашина – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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Чашинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 

районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Чашинский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Чашинский район передан 
в состав вновь образованной Курганской области. 

Чашковский Хребет – горный массив, является восточным отрогом Уральских гор, южным 
продолжением Ильменского хребта, памятником природы Южноуральского края. Расположен 
Чашковский Хребет в Челябинской области, на западном берегу озера Ильмень. Отдельные 
вершины Чашковского Хребта достигают 600 метров. На вершинах прихотливые останцы с очень 
интересными и примечательными названиями, как-то Танк, Варан, Палатка и многие другие. 
Название может быть связано с фамилией Чашина. 

Чебаковка – в Челябинской области. 
Чебакуль – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Саринский сельский совет). 
Чебаркуль – город областного подчинения, районный центр Челябинской области. Основан казаками 

Исетского казачьего войска под руководством полковника Ивана Арсеньева 14 (25) апреля 1736 
года как военная крепость. Топоним образован по названию расположенного рядом озера 
Чебаркуль, в свою очередь гидроним образован древним народом ариев (арий – пахарь; в русском 
языке древнее слово орать означает "пахать"), проживавшими на Южном Урале в бронзовом веке. 
У них слово "чубар" = "густой лес". С добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" – 
получим "озеро в густом лесу", считает современный исследователь В. Поздеев. Топоним 
произошёл от арийского гидронима. Впрочем, следует упомянуть и о несколько иной версии. 
Некоторые исследователи утверждают, что прарусский язык (язык перворусов) являлся 
первоосновой многих южноуральских топонимов, и, потому, связывают слово КУЛЬ с исконно 
русским словом КУЛЬ (большой кулёк, емкость) и считают причастным к словообразованию и 
слово КУЛАК. 

Чебаркуль – озеро в Челябинской области. По мнению современного исследователя Владимира 
Поздеева, название "Чебаркуль" дано озеру древним арийским народом, проживавшим на Южном 
Урале. У них слово "чубар" = "густой лес". С добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" 
– получим "озеро в густом лесу". Гидроним арийского народа. Впрочем, в русском языке до 
сегодняшнего дня сохранилось слово "куль" в значении большого мешка. Тогда, можно прочитать 
и как "Впадина в густом лесу". 

Чебаркульская I – археологический памятник. Стоянка была открыта Н. П. Кипарисовой в 1952 году и 
исследована в 1953. В 1976 и 1979 годах стоянку на озере Чебаркуль обследовала Южно-
Уральская экспедиция ИА АН РФ. Почти на всей площади культурный слой перекопан и 
затруднительно стратиграфически выделить вещи, относящиеся к посленеолитическиму периоду. 
На Чебаркульской стоянке найдена серия геометрических и других микролитов, характерных 
только для мезолита Уральской Руси. На этом памятнике русов-бореалов (прарусов) археологами 
найдена достаточно выразительная керамика суртандинского типа, относящаяся к энеолиту 
Уральской Руси. Здесь мы видим сосуды с "уточками", которые встречаются и на других 
памятниках Уральской Руси времён энеолита. Причём, сохранность подобного сосуда в 
Чебаркульской стоянке лучшая. 

Чебаркульская II – стоянка, археологический памятник. К эпохе неолита Южного Урала относится 
стоянка Чебаркульская-2, которая находится в Чебаркульском районе Челябинской области у 
озера Чебаркуль. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедициями ЛОИА АН РФ в 
1960—1962 годах. Вскрыто 300 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 6400 предметов эпохи 
неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: наконечники стрел и 
копий, скребки, скребла, ножевидные пластины, "утюжок", сколы, отщепы. Название связывается с 
дотюркскими обитателями нашего края. 

Чебаркульский – район Челябинской области. Образован 8 января 1935 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Чебаркульский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Чебаркульский сельский район, в 
состав которого вошла территория Чебаркульского и бывшего Колхозного районов. 12 января 1965 
года в границах бывшего Чебаркульского района образован Чебаркульский территориальный 
район с отнесёнием райцентра г. Чебаркуля к категории городов областного подчинения. С 18 
августа 1977 года в Чебаркульском районе образован районный Совет депутатов трудящихся. 

Чебаркульский Бор – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, находится в 
Челябинской области, в окрестностях Чебаркуля. Занимает площадь около 1400 га. 

Чебачье – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области (Карагайский сельский совет). 
Название русское. На основании решения Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор 
Чебачье Карагайского сельсовета исключён из списков населённых мест. 

Чебачье – хутор в Верхнеуральском районе Челябинской области (Краснинский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 18. 04. 1978 года за № 183 хутор 
Чебачье Красинского сельсовета исключён из списков населённых пунктов. 

Чебачьи – в Челябинской области. 
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Чегалак – озеро в Варненском районе Челябинской области. Происхождение и значение гидронима 

убедительно не прояснено. Есть большая вероятность происхождения гидронима задолго до 
появления в этих местах тюркоязычных. 

Чеголок – остановочный пункт, посёлок в Карталинском районе Челябинской области (Полтавский 
сельский совет). Топоним произошёл от гидронима. Однако нет достаточно убедительных версий в 
определении первоначальных истоков и в переводе топонима. 

Чека-Гора – вершина на юге Челябинской области высотой 558 метров. По иному: Чика-Гора. 
Естественно, что слово никак не связано с чекистами времён революции и Гражданской войны. По 
одной из выдвинутых версий, слово переводится с тюркских наречий как "сопка". Впрочем, ещё до 
конца не проверена причастность к созданию оронима более древних жителей Южного Урала. 
Сопоставь: чеканить, чек, чеканка, играть в чику. 

Чека – посёлок в Брединском районе Челябинской области, Амурский сельский совет. В 
Оренбургском крае в ходу слово чекал (чекалка) в значении "земляной зайчик или мышь" (Lagomys 
pusillus). 

Чека – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Калининский сельский совет). Нет, там 
чекисты не жили в гражданскую войну и после. Есть вероятность перевода на русский язык как 
"Сопка". Вполне возможно, истоки названия уходят вглубь веков и связываются с дотюркскими 
народами. 

Чека Верхняя – хутор в Брединском районе Челябинской области. Топоним составной гибридный. 
"Сопка" Верхняя, так должно прозвучать на русском языке, согласно одной из выдвинутых версий. 

Чекорево – озеро, Увельский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Чекур-Куль – озеро, Троицкий район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Чекурова – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский совет). 

Название русское, вероятно названа по фамилии первостроителя Чекурова. 
Чекурово – озеро, Кунашакский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Челеби – урочище в городе Челябинске. А. И. Тевкелев «в урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ 

крепость, – так назвали её первые жители во время переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. 
(всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском произношении 
(у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать 
отголоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, образующаяся в результате 
падения уровня воды» [Поздеев, 2003]. 

Челюскин – посёлок Каслинского территориального района Челябинской области (Тюбукский 
сельский совет). Название русское, связывается с фамилией Челюскина. Посёлок Челюскин из 
списка населённых мест исключён 29. 12. 1970 года согласно решения Челябинского 
облисполкома. 

Челябинск – старинный русский город, основанный как казачья крепость 2 (13) сентября 1736 года 
офицерами Русской Армии Павлуцким и Арсеньевым. Название восходит к видоизменённому в 
башкирских говорах топониму "Челядинск", происходящему от русского слова "челядь, челядин" – 
приближённый к царскому двору чиновник. Поселение названо Челядинском тарханом Таймасом 
Шаимовым, после того как он был высочайше пожалован в тарханское достоинство и получил 
приказ организовать надёжную оборону уральских заводов от набегов с территории Джунгарского 
государства. Доверие он не оправдал и, пожалованные ему казённые земли были изъяты и там 
создано из разрозненных общин вольных исетских казаков Исетское казачье войско. Топоним 
Челядинск постепенно заменился на Челяду или Челябу (сравните переход в говорах башкирских 
народов: Айдыкуль – Айбыкуль; Д ↔ Б), затем стал Челябинском. Имеется и иная версия, но до 
конца ещё не разработанная: название населённому пункту дали бояре Челядины. Упоминание о 
владениях Челядиных имеется в книге А. А. Гордеева "История казачества", Часть 2, на странице 
51. Причём, с фамилией Челядиных тесно переплетается судьба ермаковского атамана Ивана 
Кольцо (боярина Ивана Колычева). В 1787 году Челябинская казачья крепость получила статус 
города Оренбургской губернии. С 3 сентября 1919 года – центр губернии. С момента образования 
Уральской области 3 ноября 1923 года – город областного подчинения. С 21 августа 1943 года – 
город республиканского (РСФСР) подчинения. С 3 июня 1958 года – город областного подчинения. 
Ныне город Челябинск является областным центром. 

Челябинск – столица Южного Урала. «Версий о происхождении имени административного центра области 
опубликовано более десяти. Меньшинство из них основано на подборке случайных, созвучных названию 
города слов, и не имеет отношения к топонимике. Остальные, по большом счёту, являются вариантами 
историко-географической или историко-этнографической версий. <…> «Крёстным отцом» имени 
южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. Тевкелева, который «в урочище 
ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во время переписи в 
декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ 
бором в башкирском произношении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в конце 1735 года 
и прорисовали маршрут команды, осмотревшей урочище зимой. <…> С учётом написания 
названия урочища в творительном падеже в рапорте и вариантов записей на карте, можно 
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вычленить топооснову СЕЛЯБ / ЧЕЛЕБ; допустим вариант ЧЕЛЕБИ / СЕЛЯБИ. На картах 1732, 
1735-1736, 1742 гг. ни тюркской деревни Челябы, ни русской Александровки нет. Нет их и в 
материалах экспедиций 1696, 1709 гг. Не упоминает их и Миллер в документах 1601-1603 гг.; тогда 
прошли по долине реки Миасс до озера Аргази. Наименование города Чиляба старожилам до сих 
пор и трактовка топонима «ЯМА», очевидно, возникли под влиянием старобашкирского слова 
СИЛЯБЕ – «впадина; большая, неглубокая яма». <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отголоском 
североиранского ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, образующаяся в результате падения уровня 
воды»; популярный и продуктивный топоформат. Весною или после ливня речка истекает из 
водоема, сошла вода – питается родниковыми водами. Такова и Челябка – исток в каменистом 
понижении, русло – среди каменистого плакучего крутобочья почти до самого устья. Сейчас 
упрятали речку с Зеркальным притоком в две трубы. Основу термина ЧАЛАБ составляет 
плодовитое в топонимике слово ЧАЛА, с вариантами ШАЛ, ШЕЛЕ, ЧУЛ и т.д., со значением «проход, 
сухое русло, впадина, котловина, ложбина, яма»; часто сочетается со многими терминами. Среди 
нескольких сот топонимов Южноуралья, не имеющих трактовок или имеющих сомнительные 
толкования на русской, тюркской и уралоязычной основах, многие имеют популярные в топонимии 
иранские этимологии из консервативных памирских и пуштунских (афганских) языков и диалектов. По 
словам полиглота и путешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, это базовые языки для 
индоевропейцев – арийских языков, ариев, живших, по археологическим данным, на Южном Урале 
много столетий. <…> Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх языках и 
служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии 
Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, 
Садка – Молосная и т. д. Только в черте Челябинска североиранское наследие отражено несколько 
раз. <…> Открытия археологами арийских культур усиливают позиции историко-географической, 
самой древней этимологии на арийской основе. <…> Доказательств существования тюркского 
селения до основания крепости нет. Свидетельство тому – карты и материалы экспедиции, ответы 
канцелярии Исетской провинции путешественнику И. Г. Гмелину. Предположение Г. А. Турбина о 
коше Таймаса Шаимова противоречат фактам. Его деревня до февраля 1738 года на картах и 
документах прописана у южного берега озера Аргази, да и само озеро иногда называли Таймасовым 
(Паллас). Земли между Миассом и Уем тархан каратабанских башкир получил от императрицы после 
завершения переговоров миссии Тевкелева с условием охраны границы. Башкиры осели на 
просторах современных Октябрьского, Увельского и Троицкого районов, но через год, в 1735 г. ушли в 
верховья Миасса. На следующий год земли вернули в казну и развернули строительство крепостей 
«за пределами башкирских жил» по указанию И. К. Кириллова. <> Потомки первопоселенцев и 
старожилов <> донесли лишь осколок индоиранского (арийского) по происхождению географического 
термина, [сохранив] лишь одно значение – «яма» [Поздеев, 2003]. 

Челябинск-40 – город областного подчинения. Иное название – Челябинск-65. Основан в декабре 
1945 года. Первоначально был посёлком строителей. Наряду со строителями в посёлке 
Челябинск-40 жили работники строящегося объекта «База-10», позднее наименованного 
химкомбинатом «Маяк». Посёлок Челябинск-40 получил статус города Озёрска 17 марта 1954 
года. 

Челябинск-65 – город областного подчинения. Иное название – Челябинск-40. Ныне официально 
именуется как город Озёрск. Основан в декабре 1945 года. Первоначально был посёлком 
строителей. Наряду со строителями в посёлке Челябинск-40 жили работники строящегося объекта 
«База-10», позднее наименованного химкомбинатом «Маяк». 

Челябинск-70 (Снежинск) – город областного подчинения. Научный, промышленный и культурный 
центр Челябинской области. Был заложен 24 марта 1955 года. Статус города присвоен 23 мая 
1957 года. Официально признан городом областного значения 8 июля 1993 года. Население 49 
тысяч человек. Основное градообразующее предприятие – Российский федеральный ядерный 
центр ВНИИТФ. 

Челябинская губерния – образована по решению ВЦИК РСФСР 3 сентября 1919 года в составе 
Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Курганского уездов. Челябинская губерния 
просуществовала до 3 ноября 1923 года. 

Челябинская область – в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года 
о разделении Уральской области, образована Челябинская область с центром в городе 
Челябинске (также Свердловская область с центром в городе Свердловске и Обско-Иртышская 
область с центром в городе Тюмени). 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области в составе 64 районов. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года из состава Челябинской области выделена 
Курганская область. 

Челябинская область – по меркам Европы, наша область русская, мононациональная. (По 
международным правилам, территория, населённая более 70 % одной национальностью, 
считается мононациональной. Для сравнения в Турции турки составляют лишь 70 %, в Испании 
испанцев насчитывается всего 73 %, в Великобритании англичан проживает 80 %, в России 
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русских 84 %.) В Челябинской области проживает 81 % русских (однако, если считать не народ 
русский, называвшийся ранее великорусским, а русскую нацию, то следует добавить малорусский 
народ, ныне именуемый украинцами, составляющий 3 % и 1 % белорусского народа, тогда 
получим 85% русской нации. Впрочем, каждый считает, как ему больше нравится). 15 % 
приходится на остальные народы, которых насчитывается более 30, из них татар 6%, башкир 4 % 
и 5 % приходится на более мелкие включения. (Впрочем, из процента татар следует исключить 
православный народ нагайбаков, требующий признания его права на самоопределение.) Причём, 
следует заметить и ещё одну деталь, за последние 30 лет очень возросло башкирское (на 20,6 %) 
и казахское (на 17,7 %) население нашей области, в то время как русское население Челябинской 
области выросло за те же 30 лет всего на 5,3 % и чувашское на 3,3 %. 

Челябинские Копи – посёлок, населённый пункт с 27 августа 1928 года официально признан 
посёлком городского типа. 20 июня 1933 года переименован в город Копейск. 20 августа 1935 года 
получил статус города областного подчинения. 

Челябинский Бор (Городской Бор) – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, 
расположен на правом берегу реки Миасс в черте города Челябинска. 

Челябинский округ – в апреле 1923 года ВЦИК и Совнарком приняли решение о новом 
районировании страны. Основными административными единицами становились округ и область. 
На Урале были упразднены губернии. Образована Уральская область в составе 15 округов (в том 
числе и Челябинский округ в составе 3 городских и 16 сельских районов). С 3 ноября 1923 года 
образован Челябинский округ Уральской области. В состав Уральской области вошли также 
Троицкий, Златоустовский, Курганский и Верхнеуральский округа (впоследствии включены в состав 
Челябинской области). 

Челябинский разлом – тектоническая структура Южного Урала, по которой происходит разрыв 
пластов, горизонтов, массивов горных пород. Челябинский разлом проходит в восточной части 
города Челябинска (район Агентства воздушных сообщений), имеет северо-северо-восточное 
простирание (20—25°), в длину прослеживается примерно на 300 км. Плоскость Челябинского 
разлома круто наклонена к востоку под углом 70—80°. Геологические пласты по плоскости 
Челябинского разлома смещены на несколько сот метров вниз. Западнее плоскости Челябинского 
разлома располагаются граниты Челябинского массива, часто раздробленные, а восточнее – 
интенсивно рассланцованные катаклазированные вулканиты, известняки, глинистые сланцы, 
другие породы (они вскрыты скважинами, прослеживавшими трассу Челябинского метро). Ороним 
образован от названия города. 

Челябка – речка в черте города Челябинска. Своё начало речка Челябка берёт в Челябинском бору. 
Речка Челябка впадает в реку Миасс. Существует несколько версий происхождения названия 
речки, но все они очень зыбкие. Многие современные исследователи склонны считать, что 
название речки было образовано три с половиной тысячи лет тому назад (в середине второго 
тысячелетия до Рождества Христова, а может и раньше), проживавшими в этих местах ариями. 
Арийские племена были предками индоевропейских народов. В ряде индоевропейских языков до 
сего дня встречаются гидронимы Чалабе, Чалабзард, Шеляб и т.д., которые означают буквально 
"Каменная речка", где "Аб" и "Об" – вода, речка, протока, течение, быстрина. Речку Челябку можно 
смело именовать Каменной. Она и в самом деле одна-единственная в этих местах бежит по 
каменному ложу. Представители тюркоязычных появились на Южном Урале, по мнению уфимских 
учёных, не ранее VIII века нашей эры. 

Чердачная (СТ-9) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс (Пещерный Град), который находится в Саткинском районе Челябинской 
области, 26 км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована 
Владимиром Ивановичем Юриным. 

Черемная – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Черёмуховый Стан – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по обилию произраставшей в этих местах черемухи. 

Черёмушки – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский 
совет). Название русское, ласкательное, дано по обилию черемухи, произрастающей окрест села. 

Черемшанка – посёлок при железнодорожной станции города Карабаша в Челябинской области. 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок 
Черемшанка исключён из списков населённых мест. 

Черемшанка – рабочий посёлок на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 октября 1945 года. Название русское, 
происходит от русского слова "черемша" – дикий чеснок. 

Черемшанка – речка в Челябинской области. Название русское, происходит от диалектного русского 
слова "черемша" – дикий чеснок. 
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Черемшанский – посёлок при железнодорожном разъезде города Верхнего Уфалея в Челябинской 

области (Черемшанский поселковый совет). Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 
года посёлок Черемшанский исключён из списков населённых мест. 

Черемшанское – месторождение никеля, геологический памятник природы Челябинской области. 
Копь глубиной более 100 метров и шириной в несколько сот метров. Расположен в районе 
Верхнего Уфалея. 

Черепанова – хутор города Пласта Челябинской области (Кочкарский сельский совет). Название 
русское, дано по фамилии первопоселенца Черепанова. Решением Челябинского облисполкома от 
28. 12. 1982 года за № 606 хутор Черепанова исключён из списков населённых мест. 

Черкаскуль – посёлок в Каслинском районе Челябинской области, Воздвиженский сельский совет. 
Топоним разбивается на "Черкас Куль". Эта разбивка ставит в тупик исследователей. Черкасами 
издревле люди русские именовали донских, запорожских и малорусских казаков. Слово "куль" 
имеется в русском языке! Как точнее воспроизвести смысл топонима на современном русском 
языке? 

Черкасово – деревня в Красноуфимском районе Свердловской области. В начале ХХ века ещё 
продолжали черкасами именовать малорусских казаков. Город Черкасск является столицей 
Всевеликого Войска Донского. 

Черкасово – село в Красноармейском районе Челябинской области (Миасский сельский совет). 
Название русское. 

Черкасовская – стоянка, археологический памятник на левом берегу реки Уфы (бассейн реки Белой) 
в Красноуфимском районе Свердловской области, недалеко от деревни Черкасово. 

Черкасы – старинный казачий посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий 
сельский совет). Основан в XIX веке оренбургскими казаками. Назван первостроителями, казаками 
станицы Черкасы (ныне в Оренбургской области). Русские люди имели привычку назвать новый 
населённый пункт в память о прежнем. 

Черкасы – старинный казачий посёлок в Саракташском районе Оренбургской области. Основан в 
1742 году малорусскими казаками, прибывшими из Малороссии строить Оренбургскую 
оборонительную линию. 

Чёрная – речка в Саткинском районе Челябинской области. Название дано русскими работными 
людьми. В русском народе чёрными называются медленно текущие в низменных болотистых 
местностях речки. 

Чёрная вода – Чёрная вода – незамерзающая мутная вода, лежащая на поверхности скованной 
льдом реки; полынья (Волга, Сибирь) [Мурзаев, 1984]. В бас. Вилюя и в северных районах Якутии 
– летний подъём воды на реках, который вызывается дождевыми осадками; вода в реках мутнеет, 
делается чёрной [сообщение С. И. Варущенко]. Собирательное название открытой водяной 
поверхности на реках Сибири зимой. Это наледная вода, незамерзающий поток реки; полынья 
[Мельхеев, 1958]. 

Чёрная речка – речка, левый приток Урала. Протекает в Оренбургском и Илекском районах 
Оренбургской области. Название реке дано русскими жителями Южного Урала. Чёрная речка – 
речка по болоту, собирающая болотные воды, чёрные по цвету из-за наличия большого 
количества органических веществ; глухая стоячая река; старица, сообщающаяся с рекой во время 
высокого уровня; открытая незамерзающая речка в Сибири; родниковая вода, ручей; речка, 
начинающаяся из источников. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 
М.: Мысль, 1984.) 

Чёрная Речка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Магнитский сельский совет). 
Название русское. Топоним произошёл от гидронима. (До этого числился хутором, но 
постановлением областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 305 причислен к разряду 
посёлков). 

Чёрная Речка – посёлок на территории города Пласта в Челябинской области. Название русское. 
Топоним произошёл от русского гидронима. В русском народе чёрными называют медленно 
текущие речки или речки в болотистой местности. 

Чёрная Речка – село в Чебаркульском районе Челябинской области. В настоящее время именуется 
как село Черновское. Название русское. Черноводье – «мутница», мутная вода в реке во время 
половодья (Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

Чёрненькое – в Челябинской области. Название русское. 
Черниговец – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Калиновский сельский совет). 

Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Черниговец исключён из 
списков населённых мест. 

Черниговский – сельский совет Агаповского района Челябинской области. Образован решением 
Челябинского облисполкома от 5 сентября 1989 года за № 338 за счёт разукрупнения Магнитного 
сельсовета. Название русское, дано по названию населённого пункта. 

Черниговский – старинный русский посёлок в Агаповском районе Челябинской области, Магнитный 
сельский совет, ныне Черниговский сельский совет. Поселение основано в XIX веке 
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представителями малорусской народности. (До 20-х годов ХХ века русскими считали 
великороссов, малороссов и белороссов.) 

Черноборская – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Черноборский – посёлок в Чесменском районе Челябинской области (Черноборский сельский совет). 
Назван по соседнему Чёрному Бору, который наименован так по названию речки. Бывший посёлок 
Чёрный Бор. В русском народе чёрными называют медленно текущие речки или речки в 
болотистой местности. 

Черноборский – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, 
произошло от названия населённого пункта. 

Черновский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 
образовано от названия населённого пункта. 

Черновское – село в Чебаркульском районе Челябинской области (Черновский сельский совет). 
Название русское. Истоки могут быть различными. Но, все же стоит упомянуть и о Чернобоге и 
Чернобыле. Чернобог был ужасным божеством древних славян, олицетворением всех 
злоключений и бед. Чернобога изображали закованным в крепкую броню, да и сам истукан его был 
железный. Имея лицо, исполненное ярости, Чернобог держал в руке копье, готовое к нанесению 
всяких зол. Храм Чернобога был построен из чёрного камня, а перед статуей стоял жертвенник, 
всегда обагренный кровью, как и ступени храма, на которых приносили ему в жертву коней и 
пленников. Молились Чернобогу не испытывая благодарности и любви, а имея только страх пред 
ним и его делами. В Малой России имеется вид полыни под названием Чернобыль, которую 
называют травой забвения. Накануне Иванова дня вьют из чернобыльской травы венки, смотрят 
сквозь них на огонь и надевают на голову; кто это соблюдает, у того в течение целого года не 
будет болеть голова. Наваром из чернобыля, собранного на Иванов день, обмывают коров, чтобы 
они давали больше молока. 

Чёрное – в Челябинской области. Название русское. 
Чёрное Плёсо – посёлок в Ашинском районе Челябинской области (Волковский сельский совет). 

Название русское, дано по соседнему озеру (ныне суходол в междуречье Сима и его левого 
притока Куряка). 

Чёрное Плёсо – суходол в Ашинском районе Челябинской области, в междуречье Сима и его левого 
притока Куряка. Ранее было озером. Название русское. 

Черноморка – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). 
Поселение основано в XIX веке выходцами с российского побережья Чёрного моря (причём, 
следует заметить, что в европейских летописях Х века это море именуется Русским). 

Черноозёрская – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Название русское. 

Черноотрог – старинный казачий посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Светлогорский 
сельский совет). Основан в XIX веке оренбургскими казаками из посёлка Черноотрог (ныне в 
Саракташском районе Оренбургской области), которые и перенесли название на новое место 
жительства. 

Черноотрог – старинный казачий посёлок в Саракташском районе Оренбургской области. Название 
русское. 

Чернореченский – горный хребет в Кусинском районе Челябинской области. Название русское. 
Чернореченский – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области (Кассельский сельский 

совет). Название русское. 
Чернореченский – сельский совет Троицкого района Челябинской области. Образован решением 

Челябинского облисполкома от 14. 10. 1986 года № 338 за счёт разукрупнения Степнинского 
сельсовета. 

Черноречье – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Мяконьский сельский совет). 
Название русское. На основании решения Челябинского облисполкома от 27 февраля 1978 года за 
№ 98 деревня Черноречье исключена из списков населённых мест. 

Черноречье – деревня в Троицком районе Челябинской области, Степнинский сельский совет до 14 
октября 1986 года, ныне Чернореченский сельский совет. Название русское. 

Черноречье – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское. 
Черноярская – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чернуха – топоним Южного Урала в Челябинской области. Название русское. 
Чернушка – речка города Челябинска, левый приток реки Игуменки. Название может отражать цвет 

воды. Чернушками, Чёрными русские люди часто называли речки с родниковой чистой, вкусной 
водой, текущие в болотистых местах. Из-за илистости дна (болотная тина) вода кажется чёрной. 
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Чернушка – речка Южного Урала, правый приток реки Миасс. Иное название – Безымянка. Как 

утверждает краевед В. В. Поздеев, начало своё речка Чернушка (Безымянка) берёт в болотах 
(ныне это отстойники челябинского металлургического комбината «Мечел», так называемый 
Баландинский выпуск). Протекает мимо посёлков Аэропорт (Челябинск) и Степной в 
Красноармейском районе. Впадает в реку Миасс у посёлка Фёдоровка. Впервые нанесена на карту 
Иваном Шишковым в 1735 году. 

Чёрные Скалы –  природный памятник. Чёрные Скалы тянутся по правому берегу реки Ай, ниже 
устья реки Бейды более чем на 2 км и заканчиваются отвесным тридцатиметровым утёсом ниже 
деревни Терехты. От Чёрных Скал начинается природный комплекс Айской Долины. 

Чёрный – горный хребет на Южном Урале, расположенный меридионально в междуречье Лемезы и 
её правого притока Бедярыша. Название русское. 

Чёрный – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области. Название русское. 
Чёрный Бор – посёлок в Чесменском районе Челябинской области. (Черноборский сельсовет.) В 

настоящее время носит название Черноборский. Назван так по соседнему лесу – Чёрному Бору, 
который в свою очередь получил название от речки Чёрной. В русском народе чёрными называют 
медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

Чёрный Бор (Черноборская Дача) – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, 
расположен в Чесменском районе Челябинской области. Общая площадь равна 1996 га, 
лесопокрытая площадь равна 1490 га. Назван так от речки Чёрной, правого притока Уя. В русском 
народе чёрными называют медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

Чернышевский – посёлок в Кизильском районе Челябинской области (Новопокровский сельсовет). 
Название русское, связывается с фамилией Чернышевского. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия, образованная от прозвища или внецерковного 
имени Черныш. 

Черняки – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Митрофановский сельский совет). 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года деревня исключена из списков 
населённых мест. 

Чернякино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области, Кочердыкский сельский совет, 
ныне Новосельский сельский совет. Название русское, связывается с фамилией основателя 
Чернякова. 

Чертаныш Большой – озеро на территории города Миасса. В переводе с тюркских наречий, "чертан" 
– хищная рыба. По одной из версий, название водоёма связано с языческим культом рыб у 
некоторых народов, причисленных позже к татарам. 

Чертаныш Малый – озеро на территории города Миасса. Чертан – хищная рыба. Название связано с 
языческим культом рыб у некоторых народов, причисленных позже к татарам. 

Чёртов Палец – природный памятник Южного Урала; скала высотой 80 метров. Скала Чертов Палец 
высится на берегу реки Ай, ниже села Петропавловского в Кусинском районе Челябинской 
области. 

Чёртова – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чёртово городище – археологический памятник ананьинской культуры. Расположен на правом 
берегу реки Белой в Бирском районе Башкирии. Чёртово Городище – скалистый гребень гор, 
издали похожий на развалины замка; куча надводных скал и камней в море [Владимир Иванович 
Даль, 1912, 4]. 

Чёртово Городище – гора на территории города Кыштыма в Челябинской области. Название 
русское, образное, вершина горы представляет собой нагромождение причудливых останцев. В 
русских народных легендах это место связано с нечистой силой. Черт являлся олицетворением 
всего зла, подстерегающего человека. Эти существа, олицетворяющие собою само зло, исконные 
враги православного человека. В русских избах в старину невозможно было найти открытых 
сосудов с питьевой водой: все они покрывались тряпицей, дощатой крышкой или, на крайний 
случай, двумя лучинами, положенными крест накрест – для того, чтобы Черт не влез. Хотя чертям 
для их похождений и отведена, по народному представлению, вся поднебесная, тем не менее, у 
них имеются излюбленные места для постоянного или особенно частого пребывания. По всей 
вероятности, одним из мест и была эта гора. 

Чёртовы Бараки – посёлок в черте города Челябинска. Упомянут в книге В. Вохминцева и Л. 
Константиновского "Челябинск" на странице 10. 

Чёртовы Ворота – вершина горы Юрмы в Кусинском районе Челябинской области; памятник 
природы Южного Урала; отдельно стоящая скала-останец на вершине Юрмы, отроге Таганайского 
горного узла. Название русское, возможен прямой перевод с тюркских наречий, в этом случае 
ороним связан с языческими представлениями тюркоязычных народов.  

Ческидово – хутор в Увельском районе Челябинской области (Хуторский сельский совет). Название 
русское, связывается с фамилией Ческидова. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 
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1968 года в связи с всеобщей укрупнизацией, хутор Ческидово насильственно исключён из списков 
населённых мест. 

Чеславка – деревня в Кусинском районе Челябинской области (Петропавловский сельский совет). 
Чеславка – железнодорожный разъезд, посёлок в Кусинском районе Челябинской области (Кусинский 

городской совет). 
Чесма – старинное казачье село в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, дано 

в память потомкам о событии, происшедшем 7 июля 1770 года, когда в ночном морском сражении 
при Чесме в Эгейском море отважные русские моряки сожгли турецкий флот. Для увековечивания 
подвига русских людей станица № 27 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска 
наименована в 1843 году "Чесменской". Ныне районный центр в Челябинской области. 

Чесменский – район Челябинской области. Образован 18 января 1935 года за счёт разукрупнения 
Троицкого, Варненского, Нагайбакского и Кокчетарского районов. 1 февраля 1963 года упразднён, 
и его территория передана в состав образованного Варненского сельского района Челябинской 
области. 17 марта 1964 года передан в состав Троицкого сельского района. 12 января 1965 года 
вновь образован Чесменский район Челябинской области за счёт разукрупнения Троицкого 
сельского района. Название русское, происходит от названия населённого пункта, связано с 
подвигом отважных русских моряков и славой Русского Флота. 

Чесменский – сельский совет в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
названию населённого пункта, связано с победами Русского Флота и славой Русского военного 
искусства.  

Чесноковка – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чесноковка – речка Южноуральского края в Оренбургской области. 
Чесноковка – село в Оренбургском районе Оренбургской области. Название русское, происходит от 

слова "чеснок". Вообще, чеснок был в особом почитании у язычников. За трапезою в Калядский 
праздник рождения Света-Огня головку чеснока клали на стол перед каждым гостем. Делалось это 
для отогнания злой силы и всех болезней и напусков. Чеснок употреблялся как необходимая 
принадлежность в таинствах поклонения Корсу. У сербов пресный пшеничный хлеб для колядской 
трапезы с запеченной в нём золотой (или серебряной) монетой называется чесницею. 
Волшебный, заговоренный чеснок выращивали особым способом, посадивши его в землю в сыром 
освященном яйце. Тогда он расцветал в самую полночь Купальскую. Обладавший таким 
растением мог творить чудеса, общаться с нечистой силой и всякими чародеями, мог даже, как на 
коне, ездить на ведьме. Понятие о чесноке у славян сливалось с понятием об очищении от всякого 
очарования и порчи. 

Чесноковка 1-я – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чесноковка 2-я – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Четвёртое – озеро в Челябинской области. Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, 
лежащих в широтном направлении, считая к востоку от казачьей крепости Челябинской. Название 
русское, дано по счёту. В основе гидронима – счётное числительное. В славянской мифологии 
существует Числобог, которого почитали как покровителя течения времени. У Числобога было два 
лица: одно – подобно солнцу, другое – подобно месяцу. Жрецы Числобога ведали тайные, 
древние науки счета дней, месяцев, лет. Они содержали в порядке большие солнечные и лунные 
часы, которые были посвящены Числобогу. Перед храмом Числобога высаживали великое 
множество самых разнообразных цветов, которые открывали свои венчики в разное время суток, 
от раннего утра до позднего вечера. Это были своеобразные часы. Время узнавали поглядев на 
эти удивительные часы. Прекрасные часы. Не мешало бы и в наше время на площади больших 
городов иметь такие! 

Чехлы – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Илекский сельсовет). Русский топоним. 
Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Чехлы исключён из списков 
населённых мест. 

Чилябинская крепость – казачья крепость основанная по приказу Ивана Кирилова. «Крёстным отцом» 
имени южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. Тевкелева, который «в 
урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во время 
переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с 
СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском произношении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в 
конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отголоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в 
каменистом месте, образующаяся в результате падения уровня воды»; популярный и 
продуктивный топоформат. Весною или после ливня речка истекает из водоема, сошла вода – 
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питается родниковыми водами. Такова и Челябка – исток в каменистом понижении, русло – среди 
каменистого плакучего крутобочья почти до самого устья. Сейчас упрятали речку с Зеркальным 
притоком в две трубы. Основу термина ЧАЛАБ составляет плодовитое в топонимике слово ЧАЛА, с 
вариантами ШАЛ, ШЕЛЕ, ЧУЛ и т.д., со значением «проход, сухое русло, впадина, котловина, 
ложбина, яма»; часто сочетается со многими терминами. Среди нескольких сот топонимов 
Южноуралья, не имеющих трактовок или имеющих сомнительные толкования на русской, тюркской и 
уралоязычной основах, многие имеют популярные в топонимии иранские этимологии из 
консервативных памирских и пуштунских (афганских) языков и диалектов. По словам полиглота и 
путешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, это базовые языки для индоевропейцев – 
арийских языков, ариев, живших, по археологическим данным, на Южном Урале много столетий. 
<…> Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх языках и служат 
доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного 
Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – 
Молосная и т. д. Только в черте Челябинска североиранское наследие отражено несколько раз. <…> 
Открытия археологами арийских культур усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе. <…> Доказательств существования тюркского селения до 
основания крепости нет. Свидетельство тому – карты и материалы экспедиции, ответы канцелярии 
Исетской провинции путешественнику И. Г. Гмелину. Предположение Г. А. Турбина о коше Таймаса 
Шаимова противоречат фактам. Его деревня до февраля 1738 года на картах и документах прописана 
у южного берега озера Аргази, да и само озеро иногда называли Таймасовым (Паллас). Земли между 
Миассом и Уем тархан каратабанских башкир получил от императрицы после завершения 
переговоров миссии Тевкелева с условием охраны границы. Башкиры осели на просторах 
современных Октябрьского, Увельского и Троицкого районов, но через год, в 1735 г. ушли в верховья 
Миасса. На следующий год земли вернули в казну и развернули строительство крепостей «за 
пределами башкирских жил» по указанию И. К. Кириллова. <> Потомки первопоселенцев и 
старожилов <> донесли лишь осколок индоиранского (арийского) по происхождению географического 
термина, [сохранив] лишь одно значение – «яма» [Поздеев, 2003]. 

Чипишево – старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области (Полетаевский 
сельский совет). Основано земледельцем Чипышевым в XVIII веке. Название дано в честь 
первооснователя. Впервые в архивных документах упоминается в 1784 году в ведомстве 
Челябинска. 

Чирик-Куль – озеро в Октябрьском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Чистая – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная 

в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

Чистая Поляна – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Название русское, отражает 
местный ландшафт. Постановлением областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 
старинная русская деревня Чистая Поляна исключена из списков населённых мест. 

Чистенькое – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Крутоярский сельский совет). 
Название русское, дано за любовь русских крестьян к порядку и чистоте в быту. Решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года русская деревня Чистенькое исключена из 
списков населённых мест. 

Чистовская – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чистое – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Пискловский сельский совет). 
Название русское. На основании решения Челябинского облисполкома от 8 октября 1968 года 
русская деревня Чистое исключена из списков населённых мест. 

Чистоозёрский – посёлок в Увельском районе Челябинской области (Рождественский сельский 
совет). Название русское, связано с названием водоёма. Решением Челябинского облисполкома 
от 25 декабря 1979 года за № 394 посёлок Чистоозёрный исключён из списков населённых мест. 

Чистый – посёлок в Красноармейском районе Челябинской области (Лазурненский сельский совет). 
Название русское, дано из-за приверженности русских сельских жителей к чистоте и порядку в 
быту. 

Чишма – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области (Байрамгуловский сельский совет). 
Чешме – ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; фонтан (тюрк.). Сравни: таджикское 
чашма, татарское чишма и т. д. Известно также в азербайджанском, чувашском, турецком. 
Болгарское чешми, сербохорватское чесма, румынское, молдавское чешма. Вторичные значения: 
«водоразборная колонка», «водопроводный кран», «бассейн, куда подводится вода из источника». 
Значение ключ – родник в языках самых разных систем ассоциируется с понятием глаз(а) – зрачок. 
Персидское чашма – глаз, светлый. Вновь мы подходим к общим корням языка суперэтноса. 

Чишма – деревня в Сосновском районе Челябинской области (Саккуловский сельский совет). 
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Чишма – посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области (Медведевский сельский совет). 

Решением Челябинского облисполкома от 20. 08. 1968 года посёлок Чишма исключён из списков 
населённых мест. 

Чишминская II-я стоянка – археологический памятник эпохи энеолита на правом берегу реки Уршак 
(бассейн реки Белой), недалеко от деревни Чишмы. 

Чишмы – деревня в Кармаскалинском районе Башкирии. 
Чкалова – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 

Название русское, связано с фамилией Чкалова. 
Чубанова – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чубарайгыр – небольшая речка, левый приток Миасса. Топоним разбивается на "Чубар Айгыр". По 
одной из версий, название связано с древним языческим культом животного. ЧУБАР – крапчатый + 
АЙГЫР – жеребец. Сравните с выражением в русском языке "чубарая кобыла". 

Чубары – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, Акбашевский сельский совет. 
ЧУБАРАЯ СТЕПЬ комплексная полупустыня Прикаспийской низменности с характерным 
распространением почвенно-растительного покрова пятнами, образуемыми злаками и солянками, 
в зависимости от рельефа, состава материнских пород, степени увлажнения и засоления. Сравни: 
казахское шубар – берёзово-осиновые колки на севере Казахстана. Сравни: русское чубарый – 
«пёстрый», «рябой» [Мурзаев, 1984]. 

Чувашка – река, левый приток Ая. Гидроним связывается с православным народом чувашей. 
Впрочем, некоторые исследователи пытаются выделить элемент «чу» в значении «вода». 

Чувашская Гора – гора недалеко от старинного русского города Златоуста в Челябинской области. 
Ороним зафиксирован в русском языке от основы чуваш (православного народа) с помощью 
суффикса СК (ая). Возможно, это была в древности священная гора чувашских язычников, до 
перехода их в православие. 

Чувашская Степь – местность в Кусинском районе Челябинской области, между Кусой и Медведкой. 
Название связано с православным народом чувашей. 

Чувашский Пруд – посёлок в Ашинском районе Челябинской области Усть-Курышский сельский 
совет, ныне Укский сельский совет. Топоним связан с православным народом чувашей. 

Чугунное – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. Названо так местными русскими 
жителями. 

Чудинова – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чудиново – старинное русское село в Октябрьском районе Челябинской области (Чудиновский 
сельский совет). Основано в XVIII веке в ведении Кочердыкской слободы. Название дано по 
фамилии первопоселенца Ивана Чудинова. В архивных документах впервые упоминается в 1799 
году. 

Чудиновский – сельский совет в Октябрьском районе Челябинской области. Название русское, дано 
по названию населённого пункта. 

Чуднякова – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Чудская Гора – высота в Троицком районе Челябинской области. Название связано с 
полулегендарным и загадочным народом, который русские люди именовали ЧУДЬЮ. Вспомните 
битву Святого Александра Невского на ЧУДСКОМ озере. В обоих топонимах отражено имя одного 
древнего и загадочного народа. 

Чуйково – старинная русская деревня в Увельском районе Челябинской области. Основана в 1826 
году выходцами из деревни Чуйковой Чуйковской волости Курской губернии. 

Чукса – речка, левый приток Кабанки. Названа по фамилии Чуксина, первопоселенца этих необжитых 
мест. 

Чукса – село на территории города Пласта в Челябинской области. Кочкарский сельский совет. 
Населённый пункт основан в XVIII веке казаком Чуксиным. В архивных документах упоминается 
впервые в 1763 году в ведомстве Верхнеувельской слободы. 

Чулак-Сай – речка, правый приток реки Синташты, бассейн Тобола. От татарских слов: чул, чулак – 
«речка», «русло»; саи – «сухое русло небольшой речки», то есть в переводе означает «речка с 
сухим руслом» [Шувалов, 1982]. Масло масляное. 

Чулаксай – Остановочный пункт, посёлок в Брединском районе Челябинской области (Наследницкий 
сельский совет). 

Чулкова – гора на левом берегу Ая ниже устья реки Сатки. Имеет две вершины: Большая Чулковка и 
Малая Чулковка. Прозвище Чулок и фамилия Чулков издавна распространены в русской 
антропонимии, – считает Александр Матвеев. 
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Чулковка – посёлок в Саткинском районе Челябинской области (Романовский сельский совет). 

Название русское, вероятно связано с фамилией основателя Чулкова. 
Чулошниково – выселок в Троицком районе Челябинской области (Дробышевский сельский совет). 

Решением Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года выселок Чулошниково исключён из 
списков населённых мест. 

Чулошниково – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троицко-Совхозный сельский 
совет). На основании решения Челябинского облисполкома от 28 февраля 1983 года за № 134 
посёлок Чулошниково исключён из списков населённых мест. 

Чумляцкая – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году в 
списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году 
(кроме однодворцев)".  

Чумляцкое – село Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)".  

Чупрова – деревня в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). В 
период сплошной и поголовной укрупнизации, решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 
1968 года предписывалось переместить хутор Чупрова в деревню Багаряк. 

Чурилово – населённый пункт, деревня Красноармейского района Челябинской области (Петровский 
сельский совет). Старинное русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок. 
Названо по фамилии казака-первопоселенца. Фамилия связана с языческим богом русских людей 
Чуром, Чурилой. Вспомните: "Чур, меня!" – это обращение к языческому богу: "Бог Чур, спаси и 
сохрани Меня!" По данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века Чурилово обозначено между 
озёрами Первым и Вторым по правую сторону тракта из Челябинска в Шадринск, в 12 верстах от 
Челябинска. Согласно межевой книге казакам – жителям посёлка – принадлежало 1205 десятин 
пашенных земель, 70 десятин лугов, 165 десятин леса. В начале XIX века Чурилово насчитывало 8 
дворов, 52 жителей (казаки). В 1926 году в Чурилово – 37 дворов, 178 жителей, школа. После 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в деревне Чурилово располагалось отделение 
совхоза «Петровский». К западу от деревни Чурилово проходит железнодорожная ветка на 
Каменск-Уральский. 

Чурилово – посёлок на территории города Челябинска, в Тракторозаводском районе. Название 
русское, дано по фамилии казака Чурилова. Истоки самой фамилии можно связать с богом Чуром, 
покровителем и оберегателем границ поземельных владений. Порубежная полоса, означенная 
богом Чуром, считалась священной и неприкосновенной, никто не мог переступить её самовольно. 
Бога Чура вырезали из заранее приготовленного полена – "чурки", его установленный на меже лик 
становился "чурбаном". Дети до сегодняшнего дня читают молитвы древнему русскому богу Чуру! 
Вспомните: "Чур, моё!", "Чур, меня!" "Почураемся", "нечурайся" (в значении "не открещивайся", "не 
отказывайся"), ну и так далее. 

Чуртаныш – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Чусовая – река Южного Урала, левый приток Камы. Название своими корнями может уходить в 

глубокую древность к единому языку суперэтноса. Ва – вода, сырой, мокрый (коми). Один из самых 
устойчивых гидронимических терминов на обширных просторах Севера европейской части России. 
[Мурзаев, 1984]. Сравни: удмуртское ву; марийское вуд; мордовское ведь; мансийское вут; 
финское vesi; венгерское viz, vize – «вода». В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] проводят параллели 
также с русским вода и с восстанавливаемой индоевропейской формой wed – «вода». Сопоставь: 
реки Усьва (падающая вода), Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва – «быстрая вода»), Кырва 
в Пермской обл. [В. В. Киреев, Вопросы топономастики. Сборники Уральского университета. 
Свердловск. 1962—1972, кн. 1—6. 1970, 4]; Косьва (река с мелями, перекатами, пересыхающая) – 
левый приток Камы, Кушва – приток Туры, Сосьва и Лозьва – образующие Тавду в Свердловской 
обл., здесь же населённый пункт Сосьва; Кедва – левый приток Ижмы в Коми. 

Чусовая Полуденная (Полднёвая) – река на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской 
области, исток реки Чусовой. Составной гибридный гидроним. Первое слово не имеет достаточно 
обоснованного значения. Второе слово гидронима русское, связано с южным направлением. В 
старину полднем именовали юг. 

Чусовское Большое – озеро в Челябинской области, из которого берёт начало река Чусовая (второй 
исток в Чусовском Малом озере). По мнению Николая Ивановича Шувалова, происхождение 
названия окончательно не раскрыто. О его значении имеется несколько предположений, но все 
они отвергаются. Необоснованны попытки осмыслить слово и на основе современных языков 
местных народов. Знатоки края сходятся на мнении, что в основе названия очень древнее слово, 
считает Николай Иванович Шувалов. Предполагается, что под современной формой «Чусовая» 
скрывается более древнее коми-пермятское название на -ва – Чусва, где чус – слово 
общепермское, но утратившее своё значение в современном коми-пермятском языке. В 
удмуртском языке есть слово чус – в значении «бойкий», «быстрый». На основании этого 
сложилось мнение, что Чусовая – значит «бойкая» или «быстрая» (чус) «вода» (-ва). Однако это 
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отвергается, поскольку в пермятских языках имена прилагательные в качестве самостоятельных 
названий рек никогда не выступали [Шувалов, 1982].  

Чусовское Малое – озеро в Челябинской области, из которого берёт начало река Чусовая (второй 
исток в Чусовском Большом озере). Гидроним гибридный составной. Происхождение первого 
слова гидронима до конца не прояснено исследователями и краеведами. Возможно, учёным для 
понимания значения этого слова придётся привлекать словарь древних ариев или древнего 
племени ура, проживавших в этих краях задолго до появления тюркоязычных. 

Чусовской – посёлок на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области (Черемшанский 
поселковый совет). Название зафиксировано в русском языке от основы чус с помощью 
суффиксов ОВ СК (ой). Единого мнения о значении и происхождении основы топонима не имеется. 
Наиболее распространена версия, что это очень древний топоним и истоки его искать необходимо 
в глубине веков, когда на Южном Урале ещё не было тюрок и монголов, а проживали древние 
арии, земледельцы и скотоводы (арий происходит от русского слова орать – пахать). 

ШШ  
Шабалтак – деревня в Красноармейском районе Челябинской области, Алабугский сельский совет. 
Шабанова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде…» [Пятков, 2004].  

Шаблиш – село в Каслинском районе Челябинской области (Багарякский сельский совет). 
Шабунина – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области 

(Варламовский сельский совет). Основана в XVIII веке южноуральским земледельцем Шабуниным. 
Впервые в архивных документах упоминается в 1763 году в ведомстве Верхнеувельской слободы. 
Русская фамилия Шабунин происходит от диалектного слова шабуня – "овечий тулуп", "шуба", в 
переносном смысле "насмешник", или от диалектного глагола шабунять – "осмеивать". В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 

Шабурово – село в Каслинском районе Челябинской области (Шабуровский сельский совет). 
Происходит от русской фамилии Шабуров, чей основообразующий апеллятив связан с массивом 
северно-великорусских наречий. Русская фамилия Шабуров происходит от диалектного северо-
великорусского слова шабур – "армяк из грубой ткани". В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована такая русская фамилия. 

Шабуровский – сельский совет в Каслинском районе Челябинской области. Название образовано в 
русском языке от названия населённого пункта. Изначально связывается с диалектным северо-
великорусским словом шабур. 

Шагол (Щегол) – посёлок на территории города Челябинска (в Курчатовском районе). Название 
русское, дано по ближайшему урочищу Щегол, названному по хутору Щеглова, который, в свою 
очередь назван по фамилии первостроителя Щеглова. 

Шагол – урочище на территории города Челябинска. В переводе с североиранский (арийских) языков 
означает «косогор, холм, гора с чахлою растительностью из-за наличия песка, щебня, гальки в 
почве; осыпь; скала с осыпями». Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, 
самой древней этимологии на арийской основе [Поздеев, 2003]. 

Шадринск – город Челябинской области до 06. 02. 43. Ныне районный центр в Курганской области. 
Топоним происходит от русской фамилии Шадрин, образованной от прозвания Шадр, восходящего 
к северо-великорусскому диалектному слову шадра, имеющему значение "оспина", "след от оспы". 
В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. В 1649 году 
великорусский вольный казак Шадрин основал на Исети Шадрину заику (ныне город Шадринск 
Курганской области). Шадринский острог основан 15 сентября 1662 года, о чем свидетельствует 
"Память, Тобольской съезжей избы боярина и воеводы Алексея Андреевича Голицына", выданная 
бесстрашному первопроходцу-казаку "Юшко Микифоровичу Соловью со товарищи", которая 
предписывала: "...в Тобольском уезде, вверх по Ишим реке, над Исетью рекой, на Шадрине 
заимке, где острожий лес вожен <вырублен и перевезён лес для строительства острога> и дворам 
стоять. Острог поставить и слободы строить и призывать гулящих и иных вольных людей, которые 
бы были не воры, не зернишники и не бражники, и не беглые, и не тяглые иных городов и слобод 
люди... И жить ему, Юшко, от калмыцких воинских людей с великим бережением. Каковы вести 
<сведения> про калмыцких воинских людей объявятца, и ему – Юшко, о том писать в Исетский 
острог и в слободы писать, чтобы калмыцкие воинские люди на Новую и иные слободы 
безвременно <неожиданно, внезапно> не пришли и вреда им какого не учинили. Да ему же Юшко, 
прибрать беломестных казаков 10 человек или сколько человек пригоже". Вместе с "Памятью" 
казаку первопоселенцу и основателю пограничного блокпоста Юрию Никифоровичу Малечкину, по 
прозвищу Юшка Соловей, была предоставлена полная самостоятельность в принятии любых 
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решений по охране Православной Державы от посягательств со стороны Джунгарского 
государства и выдана "государева печать для всяких государевых дел". 

Шадринский – район Челябинского округа Уральской области с 3 ноября 1923 года; район 
Челябинской области с 17 января 1934 года. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Шадринский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Шадринский район 
передан из состава Челябинской области в состав вновь образованной Курганской области. 

Шадрята – старинная русская деревня в Каслинском районе Челябинской области (Огневский 
сельский совет). Основана в самом начале XVIII века земледельцем Шадром Колташёвым. 
Шадрята – потомки Шадра. Русское диалектное слово шадра, означает рябой, имеющий следы от 
оспы. Руководствуясь решением Челябинского облисполкома от 30 декабря 1985 за № 573 
деревня Шадрята исключена из списков населённых мест. 

Шайтанюрт – гора в верховьях реки Сима в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Ороним 
разбивается на "Шайтан Юрт". По принятому толкованию: ШАЙТАН – сатана, бес, злой дух, злой 
языческий бог; ЮРТ – древнее жилище кочевых народов – юрта. "Жилище злого языческого бога". 
Возможно – ЮРТ – владение, тогда – "владение (территория обитания) злого языческого бога 
Шайтана". В этом случае, ороним связан с языческими воззрениями туземных народов. 

Шакал – гора в Ашинском районе Челябинской области близ южной оконечности хребта Баскак. 
Шалама – гора на хребте Ажигардак (Аджигардак), со склонов которой на север в Сим и на юг – в Ук 

стекают одноимённые речки. Наличие одноимённых речек указывает на существование в древности 
первоначальной дороги: путь проложили по долине одной из Шалам между Миньяром и Ашой. В 
переводе с североиранского языка пушту ШЕЛАМА означает «проходная речка». С топонима тюрки в 
древности сделали смысловой перевод – АЖИГАРДАК, т. е. «горноперевальное прохождение» (ажиг – 
«горный перевал», ардак – пассивное причастие от глагольной основы, ар – «двигаться по местности»). 
Топонимы Челябка, Шалама, Шеламянка, Шулемка. Шулия, Сулия и т.д. составляют топонимический 
ряд и прописались на старых дорогах, а речка Челябка – в созвездии дорог. Многие индоевропейские 
названия продублированы на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, 
Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе 
[Поздеев, 2003]. 

Шалимова – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Шалкантау – гора в Белорецком районе Башкирии. Разбивка: Шалкан Тау 
Шамелина – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Шамурино – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Боровой сельский совет). 
Название русское, дано по фамилии основателя Шамурина. На основании решения Челябинского 
облисполкома от 30. 12. 1985 за № 573 деревня Шамурино исключена из списка населённых мест. 

Шантарино – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Ключевский сельский совет). 
Название русское, связывается с фамилией Шантарина. 

Шантропай Большой – озеро гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Еткульском районе Челябинской области, в междуречье Миасса и Уя. Площадь 5,2 км2. Средняя 
глубина 3,5 м. Максимальная глубина 5 метров. Длина 3 км. Средняя ширина озера составляет 1,8 
км. Западный берег высокий, террасированный, высота его составляет от 30 до 35 метров. На дне 
озера залегают минеральные лечебные грязи мощностью около метра. Русское диалектное слово 
шантрапа происходит от французского шан тропэ. 

Шантропай Малый – озеро гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Еткульском районе Челябинской области, в междуречье Миасса и Уя. Недалеко от озера Большой 
Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых отложений – лечебных грязей. 

Шапка – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, дано за 
похожесть очертаний горы на шапку – головной убор. 

Шаран-Куль – озеро в Челябинской области на территории города Кыштыма [Шувалов, 1982]. 
Шарлаш – посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области, Серпиевский сельский совет. 
Шарлы-Куль – озеро, Чебаркульский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Шарлы-Узяк – Болото, территория города Миасса Челябинской области [Шувалов, 1982]. По одной 

из версий: от башкирского диалектного слова шар – «заболоченность», «топкое болотистое место, 
поросшее густым тальником и камышом», -лы – словообразовательные аффиксы, узяк – 
«протока». А может быть «узяк» это просто узкое место? 
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Шарыпкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области [Шувалов, 1982]. Разбивка: Шарып 

+ Куль. 
Шатрово – деревня в Еткульском районе Челябинской области (Селезянский сельский совет). 
Шатровский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 

районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Шатровский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Шатровский район из 
состава Челябинской области передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Шахматово – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Шахматовский сельский 
совет). Основана в XVIII веке в числе первых деревень казачьей крепости Чебаркульской, названа 
по фамилии казака первооснователя. 

Шахматовский – сельский совет в Чебаркульском районе Челябинской области. Название русское, 
дано по названию населённого пункта. 

Шаховка – населённый пункт, названный по фамилии первого председателя коммуны. Ныне посёлок 
Мирный в Сосновском районе Челябинской области (Мирнинский сельский совет). Название 
населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира 
Васильевича Поздеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: 
первоначально поселение именовалось Майоршино (по воинскому званию владельца), Красный 
Кооператор (в годы Советской власти). 

Шашкин – выселок в Ашинском районе Челябинской области (Сухоатинский сельский совет). 
Топоним связывается с шашкой – "казачьей саблей". Решением Челябинского облисполкома от 06. 
08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

Шевченко – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Нижнесанарский сельский совет). 
Название дано в честь великого русского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (из малорусской 
народности). Решением Челябинского облисполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года посёлок 
Шевченко исключён из списков населённых пунктов. 

Шелвягина Шишка – гора в Челябинской области. Русский составной ороним. Первое слово оронима 
образовано от фамилии Шелвягин. Второе – обозначает остроконечную вершину (по аналогии с 
русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

Шелканды – гора Южного Урала, в 13 км к востоку от горы Большой Кумач. Название до конца не 
прояснено, хотя версии имеются. 

Шелканды – горный хребет в Уйском и Чебаркульском районах Челябинской области. Разбивка: 
Шелкан + Ды. Возможно, название хребта происходит от слова шалкан – "репа" и связано с 
языческим культом растений у древних обитателей Южноуральского края. 

Шелом Большой – гора, одна из высочайших вершин (1425 м) Южного Урала в хребте Зигальга. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, в основе топонима древнее русское слово «шелом», 
означающее приподнятость, высокое место (бугор, холм). Ему соответствует по значению слово 
шлем – доспех, надеваемый на голову русскими воинами. Название отражает высоту и форму 
горы, которая действительно впечатляюще поднимается округлым каменным куполом, 
напоминающим шлем русского воина. Слово «большой» определяет, что эта вершина выше 
других соседних. Полностью русский ороним. 

Шеломенцево – старинное казачье село в Еткульском районе Челябинской области (Печёнкинский 
сельский совет). Основано в XVIII веке казаком из Еткульской крепости. Название дано по 
фамилии первостроителя Шеломенцева. 

Шеломянка – речка, правый приток реки Верхней Бианки, бассейн Сима. Русский гидроним. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, значит «речка, стекающаяся с высоты, высокого места». 
Вспомните: «ошеломить». Впрочем, имеются и иные мнения. «На хребте Ажигардак (Аджигардак) 
имеется гора Шалама, со склонов которой на север в Сим и на юг – в Ук стекают одноимённые речки. 
Наличие одноимённых речек указывает на существование в древности первоначальной дороги: путь 
проложили по долине одной из Шалам между Миньяром и Ашой. В переводе с североиранского языка 
пушту ШЕЛАМА означает «проходная речка». С арийского топонима тюрки в древности сделали 
смысловой перевод – АЖИГАРДАК, т. е. «горноперевальное прохождение» (ажиг – «горный перевал», 
ардак – пассивное причастие от глагольной основы, ар – «двигаться по местности»). Топонимы 
Челябка, Шалама, Шеламянка, Шулемка. Шулия, Сулия и т. д. составляют топонимический ряд и 
прописались на старых дорогах. Открытие отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, 
самой древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

Шелывагина Шишка – гора в Челябинской области. Название русское. 
Шелюгино – озеро в черте города Челябинска. Озеро Шелюгино находится близ посёлка Потанино. 

Площадь 5,4 км2. Объём 10,7 млн м3. Глубина: максимальная 3,5 м, средняя 1,7 м. В озеро 
Шелюгино в южной его части впадает река Фатеевка. С севера озеро Шелюгино соединено 
каналом с озером Вторым. В настоящее время 20 % площади озера Шелюгино заросло. В начале 
30-х годов ХХ века на месте озера Шелюгино находился небольшой полузаросший водоём с 
обилием рыбы. Местность носила название урочище Шелюгино. В годы Великой Отечественной 
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войны 1941—1945 годов по реке Фатеевке в озеро Шелюгино в больших объёмах сливались 
сточные воды промышленных предпиятий. Урочище превратилось в рукотворное озеро, которое 
подтопило деревню Коновалово. Его воды самотёком (позже – по каналу) стали переливаться в 
озеро Второе. В 50-х годах ХХ века уровень озёр Второе и Шелюгино относительно 
стабилизировался в результате соединения озера Второго каналами с рекой Миасс. Озеро 
названо по урочищу. 

Шелюгино – урочище на современной территории города Челябинска. Ныне не существующее. 
Располагалось урочище Шелюгино близ посёлка Потанино. В урочище находился небольшой 
полузаросший водоём с обилием рыбы. Название получило по фамилии первопоселенца 
Шелюгина или от диалектного русского слова шелюга – "красная верба (краснотал)", кустарник с 
буро-красными побегами. Возможна завязка и на справление религиозных обрядов в урочище 
либо возле него. 

Шемаха – село, основано русскими работными людьми, прибывшими на строительство 
Шемахинского завода в 1809 году. Ныне в Нязе-Петровском районе Челябинской области 
(Шемахинский сельский совет). 

Шемаха Верхняя – речка в Нязе-Петровском районе Челябинской области, левый приток Уфы, 
бассейн Белой. По мнению Николая Ивановича Шувалова, от арабского слова шамахийа, что 
означает «возвышенность», «возвышение». Вот только интересно было бы знать: когда арабы 
здесь побывали? Да не просто прогулялись туристами, а ещё и название речкам дали! Деловые! 
Когда только успели? Непонятно! 

Шемаха Нижняя – речка в Нязе-Петровском районе Челябинской области, левый приток Уфы, 
бассейн Белой. Составной гидроним. 

Шемахинская-1 (Пещера Сказ-1) – природный памятник Южного Урала; находится в Нязе-
Петровском районе Челябинской области, в 2,5 км к ю-в от станции Сказ, на левом берегу реки 
Сухая Шемаха, притоке Уфы (бассейн Белой). Вход в пещеру Сказ-1 (Шемахинскую Пещеру) 
расположен в скальном основании правого берега реки Морозкина. Пещера Сказ-1 (Шемахинская 
Пещера) горизонтально коридорного типа. Длина всех ходов достигает 1610 метров. 

Шемахинский – сельский совет в Нязе-Петровском районе Челябинской области. Название 
образовано в русском языке от названия населённого пункта. 

Шеметовский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Сурменевский сельский 
совет. Населённый пункт основан в 1910 году Шеметовым. Название русское, дано по фамилии 
первооснователя. 

Шерлинская – гора к юго-западу от горы Карандашной в Кусинском районе Челябинской области. 
Название русское, дано по найденному в горах турмалину – чёрному шерлу. 

Шерлинские Горы – в Кусинском районе Челябинской области. Название дано по названию 
минерала шерла – чёрного турмалина. 

Шерлова Гора – в Кусинском районе Челябинской области. Название дано по минералу шерлу – 
чёрному турмалину, обнаруженному в горе. 

Шершнёвский – сельский совет на территории Центрального района города Челябинска. Назван по 
посёлку Шершни, который основал казак Шершнёв. Шершень – жалящее насекомое.  

Шершнёвское – водохранилище на территории города Челябинска. Искусственный водоём на реке 
Миасс, предназначен для водоснабжения города Челябинска. В 1924 году был выявлен участок 
долины реки Миасс у посёлка Шершни, пригодный для строительства водохранилища. Весной 
1961 года началось рытьё котлована. Строительство плотины будущего водохранилища началось 
в 1962 году. Заполнение водой началось в 1965 году. В апреле 1969 года полностью завершено 
сооружение Шершнёвского гидротехнического сооружения. Параметры водохранилища: длина 18 
км, ширина 4 км, площадь водного зеркала 39 км2, объём воды 176 млн литров. Глубина 
максимальная равна 14 м, средняя – 4,5 м. Площадь водосбора 5460 км2. Общее 
водопотребление составляет 420 млн м3/год. Качество воды соответствует 2-му классу (чистая, 
незначительно загрязнённая). Из рыб наиболее распространены чебак, щука, окунь. Гидроним 
образован от топонима. 

Шершни – населённый пункт, железнодорожная станция в Советском районе города Челябинска. 
Находится на западной окраине Челябинска. В начале ХХ века на железнодорожной линии 
Челябинск—Златоуст был устроен разъезд Шершни. Одна из первых остановок на пути в 
Златоуст. По данным Е. Г. Морозова, в 1926 году населённый пункт насчитывал 17 дворов, 97 
жителей. 

Шершни – посёлок в Центральном районе города Челябинска (Шершнёвский сельский совет). 
Старинное русское селение. Населённый пункт основан во 2-й половине XVIII века как казачий 
выселок Шерстнева или Шершнёва. Выселок назван по фамилии казака первопоселенца 
Шершнёва. Фамилия связывается со словом «шершень». По данным Е. Г. Морозова, в списке 
первопоселенцев Челябинской казачьей крепости встречается Д. М. Шерстнёв. В этом случае, 
фамилия происходит от слова «шерсть» или от слова «шерть». На картах XIX века поселение 
обозначено при реке Миасс по левую сторону почтового тракта в Екатеринбург. В начале XIX века 
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русское поселение насчитывало 17 дворов, 108 жителей. В 1866 году – 49 дворов, 280 жителей, 
имелась часовня христиан раскольников (старообрядцев). В 1916 году – 526 жителей, 
молитвенный дом старообрядцев. В 1926 году – 692 жителей, школа. В 1997 году – 2327 жителей. 
В районе посёлка Шершни находятся: плотина Шершнёвского водохранилища, лесопарк, 
городской бор, коллективные сады. Старинные улицы посёлка Шершни – Степная, Ключевая, 
Трактовая, Западная, Северная. В посёлок Шершни в настоящее время входит посёлок 
Гидрострой (Гидростроитель), возникший при строительстве плотины и Шершнёвского 
водохранилища. 

Шершни-1 – археологический памятник, поселение. Расположено на восточном берегу 
Шершнёвского водохранилища, в 1 км южнее плотины, в 0,5 км юго-западнее устья реки Челябки. 
Первые сообщения о поселении были получены в 1976 от сотрудников Челябинской 
геологоразведочной экспедиции. В последующие годы исследования производились сотрудниками 
археологической лаборатории ЧГПИ и членами археологической секции НОУ. По данным Николая 
Борисовича Виноградова, подъёмные сборы сделаны на оконечности мыса, на его песчаной 
намывной поверхности, на высоте не более 0,5 м от уровня воды. Памятник затоплен. Находки 
локализуются полосой шириной 20—30 м вдоль оконечности мыса, а также в воде у берега. 
Общая площадь распространения материалов – примерно 3 тысячи м2. Признаков культурного 
слоя нет. Материалы, вероятно, перемещены на сушу пластами льда, которые во время весеннего 
ледохода срезают поверхность мыса, а также водой. В коллекции подъёмных сборов 
насчитывается около 2200 находок. Среди них около 1700 каменных предметов. Основное сырьё – 
разнообразные яшмы. Кроме того, обитатели поселения использовали сердолик различных 
оттенков (от оранжевого до буро-красного), розовый кварц, хлористый сланец. Среди сборов с 
поверхности мыса и из воды имеются нуклеусы и их обломки, поперечные и продольные сколы с 
нуклеусов. Найдены также орудия (скребки), изготовленные на сколах; ножевидные пластины без 
ретуши; пластины с краевой ретушью; угловые резцы на пластинах; скребки на пластинах и 
пластинчатых отщепах, резчики. Среди орудий на пластинах – 1 остриё, оформленное краевой 
ретушью. Отщепов различных размеров около 900, сколов – 348. Среди орудий на отщепах 
наиболее многочислены скребки, есть инструменты для нанесения ретуши, имеющие характерные 
заломы рабочего края. Несколько отщепов имеют краевую ретушь. Двусторонне ретушированные 
орудия (ножи и наконечники) также немногочислены. 2 ножа изготовлены на сланцевых плитках. В 
коллекции 1 шлифованное орудие (топор) и небольшой обломок другого, а также 2 отбойника из 
массивных кварцевых галек, абразивная плитка с 2-мя сильно затёртыми рабочими 
поверхностями. По мнению челябинского археолога Николая Борисовича Виноградова, состав 
керамической посуды позволяет определить памятник как многослойный и утверждать, что 
площадка поселения обживалась, по меньшей мере, в период между неолитической эпохой и 
средневековьем (12—14 вв.). Наиболее многочислены сосуды энеолитического периода. Керамика 
бронзового века представлена фрагментами. 

Шестипросечный – хутор в Ашинском районе Челябинской области (Сухоатинский сельский совет). 
Назван из-за места расположения в пересечении шести лесных просек. Решением Челябинского 
облисполкома от 06. 08. 1968 года хутор Шестипросечный исключён из списков населённых мест. 

Шибаево – село в Еткульском районе Челябинской области (Печёнкинский сельский совет). 
Название русское, вероятно дано по фамилии казака Шибаева. 

Шибанова – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Шибаново – старинная русская деревня в Красноармейском районе Челябинской области 
(Шумовский сельский совет). Основана в XVIII веке казаком Шибановым. Впервые в архивных 
документах упоминается в 1795 году в ведомстве Миасской крепости. Топоним образован от 
русской фамилии Шибанов, восходящей к апеллятиву шибан, связанному с глаголом шибанить – 
"бросать, "кидать", "метать". Фамилия засвидетельствована в 1658 году: астраханский стрелецкий 
голова Шибанов Прокофий Андреевич, – сообщает Владимир Фёдорович Житников. Впрочем, 
если прочитать статью Владимира Костюкова "Там пребывает Шибан, брат Бату..." (журнал 
"Челябинск" №12, 1999), то вполне можно выдвинуть и иную версию происхождения данного 
топонима. Деревня Шибаново вполне становится родственной деревне Степаново. Дело в том, что 
после смерти Чингисхана, его внук Шибан (сын Джучи) получил во владение Белую Орду 
(Христианское княжество, что одно и то же), простирающуюся от Арала до Тюмени. Земли Южного 
Урала и Западной Сибири вошли в улус Шибана. И всё бы ничего, но дело в том, что после 
рождения сына, мать-христианка окрестила младенца, и он получил имя Степан. В монгольских 
говорах христианское имя Степан было переозвучено в Сабан, Сибан, а затем, уже в русском 
языке переозвучено ещё раз в Шибан. Так Степан стал Шибаном. Поскольку христианство 
процветало какое-то время в улусах Монгольской империи, вполне вероятно появление 
переозвученных и переосмысленных топонимов. 
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Шигаево – старинная русская деревня в Сосновском районе Челябинской области 

(Долгодеревенский сельский совет). Населённый пункт основан исетским казаком Шигаевым как 
выселок из Челябинской крепости на реке Миасс. В архивных документах казачий выселок 
упоминается с 1746 года. По данным Владимира Васильевича Поздеева, в 1841 году все жители 
данного населённого пункта были повёрстаны в казаки. Название деревня получила по фамилии 
первооснователя Шигаева. В деревне жили и казаки Челябинской станицы. 

Шигирка – речка в Челябинской области, левый приток Уфы, бассейн Белой. 
Шигирские Сопки (Сторожевые Башни) – природный памятник Южного Урала; две сопки, 

расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки 
правильной конусовидной формы, высотой 180—200 метров над уровнем реки, диаметр не 
превышает 700—1000 метров. Видны издали и напоминают сторожевые башни. 

Шимаковка – деревня в Сосновском районе Челябинской области, Саккуловский сельский совет. 
Название связывается с фамилией первостроителя. 

Шипкино – старинная русская деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский 
сельский совет). Название дано в память о событиях 1877 года, когда русский патриот своей 
кровью на снежном Шипкинском перевале написал слово "СВОБОДА" для православных болгар и 
других балканских народов. События в этих местах начались 19 июля, когда, совершив обходной 
манёвр, передовой отряд русских войск занял Шипкинский перевал, выбив оттуда мусульман 
турецкой оккупационной армии. А 21 августа началась героическая оборона Шипкинского перевала 
через хребет Средна Стара Планина в Балканских горах, которую возглавлял начальник 
болгарского ополчения генерал Н. Г. Столетов, совместно с подчинённым ему 8-м армейским 
корпусом Русской Армии. Штурмовал Шипку 27-тысячный корпус турецких мусульман. На помощь 
горстке героев Шипки, проделав за 4 дня 160-километровый марш-бросок, прибыла 4-я стрелковая 
бригада, вслед за тем подошла дивизия под командованием генерала М. И. Драгомирова. В 
память о совместной борьбе русских и болгарских православных христиан против засилья 
турецких мусульман, вновь основанная на Южном Урале деревня получила название Шипкино 
(ныне в Октябрьском районе Челябинской области). 

Шипово – деревня в Иглинском районе Башкирии. Название произошло, по всей вероятности, от 
фамилии основателя Шипова. 

Шиповское городище – археологический памятник Уральской Руси эпохи бронзы. Расположен на 
правом берегу реки Белой у деревни Шипово в Башкирии. 

Шихан – гора на окраине Усть-Катава в Челябинской области. Название русское. Географический 
термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка горы" широко 
распространён в русских говорах и русской топонимии Южноуральского края. 

Шихан – природный памятник природы Южного Урала; скала, обрамляющая с юга южноуральский 
город Бакал Саткинского района Челябинской области. 

Шиханы – урочище западнее Бузулука. Географический термин шихан широко распространён в 
русских говорах и русской топонимии Южноуральского края. Учитывая, что этот термин бытует в 
русских говорах, – сообщает Александр Матвеев, – можно высказать предположение, что шихан 
произведен от географических терминов шиш, шишка, шишак обозначающих остроконечные 
вершины во многих местах нашей страны. Путь образования термина: шиш – шишка – шихан 
(большая шишка), по аналогии: плешь – плехан. 

Шишимские Горы – горная гряда в Кусинском районе Челябинской области по левому берегу реки 
Ая близ посёлка Медведёвка. Эта горная система состоит из нескольких округлых вершин. 
Вспомните русские шеломы, шлемы и шишки. Горная гряда напоминает сложенные в ряд 
головные уборы русских ратников и ратоборцев, от которых пошли казаки городовые или 
служивые. Возможно, название происходит от старинного русского слова ШИШИ – партизаны. 

Шишка – гора в Ашинском районе Челябинской области. Название исконно русское, очень 
распространённый географический термин, относящийся к названию отдельно стоящих останцев 
возвышенностей и горок, имеющих коническую, круглую форму с крутыми склонами и 
выступающими на местности наподобие старинных воинских головных уборов, разновидностью 
богатырских шлемов. 

Шишка Волчья – гора в Челябинской области. (См. ороним Волчья Шишка.) Русский составной 
ороним. Название первого слова оронима русское, связывается с воинским головным убором – 
шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима связывается либо с 
хищным зверем, либо с прозванием человека, либо с фамилией. 

Шишка Высокая – гора в Челябинской области. (См. ороним Высокая Шишка.) Русский составной 
ороним. Первое слово оронима русское, связывается с головным убором русского воина – шишом, 
шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима указывает на величину. 

Шишка Голая – гора в Челябинской области. [См. ороним Голая Шишка.] Русский составной ороним. 
Первое слово оронима исконно русское, очень распространённый географический термин, 
который связывается с воинским головным убором – шишом, шишкой, шишаком, шлемом, 
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шеломом и относится к названию отдельно стоящих останцев возвышенностей и горных вершин. 
Второе слово оронима указывает на отсутствие растительности на высотке. 

Шишка Дубовая – гора в Челябинской области. (См. ороним Дубовая Шишка.) Русский составной 
ороним. Первое слово оронима русское, происходит от названия разновидности богатырского 
шлема, ставшего распространённым географическим термином, обозначающим отдельно стоящие 
останцы или горные вершины, обликом похожие на боевое одеяние. Второе слово оронима может 
указывать на наличие на горе зарослей дуба. 

Шишка Захарова – гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. (См. ороним Захарова 
Шишка.) Ороним составной, русский. Первое слово оронима исконно русское, происходит от 
названия головного убора русских воинов, разновидности воинского шлема. Второе слово оронима 
происходит либо от фамилии Захаров, либо от православного календарного имени Захар 
(первоначально было Захария). Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) февраля отмечает 
память пророка Захарии Серповидца из 12-ти. 24 марта (6 апреля) память преподобного Захарии 
монаха. 28 августа (10 сентября) память преподобного Захарии. 5 (18) декабря память 
преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян. 

Шишка Кварцевая – гора в Челябинской области. Русский составной ороним. (См. ороним Кварцевая 
Шишка.) Название первого слова оронима русское, связывается с воинским головным убором – 
шишом, шишкой, шишаком, разновидностью боевого шлем. Второе слово оронима указывает на 
наличие в горе залежей минерала кварцита. 

Шишка Круглая – гора в Челябинской области. Русский составной ороним. (См. ороним Круглая 
Шишка.) Первое слово оронима русское, связывается с головным убором русских богатырей – 
шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима указывает на форму горы. 

Шишка Федотова – гора в Челябинской области. (См. ороним Федотова Шишка.) Русский составной 
ороним. Первое слова оронима русское, связывается с воинским головным убором – шишом, 
шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово может связываться с фамилией героя, 
погибшего на поле брани. В этом случае гора служит нерукотворным памятником. Ороним 
связывается с обрусевшим мужским именем Федот или женским – Федота, произошедшими от 
православных календарных имён Феодот и Феодота, которые в переводе с греческого означают 
"Богом Данный" и "Богом Данная". Русская Православная Церковь ежегодно 19 февраля (3 марта) 
чтит память мученика Феодота. 18 (31) мая память мученика Феодота Анкирского. 4 (18) июля 
память мученика Феодота и мученицы Феодотии. 

Шишка Фронькина – гора в Челябинской области. (См. ороним Фронькина Шишка.) Русский 
составной ороним. Название первого слова оронима русское, связывается с воинским головным 
убором – шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима происходит от 
православного календарного имени Феврония в уменьшительно-ласкательной форме. Русская 
Православная Церковь ежегодно 23 июня (6 июля) отмечает Собор Владимирских святых, в их 
числе чтит память благоверной княгини Февронии. 25 июня (8 июля) память преподобномученицы 
Февронии девы. 25 июня (8 июля) память благоверного князя Петра и благоверной княгини 
Февронии, Муромских чудотворцев. 

Шишка Шелывагина – гора в Челябинской области. (См. ороним Шелывагина Шишка.) Русский 
составной ороним. Первое слово оронима русское, происходит от наименования головного убора 
русских воинов, разновидности шлема – шишом, шишкой, шишаком. Второе слово может 
указывать на фамилию героя, который похоронен возле горы, либо погиб в бою и его останки 
остались на поле брани, тогда эта гора становится нерукотворным памятником геройски 
погибшему товарищу. 

Шишминка – деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Маякский сельский совет). 
Название дано по расположенному рядом озеру. 

Шишминское – озеро в Октябрьском районе Челябинской области. 
Шкатов – хутор, в Кизильском районе Челябинской области (Измайловский сельский совет). 

Название русское, вероятно дано по фамилии основателя Шкатова. Из списков населённых мест 
исключён 29. 12. 1970 года на основании постановления Челябинского облисполкома. 

Шлыковка – деревня в Увельском районе Челябинской области (Кичигинский сельский совет). 
Название русское, дано, вероятно, по фамилии первооснователя Шлыкова. Постановлением 
областной Думы от 21 декабря 1995 № 307 деревня Шлыковка исключена из списка населённых 
мест. 

Шляпа – гора на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Название русское. 
Плоско-куполообразная, овальная гора, по своей форме напоминает шляпу. 

Шпат – посёлок в Каслинском районе Челябинской области. Решением Челябинского облисполкома 
от 26. 04. 1966 года посёлок Шпат исключён из списков населённых мест. 

Штанная – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  
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Штанная Курья – залив озера Большое Миассово в Миасском районе Челябинской области. 

Название русское, дано по форме залива. 
Штанное – деревня в Троицком районе Челябинской области, на берегу озера Штанного 

(Белозёрский сельский совет). Название русское, дано по озеру. 
Штанное – озеро в Троицком районе Челябинской области. Название русское, дано за своеобразную 

форму озера, напоминающую штаны. 
Шугалак – гора в Варненском районе Челябинской области. Нет достаточно убедительного 

объяснения значения названия и перевода его на русский язык, поскольку ороним мог 
образоваться задолго до появления на Южном Урале тюркоязычных. 

Шугурова – хутор в Кизильском районе Челябинской области (Полоцкий сельский совет). Название 
связано, вероятно, с фамилией первооснователя. В период всеобщей укрупнизации, решением 
Челябинского облисполкома от 06. 08. 1968 года приказано объединиться с Хутором №19. 

Шуйда – горный хребет широтного направления, относящийся к группе Бакальских гор в Саткинском 
районе Челябинской области. Толкование оронима самое разнообразное. Единого мнения ещё 
долго нельзя будет выработать, если не проверить корни оронима в языке древних ариев или 
словаре древних ура, обитавших на нашей земле задолго до появления тюркоязычных. 

Шулемка – речка Южного Урала; впадает в реку Ай в пределах Челябинской области. «На хребте 
Ажигардак (Аджигардак) имеется гора Шалама, со склонов которой на север в Сим и на юг – в Ук 
стекают одноимённые речки. Наличие одноимённых речек указывает на существование в древности 
первоначальной дороги: путь проложили по долине одной из Шалам между Миньяром и Ашой. В 
переводе с североиранского языка пушту ШЕЛАМА означает «проходная речка». С арийского топонима 
тюрки в древности сделали смысловой перевод – АЖИГАРДАК, т. е. «горноперевальное прохождение» 
(ажиг – «горный перевал», ардак – пассивное причастие от глагольной основы, ар – «двигаться по 
местности»). Топонимы Челябка, Шалама, Шеламянка, Шулемка. Шулия, Сулия и т. д. составляют 
топонимический ряд и прописались на старых дорогах. Открытия отечественными археологами на 
Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции 
историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

Шумаки – русская деревня на территории города Коркино в Челябинской области (Первомайский 
поселковый совет). Поселение основано в 1923 году как заимка казака Н. Ф. Шумакова. 

Шумаково Большое – деревня в Увельском районе Челябинской области. Основана в XIX веке. 
Название русское, дано по фамилии первооснователя. 

Шумаково Малое – село в Увельском районе Челябинской области. Название русское, дано по 
фамилии первостроителя, основавшего село в XIX веке. 

Шумга Вторая – речка, гидрологический памятник Южного Урала. Берёт своё начало у хребта 
Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 42 км от устья. Длина реки 
10 км. Имеются притоки. 

Шумга Первая – речка, гидрологический памятник Южного Урала. Берёт своё начало у хребта 
Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 36 км от устья. Длина реки 
15 км. Имеются притоки. 

Шумга Третья – речка, гидрологический памятник Южного Урала. Берёт своё начало у хребта 
Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 52 км от устья. Длина реки 
менее 10 км. 

Шумиха – крупный карстовый родник, находился в Саткинском районе Челябинской области у 
пещеры Шумиха, питающий реку Ай, родник Шумиха впадает в реку Ай с левого берега. 
Максимальный расход достигал 10 кубических метров в секунду! На сегодняшний день источник не 
существует, его можно встретить лишь на географических картах и в описаниях реки Ай. В 
результате дорогостоящих инженерно-технических мероприятий удалось этот уникальный родник 
уничтожить. 

Шумиха – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском районе Челябинской 
области, в 8 км к западу от станции Сулея, на левом берегу Ая, у посёлка Айская Группа. Вход в 
Пещеру Шумиха расположен в 30 метрах от реки на высоте 4 метра от уровня реки. В 300 метрах 
от входа в Шумиху в правой стене галереи открывается грот под названием Монастырский Зал. 
Общая длина всех ходов пещеры Шумиха составляет 1120 метров. Самая низкая точка находится 
на отметке 74 метра. Названа русскими жителями из-за постоянного "шума", исходящего из горы. 

Шумиха – посёлок в Каслинском районе Челябинской области (Воздвиженский сельский совет). 
Название русское. Решением Челябинского облисполкома от 10. 09. 1968 года исключён из 
списков населённых мест. 

Шумиха – речка Южного Урала; впадает в залив Долгая Курья на озере Большой Кисегач в 
Чебаркульском районе Челябинской области. 

Шумихинский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Шумихинский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
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Шумихинский район из состава Челябинской области передан в состав вновь образованной 
Курганской области. 

Шумово – село в Красноармейском районе Челябинской области (Шумовский сельский совет). 
Название русское, может быть связано с фамилией основателя Шумова. 

Шумовский – сельский совет на территории Красноармейского района Челябинской области. 
Название русское, дано по названию населённого пункта, связано с казачьей фамилией. 

Шунда – горный хребет, Саткинский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. По мнению 
Николая Ивановича Шувалова, сближается с башкирским словом шыйза (шыйда) – «длинное 
тонкое дерево», «толстая жердь». 

Шуранкуль – деревня в Красноармейском районе Челябинской области (Русско-Теченский сельский 
совет). 

Шуранкуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области. Составной топоним: ШУРАН – 
племя, входившее в состав табынского народа, включённого впоследствии в башкирское сословие 
+ КУЛЬ – озеро. Возможно священное озеро племени ШУРАН. Место справления языческих 
обрядов. Впрочем, "кул" – может оказаться и рабом, тогда получим перевод "Рабы Шурана". 
Заметим, что и в русском языку существует слово "куль". Игнорировать это тоже нельзя. 

Шутоломная – гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское. Может 
быть одно из мест, использованных в качестве языческих храмов туземными племенами. В 
мифологии древних славян жили, поживали Шутовки, сёстры русалок и водяниц. Шутовки могли 
заманивать человека в непроходимую даль. Особенно пакостили они летом, начиная с Троицына 
Дня, завлекая случайных путников. Спасение от Шутовок только одно – молитва и нательный 
крест. 

ЩЩ  
Щапино – деревня в Чебаркульском районе Челябинской области (Травниковский сельский совет). 

Название русское, связывается с фамилией основателя Щапина. Происходит от диалектного 
слова щап, щеп, щепа, отщеп. Вполне может быть употреблено и в переносном смысле, как 
"отщеп основного селения", "выселок", "заимка". 

Щеглов – хутор на территории города Челябинска в урочище Щеглова. Основан Щегловым. Название 
русское, дано по фамилии первостроителя Щеглова. Ныне хутор не существует. Рядом возник 
посёлок Шагол. 

Щегол – урочище на территории города Челябинска. Название русское, дано по основанному на этом 
месте хутору Щеглова. 

Щелевая Пещера – природный памятник Южного Урала. Пещера длиной около 80 метров, шириной 
около 0,5 метра. Щелевая Пещера находится в утёсе Навесной Гребень, в средней части 
природного комплекса Юрюзанской Долины. Вход в Щелевую Пещеру расположен на высоте 35 
метров над рекой. 

Щелочное – озеро в Чесменском районе Челябинской области. Название русское, дано из-за воды в 
водоёме, содержащей растворы щёлочи. 

Щербаки – старинная деревня в Сосновском районе Челябинской области (Есаульский сельский 
совет). Поселение основано казаком Исетского казачьего войска Щербаковым в XVIII веке как 
выселок из Челябинской крепости. Название русское, происходит от фамилии казака 
первостроителя или от диалектного слова щербак – "неправедный стяжатель". Решением 
Челябинского облисполкома от 18. 04. 1978 года № 183 деревня Щербаки исключена из списков 
населённых мест. 

Щербаковка – старинное русское село в Каслинском районе Челябинской области (Григорьевский 
сельский совет). Основано на рубеже XVII – XVIII веков местным русским крестьянином 
Щербаковым в ведомстве Багарякской слободы. Старинная русская фамилия Щербаков 
происходит от диалектного слова щербак, которое может означать как "щербатый человек", так и 
"неправедный стяжатель". 

Щучанский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Щучанский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Щучанский район из 
ведения Челябинской области передан в состав вновь образованной Курганской области. 

Щучья – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

Щучья – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированное 
в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде…» [Пятков, 
2004]. 
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Щучья 2-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 

зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)".  

ЫЫ  
Ыйык – Расположен в Башкирии. Название связывается с финно-угорским гидронимическим 

термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие термины оставили 
глубокий след в гидронимии обширных областей Севера европейской части РФ, Урала, Севера 
Западной Сибири. Сравни: финское joki, эстонское jogi, саамское jokka, марийское йогы – 
«течение», «поток», что соответствует венгерскому jo исключительно в гидронимах; мордовскому 
ев, ев, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская уменьшительная форма иокенч 
– «речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом.  

Ык – Расположен в Башкирии. Название связывается с финно-угорским гидронимическим термином 
йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение».  

ЭЭ  
Эйек – Расположен в Башкирии. Название связывается с финно-угорским гидронимическим 

термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие термины оставили 
глубокий след в гидронимии обширных областей Севера европейской части РФ, Урала, Севера 
Западной Сибири. Сопоставь с санскритом. Сравни: финское joki, эстонское jogi, саамское jokka, 
марийское йогы – «течение», «поток», что соответствует венгерскому jo в гидронимах (в языке это 
слово отсутствует); мордовскому ев, ёв, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». 
Саамская уменьшительная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Элеваторный – посёлок в Кунашакском районе Челябинской области (Усть-Багарякский сельский 
совет). Название связано с наличием элеватора для просушки зерновых культур. 

Энергетиков – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с 
профессией энергетика. В состав Металлургического района города Челябинска включён Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1979 года. 

Эссюмская Пещера – памятник природы Южного Урала; находится в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области, ниже деревни Серпиевки, на левом берегу Сима. Входное отверстие в 
пещеру расположено в нижней части скального обнажения, сложенного толстослоистыми 
известняками светло-серого цвета. Со стороны реки вход в пещеру не виден, так как закрыт 
большим нагромождением глыб известняка из обрушившегося карниза скального обнажения. 

Эссюмские Скалы – природный памятник Южного Урала; отвесная скала, сложенная светлыми 
известняками, длиной около километра, высотой до 100 метров, заканчивается причудливыми 
обособленными скалами на изгибе сухого русла реки Сим; находится в двух километрах по сухому 
руслу реки от Игнатьевской пещеры. 

Эстонский – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Форштадтский сельский 
совет). Название дано в память об освобождении Эстонии от немецко-фашистских оккупантов 
войсками Красной Армии. 

Этимганова – деревня в Сосновском районе Челябинской области. Возможно, название происходит 
от фамилии первопоселенца. 

Этовна – посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области (Петропавловский сельский 
совет). Название пока не прояснено. 

ЮЮ  
Юбилейное – археологический памятник. По заключению специалистов, Юбилейное – это 

однослойный памятник Уральской Руси эпохи энеолита. Поселение русов-бореалов (прарусов) 
Юбилейное располагается на берегу небольшой, пересыхающей речушки, впадающей в озеро 
Банное недалеко от поселения Березки. Юбилейное занимает довольно большую площадь 
длиной около полукилометра и шириной до 30 метров. Однако культурный слой здесь слабо 
насыщен. Никаких следов жилищных углублений не прослеживается, хотя имеются небольшие 
ямы с очажным заполнением. Площадка поселения русов-бореалов ровная, ограниченная с одной 
стороны берегом ручья, с других – широкими рвами неясного назначения. Возможно, это был 
большой загон для выпаса скота. Что-то наподобие летнего лагеря для молодняка домашних 
животных. Маломощность культурного слоя не позволяет установить, искусственное или 
естественное происхождение рвов-канав вокруг поселения русов-бореалов (прарусов). 
Палеозоологи констатируют на данном памятнике 67 % костей домашних животных и 33 % костей 
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диких животных. Из домашних животных 60 % приходится на крупный рогатый скот и 30 % на 
мелкий рогатый скот. Кости лошади полностью отсутствуют на Юбилейном. 

Юваж-Елга Большая – река, правый приток Кусы, бассейн Ая. С башкирского юаш – «кроткий», 
«тихий». [Шувалов, 1982].  

Юваж-Елга Малая – река, правый приток Кусы, бассейн Ая [Шувалов, 1982]. Путь искажения 
первоосновы: жилка → жилга → желга → елга. 

Юважелга – Посёлок в Кусинском районе Челябинской области. Муниципальная связь с рабочим 
посёлком Магнитка. Раскладка: Юва + Желга. Жилка → желга. 

Южная Кузнечиха – посёлок города Кыштыма Челябинской области (Северный сельский совет). 
Название русское. 

Южно-Степной – сельский совет в Карталинском районе Челябинской области. Название русское, 
связано с названием населённого пункта. 

Южно-Степной (Южно-степной, Южностепной) – посёлок в Карталинском районе Челябинской 
области (Южно-Степной сельский совет). Название русское. 

Южно-Уральская Русь – термин, применяемый некоторыми исследователями к населению и 
территории Южного Урала во времена бронзового века. 

Южно-Челябинский Прииск – посёлок в Сосновском районе Челябинской области (Саргазинский 
сельский совет). Назван русскими людьми, занимавшимися золотодобычей. 

Южный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский совет). Название 
русское. 

Южный – посёлок в Еткульском районе Челябинской области (Еткульский сельсовет). Название 
русское. Решением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Южный исключён из 
списков населённых мест. 

Южный – посёлок на территории Ленинского района города Златоуста в Челябинской области. 
Название русское. 

Южный – рабочий посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. К категории рабочих 
посёлков городского типа отнесён 6 июня 1961 года. Название русское. 

Южный Горняк – посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области (Яраткуловский сельский 
совет). Название русское, связано с профессией. 

Юкала – гора. Находится севернее города Юрюзань. Вполне вероятна разбивка на Ю + Кала. В этом 
случае топоним связывается с древним словом из языка суперэтноса русов «кала, скала». 
Примеры из топонимии бывшего СССР: столица Дагестанской АССР – город Махачкала; Мамед-
Кале, Кала в этой же республике; Кала на Апшеронском п-ове; Кала и Кала-Диза в Азербайджане 
близ границы с Ираном; Ахалкалаки, т. е. новый город, в Грузии; там же городище Накалакеви; 
крепость Нарикала в Тбилиси; населённый пункт Калети в Южной Осетии; Калаихумб и Калаимор 
в Таджикистане; Джеты-Кала – семь крепостей в Оренбургской обл.; старое название города 
Орджоникидзе, когда он ещё не назывался Владикавказом, было Терк-Кала – крепость (город) на 
Тереке; Шэткъалэ – кабардинское имя Ставрополя. Обильны топонимы с кала в Кабардино-
Балкарской и Карачаево-черкесской АССР. Каладжикская станица на Лабе в Краснодарском крае; 
Каланчак в Одесской и Херсонской обл.; на Южном берегу Крыма, между Судаком и Алуштой, 
высятся развалины каменной башни Чобанкале – пастушьей крепости; Еникале (в переводе 
«новая крепость») – ныне сохранившиеся развалины древней крепости близ Керчи; древний город 
(ныне музей) Чуфут-Кале у Бахчисарая; на юго-западе Туркмении есть посёлок Каракала – чёрная 
крепость, но туркмены это имя произносят Гаррыгала – старая крепость. В Узбекистане – кишлаки 
Кулкала в Андижанской обл., Калаичарбаг в Бухарской обл., Калали и Бозкала в Хорезмской обл. 
Сооружение Ичанкала в Хивинском архитектурном ансамбле. Столица Марийской АССР Йошкар-
Ола, т. е. красный город. За рубежом – Афганистан: оазис Калата, населённый пункт Калайи-Бар-
Пяндж и Калайи-Пяндж при впадении Вахандарьи в Пяндж; населённый пункт Калайи-Канг на юго-
западе страны; населённый пункт Калайи-Доаб – там же; населённый пункт Калача близ Кабула. 
Калат в Пакистане. Форт Нарынкала в Дели – резиденция правителей старой Индии. Ирак: Кала на 
севере и Калат-Шаркат на р. Тигр; р. Кала-Чулан. Равнина Кала-Эрмени (армянская крепость) в 
Иране. Турция: Башкале (головная крепость) близ оз. Ван; город Чанаккале на берегу пролива 
Дарданелл. По имени этого города турки пролив также называют Чанаккале; населённый пункт 
Калайджик в центральной части Турции. Термин занесён испанцами на Филиппины: Алькала на 
реке Кагаян (север острова Лусон). В Африке много собственных географических имён со словом 
кала. Такие арабские топонимы систематизированы Н. М. Наджаровой, В. И. Савиной и Г. Г. 
Арутюновой [1973], ими приведено более 30 названий на кальа, кальат для разных 
географических объектов арабских стран. В Испании – Алькала-ла-Реаль на северо-запад от 
Гранады; Аль-кала-де-Чиверт близ побережья Валенсийского залива; Алькала-дель-Хукар на 
берегу реки Хукар, впадающей в этот же залив; Алькала-де-Энарес на северо-востоке от Мадрида; 
населённый пункт и река Кала на северо-запад от Севильи. В Югославии – Кула на северо-запад 
от Белграда; Кулен-Вакуф на реке Уна в Боснии. В Болгарии – Кула в Видинском округе и Кулата в 
Благоевоградском округе. В Румынии – населённый пункт и река Кула. Алькала в Боливии; 
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Алькала в Колумбии [И. П. Литвин, Н. П. Данилова. Словарь географических названий Латинской 
Америки. М., 1975]. Можно легко понять, что примеры употребления термина кала и топонимов, им 
образованных, далеко не исчерпываются приведёнными списками. Географические названия с 
кала обнаружены на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Это является 
подтверждением того, что слово «кала» очень древнее, уходящее корнями во времена 
существования единого суперэтноса русов. 

Юкалы – гора. Находится на правом берегу реки Урал в 18 км к северо-западу от города 
Верхнеуральска Челябинской области. Некоторые исследователи пытаются найти истоки оронима 
в современном башкирском языке, где юкэ – «липа», юкэле – «липовый». Но дело всё в том, что 
башкирский язык появился в начале ХХ века, а название горы появилось за много-много веков 
ранее. Как тут быть? 

Юлдашева – деревня в Кунашакском районе Челябинской области (Урукульский сельский совет). 
Вероятно, название произошло от имени первооснователя. 

Юлдашево – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Кургинский сельский совет). 
Вероятно, название связано с фамилией основателя поселения. 

Юльевский – хутор, Борисовский сельский совет город Пласт Челябинской области. Решением 
Челябинского облисполкома № 183 от 18. IV. 78 г. этот населённый пункт предписано исключить из 
учётных данных. 

Юрак – речка, левый приток Ая, впадает в Уфу, бассейн Белой. Возможно, название восходит к 
древнему народу УРА, обитавшему на Южном Урале. 

Юргамышский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Юргамышский район. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года 
Юргамышский район из ведения Челябинской области передан в состав вновь образованной 
Курганской области. От основы «юргамыш», которую можно разбить на Юрга + Мыш. 

Юрма – вершина на крайнем северном отроге Таганайского горного узла, высотой около километра. 
Имеется множество отдельных скал-останцев, которые объявлены памятником природы. 
Возможная разбивка на Юр + Ма. Юр – буквально «голова»; в топонимии – вершина; юркар – 
«главный город», «столица» (коми). Сравни: удмуртское йыр – «голова» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 
Сопоставь русское юр – возвышенное место, где собирается народ на сходку, людное место; 
базар; высокое место, подверженное ветрам. У Б. А. Ларина [1977] сведены русские диалектные 
значения: «горка», «самое видное место»; «уединенное возвышенное место»; «в сторонке», 
«вдалеке», «на горе», «отовсюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; «край 
оврага, горы». Форма юро употребительна для двух вторичных значений: «струя, остающаяся за 
идущим судном, кильватер»; «масса плывущей стадом рыбы или стадо морского зверя». 
Производные – юра, юро, юркой, юритъ, юркнуть. Другие значения: «середина реки»; «самое 
быстрое течение»; «омут». В работе М. Фасмера [1973, 4] приведены славянские соответствия и 
литовские jaura, jauras – «сырая, тяжёлая, неплодородная земля», «болотистое место», «болото»; 
латышское jura – «море», а в фольклоре – «большое болото», «топь», «мелкий морской залив». 
Добавим: юра – «один или несколько домов на отшибе» в Новоусманском р-не Воронежской обл. 
[сообщение А. В. Кожемякина] ; юро – «место на берегу, откуда уходят на промысел» на Зимний 
берег Белого моря [Мурзаев, 1984]. Корни явно уходят в глубокую древность, ко временам 
существования единого суперэтноса. 

Юрма – гора в Кусинском районе Челябинской области. Название сближается с именованием народа 
ЮРМИ, вошедшего, впоследствии, в состав башкирского сословия. Впрочем, полной уверенности 
в этом нет. Возможно, звук "У" и "Ю" заменились в слове. Тогда – "Ур Ма". 

Юрматау (Юрма Тау) – горный хребет Южного Урала между верховьем реки Зигаза и рекой Белой. 
Версий перевода очень много ("шить через край", "крупа", "дремучий лес", "бежать рысью"), но 
полной уверенности в правильности какой либо версии нет. Ваша версия? 

Юрмашка – горная вершина южноуральского хребта Юрматау. Ороним образован в русском языке от 
основы "юрма" (Юр Ма) с помощью суффикса ШК (а). Истоки происхождения топонима не 
выяснены до сего дня. Вполне вероятно происхождение оронима во времена, когда тюркоязычных 
ещё не было на этой земле. 

Юрташтау – гора в Кусинском районе Челябинской области. По одной из версий, ороним разбивается 
на "Юр Таш Тау" и переводится как "Священный камень народа юрми (либо народа Ура) на горе". 
Поскольку, Юр – народ юрми, либо Ур – народ ура + Таш – камень + Тау – гора. Место справления 
языческих обрядов древних племен, обитавших на Южном Урале. Языческое святилище. Юрт – 
страна, область, аул, дом, стан (Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западная Сибирь). В 
Древнетюркском словаре (АН СССР. Л., 1969.) jurt – «дом», «владение», «земля», «страна», но и 
«руины», «развалины». Узбекское юрт – «страна», «родина», «народ», чурт – «жилище»; 
алтайское jypm – «страна», «посёлок», «местожительство»; азербайджанское jурд, юрд – 
«селение», «жилище», «юрта», «очаг»; туркменское юрт также – «место, где строят дом или где 
было жилище», «родина»; башкирское юрт, йорт – «дом», «двор», но и «места бывших кочевок»; 
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киргизское журт – «народ», «покинутое местожительство». «По рассказам башкир старожилов, 
эти юрты не были просто яйлау, там жили древние люди.» [Д. Г. Киекбаев, 1956]. Татарское йорт – 
«дом», «усадьба»; тувинское чурт – «страна», «местность». Термин юрт (в значении – место 
кочёвок) широко используется в Иране (Персии). Древнерусское юрт – «феодальное владение», 
«вотчина князя» [Г. Е. Кочин, 1937]; русское диалектное юрт – «посёлок», «двор», «жилище» на 
Дону. На юге России земельные наделы, отданные колонистам как общественная собственность 
казачьих войск, именовались юртовыми землями. Интересно: юрты – «степные и лесные участки 
с совершенно нетронутой девственной природой» (особенно много их по Донцу) [Россия, 1902, 2]. 

Юрюзанский Гребень – гора в Челябинской области. Название русское. Гребень, гребёнка – русские 
слова, означающие частую расчёску для волос. Гора, имеющая зубчатые каменные вершины 
называлась по аналогии с русским словом гребень. 

Юрюзань – река Южного Урала. Длина 404 км. На 38 км от истока она входит в Челябинскую область 
и, держа путь на северо-запад, пересекает её на протяжении 180 км. Перепад высот от истока и до 
устья – 850 метров, составляя в среднем более 2-х метров на километр. Участок реки от города 
Усть-Катава и до границы Челябинской области объявлен памятником природы. Левый приток 
Уфы, бассейн Белой. Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В 
документах XVIII века река именуется: Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, Джирьюзянь, Ерьюзян. Это 
запутывает поиски основы гидронима.  

Юрюзань – старинный русский город в Челябинской области. Основан русскими работными людьми, 
прибывшими в 1758 году на строительство железоделательного завода. Название дано по 
протекающей рядом реке (бассейн Белой). Однозначного толкования в происхождении гидронима 
не существует. Есть версии разбивки основы на "Ур Юз" и связываются с говором народов, 
проживающих на нашей земле задолго до появления тюркоязычных. Поиски истоков гидронима 
продолжаются. 

Юсупово – деревня в Нязе-Петровском районе Челябинской области (Гривенский сельский совет). 
Название дано, вероятно, по фамилии первостроителя. 

Юшково – старинное на Южном Урале русское поселение, основанное исетским казаком Василием 
Юшковым в 1705 – 1705 годах как выселок из Багаряцкой слободы, получивший название по 
фамилии русского первостроителя – выселок Юшкова. Ныне старинное русское селение Юшково 
находится в Каслинском районе Челябинской области (Огнёвский сельский совет). Следует 
упомянуть и о том, что в русском языке словом "юшка" обозначают отвар из рыб, либо жижку от 
ухи. 

ЯЯ  
Ябулакташ – гора, Саткинский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Раскладка: Ябу + Лакташ 

или Ябулак + Таш. 
Ягодная – деревня в Нагайбакском районе Челябинской области. Нагайбакский сельский совет. 

Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Есть большая вероятность 
того, что топоним произошёл от фамилии первооснователя Ягодникова. 

Ягодная Гора – в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Название русское, указывает на 
обилие ягод на горе. 

Ягодная Гора – на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Название горе дано 
русскими жителями и указывает на обилие ягод. 

Ягодные Горы – на территории города Златоуста Челябинской области. Название русское, 
указывает на обилие ягод в этих местах. 

Ягодный – посёлок в Троицком районе Челябинской области. Нижнесанарский сельский совет. 
Русский топоним. 

Язева – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 
1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 
1833 году (кроме однодворцев)". (См. ЦГИА РФ. Фолиант 379. Опись 2. Дело 224. Лист 6-38.) 

Яичное – озеро в Кизильском районе Челябинской области. Название русское, отражает форму 
водоёма. Очертание береговой линии, имеет в плане овал. 

Як-Тюбя – гора, территория города Миасса Челябинской области [Шувалов, 1982]. Трудно 
переводимое название. 

Якупово – село в Красноармейском районе Челябинской области (Шумовский сельский совет). 
Вероятно связано с фамилией первооснователя Якупова. 

Ялано-Катайский – район Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил 
новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Ялано-Катайский район. 
Просуществовал до 17 декабря 1940 года. Разделен на Сафакулевский и Альменевский районы, 
которые 6 февраля 1943 года были включены в состав вновь образованной Курганской области. 
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Яланское – озеро, Красноармейский район Челябинской области. Гидроним образован в русском 

языке. По-башкирски ялан – «луг», «поле», «безлесная местность», -ское —русская 
словообразовательная частица [Шувалов, 1982]. 

Ялтырова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Яраткуловский сельский совет. По 
легенде местных жителей, поселение основано тарханом Таймасом Шаимовым на месте зимнего 
стойбища и названо по имени Ялтыра, одного из его сыновей. 

Яма Аверкиева (Аверкиева Пещера) – важнейший геологический памятник природы в Саткинском 
районе Челябинской области на левом берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. 
Русский составной топоним. Первое слово топонима является топонимическим термином. Второе 
слово топонима происходит от календарного православного имени Аверкий, что в переводе с 
латинского языка означает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская 
Православная Церковь отмечает память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, 
чудотворца. 26 мая (8 июня) отмечается память мучеников Аверкия и Елены. 

Яманжелга – река, впадающей в озеро Большой Сарыкуль. Разбивка: Яман + Желга. Путь искажения 
первослова: жилка → жилга → желга. Иное написание Яман-Зильга. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе означает «плохая речка», от слов яман – «плохой», «скверный», 
зильга (желга) диалектный вариант от йылга – «река», «речка», «маленький заболоченный 
ручей». Теперь именуется речкой Еманжелинкой. 

Ямантаева – деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Урукульский сельский совет. 
Вероятно, названа по фамилии первостроителя. 

Ямантау – хребет на левом берегу реки Ай к югу от села Лаклы. Раскладка: Яман + Тау. На русском 
прозвучит как "Дурная Гора", "Плохая Гора". Название связано, вероятно, с языческими 
представлениями туземных племен, делящих пантеон богов на плохих и хороших. Плохие боги 
жили на этой горе. Так считали исследователи долгое время. Однако известно, что тюркоязычное 
население появилось в этих местах сравнительно недавно – не ранее XIII века по Рождеству 
Христову, а вот арии фиксируются на Урале за полторы тысячи лет до нашей эры. Именно им и 
принадлежит первенство в наименовании самых крупных объектов природы. Имя арийского бога 
Йимы запечатлено навечно в названии горного хребта. Название, "пропущенное" через 
тюркоязычные говоры, попало в русский язык в несколько искажённом виде. 

Ямантау – гора 1640 м, самая высокая на Южном Урале гора находится в верховьях реки Большой 
Инзер к юго-западу от хребта Машак. Иное написание: Яман Тау, Йима Тау, Гора Богумира. 
Встречается в форме Ямантул (стул бога Ямы). Название восходит к ариям, русам-ариям, русам-
яриям, ярым русам, жизнестойким русам, русам-индоевропейцам, русам-европеоидам, 
населявшим Южный Урал. Гора славянского бога Богумира. Гора арийского бога Йимы. Гора бога 
древних русов Ямы. Образ древнего бога Йимы восходит, как полагают некоторые современные 
учёные, ещё к эпохе индоевропейской общности. По их мнению, первоначальное значение имени 
бога Йимы – "пара", "близнецы" – свидетельствует о связи образа с древнейшим 
общеиндоевропейским мифом о братьях-близнецах – сыновьях вышнего Бога-Солнца. Близнецы 
олицетворяли противоположность (низ и верх, добро и зло, свет и тьму). Так считают некоторые 
исследователи. В Ведах Йиме соответствует Яма (буквально: "близнец"), вместе со своей сестрой 
Ями составляющий первую человеческую пару, сын бога Солнца Вивасвата (авестийское 
Вивахвант), впоследствии – царь загробного мира. Ну, раз древний арийский царь загробного мира 
называется Яма, то сразу же приходит на ум и русское слово "яма". Современная яма вполне 
может быть связана с древним авестийским подземным миром (ежели вырыта та яма на 
кладбище). 

Яман-Таш – гора в западных районах Челябинской области. В переводе с башкирского означают 
«дурная или злая гора», то есть гора, приносящая несчастье, яман – «дурной», «злой», 
«страшный»; Словом Яман-Таш башкиры называют все горы и перевалы, подъём на которые 
бывает труден из-за лесных чащоб, обилия каменных глыб, множества ручьев и речушек, опасных 
болот, а также постоянных холодных ветров. Встречается также в форме Эмман-Тау, Ямантул 
[Шувалов, 1982]. 

Ямки – деревня в Еткульском районе Челябинской области. Коелгинский сельский совет. Название 
русское. 

Ямская – речка, левый приток Кидыша, бассейн Уя. Название русское. 
Ямская – речка, правый приток Урала. Название русское, связано со старинной ямской (почтовой) 

службой. 
Ямское – озеро в Кунашакском районе Челябинской области. Название русское. Происхождение 

гидронима связывается с ямской службой (ямской повинностью) среди русских крестьян и казаков. 
Ямское – озеро в Увельском районе Челябинской области. Название русское. Конечно, необходимы 

дальнейшие кропотливые исследования, но название водоёма может быть связано с арийским 
богом Яма. Поскольку арии обитали в этих краях ещё за 2 тысячи лет до Рождества Христова, то 
есть вероятность того, что какие-то названия водоёмов, данные арийскими народами, могли 
сохраниться. 
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Ямское Большое – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. 
Ямское Малое – озеро в Каслинском районе Челябинской области. Название русское. Первое слово 

гидронима связано с почтовой службой, которую отбывали некоторые сословия Южноуральского 
края, как-то: крестьяне, башкирцы, казаки... Второе слово гидронима связано с объёмом водоёма 
по сравнению с соседним. 

Ямышево – старинное русское поселение, основанное в 1718 году на границе с Джунгарией русскими 
служилыми людьми и казаками как Ямышевская крепость. 

Янгелька – речка, правый приток Урала. 
Янгелька – стоянка, памятник Уральской Руси эпохи мезолита-неолита. Находится в Баймакском 

районе Башкирии, недалеко от озера Чебаркуль, на правом коренном берегу реки Янгельки. Речка 
Янгелька протекает через озеро Сываркуль, расположенное южнее озера Щучье. Примечательно, 
что название озера, по всей вероятности, первоначально звучало как Се Вар Куль (се – это; Вар – 
двор; куль – ёмкость) – "эта ёмкость" ("данная ёмкость") в виде двора (площадки), поскольку 
имеется вход и выход для воды (река Янгелька). Южно-Уральская экспедиция ИА АН РФ в 1961 
году выявила на озере группу археологических памятников. Стоянка русов-бореалов (прарусов) 
под условным наименованием Янгелька обследована экспедицией ИА АН РФ в 1963 году. Вскрыто 
284 м2. На стоянке суперэтноса русов под условным названием Янгелька археологи при раскопках 
нашли древний жатвенный нож. И хотя его оправа истлела за десять тысяч лет, микролиты 
лежали, сохраняя изогнутую форму серпа. Микролиты оказались самыми древними в мире 
стандартизированными вкладышевыми лезвиями, которые были в 100 раз острее самых 
совершенных современных стальных скальпелей. Микролиты режут дерево, кость и даже стекло и 
по твёрдости уступают лишь алмазу и корунду. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 8400 (восемь 
тысяч четыреста) предметов эпохи мезолита с Янгельской стоянки. Изделия из камня: развертки, 
резцы, скребки, ножевидные пластины, орудия на пластинах, отщепы, сколы. 

Янгельский – сельский совет в Агаповском районе Челябинской области. 
Янгельский – старинный казачий посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Янгельский 

сельский совет). Поселение основано в 1740 году, как редут Янгельский. Назван русскими 
первостроителями по реке, на которой основан. Топоним произошёл от гидронима. 

Янги-Юл – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Дербишевский сельский совет. 
Янгыз-Каин – гора, Нагайбакский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. С башкирского янгыз 

– «одинокий», каиын – «берёза». А может: «одинокий Каин»? 
Яр Красный – посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Основан в XIX веке 

малорусскими переселенцами из села Красный Яр. Название русское. В славянской мифологии 
существовало божество с названием Яр, Ярило, Яровит. 

Яраткулова – деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Яраткуловский сельский совет. 
Название населённому пункту дано от фамилии первооснователя. 

Яринка – деревня в Уйском районе Челябинской области. Уйский сельский совет. Название русское, 
связывается с языческим богом Ярилой. Русы называли себя «ярыми» – жизнестойкими, русами-
яриями (русами-ариями), отсюда и термин «арии». 

Ярковская – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированная в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде…» [Пятков, 2004].  

Ярлы-Куль – озеро, Красноармейский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. Ярлы – 
«бедный» (башкирское). 

Ярославка – старинная русская деревня в Чебаркульском районе Челябинской области. Основана в 
XIX веке. Название русское, связано с именем Ярослав (Я РОдился СЛАВянином), либо с именем 
Ярославны (Я РОдилась СЛАВянкой). Русская Православная Церковь ежегодно 21 мая (3 июня) 
отмечает память благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его Михаила и 
Фёдора, Муромских чудотворцев. Согласно иной версии, имя Ярослав должно читаться как 
Яраслав (сравните: москвичи говорят Масква, тогда как вологжане скажут Москва). В этом случае 
становится понятным словообразование (вернее, имяобразование) от предложения Я РА СЛАВлю, 
поскольку это имя образовано задолго до Крещения Киевской Руси и могло быть связано с богом 
солнца Ра. Впрочем, некоторые связывают происхождение имени Ярослав с именем бога Яра, 
Ярилы, Яровита. 

Ясная Поляна – село в Брединском районе Челябинской области (Комсомольский сельский совет). 
Русский топоним, в расшифровке не нуждается. 

Ясненский – район Оренбургской области. Название произошло от наименования населённого 
пункта. Русский топоним. 

Ясные Поляны – посёлок в Троицком районе Челябинской области (Яснополянский сельский совет). 
Название исконно русское. 

Ясный – город, центр Ясненского района Оренбургской области. Русский топоним. Вспомните 
русские приговорки: "ясный сокол", "ясные очи", "ясные зори"... 
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Владимир ПЯТКОВ * ЮЖНЫЙ УРАЛ: ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
Яу-Балык – озеро, Аргаяшский район Челябинской области [Шувалов, 1982]. В переводе с 

башкирского означает «нашествие или набег рыбы», от слов: яу – «нашествие», «набег»; балык – 
«рыба». 

Яшкурт – гора. Иное написание: Яш-Куз. Александр Матвеев приводит вариант перевода на русский 
язык как “Молодой Глаз”, или “Глаз со слезами”, и добавляет, что причина такого наименования не 
установлена. Хотя, вариант связи с языческими культовыми обрядами туземных племён ещё 
никем не прорабатывался. Впрочем, вполне возможно что, это не совсем правильный перевод. 
Есть большая вероятность того, что ороним образован задолго до XIII века, ещё до пришествия в 
наши края тюркоязычных. Имеется версия первоначального звучания оронима как Ящур. 
Впоследствии первоначальное звучание было переозвучено до неузнаваемости и приспособлено 
для новых говоров. Похожая история произошла с этим словом во французском языке, когда 
последняя буква «Р» или «R» прозвучала как «ар» с выпадением согласной. Получилось Яшуа. 
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