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Множество загадок таится в названиях рек и водоёмов седого Урала. Многие название до 
сей поры никто не может связать с языками современных народов, проживающих в этих 
местах. А может быть не стоит делать бесполезных попыток. Горы и реки могли быть 
наименованы в глубокой древности, во времена существования единого суперэтноса и 
единого языка, во времена существования Уральской Руси. Правда, пронзив толщу времени, 
данные названия были искажены до неузнаваемости и приспособлены под звучание в языке 
новопришлых народностей, кои сегодня считаются аборигенными. Кто разгадает все 
загадки топонимии? Первым делом, необходимо письменно зафиксировать то, что мы 
имеем на данный момент, только после этого мы сможем приступить к трудной работе 
по поиску истоков. Задача трудная. Потребуется много времени для того, чтобы найти 
истину. Сегодня мы делаем лишь первые шаги. 
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Абаткуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 (Car). Есть вероятность 
существования перевёртыша «сор = рос». 

Агардяшское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится на административной 
территории города Карабаша в Челябинской области. Площадь болота составляет 27 км2. 
Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Агашкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Сосновском районе Челябинской 
области. По иному: 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 [Пятков, 2004]. Топонимический термин агаш — стойбище, ограда, забор, 
ограждённое место, загон для скота, хлев, конюшня, двор, также агыл, агал, авил, авул, агилъ. 
Тувинское аал — «дом». Якутское ъюл — «дом», «двор», «деревня». Чувашское йал — «деревня», 
«селение», «жилище», «деревенское общество», «мир». Киргизское айыл, аил. [Севортян, 1974]. 
Одно из древнейших слов, соответствующее персидскому агель, агуль; таджикскому огиль — 
«загон для скота», «стойбище в горах», «двор» «ограда»; а также  русскому аул — «селение», 
«стойбище» на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М.: Мысль, 1984.) Сопоставь: в западной части хребта Куньлунь гора 
Агыл; в Азербайджане гора Бозагыл («гора, где построен загон для скота») и озеро Дашагыл 
(«озеро, где каменное стойбище»). 

Адзьва – гидроним Полярного Урала. Река, левый приток реки Усы. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». Разбивка: Адз + Ва. 

Азям — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Большой Арши, бассейн реки Ая. 
Название русское, происходит от старинного русского слова азям – верхняя мужская одежда с 
длинными рукавами, которую носили бояре в средние века. 

Азяш — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Протекает 
рядом с горой Азяшской. Значение гидронима 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. 

Ай — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Длиной 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. Гидрологический памятник 
природы Южного Урала. 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, оставивших свои «следы» в виде топонимов. Ай — тундра, болото, мшистая 
поляна на лесной опушке; айкит, айкыт — «тундровое болотистое место» (эвенк.) (См. Мурзаев 



Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) Сопоставь: река Айкит в 
Якутии; р. Ай в Сахалинской обл. [Комаров, 1967]. 

Айбат — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
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 (Ай Бат). 

Айдыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской 
области. В иной огласовке Айбыкуль — точно так же, как поселение Челядинск превратилось в 
башкирских говорах в Челябинск, а затем в таком искажённом виде закрепилось за названием 
казачьей крепости. 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" [Пятков, 2004]. Айдын — открытая (незаросшая) водная поверхность большого 
озера. Отдельные озеровидные плесы в русле и пойме реки, глубокое место в озере (казах.). 
Айдынкуль — «большое открытое озеро» [Конкашпаев, 1951]. 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. Слово айдар известно 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» 
Хакасское ай-дар — «возвышенность с кучей камней на вершине».. 

Ай-Юхсаим – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Ай+Юх+Саим. Саим — овраг, лог, ложбина, высохший ручей (хант.) [Мурзаев, 1984]. Айн — 
источник, ключ (тадж.); персидское эйн — то же. Буквально «глаз» (арабское). Узбекское. ойна — 
«стекло»; казахское айна — «зеркало». В арабских странах также «артезианский колодец», а в 
Мавритании — все виды колодцев. 

Айях – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Ай + Ях. 
Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в названиях 
рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным хантам этот 
термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот термин 
прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 

Акагач — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Сосновском районе Челябинской области. 
Раскладка Ак 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". 

Акачкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Разбивается на Акач Куль. 

Акбиик — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Березяка. Разбивка: Ак Биик. Один из 
вероятных переводов гидронима на русский язык — "Белая Большая". Однако можно разбить 
гидроним на "Акб Иик" ("Акб Яик"). 

Акидель — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Камы. 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 



(Камасутра). Сегодня уже доказано присутствие ариев на Урале во времена существования 
протогорода Аркаим. Так что, с санскритом более вероятно связать данный гидроним. 

Аккуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 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". 

Аккушты — гидроним Южного Урала. Болото. Находится 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. 

Аксакай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название древнее, в дословном переводе на русский язык — "деньги + раб", возможно, отражает 
наличие работоргового рынка в этих местах. Возможны иные варианты. 

Аксарка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Юрюзани, впадающей в реку Уфу, 
бассейн реки Белой. По одной из выдвинутых версий, гидроним происходит от именования группы 
аборигенов племени АКСАРЫ (Белый + Жёлтый"). Наименование туземному объединению дано 
по особенностям людей, составляющих группу. Гидроним образован в русском языке от основы 
"Аксар" ("Ак Сар") путём прибавления суффикса "К" и окончания "А". ("Ак Царь", "Белый Царь", 
"Христианский Государь"). 

Актай – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Баранчи. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Акушаткан — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. 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 тюрко-язычному 
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 — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Зюзелки, бассейн реки Течи. 
Протекает в Аргаяшском районе Челябинской области. 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 сегодняшнего дня сохранилось 
слово "куль" в значении "большой кулёк". Однако это слово могло быть использовано и в значении 
"кулёк, наполненный водой". 

Алабас – гидроним горной страны Мугоджар, южного окончания Урала. Река. Находится возле горы 
Айрюк, горы Алабаз и Алабасской котловины. Трактовка: ала по-казахски — «пёстрый», бас — 
«голова», «вершина» («Пёстрая Голова» или «Пёстрая вершина»). Причины наименования могут 
быть различны. 

Алакуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Водоём Челябинской области. 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. 



Алатырь — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Алексеевский Родник – гидроним Южного Урала. Родник. Источник чистой воды. Памятник природы 
Южного Урала, крупный источник-родник, питающий реку Ай. Речка Алексеевский Родник впадает 
в реку Ай с левого берега. Родник — естественный источник воды, место выклинивания грунтовых 
вод на дневную поверхность. Связано с род, родить. 

Аллаелга – гидроним Южного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». Сравни слово «елга» и русское «река». «Га, ка, ха» — «движение» в языке 
суперэтноса русов. 

Аракбалык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Разбивка: Арак Балык. По одной из существующих версий, в переводе на русский язык гидроним 
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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Аргаяшском районе на севере 
Челябинской области, вблизи крупного посёлка Вишневогорска, рядом с горным массивом 
Вишнёвые Горы. Площадь озера составляет 3 квадратных км; средняя глубина равняется 5 
метрам; наибольшая глубина составляет 11 метров. Гидрологический памятник природы. 
Разбивка: Ара Куль. Версия трактовки: «Водоём племени Ара». 

Арашкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Карабаша 
Челябинской области. 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. 

Арвяк – гидроним Южного Урала. Река, приток реки Рязи, впадающей в реку Белую слева. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». Существует версия 
разбивки гидронима на "Ар Вяк" с соотнесёнием его с дотюркскими обитателями Южного Урала. 

Аргази — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". 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". 

Аргазинское — гидроним Южного Урала. Водохранилище, питьевой источник для жителей города 
Челябинска. Гидроним образован от слова «аргази». 

Аргаяш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". 

Аргаяшское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. Происхождение гидронима не имеет однозначного решения. Можно предположить 



перевод — "АР" (племя, народ) поклонники бога "СОЛНЦА" (кояш — "солнце"). С добавлением 
русского суффикса "СК" и окончания "ОЕ", получился данный гидроним. 

Арчаглыаят — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Аят, бассейн реки Тобола. 
Разбивка Арчаглы Аят, Ар Чаглы Аят. 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. 

Аслыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Сосновском районе Челябинской 
области. Однозначного толкования значения топонима не имеется. Есть версии, что, 
происхождение связано с туземным племенем АС, входившим в состав катайцев — "Священное 
озеро народа АС". 

Аткуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Река; левый 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 Сухая — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Ук, бассейн реки 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 землей, 
оставляя на поверхности почвы сухое русло. 

Ауспия – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Лозьвы. По сведениям Александра 
Матвеева, происхождение названия реки неизвестно. Название не выводится из языков народов, 
проживающих сегодня возле этой реки. В верховьях реки имеется гора. По-мансийски гора 
называется Авыспи-Тумп 

Аушкуль – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится вблизи горы Ауш-Тау к востоку от верховья 
реки Уй. Трудно сказать, что первично, хотя башкирское ауыш, татарское авышм — «наклонный», 
«наклонившийся», скорее, можно отнести к названию горы («Наклонная гора»). Поэтому больше 
оснований считать производным гидроним. Впрочем, если учесть более позднее появление в этих 
краях тюркоязычного населения, нам предстоит поискать истоки гидронима в иных местах. 

Ахттур — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Ахт+Тур. Ахт, ах — 
протока, соединяющая озера или озеро с рекой, небольшая река (манси); термин нередко 
образует гидронимы в Западной Сибири [Глинских, 1970]. Ср. тюркское ак — «течение», «поток». 
Сопоставь: река Яныгахт (большая протока), р. Яхтъя (протока-река), Ахтурай (урай — «старица», 
«дугообразное озеро») [Розова, 1973]. Александр Иванович Матвеев (См. Уч. Зап. Уральского ун-
та. Языкознание. Свердловск, 1959. С. 32) находит в русских диалектах Свердловской обл. ax — 
«протока, соединяющая озеро с другим озером или рекой». Сопоставь: Ахбюр (Ах + Бюр) — 
источник, родник (армянское). Ср. индоевропейское bhreu — «кипеть», «пузыриться», «бродить» ; 
русское бруя — «струя», «течение»; бруить — «течь», «струиться». 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, tan-gir 
— «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]. В Западной Сибири русское диалектное ентаръ означает 
«большое озеро». [Воробьёва, 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 ; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также 
местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — 
par» [Серебренников, 1959]. Никто гарантии дать не может, что всё было именно так. В этих краях 
в древности обитали арии, говорившие на языке единого суперэтноса. Ханты и манси вполне 
могли воспользоваться уже существующим арийским термином. Сопоставь названия озёр Ямбуто, 
Нейто, Союяяхато, Яндето, Сохонто, Яррато на п-ове Ямал; оз. Порчто и Лаято, в 
Большеземельской тундре; оз. Гагарье Ентарь в Западной Сибири; оз. Фертето и Фехерто в 
Венгрии. Матвеев [1961] приводит названия озёр: Воленторское, Колтор. 

Ачликуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Разбивка: 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», «ёмкость». 

Аша — гидроним Южного Урала. Горная речка. Находится в Ашинском районе Челябинской области, 
правый приток реки Сима, бассейн реки Белой. Гидрологический памятник природы. Длина 59 км. 
Река 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, 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 Заратуштры 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. 

Ащебутак — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Верхнеуральском районе Челябинской 
области, левый приток реки Карабутак, бассейн реки Воровской. Разбивка: 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. 

Аячяга — гидроним Полярного Урала. Река близ Воркуты в Коми. ЯХА —  «река» (ненецкое, энецкое). 
На Гыданском п-ове и в бас. р. Таз яха — «небольшая маловодная река». Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами. Яхако — «ручей», яха мал — «исток реки». Ср. 
маньчжурское ёхорон —«горный ручей», «русло горного потока», «овраг с водой», «ров», «канал», 
«лог», «ложбина». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сравни: 
Азербайджанское яха — «берег». Таджикское ях — «лёд». Ях — река (хантыйское, диалектное). 
Встречается только в названиях рек и не осмысливается в живом языке. Сопоставь: эвенкийское 
якта, якча — ручей, ключ. В диалектах — межгорная впадина, сухое русло в горах; яктан — 
«старая гарь», «высохшая протока». Эвенкийское яку — лужа, травянистое болото. Туркменское 
яка — «берег». Ногайское яга — «берег». Узбекское ёка — «берег». Киргизское жака — «край», 
«берег». Сопоставь: болгарское ято — «вереница»; польское, словенское jato — «рой», «толпа» 
[Фасмер, 1973, 4]. Русское ятва — «густой ход рыбы, ее ловля»; «стая, косяк рыбы» в 
Новгородской и Вологодской обл. [Даль, 1912, 4]. Примеры: Байяха — пр. Турухана; р. Сямботояга 
в бас. Таза; газовое месторождение Мессояха на Таймыре; р. Сёяха, р. Неровартаяха на Ямале; р. 
Оюяха— пр. Байдарацкой губы Карского моря; р. Хэйяха на Югорском п-ове; р. Хейгияха — л. пр. 
Надына, впадающего в Обскую губу [Мурзаев, 1984]. 

Б 
Багарай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. Есть вероятность 
первоначального произношения гидронима как "Бог Ардак". 



Багарда — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Нязе-Петровском районе Челябинской 
области, левый приток реки Богаевки, бассейн реки Белой. Возможная разбивка: Багар + Да. 
Возможная трактовка: «Земляная (равнинная) река». Выделяется топонимический элемент «агар». 

Багаряк — гидроним Среднего Урала. Озеро. Находится в Свердловской области. Ага — равнина, 
степь, открытая равнина, поле» но также тайга, лес на равнине, лесная чаща, тундра, болото 
(эвенк.). Cм. параллель: монг., бур. агw — «великий», «обширный». Агар, акар — течение, поток 
(туркм., азерб.). Агарак — пашня, поле, пахотная земля; в отдельных случаях хутор (арм.). Груз. 
параллель: агараки, агара. Г. А. Капанцян [1975, 2] пишет: «первичное значение agar — земля» и 
считает это слово заимствованием из шумерского агар — мера обработанной земли, откуда оно 
попало в греко-римский мир: греческое агрос — «земля», «поле»; латинское (этрусское) ager — 
«поле», «пашня», «земля», «деревня», «село», «суша», «долина», «равнина»; немецкое Acker — 
«поле», «пашня». Сравни русское акр — земельная мера; агрономия. Сопоставь: Агарак, 
Гюлагарак, р. Агарак в Армении; Агара у Сурамского перевала; пригород Ланчхути — Агараки; 
Агараки близ Пицунды и Диди-Агараки в дельте Кодори в Грузии. В топонимии Турции встречается 
в форме Эгерек. 

Багаряк — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Синары, бассейн реки Исети. 
Название озера ещё не получило убедительного объяснения. Требуются дальнейшие 
исследования. Возможно, первоначально звучало как Богоряк? Или Богоряд? 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. 

Багарякское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Каслинском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Багруш — гидроним Южного Урала. Речка. Название речки ещё не получило убедительного 
объяснения. Возможно, для решения этой топонимической загадки придется обратиться к словарю 
древних арийских племён, проживавших в отрогах Южного Урала. 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) обитали в пределах Уральской Руси в бронзовом веке и 
даже в верхнем палеолите. 

Бадья-Вож  — гидроним Приполярного Урала. Река. Вож — ветвь (коми). В географической 
номенклатуре — приток реки, рукав реки, а в коми-язвинском диалекте — цепь гор, хребет 
(Кварквож — Уральский хр.). В литературе обычна форма важ Сопоставь: река Вешка — левый 
приток Мезени; Вожгора на р. Мезень в Архангельской обл.; Вожмогора на Выгозере в Карелии; 
Воивож, Вожаель, Вожский в Коми АССР; р. Вожбол в бас. Сухоны; Вожма — пр. Выгозера в 
Карелии; Важенка — пр. Свири; Вожега, Вожбал в Вологодской обл. [Мурзаев, 1984]. 

Базарка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Зингейки, бассейн реки Урала. 
Гидроним образован в русском языке от основы «базар» с помощью суффикса «к» и окончания 
«а». Значение основы гидронима окончательно не установлено. Возможно связано со словом 
«базар», в значении «торжище», «рынок». 

Бакал – гидроним Южного Урала. Река, впадает в реку Малая Сатка. Исток реки находится юго-
западнее города Бакал Челябинской области. Город назван по реке, считают многие 
исследователи. Происхождение гидронима загадочно. Современные местные языки не проясняют 
происхождение названия, что позволяет предполагать существование оронима с глубокой 
древности, с тех времён, когда на Южном Урале обитали арийские народы или проживал союз 
племён УР, либо УРА. 

Балбанто — гидроним Урала. Озеро у подножия г. Народной [Розова, 1973]. Разбивка: Балбан+То. То 
— озеро (коми, ненецкое, удмуртское); то, ту (селькупское) — «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». (Айны—белые, голубоглазые 
европеоиды с окладистой бородой, до 712 года единолично проживали на Японских островах). Н. 
А. Сыромятников [1967] в этот ряд наряду с айнским to включает японское toro — «заводь», «омут» 
и бурятское тоором — «озерцо». Сюда же халха-монгольское тойрим — «пересыхающее озеро», 
«такыр». Сопоставь: венгерское to — «озеро», «пруд». Украинское карпатское диалектное тов, 
това — «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между 
полями» [Лизанец, 1967]. 

Балбанъя – гидроним Приполярного Урала. Река, приток Хулги. В переводе означает «Река Идолов», 
«Божья Река», «Священная Река». Иное название – Ялпынгъя, Балабанъю. Протекает возле 
Народо-Итьинского кряжа. Название реки загадочно. Может быть место было священным? 
Поблизости имеется гора Лемва-Из. «Гора Лемва». Недалеко находится горный отрог Ялпынг-Нёр, 
в переводе с мансийского «Священная Гора», «Священный Камень», «Молебный Камень». 
Непонятно только, что первично: ороним или гидроним? В переводе с мансийского ял-пынг — 



«священный», «святой». Что священно более: река или гора? Святая вода или святой камень? И 
не является ли название калькой (переводом) более древнего названия? 

Баляш Малый — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе Челябинской 
области. Название озеру дано современными русскими людьми и арийцами — древними 
обитателями Южного Урала, — считает современный исследователь Владимир Васильевич 
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. 

Бардым – гидроним Среднего Урала. Река, левый приток реки Серги. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Бахта — гидроним Южного Урала. Река. Находится 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. 

Башакульское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Аргаяшском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Башкирский Ключ — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Катава, впадающего в реку 
Юрюзань, бассейн реки Белой. Составной гибридный гидроним. Первое слово зафиксировано в 
русском языке от основы БАШКИР ("главный вор" – с языка нагайских татар) путём прибавления 
суффикса СК (ий). Второе слово гидронима это русский географический термин. 

Башкирское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Нагайбакском районе Челябинской 
области. "Баш" — голова; "кыр" — вор, дословный перевод на русский язык прозвучит как 
"Главный вор", тогда гидроним переведется как "озеро главного вора" (язык нагайских татар). 

Безымянка — гидроним Южного Урала. Речка, 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. Название русское. 

Безымянный Родник — гидроним Южного Урала. Крупный источник-родник, питающий реку Ай. 
Речка Безымянный Родник впадает в реку Ай с левого берега. Гидроним русский. 

Белая — гидроним Южного Урала. Река, бассейн реки Камы. Русский гидроним. По одной из версий 
название русское, отражает чистоту воды в реке. Иная версия: Белым цветом обозначалось 
христианство. На Урале было много христиан, пришедших с ордой Батыя. Этот регион именовался 
Белой Ордой или Христианским княжеством. Владельцем был хан Шибан (князь Степан). Ещё 
версия: связь с легендами зороастрийцев и древних ариев. 

Белая Воложка – гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. 
Русский составной гидроним. Воложка — рукав Волги или Камы; проток, доступный для судов во 
время весеннего подъёма воды, но нередко пересыхающий летом (русское). Пойма в Костромской 
обл. По иной версии: из гидронима Волга, т. е. воложка — «маленькая Волга». Сопоставь: Воложка 
в Удмуртии [Мурзаев, 1984]. Ср. русское волочить, влачить; сербохорватское, болгарское влак, 
чешское vlak — «невод», «рыболовная сеть». Волок — сухопутье; участок водного пути, 
приходящийся на сушу; водораздельная местность, лежащая в верховьях рек, текущих в 
противоположные стороны, в разные бассейны; перешеек между озерами и реками или участками 
морского берега, где удобно перетаскивать, «волочить» лодки или вообще малые суда по суше; 
низкий водораздел между двумя близкими судоходными реками. Когда-то волок — важнейшая 
часть транспортных водных путей России. У Владимира Ивановича Даля — перегон между 
станциями, где меняют лошадей (Оренбург); откос, склон, пологость, небольшая пологая гора 
(Рязань); низменные поемные берега, наволок (Ярославль); дорога лесным местом (Архангельск); 
дневной переход зверовщика, особенно на лыжах; глухой лес, непроезжий бор, из которого летом 
и зимой выволакивают срубленные бревна на повозках или волокушах. Волоковый берег — 
«низменный, поемный». Другие источники указывают: лес, который тянется в длину на десятки км, 
откуда вывозили деревья волоком (Киров, Кострома, Пермь); обширный лес, прерывающий 
сообщение между дорогами (Северная Двина); владение, земельный участок, который очерчивали 
бороной, волокушей (Белоруссия, Украина, Польша). Волоха — занесённое илом или песком устье 
реки [Дуров, 1929]. У В. И. Даля [1912, 1] волохница — «речка без устья, уходящая в тундру, 
пропадающая в болотах». В Словаре русских народных говоров. (Л., 1965—1982. Вып. 1—8.) 
[1970, 5] волочиха — «устье реки, занесённое (заволочённое) илом, песком». Топонимические 



примеры многочисленны, они — яркие свидетельства исторической географии транспорта 
древней России, по ним нередко восстанавливаются торговые пути наших предков. Много 
названий селений в формах: Волок, Волока, Волочка, Волоковая, Волошка, Волошня. В 
арктических р-нах известны древний Волок через п-ов Ямал между верховьями р. Мутной и р. 
Зеленой; Тазовский Волок между р. Таз и р. Турухан, впадающей в Енисей; Авамо-Тагенарский 
Волок, соединяющий Пясинский и Хатангский бас.; Волок между озерами Нейто и Ямбуто в центре 
Ямала, где проходил древний путь русских землепроходцев в Мангазею; Волок между озерами 
Двинец и Орлинское, между бас. Волги и Западной Двины; р. Волошня — л. пр. Рузы близ гор. 
Волоколамска. Топоним Волоколамск образован из «волок на р. Ламе», где он первоначально 
находился, а затем был перенесён на современное место. Гор. Вышний Волочек Калининской 
обл., который в летописях XIII в. именуется просто Волоком. Отсюда же устаревший топоним 
Заволочье, т. е. «что за волоком» (северная территория бас. Онеги, Мезени, Северной Двины, 
Печоры); населённый пункт Заволочье у волока между бас. Онежского оз. и р. Онега. 
Многочисленны Переволоцкое, Переволоки в именах населенных мест. 

Беленькое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Гидроним русский. 

Беликуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Разбивка: 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. 

Белишкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области, в 3-х км на северо-восток от озера Увильды. Гидрологический памятник природы. 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. «Белое Озеро». 

Белый Ключ — гидроним Южного Урала. Источник питьевой воды. Находится в районе города 
Златоуста Челябинской области. Приурочен к тектоническому разлому и имеет чистую и холодную 
воду. Русский составной гидроним. 

Берёзовая – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Колвы. Протекает между горными 
хребтами. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Березяк — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Юрюзани, впадающей в реку Уфу 
(бассейн реки Белой). Гидрологический памятник природы, протекает по Челябинской области. 
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. 

Берсуат — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Тобола. 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. 

Билимбаевка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Чусовой. В 75 км от истока реки 
находится гора Билимбаиха. Связь между названиями реки и горы должна отсутствовать, 
поскольку очень большое расстояние. Для названия речки в своё время была предложена 
следующая этимология: возможно, это тюркское личное имя, составленное из слов белем — 
«знание» и бай — «богатый», то есть «Богатый Знанием». Очень трудно представить себе, чтобы 
река получила наименование «Богатая Знаниями». Тут что-то не клеится. Очень большая 
вероятность того, что более древнее название переозвучено и переосмыслено. Очень трудно 
представить себе, чтобы река получила наименование «Богатая Знаниями».  

Биргильда — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миасс, бассейн реки Исети. 
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. 

Бишкиль — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миасса, бассейн реки Исети. 
Предложен перевод гидронима как "Пятый пришёл" от разбивки "Биш Киль". Правда, полной 
уверенности в правильности расшифровки гидронима всё же не имеется. 

Бобровка — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Уя, бассейн реки Тобола. Название дано 
русскими жителями Южноуральского края по наличию в реке бобров. 

Бобровка — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в Бобровую Курью озера Тургояк. Гидроним 
образован в русском языке от основы "бобр" прибавлением суффикса ОВК (а). 

Бобровка — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Чусовую. Названа река русскими 
жителями Южного Урала. Вероятно, в реке обитали бобры. 



Богаевка — гидроним Южного Урала. 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). 

Боёвка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Багаряка, бассейн реки Синары. 
Название русское, дано по заимке земледельца Боёва. Гидроним образован от топонима. Есть 
вероятность связи гидронима с языком русов-индоевропрейцев (будущих славян) из страны 
Артании. 

Боёвское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 
Название русское, дано, как предполагают, по фамилии первопоселенца Боева. 

Большая Выдерга – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Улса. Исток в районе 
горы Каюк. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Разбивка: 
Выд+Ерга. Ерга, ерки, ерхи — озеро (мордовский). Эрзянское эрьке, мокшанское эрьхит. (См. 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) Ёрка — островок 
на реке, сложенный речными рыхлыми осадками, илистыми, песчаными; очертания такого 
островка всё время изменяются в результате работы реки, иногда он исчезает, размывается, 
вновь появляется в других местах (Енисей). Известно, что многие географические термины 
привнесены в Сибирь из северных обл. европейской части России. Поэтому нельзя ли связать: 
ёркать — «передвигаться взад и вперед» (Карелия), ёрга — «непоседа», «егоза» (Кировская обл.) 
(Словарь русских народных говоров. Л.,. Вып. 8—9. 1972). С другой стороны, не вызывает 
трудности сопоставление с ерик. Ср. ерка — «проток» в бассейне Терека. А это выход на 
общеиндоевропейский язык. 

Большая Именная – гидроним Среднего Урала. Река, левый приток реки Туры. В верховьях реки 
находится гора Колпаковский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». 

Большая Кара – гидроним Полярного Урала. Река. Двуязычный гидроним. Название реки состоит из 
двух слов, первое из которых – русское, означающее величину от сравнения. Второе слово 
гидронима некоторые связывают с русским словом «кара» в значении «возмездие». Другие 
пытаются найти истоки в индоиранских священных текстах. В «Видевдат» 19.42 встречается рыба 
под названием «кара». Кто же прав? Необходимо поиски продолжить! 

Большая Мойва – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры. Протекает в районе 
Молебного Камня. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Большая Нгарка-Саболто – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. 
Собол — болото, топь (ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Большая Пайпудына – гидроним Полярного Урала. Река, левый приток реки Соби, берущей начало 
в горной долине Пэ-Пудына («Конец Камня»). Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-
Хоя до Мугоджар». 

Большая Сатка — гидроним Южного Урала. Речка, 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 маленьких притоков. Общая длина притоков 
составляет 325 км. По течению реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и Порожский. 
Гидрологический памятник природы. 

Большая Сыня – гидроним Полярного Урала. Река, правый приток реки Усы. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Большая Сыня – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало на крайнем западе 
Исследовательского кряжа. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Большая Таловка — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Куштумги, впадающей в реку 
Миасс. Составной гидроним. Первое слово гидронима русское. 

Большая Тане — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Тане — речка, впадающая в озеро 
(ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Большая Турупъя – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Ятрии. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Большая Уса – гидроним Полярного Урала. Река. Упоминается в книге Александра Матвеева «От 
Пай-Хоя до Мугоджар». 

Большая Хайма – гидроним Приполярного Урала. Река, бассейн реки Лемвы. Алешков так 
характеризует этот район: «Хаймой оленеводы называют область верховьев Западной и 
Восточной Хайм с их притоками, отличающихся плоскогорным характером и, в связи с этим, 
хорошими летними пастбищами». Название, возможно, ненецкого происхождения, связанное со 
словом хаёмя — «остаток», «то, что осталось, уцелело» («оставшееся пастбище», «последнее 
пастбище»?). 

Большие Перешейки — гидроним Южного Урала. Озёра. Находятся в Октябрьском районе 
Челябинской области. Название водоёмам дано русскими жителями Южного Урала. Гидроним 
отражает наличие между группой озер нескольких перешейков. 



Большое Балбанты – гидроним Приполярного Урала. Озеро. Находится в 10 км от горы Лапча-Из 
(Малой Лапчи), в 5 км от горы Сура-Из и в 3 км от горы Баркова. В переводе означает «Большое 
Озеро Идолов», «Большое Священное Озеро», «Божье Озеро». «Озеро Большого Божества». 

Большое Кисегачское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Площадь зеркала – 14,9 км2. Объём воды – 268,2 млн м3. 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, придется 
поискать истоки в словаре более древних жителей нашего края, обитавших на Южном Урале 
задолго до появления тюркоязычных народов. 

Большое Кисегачское — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Площадь зеркала 15,4 квадратных км; наибольшая глубина равна 31 метру; 
объём воды составляет 200 миллионов кубических метров; 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. Памятник природы Южного Урала. 

Большой Авняр – гидроним Южного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар» на странице 216. 

Большой Басег – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Усьвы. До сего дня не имеет 
однозначного толкования. Заманчиво сравнить с коми-пермяцким басок — «красивый», тем более 
что Басеги действительно красивы. Но как объяснить в этом случае происхождение конечного «г» 
в Басег? Кроме того, коми-пермяцкое слово басок не может быть особенно древним, так как оно 
заимствовано из северно-русского баской «красивый» (сравните степень искажения Баской – 
Басок). Поэтому здесь есть ещё пища для размышлений. Другой путь таков. В Усьву слева 
впадают речки Большой и Малый Басег. Скорее всего они названы по хребту, но есть какой-то 
шанс, что наоборот имя перенесено на хребет. Тогда бас—«красивый» (известен и такой вариант 
этого слова), а ег — закрепившаяся в топонимии форма древнепермского слова юг — «река» 
(современное коми-зырянское ю). Против этих обоих предположений форма Босек (приток Усьвы), 
засвидетельствованная в «Чертёжной книге Сибири» С. У. Ремезова, и коми-пермяцкая фамилия 
Босегов. 

Большой Дуванкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в 8 км к юго-востоку от города 
Миасса в Челябинской области. 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. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала. 

Большой Еремель – гидроним Южного Урала. Река в верховьях Миасса. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар» на странице 219. У Петра Палласа — ручей 
Еремел. Башкирская форма названия речки, по «Словарю топонимов Башкирской АССР» — 
Ирэмэл йылгапы, то есть «Иремельская речка». Возможно, название восходит к башкирско-
татарскому ырымлы — «заговорённый», «заколдованный». «Заколдованная Речка». Некоторые 
исследователи намекают на связь названия реки Большой Еремель (Большой Иремель) с 
названием горы Иремельская Сопка и горы Иремель. В источниках XVIII века фиксируются формы 
Ирэмэл, Иремяя, Эренял (Василий Никитич Татищев), Ирямэля Тау, Ирямяли Тау (Пётр Иванович 
Рычков), Ирямял Тау (Иван Иванович Лепёхин — неоднократно). Однако никто из 
путешественников XVIII века не смог записать объяснение названия. Не удалось услышать 
объяснение и в ХХ веке ни в одном из обследованных пунктов Башкирии сотрудникам 
топонимической экспедиции Уральского университета. Как утверждает Александр Матвеев, в 
названиях южноуральских гор и речек сохранилось много элементов седой старины, которые 



необъяснимы из современного башкирского языка. Похоже на то, что истоки названия надо искать 
в словаре суперэтноса русов или с в словаре древних ариев, населявших Урал в древности. 

Большой Инзер – гидроним Южного Урала. Река. Верховье реки — на горном хребте Инзерские 
Зубчатки. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Большой Иремель — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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. Недалеко 
имеется гора Иремель. Что первично: гидроним или ороним? 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. 

Большой Ишкуль – гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в 16 км к югу от города Карабаша 
Челябинской области, в северной части Ильменских Гор, у восточного склона горы Ишкуль, рядом 
с озёром Малый Ишкуль. Александр Матвеев считает, первичен гидроним, который М. И. Альбрут 
не очень удачно переводит «Похожее озеро» (на что похожее?). Значение этого названия лучше 
выводить из башкирско-татарского иш — «пара», «подобный». Получим «Парное озеро» или 
«Пара озёр», поскольку здесь два озера. И оба «парные», что интересно. А так же имеется 
«Парная Гора». И гора «парная», хотя в одном экземпляре всего. Не получается что-то. Не 
«клеится». Нелишне будет сопоставить с арийской грамматикой.  

Большой Паток – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало на крайнем западе 
Исследовательского кряжа. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Большой Харбей – гидроним Полярного Урала. Река. Большоё и Малый Харбей составляют реку 
Харбей, левый приток Оби. Южнее горы Лонготъеган-Тай-Кев. Весь водораздельный хребет между 
реками Большим и Малым Харбеем именуется Харбей-Хой— «Харбейский хребет» (хой по-
ненецки «хребет», «гора»). Гора и хребет получили название по реке Харбей (в некоторых ранних 
источниках Харуа-яга — «Лиственничная река», сравни ненецкое харе — «лиственница»). 

Большой Шантропай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе 
Челябинской области, в междуречье реки Миасса и реки Уя. Площадь зеркала – 4,68 км2. Объём 
воды – 11,2 млн м3. 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. Гидрологический памятник природы. 

Боровушка — гидроним Южного Урала. Карстовое озеро. Находится возле села Еткуль в Еткульском 
районе Челябинской области. Возникло на месте карстовой воронки (провала). Карстовые озёра 
имеют обычно малые размеры, но большие глубины (до 15 метров). Гидрологический памятник 
природы. Озеро находится с сосновом бору. От этого и название произошло. Русский гидроним. 

Бродокалмацкое Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Красноармейском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Бугодак Малый — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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? 

Буктыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Кыштыма в 
Челябинской области. С башкирского переводится как "Навозное озеро". 

Буланка – гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Юрюзани, бассейн реки Белой. 
Находится в Саткинском районе Челябинской области. Течёт между горой Буландихой и 
находящейся к юго-востоку от неё горой Иркускан. Иван Иванович Лепёхин называют эту речку 
Булан и Буланка, подчёркивая, что булан «имя лося, которых в здешних <...> лесах великое 
множество находится». Трудно сказать, что первично — название реки или горы. М. И. Альбрут 
связывает со словом булан — «лось». Впрочем, вспомните русскую народную песню "Конь ты мой 
буланый" — название может быть связано с мастью лошади. 

Бунарка – гидроним Среднего Урала. Река, левый приток реки Нейвы. Исток реки находится на горе 
Бунар в 8 км к югу от города Верхний Тагил. В источниках XIX века засвидетельствованы формы 
Бынар и Бынарка. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 



Бунарка – гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Тагил. Исток реки находится на горе 
Бунар в 8 км к югу от города Верхний Тагил. В источниках XIX века засвидетельствованы формы 
Бынар и Бынарка. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Бурая — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Увельки, бассейн реки Уя. Находится в 
Челябинской области. Название русское, дано по цвету воды в реке, обусловленному 
содержанием в ней глины и окислов железа. 

Буринское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Кунашакском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Буркалка — гидроним Южного Урала. Река. Впадает в озеро Иткуль. Находится в Каслинском районе 
Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. 

Бурля — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Увельки, бассейн реки Уя. Название 
русское, образовано от слова "бурлить", вернее, от местного диалектного слова бурля — "квашня", 
"размазня". Сравни: река Бурла в Сахалинской области. 

Бурля — гидроним Южного Урала. Речка, приток реки Зюзелги, бассейн реки Течи. Ещё одна речка 
Южного Урала, которая бурлит и названа русскими жителями. Гидроним произошёл от 
диалектного русского слова "бурля" в значении "квашня", "размазня". Сравни: Бурлянка — 
небольшая река (русское); реже — ее участок с каменистым руслом (Воронежская обл.) [Мильков, 
1970]. Ср. бурный, бурливый, бурить в значениях: «бить ключом», «наливать через край». 
Связано с буря. Сюда же болгарское диалектное бурник — «сильный ветер». [Мурзаев, 1984]. 

Бурсунка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Течи, бассейн реки Исети. 
Находится в Челябинской области. 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. 

Буртымка – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Каквы. Исток в районе горы Буртым. 
Первоисточник гидронима пока не установлен. Сопоставь: бур — остров (эвенкийское, эвенское); 
буричикан — островок. [Мурзаев, 1984]. Сопоставь: населённый пункт и река Бур в Эвенкийском 
АО и Иркутской обл.; р. Бурингда в Иркутской и Амурской обл.; р. Бурэндя в Магаданской обл.; 
река Бурла в Сахалинской обл.; река Бурля на Южном Урале: г. Бурма в Эвенкийском АО 
[Комаров, 1967]. 

Буртымка – гидроним Урала. Река, приток реки Верхней Мулянки, близ города Перми. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Буташ — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Площадь зеркала – 37,5 км2. Площадь водосбора – 178,5 км2. Объём воды – 58,0 млн м3.  

В 
Вагильский Туман — гидроним Среднего Урала. Озеро в Свердловской обл. [Глинских, 1970]. Вага 

— русское диалектное — русло, борозда; литовское — русло реки, латышское vaga — «борозда». 
Вага — возвышение, с которого стекают два, ручья в разные стороны (украинское Полесье) 
[Черепанова, Вопросы  топонимики СССР. М., 1972.]. Переносное значение. Ср. вага — «весы». 
Вагаш — горное ущелье, лесосека (украинское Закарпатье). Венгерское vagas и глагол vag — 
«резать», «бить»; ср. селькупское wach — «режет» [Лизанец, 1967]. Туман — скопление продуктов 
конденсации (водяных капель, кристаллов), взвешенных в воздухе непосредственно над земной 
поверхностью, когда видимость не превышает 1 км. Туман, тумэн — пойменное озеро; проточное 
озеро; озеро, образованное разливом реки (манс.) [Мурзаев, 1984]. «Мансийский язык 
противопоставляет термины tuur — озеро и tuman — проточное озеро. Такая же семантическая 
пара озеро — туман соответственно возникла в местных русских говорах» [Матвеева, 1959]. 

Вангыр – гидроним Приполярного Урала. Река. В верховьях реки находится гора Лаптапай. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Василга — гидроним Южного Урала. Река, приток в верховьях реки Уя. Современные исследователи 
связывают происхождение названия реки с древними ариями, которые, затем продвинулись в 
Индию и Иран. Данный гидроним 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. 

Васьпохол – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Вась+Похол. Вас — «золото», «медь» (древнеиранское). Похол — селение, деревня (хант.). 
Примеры: Пуголы на Малой Оби; Тайпохол, р. в Ханты-Мансийском АО. [Мурзаев, 1984]. 

Васъелга – гидроним Южного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». Разбивка: Вас+Елга. Вас — «золото», «медь» (древнеиранское). Термин 
«елга» прослеживается на громадном пространстве бывшего СССР и за его рубежами — в 
Монголии, в Западном Китае и т. д. В Казахстане жилга (джилга) — «ручей», «река в овраге»; в 
Киргизии — жылга — «русло», «овраг», «ложбина» и т. д. Известно и в монг. яз.; в Бурятии жалга, 
ялга — «овраг», «ложбина», «балка»; «лог», «падь», «ров» [Мельхеев, 1969], в Монголии жалга — 
«овраг», «сухое русло реки». А. П. Дульзон [1963] приводит форму йилга для Тобола и среднего 



течения Иртыша. Ёга (йога) – «река» (хантыйское). Казахское жилга — «ручей»; азербайджанское 
джылга, туркменское джылка, татарское диалектное жилга — «сухой овраг». В таджикском джилга 
— в том же значении. Бурятское и халха-монгольское жалга — «ложбина», «овраг», «сухое 
русло». Эвенкийское дэлгэ — «овраг», «русло». В русских диалектах дзярык — «расщелина на 
льду» на р. Урал [Карпов, 1911] и жарык — «трещина во льду», «разводье» [Словарь русских 
народных говоров. Л., 1965—1982. Вып. 1—8, 1972, 9]. 

Ватьтор — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Ват+Тор. Тор, тур 
(хантыйское, мансийское) — «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) — «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. Близок тунгусско-маньчжурскому, 
эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tan-gir — «море», teng — «озеро». Венгерское to — «озеро», 
«пруд» (feher to — «белое озеро»). 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 ентаръ означает 
«большое озеро». [Воробьева, 1973]. Угорское tenger — «море», «большое озеро». Халха-
монгольское тэнгэс, тангис — «море», «большое озеро». 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 ; ср. мансийское тур — озеро, тогда как 
сор, усвоенное также местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского 
языка, где оно звучит — par» [Серебренников, 1959]. Впрочем, всё могло быть иначе: ханты и 
манси заимствовали слово из более древнего языка суперэтноса. 

Ватьяун – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Вать+Яун. В хантыйской литературе обычны формы ягун, яун, означающие «река». Диалектное 
произношение: явин. При поиске истоков гидронима необходимо исходить из былого единства 
языков. Сравни с русскими словами яводь, оводь, лагуна, вода. Здесь явно проглядывает древнее 
единство. Истоки слов, связанных с водой (потоком) корнями уходят в глубокую древность, во 
времена единого языка человечества. (См. «И был на Земле один язык») 

Верблюжье Озеро — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. Полностью русский составной гидроним. Древний индоевропейский топонимический 
термин озеро — естественный водоём, пруд, болото, топкий участок на лугу. У Владимира 
Ивановича Даля [1912, 2] — озеро, озерцо, озерко, озерища, озеришко, озёрок (новг.), озерок 
(арх.), озерко (новг.), озер (тамб., тамбовцы и воронежцы среднего рода не знают) — «водная 
котловина в окружных берегах»; большое озеро — морцо, а ещё более огромное — море (Байкал, 
Каспий); небольшое проточное озеро — плёсо, временное, вешнее озеро — полой; озеро 
заливное, на старице — ерик. Озеро чистое — без тины и зарослей. Озеро соляное. Озеро с 
прораном, с проливом в море — ковш. Размеры не определяют содержания термина. Озеро может 
быть ничтожно малым и грандиозным, как, например, Каспийское (Хвалынское или Волынское) или 
Аральское моря. Принципиальный признак, отличающий озеро от моря, — изолированность озера 
от вод Мирового океана, отсутствие соединяющих проливов. Местные значения: чистое озеро — 
«имеющее открытую водную поверхность, мало заросшую влаголюбивой растительностью»; озеро 
— «широкий плёс, озеровидное расширение русла реки»; озерки — «урочища неглубоких, 
небольших по площади западинных озер на водоразделах, а также среди оползневых бугров в 
вершинах балок» в центрально-черноземных обл. [Мильков, 1970]; в Бескидах — болото. То же 
значение встречается в северных областях РСФСР. Озерина, озерище — «луг на месте бывшего 
пруда»; «высохшее озеро, его сухая котловина» в центральных областях. В Приуралье озерко — 
«большая лужа». Озервина — «глубокое, топкое место» в Смоленской обл. [Добровольский, 1914]. 
Озерчатые степные речки, текущие по котловинкам и нередко пересыхающие между ними, 
покидая цепь озер [Маштаков, 1931]. Озерко — «небольшой морской залив, соединяющийся с 
морем или морской губой узким проливом» в Белом море [Берг, 1945]. В Смоленской обл. озерко 
— «пруд», «маленькое озеро», «небольшой водоем». Озерявина — «ложе высохшего озера» 
(укр.). В географии — озёра антропогенные, тектонические, вулканические, ледниковые, 
карстовые, лиманные, плесовые, пойменные, старичные, подпрудные (завальные); коэффициент 
озёрности, озёрный ландшафт, озёрная река, озёрные отложения, озёрная котловина, 
озероведение (лимнология). Терминологические параллели известны во всех славянских языках и 
за их пределами: украинское озеро, белорусское возера, азярцо, азарына, болгарское езеро, 
польское jezioro, чешское и словенское Jezero, словацкое jazero, литовское ezeras, латышское 
ezers — «озеро». Л. А. Сараджева [Историко-филолог. журнал. Ереван, 1972, 2 (57)] сравнивает 
славянское jezero, со старославянским jaz и армянским ezr — «край». 



Верстовое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Верхнеуральский Родник — гидроним Южного Урала. Источник чистой и приятной на вкус воды. 
Находится в 2-х км к востоку от города Верхнеуральска в Челябинской области. Гидрологический 
памятник природы. Содержит радон. Источник целебной питьевой воды. Название дано русскими 
жителями Южного Урала. 

Верхнеуральское Водохранилище — гидроним Южного Урала. Водохранилище для снабжения 
водой города Магнитогорска. Находится севернее от города Магнитогорска в Челябинской 
области. Водохранилище образовано с помощью плотина высотой 16 метров на реке Урал. 
Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Верхнечусовское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится на административной 
территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Площадь болота составляет 38,2 
км2. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Верхний Тогузак — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Тогузак, бассейн реки 
Тобола. 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 включенного в состав башкирского 
сословия (ныне башкиры) и в киргиз-кайсацкие орды (ныне казахи). Впрочем, имеются и иные 
версии. 

Верхняя Биянка — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Миньяра. Находится в 
Ашинском районе Челябинской области. 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, включенного в состав башкирского сословия. 

Верхняя Золотиха – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры. Исток находится на 
возвышенности Золотой Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Верхняя Миня — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миньяра, бассейн реки 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. 

Весёлка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится недалеко от города Златоуста в Челябинской 
области. Названа русскими людьми по выселку Веселовых. Может связываться и с 
прилагательными "весёлый", "весёлая". 

Вижаиха – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Колвы. Исток у Полюдова кряжа. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Вижай – гидроним Среднего Урала. Река, левый приток реки Вильвы. В верховьях реки Вижай 
находится гора Вижайский Камень. Многие считают, что название горы образовано от названия 
реки. Ороним образован от гидронима. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». 

Винокурный Ручей — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Ай в 300 метрах от пещеры 
Аверкиева Яма. Находится в Саткинском районе Челябинской области. Русский гидроним.  

Вис — гидроним, река, вытекающая из озера Синдерского в Коми. [Мурзаев, 1984]. Из коми слова вис 
— «проток между озерами», viska-ti — «озеро, из которого течет река в другое озеро» [Фасмер, 
1964]. Ср. с венгерское viz — «вода», vizar — «водный поток»; мансийское вит — «вода»; финское 
vuok-si — «поток», «течение»; удмуртское вис — «промежуток». Русские слова вис, виск, виска — 
речка между озёрами, проток; речка, берущая начало из озера и болота (озёрная речка) и 
впадающая в реку, море. Сухая виска — «высохшее русло»; проходная виска — «проток между 
близкими озёрами». Слово широко распространено на Севере и в Сибири. В бассейне реки 
Индигирки, по А. Л. Биркенгофу, виска — «сток лайды», «сток с заболоченного пространства», т. е. 
«естественная канава», «ручей», «небольшая, короткая речка, из озера, лайды или болота 
спускающие воду в соседний водоём или в основную артерию». У поморов есть и уменьшительная 
форма — висок. Сопоставь: река Виска в бас. Мезени; Виски на юг от Псковского оз.; р. Вёкса, 
берущая начало в Галичском оз. и впадающая слева в р. Кострому в гор. Буй; р. Векса — исток 
Чухломского оз. в бас. Костромы; р. Вуокса в Ленинградской обл. [Мурзаев, 1984]. 



Виттур – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Вит + 
Тур. Вит — вода (мансийское) [Мурзаев, 1984]. 

Вишера – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». По иному р. Висер [Лыткин, Гуляев, 1970]. Разбивка: Ви+Сер. Сер — река 
(коми, только в топонимии). Ср. венгерское ег — «ручей», «река» [Мурзаев, 1984]. Имеются версии 
разбивки на Више+Ра, где «ра» выступает ипостасью бога-Солнца, верховного божества. 
«Вышний Бог». Впрочем, можно сопоставить и со словом вишар — низина, поросшая травой 
(украинское). Ср. польское wiszar — «место, поросшее сорняком»; словенское вши — «камыш», 
«осока»; древнерусское вишь — «зеленые ветки», «хворост» [Куркина, 1969]. Вишарник — 
дерезняк с преобладанием вишни степной. Народное название зарослей степных кустарников 
[Словарь русских народных говоров. Л., 1965—1982. Вып. 1—8. 1969, 4]. 

Вокырапягун – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Вокы+Рап+Ягун. Рап — гора (хантыйский диалект). [Мурзаев, 1984]. Сравни русское: «рапа» — 
крепкий соляной раствор, из которого получают соль. Осадок на соляных озёрах (Приуралье, 
Поволжье, Украина). Ср. ропа — «рассол», «сукровица», «гной» [Владимир Иванович Даль, 1912, 
3]; украинское ропа — «рассол», «сукровица», «нефть». Сопоставь: «раптынка» — быстрый и 
шумный ручей (укр. Карпаты) [Гринченко, 1959, 4]. Ср. paniти — «шуметь», «стучать»; роптати — 
«бормотать», «журчать»; лужск. ropot — «шум»; словацкое rapotat — «хлопать»; русское роптать. 

Волоковка – гидроним Приполярного Урала. Река, бассейн реки Щугора. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Волчихинское водохранилище – гидроним Среднего Урала. Водохранилище на реке Чусовой близ 
горы Волчиха. Водохранилище названо по именованию Горы. Гидроним произошёл от оронима. 

Волья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Северной Сосьвы. Истоки реки 
находятся севернее и южнее горного хребта Састум-Нёра. Протекает в Ханты-Мансийском АО. 
Разбивка: Волья+Я. Один из предложенных переводов: «Вольная Река», «Вольная Вода», 
«Вольный Поток». Мансийское «Я» означает «река». Сравни удмуртское ю-шор, коми ю — «река»; 
хантыйское jеган, финское joki, ненецкое яха — то же; устаревшее. венгерское jo встречается 
только в гидронимах. Г. Е. Корнилов видит обширный ареал в Евразии и сопоставляет 
вышеприведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan — «река», «поток», «проточная 
вода». Гидронимы с елга (йэлга), илга (йлга), юг (йуг), oja, йоги, йоки, ю (йу), я (йа), яха (йаха) 
отмечены в бассейнах Вятки, Костромы, верхней части Волги. Сопоставь: йога у огнепоклонников. 
Поток, но только энергии, а не воды. Попробуй связать с языком древних яриев-ариев да и самими 
ариями. 

Вольянкалма — гидроним Северного Урала. Болото. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Название образовано от мансийского гидронимического термина янкалма, ян(г)кылма, 
означающего «болото». В Карелии янга — «моховое топкое болото, поросшее небольшим 
сосновым лесом» [Куликовский, 1895]. Сравни финское janka — «большое болото»; саамское 
jiegge — то же [Фасмер, 1973, 4]. А. К. Матвеев [1959; 1972] находит это слово в русских говорах на 
реке Тавде на Урале в форме янга — «болото». Здесь мы сталкиваемся с основой гидронима, 
уходящей в глубь тысячелетий, ко времена существования единого суперэтноса и единого языка 
человечества. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов.— М.: Мысль, 
1984. Также см. Пятков В. В. Изначальная история. Челябинск. 2004.) 

Вом-Тур — гидроним, озеро в Ханты-Мансийском АО. Вом — рот, пасть, устье реки (коми). Ср. 
марийское ан — «горло», «устье реки». [Мурзаев, 1984]. 

Вонткуйигол – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Вонт + Куйигол. Вонт — лес, тайга (хант.) [Мурзаев, 1984]. 

Вонтъёган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Вонт + Ёган. Вонт — лес, тайга (хант.) [Мурзаев, 1984]. 

Вонтъях – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в названиях 
рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным хантам этот 
термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот термин 
прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 

Воргакос — гидроним. Река в Коми и Ненецком АО [Беляева, 1968]. Разбивка: Ворга + Кос. Русское 
приуральского ворга — русло реки. Русское печорское ворга — вырубка, занятая птицеловными 



силками». Русское слово ворга — болотистая местность, мокрая лощина, заросшая кустарником; 
залив, пролив в лощине; кутовая ворга — «тупиковый залив», проходная ворга — «пролив». 
[Владимир Иванович Даль, 1912, I]. Русский диалектный термин: топкое болото, кочковатое, 
открытое болото среди сухих равнин Сибири. Поляна, заросшая высокой травой, покосное 
открытое место в лесу на Южном Урале, Алтае. Роща, заросшая мелким кустарником или мелким 
лесом на Кольском п-ове. Сухой овраг, ущелье в карстовых районах Архангельской обл. Дорога, 
зимний путь по замёрзшим болотам, тропинка в лесу. Маршруты оленьих кочевок в северных 
районах европейской части России (Словарь русских народных говоров. Л., 1965—1982. Вып. 1—
8.) [1970, 5].  

Воровская — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Урал. Находится в Верхнеуральском 
районе Челябинской области. 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. 

Ворья — гидроним Северного Урала. Река. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Вор + Я. Перевод: «Лесная Река». Вор (вэр) — лес (коми, мансийское). Первоначальное 
значение — «возвышенность, покрытая лесом». Ворвыв — «продолговатая возвышенность на 
заливных лугах» (коми); — «горный хребет» (мансийское). Откуда, некоторые авторы считают, 
происходит Имя горного хребта Урал [Лыткин, Гуляев, 1970]. Удмуртское выр — «возвышенность», 
«бугорок», «холм», «насыпь»; финское vuori — «гора», vaara — «горка», «сопка»; саамское van-e 
— «лес». Сопоставь: Нихвор в бас. р. Тавда [Розен, 1970]. У Л. И. Розовой [1973] о. Вортумп — 
«лесной остров»; у А. В. Беляевой [1968] Вервож — лесной приток, Веръювож — приток лесной 
реки, р. Веръю — «лесная река» в Коми. 

Восточная Хайма – гидроним Приполярного Урала. Река. Алешков так характеризует этот район: 
«Хаймой оленеводы называют область верховьев Западной и Восточной Хайм с их притоками, 
отличающихся плоскогорным характером и, в связи с этим, хорошими летними пастбищами». 
Название, возможно, ненецкого происхождения, связанное со словом хаёмя — «остаток», «то, что 
осталось, уцелело» («оставшееся пастбище», «последнее пастбище»?). 

Восточная Харута – гидроним Полярного Урала. Река, приток реки Сыни. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Вошъюган — гидроним Северного Урала. Река. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Вош+Юган. Хантыйское воч. вош — «город», «село», «крепость». Ош, вош — город; 
ошке — «городок» (мордовское). Мансийское ус, уш, ош — «забор», «огороженное место», 
«город». Коми водж — «зимняя рыболовная запруда из кольев» [Лытник, Гуляев, 1970]. Сопоставь: 
река Вочъягун, [Розова, 1973], р. Вош-Еган в бассейне Казыма — приток Оби, р. Воч в бас. 
Вычегды и населённый пункт Верхняя Воч на ней. Юган (йуган) — река. Сравни: йога. 

Вторая Шумга — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 
42 км от устья. Берёт своё начало у хребта Большой Таганай. Длина реки 10 км. Имеются притоки. 
Гидрологический памятник Южного Урала. 

Второе — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Площадь зеркала – 15,6 км2. Площадь водосбора – 52,2 км2. Объём воды – 81,1 млн м3. 
На северо-восточном берегу озера находится посёлок Петровский. Название водоёму дано 
русскими жителями Южного Урала по счёту озёр от Челябинской казачьей крепости в восточном 
направлении. 

Вшивенькое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Ильменском заповеднике на 
территории Челябинской области. Название русское. Затянутое плотным зыбучим ковром водной 
растительности, озеро Вшивенькое (Вшивое), в сравнении с близлежащими чистыми, 
живописными водоёмами, вполне оправдывает своё название. 

Вымь — гидроним. Река, правый приток Вычегды в Коми [М. С. Медведев]. Вом — рот, пасть, устье 
реки (коми). Ср. марийское ан — «горло», «устье реки». [Мурзаев, 1984]. 

Выя – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Туры. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Вязовка — гидроним Южного Урала. Речка, бассейн озера Силач. Находится в Каслинском районе 
Челябинской области. Название русское, происходит от прилагательного вязкий. Вязь — вязкое, 
топкое болото, топь (русское, центральные области). [Мурзаев, 1984]. Однако Ф. Н. Мильков [1970] 
отмечает вязь — «болото» в Воронежской обл. Н. А. Солнцев [1963] пишет: «Вязье — болотистое 
или топкое место; отсюда название города Вязьники, расположенного под горой на вязьях 
(Владимирская обл.)». Специально у В. М. Мокиенко [1969] для Псковской обл., где наиболее 
употребительно, вязель — «топкое болото», «болото низинного типа». Более редко встречается 
вязь — «топкое место» и вязуха — «вязкое заболоченное место», «синеватая, вязкая глина». У 
этого же автора примеры микротопонимов: оз. Вязовня, оз. Вязковское, ур. Вязовочный Рог, мель 
Вязовское Каменье на Жижицком оз. М. Фасмер [1964] связывает с этим термином имя гор. Вязьма 



и р. Вязьма — л. пр. Днепра. Гидронимический ряд: Вязьма — л. пр. Днепра; Вязьма — л. пр. 
Костри в бас. Днепра; две Вяземки в бас. Сожи В. Н. Топоров и О. Н. Трубачёв [1962] относят к 
вязкий; также — р. Вязьма — л. пр.. Шоши в бас. Волги; р. Вязьма — л. пр. Уводи в бас. Клязьмы. 
В Белоруссии — Вязовец, Вязань, Вяжище, Вязовица, Вязьма, Вязье [Жучкевич, 1974], Вязь, 
Вязище в Ленинградской обл. [Кисловский, 1968]; Вязье в Могилевской и Смоленской обл. 

Г 
Гагарье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Глубокое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Название русское, указывает на большую глубину южноуральского водоёма. 

Голубые Родники — гидроним Южного Урала. Водный источник. Голубые Родники находятся в 
Ашинском районе Челябинской области на Шалашовско-Миньярском поле. Родники выводят на 
поверхность чистейшие карстовые воды. Являются источниками питьевого водоснабжения города 
Миньяра. Гидрологический памятник Южного Урала. Название дано русскими жителями Южного 
Урала. 

Горелое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название озеру дано русскими жителями Южного Урала в память о пожаре сухих камышей. 

Горькое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название озеру дано русскими жителями Южного Урала за вкус воды. Среди населения нашего 
края это озеро пользуется целебной славой. 

Горько-солёное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название 
озеру дано русскими жителями Южноуральского края по качеству воды в водоёме. 

Гремиха — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Челябинской области. Название русское, 
производное от глагола "греметь" — "издавать громкие звуки". 

Гремучий Ручей — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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. 

Гремячка — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Ашинском районе Челябинской области. 
Название речке дано русскими жителями Южного Урала из-за способности издавать громкие 
звуки. 

Громотуха — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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. 

Грязнушка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урал. Находится в Челябинской 
области. Так русские первопоселенцы назвали речушку, в которой больше грязи, чем воды. 

Гусарская — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уя. Название русское, дано реке от 
названия селения Гусары. Гидроним образован от топонима. 

Д 
Деляю – гидроним Приполярного Урала. Река. Протекает в долине Испытателей Природы. 

Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». Гидронимы с включением 
я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, oja, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими вариантами древнего 
слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Джаланды — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 
тюрко-язычными народами идолопоклонников. Впрочем, после разбивки на "Джаны Куль", и 
перевода слова "Куль" ("гул") как "невольник", можно получить и иной перевод гидронима: 
"Пленники Духов". 

Джидыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. Впрочем, буквосочетание «дж» может 
иметь первоначальный звук «з». Тогда первая часть гидронима прозвучит как «зиды», «зиты». 
Есть вероятность того, что первослово было переозвучено или переосмыслено. 

Джитыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Разбивка: Джиты Куль. Аналогично, наверное, названию озера Джидыкуль 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. Истоки необходимо искать в словарях более древних жителей Южного Урала, 
к примеру, арийцев. 

Дикая Шайтанка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Тагил. В верховьях реки Дикая 
Шайтанка находится гора Шайтан (массив Весёлые Горы). Многие считают, что название горы 
образовано от названия реки. Трудно опровергнуть и трудно подтвердить. 

Долганиха – гидроним Северного Урала. Река, приток Вишеры. Протекает между хребтами 
Тулымский Камень и Курык сар. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Долгая — гидроним Южного Урала. Река. Впадает в озеро Иткуль. Находится в Каслинском районе 
Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. 

Долгая Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив. Находится 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. 

Драга — гидроним Южного Урала. Озеро, водоём 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. 

Дуванкуль Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе 
Челябинской области. Разбивка: Дуванкуль Большой. 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 "дележ 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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", 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. 

Е 
Евтропина – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Унья. В. А. Варсанофьева писала в 

ХХ веке, что это название дано «в память дедушки Евтропа, богатого жителя села Колвы, 
приезжавшего неводить на реку Унью лет полтораста тому назад, когда тут не было ни одного 
селения». 

Егоза — гидроним Южного Урала. Речка. Находится на территории города Кыштыма Челябинской 
области. Название напоминает шаловливую и непоседливую девочку егозу. 

Едкульское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". 

Еланчик — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Миасса в Челябинской 
области. По одной из версий, по-русски прозвучит как "Змейка" в переводе с тюркских наречий. Но 
этот перевод не принимается многими исследователями. В русском языке гидроним зафиксирован 
от основы "елан" с помощью суффикса ЧИК. Основа русская. 

Еланчик Большой — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы Южного 
Урала. Находится в 8 км к юго-востоку от города Миасса Челябинской области. 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. Русское слово елань — поляна, пастбище, луг. (Словарь 
русских народных говоров. Л., 1972. Вып. 8.) Древнее слово языка единого суперэтноса. Владимир 
Иванович Даль [1912] указывает: «непоёмное место», «ровное пастбище», «потное место», «луг», 
а также «ручей со ржавчиной» — сланный ржавец (см.). В Западно-Сибирской низменности елань 
— «редкий светлый лиственный лес с луговой флорой и мелколистными древесными породами 
(берёзы и осины), часто развивающийся как вторичное образование на месте вырубок хвойной 
тайги на плоских заболоченных водоразделах». В Восточной Сибири — «отлогие равнины, 
открытые, безлесные, используемые как пастбища, частично распаханные»; «лощина», 
«пригорок». В Пермской области. елань — «степь», «всякая открытая местность, расположенная 
несколько выше окружающих равнин», «поляна в лесу, где можно косить». Впоследствии из языка 
русов слово перетекло в отпочковавшиеся от основного ствола языки. Этимологически и 
семантически связано с тюркскими словами алан, яйла, джайляу, на что указывал еще русский 
естествоиспытатель В. П. Семенов Тян-Шанский [1924], сравнивая с татарским яйла, ср. 
башкирское, татарское jalan <...> поле, долина, равнина». Дериваты: еланан — «безлесная 
площадка на горе» в Сибири, еланка, еланок, еланочка, еланчик. На Севере термин может быть 
сопоставлен с карельским аланго в значениях: «долина», «низина». На Южном Урале — «большая 
поляна среди леса»; так же на Алтае и Саянах и на Донце; в центральных обл. — «ровное 
пастбище или луг, находящиеся вне поймы, выше ее»; «поляна»; «топкое место, трясина в 
болоте». Сравни: река Елань и населённый пункт Большой Елань в Пензенской обл.; р. Еланка и 
населённый пункт Елань в Саратовской обл.; населённый пункт Елань и река Елань — приток р. 
Терсы в бас. Медведицы в Волгоградской обл.; р. Елань в бас. Хопра и населённый пункт Елань-
Коленовский в Воронежской обл.; Елань близ Ирбита в Свердловской обл.; Елань на северо-
восток от Ворошиловграда; Елань в бас. р. Хилок в Бурятии, Елань в Читинской, Кемеровской, 
Куйбышевской и Тюменской обл.; р. Сухой Еланчик — п. пр. Мокрого Еланчика, впадающего в 
Таганрогский залив Азовского моря; Елань, р. Малая и Большая Елань в Тамбовской обл. 

Еловое — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник. 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?! 

Елшанка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урляды, бассейн реки Урала. 
Название русское, происходит от русского диалектного слова елха — ольха, поскольку 
встречаются по берегам реки заросли ольхи. 

Ералашный Ключ — гидроним Южного Урала. 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 бьет из-под скалы мощным потоком. Пульсирование родника 
повторяется через 2—5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Все зависит от того, 
за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда и 
сбрасывается вода в Ералашный Ключ. 

Ериклинский Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник. Находится в Ашинском районе 
Челябинской области, недалеко от посёлка Точильного (Первомайский сельсовет). 
Гидрологический памятник Южного Урала. Иное название Ереклинский Ключ (неправильная 
транскрипция слова). Берёт начало как мощный карстовый источник из склона Ериклинского Лога. 
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, неподалеку 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 Родник — гидроним Южного Урала. Памятник природы, карстовый родник с довольно 
большим дебитом воды. Расположен в непосредственной близости от Пещеры Ереклинской 
(Точильной) в Ашинском районе Челябинской области. 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. Русский топонимический термин «ерик» — дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, 
Урала; старица, залив, глухой проток, мертвое русло, заливаемое вешними водами; глубокий 
проток, соединяющий озера; рукав реки, ручей, приток, овраг; временно заливаемое русло в 
период высокой воды. Если с самолёта смотреть на дельту Ахтубы, то хорошо видна сложная 
паутина ериков, образующих разветвленную 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.) 

Еркы-Нгэвакъяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. 
Разбивка: Еркы+Нгэва+Къ+Яха. Нгэва — букв. «голова»; в топонимии — вершина, верхний край, 
гребень, начало, верховье; уменьшительная форма нгэвак — «исток, начало, верховье рек или 
озёр» (ненецкое). (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 
1984.) 

Ерсей — гидроним Северного Урала. Река, правый приток Печоры. Ерсей, ерсея — понижение, 
плоская, заболоченная ложбина, мочажина среди бугров в тундре (Европейский Север РСФСР, 
Западно-Сибирская низменность). На Канином п-ове — низменные болота, лугово-кустарниковые 
понижения между возвышенностями. На севере Сибири ерсия — «удлинённая долинообразная 
ложбина с болотом между булгуняхами». М. Ф. Розен [1970] пишет: ерсей — «буквально то, что 
разделяет. Падара ерсей — просека» (ненец.). 

Есаулка — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Миасс недалеко от города Челябинска 
(бассейн реки Исети). По одной из версий, название реки связывается с казачьим чином есаула. 
Гидроним произошёл от топонима. 

Есеръяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Ёсер — 
низменное, сырое место на пойме и низкой террасе реки с озерами, лужами, болотцами и местами 
поросшими травой (ненец.). Яха — «река» 

Еткуль — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник Южного Урала. Находится 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. 

Ехомъях – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в названиях 
рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным хантам этот 
термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот термин 
прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 



Ё 
Ёвтынгъя – гидроним Северного Урала. Река. [Матвеев, 1984]. Гидронимы с включением я (йа), ях 

(йах), яха (йаха), jaxan, ев (йэв), ега (йэга), ю (йу), юв (йув), йов, юг (йуг), юга (йуга), jo, йога, йоги, 
йоки, joki, oja, еган, ёган, ехан, елга (йэлга), илга (йлга) и другими вариантами древнего слова из 
языка единого суперэтноса обозначают «энергия, поток, вода, река». 

Ёква – гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Чусовой. В верховьях реки Ёквы 
находится гора Высокая Ёква. Многие считают, что название горы образовано от названия реки. 
Ороним образован от гидронима. Если первично название горы (что, впрочем, менее вероятно), то 
в слове ёква можно увидеть мансийское эква — «старуха». Если первично название реки, то здесь 
обычный метонимический перенос с добавлением определения — русского прилагательного 
высокий. В этом случае название реки относится к числу коми-пермяцких названий на ва (ва — 
«вода»).  

Ёлма – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Печоры. По-мансийски Мань-Ёмки. 
Мансийское слово Мань переводят как «малыя», а вот перевода слова «Ёмки» до сего дня никому 
обнаружить не удалось. Манси стараются сохранить очень древнее название, но они не помнят 
его значения. Вполне возможно, что это искажение. Иногда встречается в форме Емти. 

Ёрято – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Возможная привязка 
к слову «ёрява» — глубокое место, фарватер реки, глубокое русло реки (ненец.). Разбивка: Ёря + 
То. Ср. ёря — «глубокий», яхаёра — «омут», «глубокое место реки». 

Ёряяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Ёрява — глубокое 
место, фарватер реки, глубокое русло реки (ненец.). Разбивка: Ёря + Яха. Ср. ёря — «глубокий», 
яхаёра — «омут», «глубокое место реки». Гидроним нуждается в проверке и переосмыслении. 

Ж 
Железное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 сойдет с ума, поэтому, выловив Железницу, её снова бросают в воду. 

Железянка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Каслинском районе Челябинской 
области, приток Багаряка, бассейн Синары. На берегу реки русские крестьяне издревле добывали 
и кустарно обрабатывали железную руду. 

Жёлтая Речка — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в озеро Большой Кисегач в Чебаркульском 
районе Челябинской области между заливами Окропилова Курья и Сухая Курья. По иному: 
Окунёвка. 

Жёлтенькое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название водоёму дано русскими людьми и отражает цвет воды или цвет зарослей. 

Жёлтое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название дано русскими людьми и отражает цвет воды или цвет зарослей. 

Жёсткое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
По иному Жёстки. Название дано русскими жителями Южноуральского края и отражает качество 
воды. 

Журавлиное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название водоёму дано русскими жителями Южного Урала по гнездящимся неподалеку 
журавлям. 

З 
Заблудящий – гидроним Северного Урала. Ручей, приток реки Вёлса. Протекает возле горы 

Пропащей. Чисто русский гидроним. По-мансийски река Лялянгкъя. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Забойное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Карабаша в 
Челябинской области. По иному6 Забой. Название русское. Поскольку озеро возникло на месте 
просевшей горной выработки, поэтому шахтёры дали ему название Забойное. 

Заживная — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Илекском районе Оренбургской области. 
Русский гидроним. 

Западная Хайма – гидроним Приполярного Урала. Река. Алешков так характеризует этот район: 
«Хаймой оленеводы называют область верховьев Западной и Восточной Хайм с их притоками, 
отличающихся плоскогорным характером и, в связи с этим, хорошими летними пастбищами». По 
мнению Александра Матвеева, данное название ненецкого происхождения, возможно, связанное 
со словом хаёмя — «остаток», «то, что осталось, уцелело» («оставшееся пастбище», «последнее 
пастбище»?). Но полной уверенности в том нет. 

Западная Харута – гидроним Полярного Урала. Река, приток реки Лемвы. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 



Здорное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название русское, связано со словом повздорить. 

Зибикуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области, 
на юго-восток от озера Белишкуль. Разбивка: Зиби Куль. Зыбкое озеро. 

Зиган — гидроним Южного Урала. Река в бассейне реки Белой в Башкирии [Матвеев, 1980]. 
Сопоставляется с хантыйским ега (йэга), еган, ёган, ехан, jеган — «река». По мнению Мурзаева, 
данный термин часто встречается в составе хантыйских гидронимов на территории Западной 
Сибири. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Зилим – гидроним Южного Урала. Река, приток реки Белой. Верховья реки на горном хребте 
Зильмердак. Современные башкиры именуют реку Езем. В башкирских шежере, по данным Р. 3. 
Шакурова, река Зилим — Жирем, Жилем, Житем, Четум, Жезем, у Петра Ивановича Рычкова и 
Петра Палласа — Илим. Разнообразие форм свидетельствует о том, что гидроним образовался 
задолго до появления башкирского языка (да и всех тюркских языков). Современные формы 
передачи гидронима являются переозвучиванием исходного. 

Златоустовское — гидроним Южного Урала. Водохранилище. Находится 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 И. Златоустого, 
архиепископа Константинопольского отмечается 13 (26) ноября. 

Золотанка – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Улса. Исток находится на возвышенности 
Золотой Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Золотое Озеро — гидроним Южного Урала. Природный водоём. Находится в Октябрьском районе 
Челябинской области. Русский составной гидроним. Бесконечны топонимы со словом озеро в 
России и странах Восточной Европы, на Балканском п-ове в формах: Озёрная, Озёрное, Озёрный, 
Озерье, Озерец, Заозерье, Озерница, Озерки, Озерище, Озерна, Езернице, Озеро, Озёры, 
Озерове, Озеровка, Озёрск, Озерская, Озерцы, Озеряны. Упомянем только несколько: Заозерье — 
ярославская вотчина Салтыковых-Щедриных, которая описана писателем в «Пошехонской 
старине»; оз. Езерице близ Невеля; гор. Озеры в Московской обл.; Озерный в Ивановской и 
Свердловской обл. [Мурзаев, 1984]. Особенно много озерных топонимов в Карелии: Сегозеро, 
Сямозеро, Шотозеро, Елмозеро, Кучозеро, Ондозеро, Топозеро, Тикшозеро и т. д. Для славянских 
стран В. Шмилауэр [Smilauer. 1963] приводит названия: Езерото в Болгарии, Езерица в Югославии 
и Язерница в Чехословакии и др. Интересно: в Греции отмечены Недзерос, Одзерос [Белецкий, 
1972]. 

Золотянка – гидроним Северного Урала. Река, впадает в реку Акчим, приток реки Вишеры. Исток 
находится на возвышенности Золотой Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар». Название русское. 

Золотянка – гидроним Северного Урала. Река, впадает в реку Цепел, приток реки Язьвы. Исток 
находится на возвышенности Золотой Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар». Название русское. 

Зырянкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской 
области. Разбивка: Зырян Куль. Некоторые исследователи предполагают в гидрониме 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 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. 

Зюзелга — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Миасс. Разбивка: Зюзел + Га. 
Зюзелка — гидроним Южного Урала. Река. Впадает в озеро Иткуль. Находится в Каслинском районе 

Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. 
Зюраткуль – гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы и памятник 

археологии. Находится в Саткинском районе Челябинской области, в 25 км от города Сатки, на 
высоте 724 метров над уровнем моря (Балтийского), примыкает с юго-востока к горному хребту 
Зюраткуль. Самое высокогорное и самое пресное озеро на Южном Урале. Озеро проточное, в него 
впадает несколько небольших речек (Большой, Малый, Чёрный Кылы и др.). Из озера Зираткуль 
вытекает река Большая Сатка. Площадь зеркала – 13,2 км2. Площадь водосбора – 178,0 км2. 
Объём воды – 82,8 млн м3. В одном исследовании по геологии этого района (1901 г.) и гора и 
озеро называются Зюраккуль. На карте 1800 г. озеро именуется Зюряк. В записи 1980 г. (деревня 
Абзаково Учалинского района Башкирской АССР) название озера — Йбрэккул. Есть ряд 
предположений о значении названия озера Зюраткуль: «Лошадиное озеро», «Кладбищенское 
озеро», «Озеро, у которого есть изображение», «Озеро, в котором, как в зеркале, отражаются 
горы». Однако, по мнению Александра Матвеева, все они ошибочны. По мнению некоторых 
исследователей, гидроним Зюраткуль в переводе значит «Сердце-озеро». Правда, «сердце» по-



башкирски йврэс, а не зюрат. В общем, здесь новая «закавычка». Никак не получается 
истолковать гидроним из современных языков. А связать название с языком древних арийских 
племён, обитавших на Южном Урале в древности, не позволяют научные регалии. Как быть? 

И 
Ивдель – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-

Хора до Мугоджар». 
Идяшка — гидроним Южного Урала. 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.) 

Изранды — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Кусы. Протекает в Кусинском районе 
Челябинской области. 

Ик — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Тобола в Курганской области. 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 Пугачевского 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 — 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 ее 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 тюрк. 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. 

Илим – гидроним Южного Урала. Река, впадает в реку Чусовую. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Илыч – гидроним Северного Урала. Река. По-мансийски – Олыс. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Ильменское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Миасса 
Челябинской области. Гидроним русский, происходит от слова ильмень в значении "озеро". 

Ильмень — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. По иному Лиман. 
Название некоторых озёр в южных районах Челябинской области. Гидроним русский, 
распространен на юге Великороссии, в Новороссии. Лиман (Ильмень) — мелкие понижения, 
заполненные водой. 

Ильмень – гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Челябинской области в южной части 
горного Ильменского хребта. Иначе — Ильменское. По мнению И. Г. Добродомова, греческое 
лимэн — «гавань» проникло в русский язык в формах лимень, лиман, ильмень, получив ряд новых 
значений («залив», «озеро», «разлив реки», «старица»). При этом новые значения возникали не 
без влияния другого греческого слова лимнэ — «залив», «озеро», «болото». В то же время 
заимствование было связано народной этимологией с русским ил и суффиксом мень (например, в 
диалектном узмень — «узкое место»). 

Ильяска – гидроним Южного Урала. Речка, бассейн реки Урала. Разбивка: Ильяс + Ка. 



Инзер – гидроним Южного Урала. Река. Протекает недалеко от горного хребта Зильмердак. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Иов – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Лобквы. Верховья реки Иов и реки Лобва 
находятся в районе горы Конжаковский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар». 

Иова – гидроним Северного Урала. Река. Протекает возле горы Очий Камень. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Иремель — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Миасса, бассейн реки Исети. 
Название, несомненно, очень древнее и, поэтому трудно поддаётся объяснению. Окончательно 
учёными не объяснено. Топоним ждет новых, "свежих" версий. 

Иремельское водохранилище — гидроним Южного Урала. Гидрологический памятник природы 
Южного Урала, искусственный водоём, предназначенный для аккумулирования питьевой воды для 
города Миасса Челябинской области. Водохранилище построено на реке Иремель. Очень 
непростой случай по расшифровке значения первого слова гидронима, 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. 

Ирентик – гидроним Южного Урала. Находится в Челябинской области. 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 включенных 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. 

Иртяш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 
Площадь зеркала – 61,8 км2. Объём воды – 537,0 млн м3. Происхождение названия этого 
южноуральского озера вполне убедительно до конца не прояснено. Нужны новые версии. 

Ис – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Туры. Верховья реки находятся в районе 
горы Магдалинский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Исетское – гидроним Среднего Урала. Озеро, в которое впадает река Чёрная. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Исеть – гидроним Среднего Урала. Река, левый приток Тобола. Сес — река (кетский). Дериваты — 
cue, цис, цыс, чеш, шеш, в диалектах — зас, сез, cam, сет, тет, шет. «Наиболее распространено 
сес. Оно употребительно у всех сымских и имбатских кетов» [А. П. Дульзон". ВГ. 1962, 58; здесь на 
с. 62 приведена таблица всех форм кетского термина с указанием вариантов в селькупском, 
тюркском и русском языках, а также карта вариантных ареалов]. Обильный топонимический 
материал в указанной работе. Вспомним только Иртыш из Ирцис, или, как его ныне называют 
монголы, Эрчис; р. Исеть — л. пр. Тобола. [Мурзаев, 1984]. 

Искалькуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Разбивка Искаль Куль. По одной из существующих версий, на русском языке прозвучит 
как "Прокисшее озеро". По другой версии «Искал кулёк». 

Испередъю – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Илыча. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Разбивка: Исперед + Ю. 

Исток — гидроним Южного Урала. Река, протекающая по территории Челябинской области. Своё 
начало река Исток берёт в озере Тургояк и связывает его с рекой Миасс. Русский гидроним. 

Иткуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Гидрологический памятник природы Южного Урала. 
Находится в Каслинском районе Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. К западу от озера 
тянется Каслинский хребет, к востоку расположена Зауральская равнина. Площадь зеркала – 30,1 
км2. Площадь водосбора – 124,0 км2. Объём воды – 234,8 млн 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 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. 

Иткульский Исток — гидроним Южного Урала. Речка, вытекает из озера Иткуль и связывает озеро с 
системой реки Синары. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 

Итья – гидроним Приполярного Урала. Река, приток реки Хулги. Иное название реки – Тыкотлова. 
Протекает возле Народо-Итьинского кряжа. Название реки загадочно. Недалеко находится горный 
отрог Ялпынг-Нёр, в переводе с мансийского «Священная Гора», «Священный Камень», 
«Молебный Камень». Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Ичет-Ляга – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Илыча. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Ищелька — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Ай в пределах Челябинской области. 
Й 

Йайык — гидроним Южного Урала. Расположен в Башкирии. Название связывается с финно-
угорским гидронимическим термином йоги, йоки, йока 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 в 
гидронимах; мордовскому ев, ев, йов — «река»; хантыйскому ёган, коми ю — «река». Саамская 
уменьшительная форма иокенч — «речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом. (См. 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

К 
Кабанка — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Увельки, бассейн реки Уя. Находится 

в Увельском районе Челябинской области. Название русское, дано русскими людьми по обилию 
диких кабанов, обитающих в этих местах. 

Кабанка — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Брединском районе Челябинской области. 
Название русское. 

Кабанка — гидроним Южного Урала. Река. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Протекает 
в Челябинской области. 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. 

Кабанова Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив на западе озера Большой Кисегач, 
напротив Донского острова. Находится в Чебаркульском районе Челябинской области. Иное 
название Степанова Курья. 

Кабановка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Бердяуша, бассейн реки Сатки. 
Находится в Челябинской области. Названо так русскими жителями Южноуральского края по 
обилию диких кабанов, обитавших в долине этой реки. 

Кабанье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 
Названо русскими людьми по месту обитания диких кабанов. 

Кабанье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Названо русскими людьми по месту обитания диких кабанов. 

Каган Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Верхнего 
Уфалея в Челябинской области. Русский составной гидроним. Название озера происходит от 
местного русского диалектного слова "каган", — которое означает "болото, сырое заболоченное 
место". 

Каган Малый — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Река, протекает по территории Челябинской области. Река 
Каганка впадает с юга в озеро Аракуль, расположенное в северной части Челябинской области. 
Гидроним образован в русском языке от основы «каган» с помощью суффикса «к» и окончания 
«а». 



Каганская Курья — гидроним Южного Урала. Заводь. Находится на юге озера Аракуль в 
Челябинской области. 

Кадь – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Яйвы. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Казёнщина — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Зингейки, бассейн реки Урала. 
Протекает в Кизильском районе Челябинской области. Название русское. Местность была в 
ведении казны — государства. От этого и прозвали речку Казёнщина люди русские, жители 
Южноуральского края. 

Кайракта — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Большой Караганки, бассейн реки 
Урала. Находится в Карталинском районе Челябинской области. 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 Большая — гидроним Южного Урала. Река, гидрологический памятник Южного Урала. 
Исток находится на горе Калагоза в Саткинском районе Челябинской области. Длина реки 
составляет 26 км. Протекает между горными хребтами Москаль и Нургуш. Принимает в себя 6 
притоков. Сама является правобережным притоком реки Юрюзань (бассейн реки Белой), 
впадающим в Юрюзань у села Петропавловка. 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, обнесенное 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» (ср. 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», «поселок». В туркменском диалекте 
продуктивен и производный термин келете, обозначающий в Афганистане и Иране «село», 
«деревня». В Таджикистане кала — «крепость», «укрепление», «укрепленное поселение на 
холме», «город», «замок»; калот — «укрепленное 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). 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» (ср. въздушни кули 
— воздушные замки); сербохорватское кула — «башня», «замок», в диал. — «каменный дом» (ср. 
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, кала в 
географических именах — очень древний элемент, уходящий ещё в доантичное прошлое, во 
времена единого суперэтноса русов. 

Калды — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Площадь зеркала – 17,9 км2. Площадь водосбора – 56,4 км2. Объём воды – 93,1 млн м3. 
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 другим народом? Тогда 
название будет калькой более древнего названия. 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? 

Кальшгъях — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. В названии 
использован гидронимический термин «кал» в значении большое, чистое, безлесное болото, 
покрытое мхом и поросшее травой (хант.). Неправильно — каль. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Камарза — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Уйском районе Челябинской области, 
правый приток реки Уя, бассейн реки 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: населённый пункт Кама в Пермской и Свердловской обл., в 
Удмуртской АССР; р. Кама — л. пр. Конды в бас. Иртыша (последний топоним под вопросом, 
учитывая отдаленность от основного ареала). 

Каменка — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Большой Таловки, которая впадает в реку 
Куштумгу. Русский гидроним. Каменка, каменник — речка или ручеёк, текущие в каменистом ложе. 
Великое множество рек с такими названиями текут по Русской равнине Речка Каменка и другим 
районам СССР. Каменник, Каменное море — также крупнокаменистые россыпи, покрывающие 
горы северных областей Урала, Саян, Алтая в верхнем поясе гор; таскылы Кузнецкого Алатау. 
Также каменник — «наиболее высокие вершины возвышенностей» от древнерусского. камень — 
«гора». Груды камней, собранных между пахотными участками в моренных областях северо-
запада РФ, образующие межи. Ср. болгарское камьнак — «груда камней», «каменистое место». 
Интересны значения каменный — «хороший», «солнечный»; каменный день, каменное небо в 
Рязанской обл. [СРНГ, 1977, 13]. 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 — гидроним Южного Урала. Речка; 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 заметный 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. 

Камыслыаят — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток речки Арчаглы-Аят, бассейн реки 
Аят. Иное написание Камыслы 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? Впрочем, можно 
выделить элемент «кам». Кам — большой полноводный канал в Бухаре. Ср. устаревшее узбекское 
ком — «пасть». «Ни в персидских, ни в турецких словарях не приводится слово кам, 
встречающееся, насколько мне известно, только в Бухаре и прилегающих к ней местностях, в 
смысле арык, по-видимому, это тоже слово иранского корня» [В. В. Бартольд, 1965]. В долине 
Заравшана магистральные каналы именуются ком. От Заравшана отходили крупные каналы, 



которые обычно называли ком; они в свою очередь давали начало ряду второстепенных каналов, 
которые называли катаджуй (большой проток) [Н. А. Кисляков. Патриархально-феодальные 
отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX — начале ХХ 
века. М. Л., 1962]. Ср. таджикское ком — «ущелье», «нёбо»; персидское кам — то же; афганское 
(дари) кам — «ущелье». Слово кам хорошо известно на Северном Кавказе: лезгинское кам — 
«овраг», «балка», «ущелье», «ложбина», а в диал. и «ручей». Осетинское ком — «рот», 
«отверстие», «пасть», «ущелье». «В значении рот самостоятельно редко» [Абаев, 1958, I]. Этот 
учёный считает слово общеиранским в значениях: «пасть», «нёбо», «глотка». Староосетинская 
форма кам присутствует в топонимах многих горных ущелий Кабарды. М. Фасмер [1967, 2] 
предупреждает против сближения удмуртское кам и осетинское ком, считая эту близость только 
случайным совпадением. И всё же, нельзя ли объединить истоки слова кам из языка 
индоевропейской (и более ранней) общности? Дело в том, что кам — талые снежные воды; 
дословно «процеженная вода», «фильтрат», «вода, полученная вследствие процеживания, 
отжимания» (арм.). Из глагола кhамел — «процеживать», «выжимать». Г. Б. Джаукян [1970] 
связывает с индоевропейским кем, ком — «давить». В армянской географии Ашхарацуйце: «и весь 
кhам спускается с Армянских гор в реку Дклат» (т. е. Тигр). Ср. литовское kams — «ком», kama — 
«глыба»; болгарское комина — «виноградные выжимки»; русское ком, комкать. 

Камышкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе Челябинской 
области. Иное написание Камыш Куль. Название озеру дали туземные племена тюрок, но и на 
русском это звучит как "Камышовое озеро". Впрочем, возможно, название водоёму дали древние 
русские люди, впоследствии, включенные 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". 

Камышлов — гидроним Среднего Урала. Река в Свердловской области. Камышатник —заросшее 
озеро, ставшее низинным болотом. Камыши — «низинное пойменное болото, густо заросшее 
тростником» (центрально-чернозёмные обл.) [Мильков, 1970]. В Сибири камышло — «камышловые 
заросли», «топи», «плавни», «тростниковые болота» [Даль, 1912, 2]. Русское камыш — «тростник». 
Старинное слово, образованное во времена единого суперэтноса русов, потому и оставило 
глубокий след в южнорусской, украинской и тюркской топонимии. Примеры обильны: Камышин-на-
Волге в Волгоградской обл.; р. Камышлов в Свердловской обл.; многочисленные Камыши, 
Камышанка, Камышеватская, Камышеваха, Камышевка, Камышовка, Камышенка, Камышино, 
Камышлово, Камышлы, Камышлыбаш, Камышная (-ое, -ый). За рубежом обычны топонимы в 
Турции, Иране, Сирии и других странах Ближнего Востока. 

Камышлы — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чесменском районе Челябинской 
области. Название дано тюрко-язычными туземными племенами. Интересно, что в переводе на 
русский язык ороним прозвучит как "камыш". Похоже? Неужели совпадение? Случайность? 

Кана — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Белой. Кан — канал (тадж., узб.). Термин, 
сохранившийся в названии старого русла Кангадарьи в древней Сарыкамышской дельте 
Амударьи. Ср. имя древнего государства Кангюй в Средней Азии. «Самый термин кангха, 
связанный с иранской (и общеиндоевропейской, то есть из языка русов) основой кан, откуда 
узбекское и таджикское кан — канал, да и само слово канал может быть переведено как «страна 
арыков» или «страна протоков», «дельта»; характерно, что дельта Гильменда в Сеистане носит 
название Миян-и-Канг» [С. П. Толстов. По следам древнехорезмийской цивилизации, 1948]. В. И. 
Абаев [Труды Ин-та языкознания АН СССР. М., 1956, 4] указывает, что глагольная основа кан на 
многих Иранских языках даёт широкое развитие значений: «рыть», «копать», «сыпать», и отсюда 
— «раскапывать», «разбрасывать», «рассыпать», «насыпать», «нагружать», «наполнять». Ср. 
древнеиндийское khan — «копать», «рыть»; авестийское xan — «источник», «колодец»; персидское 
xani — «источник», «бассейн». В Иране и в Средней Азии — также хана, хона — «дом», «жилище»; 
согдийское канак — «жилище» (от глагола кан в смысле «насыпать», «засыпать»). Ср. таджикское 
канда — «взрытый, копаный ров»; азербайджанское хандек — то же; уйгурское кан — «источник»; 
персидское хане — «источник», ханц — «родник», «колодец», «озеро». Ещё в орхонских надписях 
встречается топоним Канг. С. Г. Кляшторный [Советская этнография, 1951, 3] считает его 
синонимом названия р. Сырдарьи. Область Канга — культурная область среднего течения 
Сырдарьи. Отсюда кан-гар — «люди Канга». Хан в значении «ручей» отмечен в ягнобском языке, в 
туркменском хана — «русло». В Дагестане в удинском и цахурском языках соответственно хан, 
хван — «вода». Гидронимический термин кан сопоставим с индийским ганга — «река», китайским. 
цзян, южно-китайским (кантонским) конг, фуцзянским канг, корейским кан, ган(г) — «река». «Это 
слово встречается в ряде географических названий Индии. Несколько рек в Северной Индии носят 
такое же название, например, один из притоков Ганга называется Рамнаганга» [А. М. Дьяконов. 
1962]. По мнению Цзи Сянь-линя [в кн. Тохарские языки. М., 1959], санскритское ганга в 
древнеуйгурском языке дало форму kang, в древне-хотанском Ganga, в тохарском Gang, Gan, а 
через посредство тохарского в китайском гидронимы Хэн, Хэнхэ, Хэнцзян. В тунгусско-
маньчжурском языке кан — уменьшительный суффикс: бира — «река», бира-кан — «речка»; р. 



Витим и Витимкан, Чита и Читкан. Однако топонимия Сибири указывает и на другое объяснение. 
Ким Чер Лен [1964] пишет о многозначимости элемента кан в гидронимии Южной Сибири. 
Этимологии речных имён, предложенные этим автором, показывают, что в ряде случаев 
уменьшительный суффикс -кан приводит к бессмысленному переводу названий. По его мнению, 
топоформант -кан с вариантами выполняет две различные функции словообразовательного 
характера: он служит для выражения уменьшительности и для образования гидронимов. Вторая 
его функция, более распространённая и важная, возникла, очевидно, потому, что этот формант 
восходит к слову, имеющему значение река. Ср. кан — частый формант в гидронимии Алтая. В 
этот же ряд халха-монгольское ганг — «береговой обрыв», «крутая речная терраса» и хантыйское. 
диалектное ханъшг — «берег». (О форманте кан, ган на Алтае см. С. И. Першина в кн.: Языки и 
топонимия Алтая. Барнаул, 1979.) 

Капитанское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Кара – гидроним Полярного Урала. Река. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». Кара — залив, заводь, глубокое место на реке или озере; овраг (северные и северо-
западные области Российской империи) [Владимир Иванович Даль, 1912, Куликовский, 1898]. 
Вепское кар — «залив», «дыра» [Фасмер, 1967]. Афганское карай — «залив», «лиман», «бухта». 
(См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Карабай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
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". 

Карабайка – гидроним Среднего Урала. Маленькая речка, впадающая в озеро Иткуль. По мнению 
Александра Матвеева, название восходит к татаро-башкирскому карабай, дословно «чёрный бай 
(богач)», во многих случаях — «изобилующий чёрным» (ср. кызылбай — «красный богач» или 
«изобилующий красным», а также антропоним Кызылбай). Так могла быть названа и гора и река за 
чёрный оттенок. Скорее всего в основе всё-таки название горы, относительно более 
значительного объекта. Нельзя исключить и перенос на ороним личного имени Карабай. Возможно 
сопоставить с индоевропейским и доиндоевропейским кар — «камень», «скала». Этому не 
противоречат ни фонетика, ни семантические реалии. Тем более, что арии здесь обитали ещё в 
бронзовом веке. Кар — камень (арм.). Первоначальное значение — «твёрдый». Упомянем хачкар 
(словосложение крест + камень) — христианская символика армян. Г. А. Меликшвили [Урартский 
язык. М., 1964] указывает урартское слово qarbi (qar-be) — «скала». Армянское слово не одиноко в 
индоевропейских языках: афганское кар (-ко) — «скала», «гора»; греческое кари, карин — 
«вершина»; древнеиндийское каркара — «гравий», «галька»; современное хинди канкар — 
«галька»; албанское кафе — «скала», что отложилось в болгарском диалектном карпа, карпи, 
карпица — «скала», «утёс»; словенское кар — «высота». За пределами этих языков вспомним 
грузинское qore — «стена из простого камня без глины». Подробный анализ индоевропейского 
ареала кар у И. Хубшмида [Сб. Этимология, 1967, 1969], который пишет: «Пожалуй, здесь скорее 
нужно исходить из доиндоевропейского karr — камень», но не упоминает при этом арм. слово. В. 
И. Георгиев [1956] считает древнеармянский язык особым фракийским диалектом и объясняет 
топоним Карпаты из фракийского (s)korpa-ta — «скалистая». Так же у С. Роспонда (Jezyk polski, 
1957, 4] — из доиндоевропейского (языка прарусов) саго — «камень». В. Чихарж [Сообщения 
чехословацких ориенталистов. М., 1960] видит базис carra — «камень» в средиземноморском 
доиндоевропейском субстрате (язык единого суперэтноса). Помимо отмеченных выше албанских, 
болгарских и словенских слов И. Хубшмид сюда относит румынское scar-pa — «скала»; 
дакорумское — «склон дороги»; сербохорватское skrapa — «трещина в камнях» и в диалектах — 
«мелкие камни»; словенское ceren — «скалистое место». Не исключения, видимо, и иллирийское 
car-sum — «каменистая область»; словенское kras — «твёрдая почва». В этот же ряд И. Хубшмид 
включает топоним Карпаты. Как тут не вспомнить международный географический термин карст 
(английское karst), заимствованный из сербохорватского крас. Так же название пустынного 
известнякового плато в Словении. У В. А. Никонова [1969] читаем: кельтское сага — «скала», 
«камень»; иллирийское karant — «скала», что, возможно, породило топоним Каринтия — южная 
область Австрии. Как объяснить наличие лексем карка — «камень» в даргинском языке в 
Дагестане, ваханское гар (кгар) — «камень» в Таджикистане? Для понимания таких далёких 
параллелей нужно привлечь индоиранское гар — «гора»? Ср. ягнобское гар — «гора», «перевал». 
Ещё более неожиданным на первый взгляд кажется сомалийское кар — «скала», «гора» в языке 
кушитской группы в Африке, а также финское и карельское kari — «утёс». Но это только на первый 
взгляд! Это не совпадение, а яркое подтверждение былого единства всех языков нашей планеты. 
У В. М. Иллича-Свитыча [1971] можно обнаружить много параллелей на уровне ностратических 



языков. Здесь среди других лексем наряду с арм. кар отмечены арабское qara — «отдельно 
стоящая скала», «холм»; египетское qrr — «холм»; древне-ирландское carrac — «скала», 
«камень»; тамильское carai — «берег», «край»; грузинское каркар — «высокий утес»; тюркское кыр 
— «гора», «хребет», «грань»; монгольское kira, xar, xara — «гребень», «возвышенность» и т. д. 

Карабалык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. 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. 

Карабаскуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Иное написание Карабас Куль. 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. 

Карабутак — гидроним Южного Урала. Речка, бассейн реки Воровской. Находится в 
Верхнеуральском районе Челябинской области. Разбивка: Кара Бутак. По одной из выдвинутых 
версий гидроним по-русски прозвучит как "Черная Протока", "Грязная Протока", "Злая Вода", 
"Дурная Протока". 

Карагайка — гидроним Южного Урала. Река. Впадает в озеро Иткуль. Находится в Каслинском 
районе Челябинской области, в предгорно-лесной зоне. Карагайник — невысокий лес, растущий 
на болоте; кочковатое болото с мохом. Караганник — «заросли низкорослого колючего 
кустарника» (Сибирь) (Словарь русских народных говоров. Л., 1965—1982. Вып. 1—8, 1977, С. 13). 
У М. Н. Мельхеева [1958] показана форма каргайник для Восточной Сибири: сильно пропитанное 
водой болото с ровным моховым покровом, редкими мелкими кочками, покрытыми осокой; заросли 
кустарников на небольших возвышениях среди болота или на сырых кочковатых понижениях 
среди степи. Второе значение, может, восходить к названию кустарника караган (тюрк.), харган 
(монг.). Нужно отличать топонимические ряды, сложенные тюрк. словами: карагай — 
«лиственница», «сосна», «хвойный лес» и караган(а) — род Caragana (лат.) — кустарниковые 
акации, широко распространённые в Средней Азии, Казахстане, на юге Сибири и в Монголии. Что 
доказывает изначальность латинского (этрусского) понятия-слова. 

Карагалка – гидроним Южного Урала. Река. Протекает в Оренбургской области. Гидроним образован 
в русском языке от основа «каратал» или «карагал» с помощью суффикса «к» и окончания «а». В 
результате последних исследований, учёные установили, что на Южном Урале проживали 
древние арии. Именно арийцы давали названия значительным водным источникам и горным 
вершинам. Многие названия сохранились до наших дней, но иногда переосмысливались и 
переиначивались. В санскрите имеется слово "Караталы" (в ед. ч. каратала) — ударный 
музыкальный инструмент, представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки. 
(Prabhupada, С.500.) В этом случае взаимная замена звуков «г» и «т» вполне могла иметь место. 

Карагус — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 
Есть версия, что гидроним переводится как "Чёрная птица", отражая языческий культ птиц (орла-
беркута) у туземных племен. Возможно тотем племени. 

Карагуш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Предположительно, на русском языке прозвучит как "Чёрная птица". Отражает культ птиц у 
туземных племен. Есть версия перехода гаш (каш) в гуш. Тогда находим каш — камень (кирг., 
туркм.). Слово малоупотребительно. Но каш в значениях «нефрит», «яшма» обычно во многих 
иранских (арийских), а от них и в тюркских языках. Ср. азербайджанское гаш — «драгоценный 
камень». Монгольское хас — «яшма», «нефрит». Сопоставь: в Китае; гор. Кашгар; р. Каракаш и 
Юрункаш (чёрный и белый нефрит), составляющие Хотан, Кашабад (все — в Синьцзяне). 
Нефритовое (яшмовое) озеро? Древние арии добывали яшму на берегу? 

Каракуга — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Простонародное название некоторых разновидностей камыша. 

Каракуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в 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! 



Карамалы — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Ниса, бассейн реки Юрюзани. 
Находится в Челябинской области. Иное написание Карамала (Кара Мала). 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. Похоже на то, что гидроним произошёл от оронима. Кара, гара, хара — 
буквально «чёрный», «плохой», «злой» (тюркское, монгольское). Киргизское диалектное кара — 
«непокрытое снегом место в горах». В Казахстане — сопка и сравнительно крупная другая 
возвышенность, сложенная из твёрдых горных пород с частыми обнажениями, обычно тёмного 
цвета. В настоящее время как живое слово не употребляется, но часто входит в состав 
собственного географического названия: Ушкара, Бериккара, Иманкара, Джетыкара в Казахстане; 
у монголов также встречается в составе собственного названия возвышенностей: Наринхара, 
Долонхара, Нарийн-Харуул. В другой работе Г. К. Конкашпаев [1963] пишет, что слово кара «в 
конце сложного географического названия (типа Аманкара и Бериккара) означает сопку или другую 
сравнительно крупную возвышенность, сложенную из твёрдых пород с обнажениями тёмного 
цвета». В связи с этим вспомним арабское гара — холм с твёрдыми склонами, скалистый останец, 
столовая гора в Сахаре [Capot-Rey, 1963]. Эти два определения до странности совпадают, считает 
Мурзаев Э. М. Впрочем, так оно и должно быть, поскольку слово Га+Ра является 
первопредложением языка перворусов, то есть, первоязыка всего человечества. (См. Пятков. В. 
В. «И был на Земле один язык»). Е. Койчубаев [1974] предположительно объясняет: кара — 
«дюна», «холм», «сопка», «вершина», «возвышенность». У В. М. Иллича-Свитыча [1971] 
содержится большой сравнительно-лингвистический материал на уровне ностратических языков. 
Здесь среди других отмечены арабское qara — «отдельно стоящая скала», «холм»; др.-египетское 
qrr — «холм»; сомали gar — «край», «высокая гора», kur — «гора»; армянское кар — «камень», 
«скала»; др.-ирландское саггас — «берег», «край»; грузинское kar-kar — «высокий утес»; тюркское 
кыр — «гора», «горный хребет», «грань»; монгольское kira, xar, xara — «гребень», 
«возвышенность»; эвенкийское kiragin — «косогор», «высокий берег». В этот же ряд — кара, гара, 
хара, следует включить и индоевропейское гар, гара — «гора», на что указывает и необычная для 
прилагательного вторая позиция слова в сложных тюркских и монгольских топонимах. 

Карамыс — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской области. 
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». 

Карасёво — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское, 
дано по обилию карасей в водоёме. 

Караси — гидроним Южного Урала. Водоём. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Карасу — гидроним Южного Урала. Водоём. Карасу — родник, озерко; тип немноговодной реки, 

питающейся выходами грунтовых вод у подножия гор, в межгорных долинах (тюрк.). В 
противоположность рекам аксу не имеет резко выраженного летнего паводка; характеризуется 
чистой, прозрачной водой. Удельный вес таких рек в гидрологии Средней Азии и Казахстана 
незначителен. Они известны в Чуйской долине. Ферганской впадине, у подножия Заилийского 
Алатау и в других местах, где в истоках образуют заболоченные местности — сазы. В специальной 
гидрологической литературе это слово хорошо известно и получило форму карасуки, карасучные 
воды. Термин характерен для Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая; в последнем карасу, карасуг — 
«родниковая речка», «источник»; то же — в Турции; «ямы с остаточной водой в русле 
пересыхающей реки», «озерко, родившееся во время высокого подъема реки», «пойменный 
водоем» [Конкашпаев, 1951]. В Туве карасуг — «ключ, ручей, вытекающий из него», что 
многократно отражается в топонимии. Обычно объясняют кара су — «чёрная вода», ссылаясь на 
то, что прозрачная вода кажется чёрной, если её много. Другими словами, «чистая вода». 
Интересно, что бурятское хара усан — «чистая, прозрачная или незамерзающая вода». А. Н. 
Кононов [1954] показал, что кара др.-тюрк. слово со значениями: «земля», «суша». Карасу — 
«земляная вода», «вода из земли», что хорошо характеризует. ее происхождение. Однако есть и 
противники предложенной этимологии. Так, Г. К. Конкашпаев [1969] доказывает цветовое значение 
в названиях типа Каракум, Аккум, Карасу, Аксу. Впрочем, нелишне вспомнить и о санскрите и об 
ариях, обитавших в этих краях. Кара (хара) являлось горой, обителью бога (инкарнации бога). В 
любом случае, исток названия надо искать в едином языке суперэтноса русов. Об этом 
свидетельствует такой исторический факт. Городище у Чёрной воды на реке Усмань персидскими 
историками упоминается в следующих текстах: «Победоносное войско, дойдя до города урусов по 
имени Карасу, разграбило его со всей областью...» «Дойдя до Карасу, одного из городов русских, 
они разграбили весь город внутри и снаружи» (См. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды, извлечённые из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном. М., 1948.). 
Отметим, что город Черна Вода на Дунае в Румынии получил имя по заболоченной долине Карасу. 



Карась — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской области. 
Карасье Озеро — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название 

русское, дано по обилию карасей в водоёме. (См. Пятков В. В. Топонимы Южного Урала. 
Челябинск, 2004.) КАРАСЬЕ ОЗЕРО — непроточное озеро, более или менее сильно заболоченное; 
в таких озерах может жить одна рыба — карась. (См. Опыт областного словаря великорусского 
языка. АН. СПб., 1852 и дополнение 1858.) 

Каратабан — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Каратаевский Родник — гидроним Южного Урала. Крупный источник-родник, питающий реку Ай. 
Речка Каратаевский Родник впадает в реку Ай с правого берега. 

Каратай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской области. 
По одной из версий, в переводе с башкирского языка прозвучит как "Черный жеребёнок", вернее 
жеребенок-двухлетка, который использовался для заклания при справлении языческих обрядов 
принесения умилостивительной жертвы богам туземным населением.  

Караталы — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Увельки, бассейн Уя [Шувалов, 1982]. 
Версий происхождения названия данной реки существует множество. В результате упорных 
исследований, учёные в конце ХХ века установили, что в бронзовом веке на Южном Урале 
проживали арийские племена. Именно арии давали названия значительным водным источникам и 
горным вершинам нашего края. Арийские названия сохранились до наших дней, но иногда 
переосмысливались и переиначивались. Первоисточник топонимов следует искать у древних 
арийских племен. В санскрите имеется слово "Караталы" (в ед. ч. каратала) — ударный 
музыкальный инструмент, представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки. 
(Prabhupada. С. 500.) 

Караталы-Аят — гидроним Южного Урала. Река. КАРАТАЛ — места выходов грунтовых вод в 
приаральских Каракумах, заболоченные участки в этих песках (тюрк.). По зарослям крупной ивы 
каратал хорошо заметны издалека благодаря большой высоте деревьев, поднимающихся до 5 м. 
Также — заросли этой ивы. Другое объяснение у Е. Койчубаева [1974]: от слова кара в значениях: 
«холм», «плотный», «обычный», «частый»; возможно, от этнонима. У К. К. Юдахина [1965] 
показаны разные виды ивы с цветовыми обозначениями в кирг. яз.: кара тал, кок тал, кызыл тал, 
сары тал. 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 племен. В 
санскрите имеется слово "Караталы" (в ед. ч. каратала) — ударный музыкальный инструмент, 
представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки.  

Караульное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. Караул — сторожевой пост, пикет, засада, застава; 
вооружённая стража; крик о помощи; украинское караул, калавур. В русском языке каравул, 
карагул; др.-тюрк. карагу — «дозор», «передовое охранение», «стража», «охрана», монгольское 
хару-ул — то же. Ср. тюрк. кара — «смотреть», «обращать внимание»; монгольское хараа — 
«зрение», хараатай — «видимый». В осетинском хьарагьул — «сторож». В кумыкском и 
лезгинском каравул. 

Карачура — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Нагайбакском районе Челябинской 
области. Иное написание: Кара Чура, Кара Чур. По одной из существующих версий, в переводе на 
русский язык гидроним прозвучит как "Черный Невольник", "Черный 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. 

Каскабаш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". 
Сопоставь русское каска — расчищенное место в лесу (Пинега, Олонец). Ср. вепское kask, 
карельское kaski, финское kaski — «пожога» [Матвеев, 1970, со ссылкой на Я. Калиму]. Один из 
терминов подсечно-огневого земледелия. Имя Каскозеро дважды повторяется в Архангельской 
обл.; р. Каскручей, р. Каскоя, населённый пункт Каскомень, р. Каска в той же обл.; аналогичные 
топонимы обычны и в Финляндии. 

Катайкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе Челябинской 
области. Разбивка: 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, включенным 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". 

Катайское Болото — гидроним Южного Урала. Водоём. Находится в Красноармейском районе 
Челябинской области. Явно обрусевшее слово. 

Катъеган — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО. Разбивка: Кат+Еган. 
Разберём древнейший топонимический термин кат — жилище, дом, посёлок, город, крепость, 
хлев, сарай (индоевропейское, а затем и финно-угорское, тюркское, монгольское). Древний термин 
суперэтноса русов, принимающий активное участие в формировании топонимии Евразии. Кажется, 
первым, кто обратил внимание на его топонимическую продуктивность, был А. И. Соболевский 
[1928], указавший на то, что многие городища по Днестру носят имена, в составе которых 
присутствует элемент katai, где kata (древнеиранское) — «углубление», «яма», «хижина»; слово, 
сохранившееся в славянских языках в форме хата. Такой интересный лингвист, как Ф. Е. Корш 
[1913], давно проводил параллель между украинским хата, остякским хат и древнеиндийским 
кат, кот — «крепость». Еще Карл Риттер в своём «Землеведении» объяснял название древнего 
города Хотан, что лежит у подножия Куньлуня, из санскритского котта или кот. Эти данные, как и 
некоторые другие, были использованы Мурзаевым (1948) для того, чтобы показать происхождение 
топонима Хотан в одном ряду с монгольским хото — «город» и хотон — «поселение из 
нескольких юрт», «хозяйственное объединение по выпасу скота»; якутским хотон — «хлев», 
«скотный двор»; согдейским кат — «дом» и среднеазиатским кент, канд, обычных в составе 
названий городов: Ташкент, Коканд, Самарканд, Чимкент. Древнерусское кат, катун — «воинский 
стан», «крепость» [Срезневский, 1893]. Диалектное русское котух — «хлев», «свинарник», 
«шалаш», белорусское — «курятник», «тюрьма»; русское котец — «плотина», «запруда для ловли 
рыбы»; болгарское котец, сербохорватское кот, котац — «небольшой хлев для ягнят, козлят», 
«курятник»; словенское cotac — «курятник», «свинарник»; чешское cot— «домик»; польское kojec 
— «курятник», «перегородка в хлеву». Эти данные приведены в словаре М. Фасмера [1967, 2], 
который сближает котух и котец с авестийским kata — «комната», «кладовая»; персидским kad — 
«дом». В. И. Абаев [1956] показал, что основа кат, ката связана с корнем кан — «рыть», 
«копать», «насыпать» (например, вал), «громоздить». Отсюда и ката — «дом» и kanta — «город». 
Начнём рассмотрение этого термина с индоевропейских языков, используя данные В. И. Абаева. 
Авестийское kata — «погреб», «склеп», «комната», «кладовая»; персидское када, кад — «дом»; 
афганское канд — «ров». Отсюда легко представить переход к понятиям: «укрепление», «город, 
обнесённый стеной, окружённый рвом». Древнеиндийское kantha — «стена города»; афганское 
kandai — «квартал города», a kedai — «деревня»; уйгурское kant — «городок», «посёлок»; 
согдийское kad, kand, knt, kt — «город», ktk, ktyk — «дом»; ягнобское kant — «то - род». В 
памирских языках прозрачные соответствия: ваханское kut — «кров», «закуток», шугнанское cid — 
«дом». В осетинском хаtoen — «комната», «хата». Таджикское кат, ката — «дом», «жилище», 
«посёлок», «город», «крепость». Из языка русов древнее слово попало во многие дочерние языки, 
отделившиеся от основного ствола до отделения индоевропейской (арийской) общности. В финно-
угорских языках: хантыйское xot, xat, венгерское haz, финское xota, мордовское kud — «хижина», 
саамское кент, кинд, киндуш — «зимние покинутые стойбища» [Казаков, 1952]; коте — «летнее 
жилище» у шведских саами. Даргинское кат — «часть села», «квартал». Английское cot — «загон 
для скота», «хлев» (в поэзии — «хижина»), cottage (коттедж) — «загородный дом», «дача», «изба», 
«хижина», «небольшой дом». На западе Англии обычны топонимы со словом cot, оно принесено на 
остров англосаксами и имело первоначальные значения: «сарай», «загон для скота», «укрытие 
для путников», а позже — «дом», «жильё». Этот элемент обычен в сложных именах населённых 
пунктов. Испанское coto — «огороженный участок», «заповедник»; немецкое Kote — «хижина», 



«хата», «солеварня». С. П. Толстов [1947] видит в тюрк. яз. кат — «печенежский термин для 
обозначения развалин города — ката...—он в точности повторяет переданное Якутом 
средневековое хорезмийское слово кат в том же значении (в древнейшем хорезмийском — город, 
откуда название древней столицы Хорезма Кята-Шаббаза)». По Якуту, замечает В. В. Бартольд 
[1963, 2, I], кят обозначало у хорезмийцев «вал в степи, хотя бы внутри этого вала ничего не 
находилось». У казахов котан — «площадка, расположенная внутри круга, образованного группой 
юрт». (Ср. русское «закутаться»). Эта площадка служит на ночь загоном для овец, и отсюда само 
стадо называется у казахов котан-мал [Конкашпаев, 1951]. Также — круг на земле как след от 
убранной юрты; сюда же кутан — «загон для скота». Аманку-тан — известная пещера с 
палеолитической стоянкой под Самаркандом. В. В. Радлов [1899, 2] приводит чагатайское кат — 
«дамба» (ср. русское котец — «запруда», «плотина»), «пруд», «озерцо», «лужа», «холм». Уже 
упоминалось якутское слово хотон. В том же значении он присутствует в эвенском и монгольском 
хот(о), хотон. Нельзя обойти молчанием и айнское котан — «селение», «обитаемая земля» на 
Курильских островах, некоторые из них называются: Онекотан, Чиринкотан, Харимкотан, 
Шиашкотан, Шикотан и др. В даргинских языках в Дегестане кат — «часть села», «квартал». Всё 
вышеизложенное является ярчайшим свидетельством древности термина и нахождения корней в 
языке суперэтноса русов. Вот наглядное тому подтверждение: Кат в Кашкадарьинской обл., 
древний Тункат при впадении Арыси в Сырдарью в Казахстане; Шашкат и Дахкат в Таджикистане; 
Навкат, т. е. новый город, близ Самарканда; Элакатмаху в Дагестане. Огромное количество 
географических названий образовано древними ариями с помощью кат в Индии, Пакистане, 
Афганистане, Иране. В Индии — Калкатта, т. е. Калькутта, город Каттак в низовьях реки Маханади, 
г. Багалкот на западе центральной части Индии, Коттиям в штате Керала; в Пакистане Кот-Диджи в 
долине Инда — развалины и форт, по имени которых получила имя древняя культура, датируемая 
третьим тысячелетием до н. э.; столица Непала Катманду; Котабуна, Котабахару, Котада-бок, 
Котаагунг в Индонезии; Кутек, Кутабад, Кутшейх в Иране и много, много других.  

Катышер – гидроним Северного Урала. Река. Исток между горой Катышерский камень и Тылайским 
Камнем (коми шор — «ручей»). Ороним произошел от гидронима. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Каштак — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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 дается 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 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. Каштак — горный ключ, ручей; 
лесной шалаш, балаган, временное жилье, укромное закрытое место за городом, которое 
впоследствии часто входит в черту города и оказывается его окраиной. «Так, на наш взгляд, в 
Сибири называли гору, покрытую лесом, где имелся ключ, а значение: горный ключ, шалаш, 
балаган в лесу, где тайком сидят, хлебное вино, приводимое словарями, является вторичным» 
[Воробьёва, 1973]. Но можно ср. койбальское кыстаг — «зимнее жилище», «зимник». Е. Н. 
Шилова [1976] сопоставляет киргизское таштак, казах. тастак — «каменистое место». Примеры: 
Каштак на север от Челябинска; Каштак в окрестностях Читы; Каштак — районы Томска и 
Иркутска. И. А. Воробьева приводит названия Каштак для горы, гривы и озера в бассейне реки 
Оби. 

Каялы — гидроним Южного Урала. Река в Оренбургской обл. Кая — скала, утёс (древнее слово). 
Дериваты: гая, гая, хая, узб. коя — то же; якутское хал (хайй) — «утёс», «скала», «гора с крутыми 
скалистыми склонами», «крутой скалистый обрыв», «горная цепь». Болгарский диалектный кая — 
«скала». В персидском языке: кая — «скала», «утёс», «косогор», «холм», «подводный камень». 
Сравни топонимы: скала Ставрикая над Ялтой (ср. греческое ставро — «крест»); вершина Кызыл-
Кая в Крымских горах; Каяла в Ростовской обл.; Каякент в Дагестане; Каялы и г. Аггая (повторяется 
несколько раз) в Азербайджане; губа и м. Буорхая в Янеком заливе; впадина Акджагая с 
обрывистыми склонами в Каракумах, дно которой лежит на 81 м ниже уровня океана; р. Хая — пр. 
Чуни и населённый пункт Хая на р. Чуне в Красноярском крае; Урюнг-Хая в Якутии; хр. Хаялыгхыр 
(скалистый хребет) и Сарыг-хаялар (жёлтые скалы) в Хакасии; Кызыл-Хая, г. Кок-Хая в Туве; г. 
Адар-Кайа, р. Ак-Кайа на Алтае; в Турции — горный хр. и вершина Каялыдаг, Каялы, Каялы-
Исыклар. 

Кевлер — гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Кев — камень 
(хантыйское, мордовское). Ср. венгерское ко, финское kivi — «камень». Иные топонимы для 
сравнения: р. Кевьшгсоим, г. Васькев в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Южные манси 



называют Уральские горы Кев, т. е. камень [Б. Кальман. Уч. зап. ЛГУ, 1960, 267, серия филолог, 
наук, 52]; р. Кевлей в Горьковской обл. 

Келыгсос — гидроним Северного Урала. Болотистый ручей, речка в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Топонимический термин Кел, Келыг — болото (манси). Термин часто встречается в 
мансийских географических названиях: Яныкелыг — большое, главное болото; Келыгъя — 
болотистая река. 

Келыгъя — гидроним Северного Урала. Болотистая река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Топонимический термин Кел, Келыг — болото (манси). Термин часто встречается в мансийских 
географических названиях. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: 
Мысль, 1984.) 

Керасьшгья — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. На русский 
язык переводится как «река с утёсистыми берегами». КЕРАС — утёс, скала (манс.); керос — 
«гора», «возвышенность, на которой вырублен лес», «высокий берег реки», «речная терраса» 
(коми). На Тимане кераса — «коренной берег речных долин» [Солнцев, 1963], кер — «рубить», 
«вырубать лес» (ср. коми керас — «вырубка»), «место, где вырублен лес»; кыр — «обрыв», «гора» 
(В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев, 1970), манси: керас — «гора», «скала». Слово присутствует и в 
русских диалектах (А. К. Матвеев, 1968). Параллели: остров Кера-стумп (скалистый остров) 
[Розова, 1973], Керос, Баяркерос, Вадкерос, Гажакерос в Коми [Беляева, 1968]; мыс Керец в Белом 
море, с востока ограничивающий Двинскую губу. 

Керенкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Разбивка: Керен Куль. Название окончательно не прояснено. Слово "куль" 
(уменьшительное — "кулёк") существует в русском языке. Гидроним ждет новых "свежих" 
исследователей. 

Кёчпель – гидроним Полярного Урала. Река, левый приток реки Усы. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Киалим Большой — гидроним Южного Урала. 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 нее притоков равна 52 км. 
Первое слово гидронима не имеет определенного толкования. Вероятно, исследователям 
придется "покопать" в словарях более древних народов Южноуральского края — древних ариев 
или древних ура. Второе слово гидронима "большой" — русское. 

Киалим Малый — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Миасса. Первое слово 
гидронима не имеет определенного толкования среди исследователей Южноуральского края. 
Объяснение этой части гидронима вероятнее всего придется 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 — гидроним Южного Урала. Водоём, расположен в Челябинской 
области на реке Большой Киалим, при впадении её в реку Миасс. Водохранилище построено в 
1979 году. Название образовано от именования реки. 

Кидыш — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уя, бассейн реки 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. КИДЬ, КИТЬ — русское диалектное: мягкий, рыхлый снег, 
мокрыми хлопьями падающий в тёплую и тихую зимнюю погоду; снег с дождём (Вологодская обл., 
Урал, Западная Сибирь). Другие значения: «вьюга», «метель», «дождливая погода», «ненастье». 
Сильный снегопад или продолжительное осеннее ненастье в Саянских горах. У Владимира 
Ивановича Даля (1912) встречаются и другие формы: кижа, кича. Сюда же кидега — «небольшой 
снег при морозе» в Карелии (См. Опыт областного словаря великорусского языка. АН. СПб., 
1852 и дополнение 1858.) Холодный северный ветер, непогода [Матвеев, 1962]. Связывают с 
русским глаголом кидать [Фасмер, 1967, 2]. Из русского языка в коми язык: кижа — «изморозь», 
«иней», «мелкий сухой снег, падающий в морозы» [Лыткин, Гуляев, 1970]. А. К. Матвеев [1962] 
указывает и другие диалектные формы: кид, кита, кичище, хижа — «сухой снег», «иней», 
«сугроб», .«метель» «с общим значением — снег, препятствующий движению». А. И. Попов [1957] 
сопоставляет с русскими словами: хиуз, чит. 

Киляй — гидроним Среднего Урала. Болото в Свердловской обл. [Матвеев, 1959]. КЕЛЯЙ, КИЛЯЙ — 
очень большое болото (русское диалектное, Северный Урал). Из мансийского келыг — то же. 
Впрочем, вполне возможно, что в мансийский и современный русский слово попало из единого 
более древнего языка. КЁЛЁК — «обособленное чистое торфяное болото с более или менее ясно 
очерченными берегами среди тайги, расположенное в депрессии рельефа» [Ильин, 1930] 
(Нарымский край). Такие болота питаются атмосферными осадками и выходами грунтовых вод. 
Этот автор считает кёлёк остяцким словом, присущим васюганскому наречию. 



Кипчак — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Ильяски, бассейн реки Урала. 
Гидроним происходит от именования Кипчакской орды, осколки которой были причислены к 
башкирскому сословию. 

Киргизское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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). 

Кисегач Малый — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской 
области. Гибридный гидроним. Происхождение первого слова в названии водоёма убедительно 
объяснить никому не удается, возможно, следует поискать в словаре более древних жителей 
Южноуральского края, обитавших здесь задолго до появления тюркоязычных. Второе слово 
гидронима — русское. 

Кисегачское Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Гибридный гидроним. Единого мнения по происхождению первого слова 
топонима не существует. Необходимо продолжить исследования. Второе слово топонима русское, 
означает величину. 

Кисегачское Малое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области. [См. гидроним Малое Кисегачское.] Гибридный гидроним. Первое слово 
гидронима до конца не прояснено учёными. Второе слово русское. 

Киселёвский Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник Южного Урала. Находится в 
Киселёвском Логе, на левом берегу реки Сим (бассейн реки Белой), в Ашинском районе 
Челябинской области, входит в природно-территориальный комплекс Миьярского плато. Источник 
питьевого водоснабжения города Аши. В правом склоне Киселёвского Лога над Киселёвским 
Ключом имеется памятник природы — Киселёвская пещера. Название русское. 

Киселёвский Ручей — гидроним Южного Урала. Речка. Протекает в Ашинском районе Челябинской 
области. Название русское. КИСЕЛИЦА — топкая грязь (Псковская обл.). То же — кисель. Там же 
отмечено кислицина — «топкое непроходимое болото» [Мокиенко, 1969]. В сербохорватском 
киселъяк — «кислая минеральная вода», «источник минеральной воды». Болгарское киселик, 
киселичак, кислак, киша — «жидкая грязь», «слякоть», «непогода», «ненастье» [Григорян, 1975]. 

Кисене Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". 
Неподалеку от водоёма имеется "Башня Тамерлана", старинное захоронение, правда никакого 
отношения к Тимуру Хромоногому (Железному Костылю) не имеющее. Второе слово топонима 
русское, означает величину. 

Кислое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Название русское, связано с качеством воды. 

Кисунья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Уньи. В верховьях реки Кисуньи 
находится горный массив Яны-Емти. Своё начало река Кисунья берёт с Лопьинского Камня. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Кисунья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Уньи. Начало своё река берёт на 
возвышенности Колвинский Камень. Раскладка: Кисун + Я. Гидронимы с включением я (йа), ях 
(йах), яха (йаха), jaxan (яхан), ю (йу), юг (йуг), юга (йуга), jo, йога, йоги, йоки, oja, joki (ёки, йоки), 
елга (йэлга), илга (йлга) и другими вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса 
обозначают «движение, энергия, поток, вода, река». 

Клюквенное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название дано русскими жителями Южноуральского края по обилию клюквы, 
произрастающей на озере. 

Клюквенное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской 
области. Название русское, дано по обилию ягоды, произрастающей на озере. 

Клюквенное Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Кунашакском районе 
Челябинской области. Гидрологический памятник природы. Уникальное сообщество болотных 
растений, имеет большое научно-познавательное значение. Название дано русскими жителями по 
обилию клюквы, произрастающей на озере. 

Клюкля – гидроним Южного Урала. Речка в Челябинской области. Выше устья речки Клюкли 
находится Жеребчиков Гребень.  



Ключ Белый — гидроним Южного Урала. Питьевой источник. Находится в Челябинской области в 
районе города Златоуста. Приурочен к тектоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. 

Ключ Ералашный — гидроним Южного Урала. Источник питьевой воды, пульсирующий родник. 
Причиной пульсирования является наличие сифонообразного канала в известняковых породах. 

Ключ Киселёвский — гидроним Южного Урала. Источник питьевой воды для города Аши в 
Челябинской области на левом берегу реки Сима (бассейн реки Белой). Название русское. 

Ключ Провальный — гидроним Южного Урала. Источник питьевой воды в Челябинской области, 
выходит на поверхность справа от реки Юрюзань (бассейн реки Белой), ниже горного гребня 
Смирный. Название русское. 

Ключ Солёный — гидроним Южного Урала. Водный источник. Находится в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области. Название источнику дано русскими жителями Южноуральского края. 

Ключ Солёный — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Челябинской области. Вода в реке 
минерализована. Название русское, дано по качеству воды. КЛЮЧ — родник; вообще источник, 
подающий воду с напором; ручей; в горных районах Урала, Сибири, Дальнего Востока — речка. С. 
П. Неуструев [1914] указывает для Поволжья — место глухое и удобное для судоходства, 
находящееся преимущественно на фарватере. Место ниже водопада на реке, где вода кружится, 
пенится, кипит. На Валдае — колодец. В Восточной Сибири также — падь, долина, а на Дальнем 
Востоке — исток реки, её верховье. Водоройный ключ — «создающий овраг, обладающий 
энергией эрозии». Минеральные, серные, соленые, горячие ключи. Дериваты — ключик, ключинка 
— «родничок»; ключевица — «хорошая, чистая ключевая вода»; ключавина — «исток», «выход 
водяной жилы на поверхность земли»; ключище — «место выклинивания грунтовых вод», «место 
выхода множества родников»; ключевина — «участок болота», «сырое место в лесу». В некоторых 
славянских языках это слово отвечает значениям: «кипеть», «клокотать», «бурлить», «шум воды». 
Сербохорватское ключати — «кипеть», «бурлить», «клокотать»; болгарское ключ — «исток». Ср. в 
русском — «бить, кипеть ключом». 

Ключ Уфимский — гидроним Южного Урала. 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. 

Ключи Тёплые — гидроним Южного Урала. Источник питьевого водоснабжения города Усть-Катава в 
Челябинской области. Русский составной гидроним. Название дано русскими жителями Южного 
Урал из-за повышенной температуры воды. В. А. Никонов [1961] отметил 493 населенных места, 
названных с помощью термина «ключи», лавным образом в Поволжье, на Урале и в Зауралье. Л. 
Л. Трубе [1968] только в Горьковской обл. насчитал до 40 селений с названиями Ключи, Ключево, 
Ключищи и т. д. Такие топонимы встречаются реже в областях Чернозёмного Центра. Обычны в 
русской топонимии также Ключевка, Ключики, Ключанка, Ключевая, Ключевск, Светлый Ключ, 
Озерные Ключи, Ключевое, Ключевское, Ключики, Ключищи. Упомянем Окино-Ключи в Бурятии; 
курорт Горячий Ключ в Краснодарском крае; г. Ключ (Kluc-hef) на Аляске или Русской Америке [С. 
Р. Варшавский, 1970]. Подобные топонимы обычны в славянских странах Восточной и Южной 
Европы и в Восточной Германии (Пруссии). Интересно: Владимир Атласов в своей «скаске» о 
путешествии 1697—1699 гг. по Камчатке пишет: «А от устья итти вверх по Камчатке реке неделю 
есть гора — подобна хлебному скирду, велика гораздо и высока, а другая близь еёж — подобна 
сенному стогу и высока гораздо; из нее днём идёт дым, а ночью искры и зарево... А из-под тех гор 
вышла река ключевая, в ней вода зелена» [Л. С. Берг. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 
М.— Л., 1946]. Так родились топонимы Ключевская Сопка — имя самого высокого в Азии 
действующего вулкана (4750 м), а позже — вулканологическая станция Ключи на Камчатке. В 
«Книге Большому Чертежу»: «город Избореск стоит на Словенских ключах» (ныне Изборск в 
Псковской обл.). 

Коелга — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Увельки, бассейн реки Уя. Разбивка: 
Коел + Га. 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. 

Кожим – гидроним Приполярного Урала. Река. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-
Хоя до Мугоджар». 

Кожима – гидроним Приполярного Урала. Река, приток реки Косъю. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Кожимъю – гидроним Северного Урала. Река. В коми языке река называется Кожимъю – «Река 
Кожим». В верховьях находится гора Кожем-Ю. В коми языке гора называется Кожим-Из, то есть 
«Кожимская гора». Таким образом, гора получила название по реке. Гидронимы с включением я, 
ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, oja, елга, илга и другими вариантами древнего 
слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 



Кокпела – гидроним Полярного Урала. Река, приток реки Войкара. Протекает вблизи от Кокпельского 
прохода через Уральский хребет. Первично, видимо, название реки Кокпела, в некоторых 
источниках — Коппала, которое, по сообщению Н. Подревского, по-ненецки означает «хромой». 
Источником оронима был, однако, коми язык: в ижемском диалекте выражение кок пола означает 
«одноногий», дословно «полуногий», считает Александр Матвеев. 

Колва – гидроним Северного Урала. Река, крупный правый приток реки Вишеры. Начало берёт на 
возвышенности Колвинский Камень. Разбивка: Кол+Ва. Упоминается Александром Матвеевым в 
книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Колокольня – гидроним Полярного Урала. Река, самый южный приток реки Сыни. Гидроним 
произошёл от оронима. Река названа по названию горы, которая находится примерно в 10 км к 
северо-востоку от истока реки Хулги (Ляпина). В некоторых ранних источниках — гора 
Колокольная. Название дано по форме. По одной из существующих версий, названа так по 
сходству с высокой колокольней православного храма. 

Колчим – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры. Исток находится вблизи горы 
Колчинский Камень (Помяненный Камень). Предполагается, что по названию реки была названа 
горная вершина. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Колчим – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Язьвы. Исток находится вблизи горы 
Колчинский Камень (Помянённый Камень). Вторая река с названием Колчим протекает рядом. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Копанка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Куваша. Название русское, дано по 
названию горы, возле которой река протекает. 

Кордонная Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив северо-западной части озера Большой 
Кисегач. Иное название: Курья Лопуховка. Находится в Чебаркульском районе Челябинской 
области. 

Коротаиха – гидроним горной страны Пай-Хой, северо-западного продолжения Урала. Река. 
Упоминается А. Матвеевым. В названии чувствуется русское слово «короткая». 

Коряжная — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Синташты, бассейн реки Тобола. 
Название русское, происходит от русского слова коряга. 

Косотурка – гидроним Среднего Урала. Река. Протекает по Свердловской области.  
Кострома — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки 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. 

Косъю – гидроним Приполярного Урала. Река. Находится на северо-западной стороне Приполярного 
Урала. Разбивка: Кос + Ю. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Косъю – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Илыча. Гидронимы с включением я, 
ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, oja, елга, илга и другими вариантами древнего 
слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Косьва – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Камы. Исток в районе горы 
Косьвинский Камень. Ороним произошёл от гидронима. [Матвеев, 1984]. 

Котилья – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Большой Сосьвы. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Разбивка: Котил + Я. 

Кочкарка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки 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". 

Красная — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уфы, бассейн реки 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) несет в себе корень-перевертыш "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.) 

Красный Плёс — гидроним Южного Урала. Котловина озера Увильды. Находится Аргаяшском 
районе Челябинской области. Максимальная глубина котловины достигает 35 метров. 

Кременкуль Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Сосновском районе 
Челябинской области. Происхождение и значение первого слова в названии водоёма считается до 
конца не проясненным. 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. 

Кривое — гидроним Южного Урала. Озёра в Челябинской области (таких озер можно насчитать 
более десяти). Название дано русскими жителями Южноуральского края из-за специфического 
очертания береговой линии озера. 

Кругленькое — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник. 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. Иное название – Круглое. 

Круглое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Оренбургской области, недалеко от села 
Дубенского. Название русское, дано по форме водоёма. 

Крутая Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив. Находится 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. 

Куваш – гидроним Южного Урала. Река.  
Куйсак — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Зингейки. Происхождение названия до 

конца не прояснено. 
Кукан — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 

Название происходит от названия рыболовной снасти. Вспомните русское присловье — "Поймать 
на кукан". 

Кулат Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник. Находится в 
Красноармейском районе Челябинской области. Площадь — 0,62 квадратных км. Объём — 0,35 
млн. кубометров. Это одно из самых солёных озер в Челябинской области. В засушливые годы 
происходит осаждение соли. Глубины доходят до 2-х метров. Дно илистое, вязкое. Вода и грязи 
целебные. 

Кулахта — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уя. Находится в Уйском районе 
Челябинской области. 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"). 

Кулешовка — гидроним Южного Урала. Река, впадает в озеро Тургояк. Название образовано в 
русском языке от основы «кулешов» + суффикс «к» и окончание «а». 

Кульметьевский Родник — гидроним Южного Урала. Крупный источник-родник, питающий реку Ай. 
Речка Кульметьевский Родник впадает в реку Ай с правого берега. 

Кумач – гидроним Южного Урала. Речка, впадающая в реку Миасс. Протекает близ горного хребта 
Кумач. Местное население связывает название со словом «калач». Почему калач? 
Топонимический термин калач (колач) — круглый рукав реки вокруг острова, крутая извилина у 
полуострова (Нижняя Волга, Дон). У Ф. Н. Милькова [1970] в Воронежской обл. — калач — хорошо 
обособленный эрозионный останец в долине реки; кольцеобразная старица в пойме реки. Ср. 
калач — «круглое изделие из теста», «округлая булка», что связывают с древним русским коло — 
«колесо». Слово в форме колач прослеживается и в других славянских языках. Однако два 
значения, приведенные Ф. Н. Мильковым, могут восходить к двум апеллятивам: 1) к кала — 
«крепость», «укрепление на холме», «холм»; 2) к слав. калач. Первое адаптировано и втянуто в 
единый ряд. Примеры: город Калач в Воронежской обл.; Калач на реке Куртлак (бассейн Дона) в 
Ростовской обл.; Калач на реке Подгорной в Воронежской обл.; Калач-на-Дону в Волгоградской 
обл.; Калач в Свердловской области. В Хоперском заповеднике Ф. Н. Мильков отметил старицы 
Калач Краснянский и Калач Откопский. Имя белорусского села Калачи В. А. Жучкевич [1974] 
объясняет как патронимическое или связанное с растением калач, т. е. манжетка. 

Кумкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Разбивка: Кум Куль. КУЛЬ — озеро, ёмкость (древнейший термин из лексикона суперэтноса русов). 
Дериваты: кёль, кол, кёл, гель, кул. Термин известен в индоиранских языках: таджикский кул, 
персидский гель — «озеро», «пруд», «водоем», осетинский kul — «глубокая лужа», «яма на дне 
реки», «глубокая вода»; в памирских языках qui — «озеро», «увлажненная низина», «ущелье»; 
хинди кул — «берег», «озеро», «пруд», в диалекте —«река»; куло — «речка», «ручей». Можно 
указать также адыгейское гуэль, кёль, куль — «озеро». Нельзя пропустить и параллели: в 
аринском языке (ныне мёртвом, близком к кетскому) куль — «вода», «река»; др.-корейский когурё 
хель — «море». Якутский кудл, кюель, тувинский хдл; др. тюркский. kol. (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Кумкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Разбивка: Кум Куль. К русскому куму (крёстному отцу вашего ребёнка) и большому кулю (мешку) 
никакого отношения не имеют. Вспомните пустыню Кара-Кум ("Черные Пески"), тогда поймете что 
это "Песчаное Озеро", или "кулёк с песком", или "Злой дух Кум". 

Кумкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Разбивка: Кум Куль.  

Курасан – гидроним Южного Урала. Река. В 4-х км от устья реки находится Кобяковская Сопка. 
Кургазакский Родник — гидроним Южного Урала. 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. 

Кургаш — гидроним Южного Урала. Река. По одной из существующих версий название связывается с 
именованием двух металлов: свинца и олова. 

Кургаш-Елга — гидроним Южного Урала. Река. Топонимический термин елга — река является 
древним. Корнями уходит в единый язык человечества. Впоследствии несколько 
трансформировался в различных новоявленных языках, отделившихся от основного ствола. 
Термин весьма распространён в гидронимии. Термин прослеживается на громадном пространстве 
бывшего СССР и за его рубежами — в Монголии, в Западном Китае и т. д. Термин активен в 
образовании географических имён и в Западной Сибири, о чём свидетельствует А. П. Дульзон 
[1963], который приводит форму йилга для Тобола и среднего течения Иртыша. О сибирских 
формах пишут М. А. Абдрахманов [1965], М. Т. Муминов [1969]. М. Ф. Розен [1970] сообщает, что в 
прошлом термин распространялся и на большие реки: Иртис-Елга, Ом-Елга, Та-Елга (Тара), ныне 
он сохранился в именах малых рек. В Бурятии жалга, ялга — «овраг», «ложбина», «балка»; «лог», 
«падь», «ров» [Мельхеев, 1969], в Монголии жалга — «овраг», «сухое русло реки». Марийское 
диалектное йылга. В Казахстане жилга (джилга) — «ручей», «река в овраге». В Киргизии — жылга 
— «русло», «овраг», «ложбина». В Башкирии йылга. Для Поволжья Р. Х. Субаева [1961] приводит 
список рек: Кармалы-Елга (вязовая), Нарат-Елга (сосновая), Каин-Елга (березовая), Ташелка 
(каменная), Улу-Елга (большая), Саз-Елга (болотистая), Елга-буй (речная долина). В Башкирии — 
Инзелга (из иген + йылга} — хлебная и Бурзян-Елга [Киекбаев, 1956]. Карача-Елга на северо-
запад от Уфы. Сюда же имя р. и гор. Кинель в Куйбышевской обл.: Кинель (эллиптированная 
форма от кин-елга) — широкая река. В Казахстане — Жилгасай — ручей-сай [Конкашпаев, 1963]. В 
Тюменской обл. — Кеце-Елга (малая река), Еланны-Елга (змеиная, т. е. извилистая, как змея), 



Каргай-Елга (сосновая) [Муминов, 1969]. В Барабе — р. Елгайчик — пр. Баксы и р. Алгинка — пр. 
Оми [Саблина, 1958]. Суилга в Оренбургской обл. М. Н. Мельхеев [1969] производит имя центра 
Ольхонского р-на Бурятской АССР Еланцы от елга+ганса — «одинокая падь»; Цаган-Жалга 
(белая), Барун-Жалга (западная), р. Сайхан-Жалга (прекрасная ложбина) в Читинской обл. В этот 
же ряд р. Илга в верховьях Лены. В Средней Азии — Караджилга — пр. Чу в Киргизии; овраг 
Сарыджилга на Памире в бас. оз. Рангкуль. Джилга в Чимкентской обл. и т. д. Интересно: С. Т. 
Аксаков в «Литературных и театральных воспоминаниях» [1886] свидетельствует о том, что имя р. 
Муелга русским населением переосмыслено в Иволгу. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Кургашкин Ключ — гидроним Южного Урала. Река. Гидроним образован в русском языке. Первое 
слово образовано от основы «кургаш» путём прибавления суффикса «к» и окончания «ин». Второе 
слово является русским гидрологическим термином. 

Курейное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Название русское, происходит от русского географического термина курья — узкий залив, 
заводь реки или озера, ключ, озерко. 

Курочкино — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Копейска 
Челябинской области. Название русское, дано по фамилии оренбургского казака, основавшего на 
берегу озера хутор Курочкина в начале XIX века. 

Курташ – гидроним Южного Урала. Река, приток реки Большой Реват. В «Словаре оронимов 
Башкирской АССР» название реки Курташ толкуется из кур — «богатый» и таш — «камень». И 
всё бы ничего, но название реки могло появится задолго до появления башкирского языка. 

Куру-Кучук-Тибис — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской 
области. С помощью всех языков Южноуральского края топоним трудно поддается дешифровке. 
Происхождение топонима можно объяснить только с привлечением языка сибирских народов. 
Означает открытые участки воды, называемые "стекла" на зарастающем озере. Ваши версии? 

Куса – гидроним Южного Урала. Река, бассейн реки Уя. Протекает в Кусинском районе Челябинской 
области. По названию реки назван город Куса. 

Кутим – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Улса. Исток находится возле горного 
хребта Белый Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Куторка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Саткинском районе Челябинской области. 
Искажённый 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. 

Кучукуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
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? 

Кушва – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Лобвы. Верховья – в районе горы Колпаки. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Кушва — гидроним Среднего Урала. Река, приток Туры в Свердловской области. На берегу имеется 
город Кушва, названный по реке. Куш — голое, без растительности, место; поляна, безлесное 
болото (коми). Ср. удмуртское куш — «лесная поляна». (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Куштумга — гидроним Южного Урала. Река, 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. Разбивка: Куш + Тумга. 

Куяш Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 
племен. Второе слово гидронима русское, означает величину, размер. 

Кыгельту — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Кыгель+Ту. Ту, то 
(селькупское) — «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. 
Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tan-gir — «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]. 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 ; ср. мансийское тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также местными 
русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — par». 
[Серебренников, 1959] А может быть и наоборот: ханты усвоили термин из языка русов. Угорское 
tenger — «море», «большое озеро». Халха-монгольское тэнгэс, тангис — «море», «большое 
озеро». Сопоставь названия озёр Ямбуто, Нейто, Союяяхато, Яндето, Сохонто, Яррато на п-ове 
Ямал; оз. Порчто и Лаято, в Большеземельской тундре; оз. Гагарье Ентарь в Западной Сибири; оз. 
Фертето и Фехерто в Венгрии. Матвеев [1961] приводит названия озёр: Воленторское, Колтор. 

Кызыл-Чиликское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Нагайбакском районе 
Челябинской области. Площадь болота составляет 16,5 км2. Название дано русскими жителями 
Южного Урала. Кызыл — побочный вулканический кратер, место бокового извержения лавы на 
склонах и в подгорной части вулканического массива Арагац в Армении. Кызылы в беспорядке 
располагаются на его поверхности, создавая скалистые и каменистые скопления. Из тюрк. кызыл 
— «красный». Многочисленные топонимы, образованные с участием этого слова в формах кизил, 
кзыл, кызыл, кизыл несут цветовую информацию. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Кыльские Болота — гидроним Южного Урала. Болота. Находится в Саткинском районе Челябинской 
области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Кырва — гидроним Урала. Река в Пермской области (Киреев, 1970). Разбивка: Кыр + Ва. Ва — вода, 
сырой, мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидронимических терминов на обширных 
просторах Севера европейской части России. [Мурзаев, 1984]. Ср. 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 (см. кыр) 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. Кыр — поле, степь, плато; 
увал, возвышенность, гора, гребень горы; берег, высокий берег; край, грань (древнейший термин 
из языка суперэтноса; изначально — «КР» — в значении «край, кромка, кремень» [Пятков, 2004]). 
«В топонимике слово может сохраниться в более архаичном фонетическом виде» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. В коми языке кыр — «холм», «небольшая гора», «крутой обрыв», «возвышенность», 
«склон», «утёсистый берег», кырт — «скала»; кырем — «овраг», «обрыв»; кыркетш — «высокий, 
крутой или обрывистый берег». Коми-язвинское кварк (Кварквож — так называют Уральский 
хребет). Мансийское хур — «край», «кайма». Финское kor-kea — «высокий», «возвышенный»; 
эстонское kuruk — «маленькая возвышенность». Саамское кырп — «небольшая круглая 
возвышенность на плоскогорье или хребте»; курро — «горный хребет». Общепермское kur — 
«гора». Удмуртское кыр — «степь», «открытое место» [Тепляшина, 1970]; марийское курык, а в 
горно-марийском диалекте кырык. Из языка единого суперэтноса древнетюркское кыр — 
«плоскогорье», кыра — «пашня» [Древнетюркский словарь. АН СССР. Л., 1969.]. В Туркмении гыр, 
кыр — «твёрдая поверхность плато, плоских увалов, останцовых возвышенностей», 
«плоскогорье»; кыр — «равнина», «степь»; меридионально вытянутые коренные третичные гряды 
Северных Каракумов — останцовые кыры — свидетели разрушенного плато, что отражено в 
русской географической литературе в форме кыровые скамейки. В Киргизии кыр — «горный 
хребет», «гребень горы», возвышенность», «мелкосопочник», «грань», «ребро»; кыран(г) — в том 
же значении; кыр арка — «позвоночный столб»; кыран(г), кырдан(г) — «яр», «обрыв», «земляной 
вал»; кыран(г)ча — «гребень», «верх небольшого горного хребта»; кыркуу — «ряд горных хребтов, 
расположенных один за другим» [Юдахин, 1965]. В Казахстане кыр — «возвышенность», 
«холмогорье», «мелкосопочник». Кроме того, кыран — «приподнятая местность», «каменистая 
возвышенность»; кырат — «сравнительно крупная, но невысокая возвышенность» [Конкашпаев, 
1951]. Турецкое кыр — «поле», «степь», «равнина». Азербайджанское гырах, кыраг — «берег», 
«крайний», «отдаленный». Узбекское кыр — «возвышенность», «холмистая степь»; кыртак — 
«берег»; кырак — «край», «берег». Башкирское кыр — «поле», «нива», «дикий». Тувинское кыр — 
«горный хребет», «увал», «гора», «возвышенность», «грань»; «крыша»; кырлан — «горный кряж». 
Хакасское хыр — «возвышенность», «холм», «гора»; «край», «граница». Алтайское кыр — «гора», 



«хребет», «холмистая степь»; кошкыр — «седлообразная вершина», т. е. парная, двойная. Н. А. 
Баскаков [1969] пишет: «В отличие от номенклатурного названия туу название кыр служит уже 
для обозначения не отдельной горы, а целого хребта гор. В этом значении данное название 
используется и в других языках, параллельно обозначая и другие понятия: грань, ребро, бок». В 
Якутии, по данным М. Н. Мельхеева [1958], отмечен термин кырдал(ы) — «своеобразные формы 
микрорельефа, в виде удлинённых грив высотой до 2—3 м, тянущиеся параллельными рядами 
вдоль направления реки. Встречаются на широкой плоской террасе р. Лены и других рек». Ср. 
также якутское кыры — «грань», «край», «ребро», «сторона», «берег»; кырылах — «гранёный», 
«угловатый». В халха-монгольском обнаруживаются параллели: хира — «низкий горный массив», 
«мелкосопочник», «разрушенные и размытые возвышенности», «предгорья». В. А. Казакевич 
[1934] отмечает локальную приуроченность термина к Восточной Гоби. Наряду с этим в халха-
монгольском, так же как и в бурятском языках, видно прозрачное соответствие: хэр, хээр — 
«степь», «поле», употребление которого регионально ограниченно. Ср. в классическом 
монгольском kira — «гребень», «возвышенность»; халха-монгольское хяр — «гребень горы», 
«ободок луки седла». Нельзя забывать и тунгусско-маньчжурском кира, которое в разных языках 
этой семьи имеет значения: «край», «бок», «ребро», «угол», «косогор», «холмик», «берег», 
«гребень горы», «возвышенность», «гряда». В индоевропейских языках: болгарское кьр — «поле», 
«местность за пределами селения», в диалектах — «поле на высоком месте, безводное и 
неудобное для обработки» [Григорян, 1975]; таджикское кир — «возвышенность», «каменистый 
холм» (что, видимо, не соответствует кыр — «пещера» в памирских яз.); армянское кир — 
«каменистая пустынная равнина»; «сухие полупустынные предгорья», окружающие Араратскую 
долину. Слово кыр употребляется русскими людьми в смысле «пашня» в южной части Западной 
Сибири [Мурзаев, 1984]. От поля до пашни — один шаг. 

Кырья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Косьвы. Начало берёт возле горы 
Кырьинский Камень. Разбивка на Кыр+Я. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». Слово кыр употребляется русскими крестьянами в смысле «пашня» в южной 
части Западной Сибири. Это древнее слово из единого праязыка, попавшее во все языки 
современные. Топонимические примеры обильны на громадных пространствах Евразии: 
Капланкыр, Челюнгкыр в Туркмении; Аккыр, Каракыр в разных местах Средней Азии и Казахстана; 
Кыр-Арык в Ташкентской обл.; Кыркол в Ошекой обл.; теснина Ульдор-Кырт на р. Шугоре — п. пр. 
Печоры; Вожкыр (зеленая степь) и Кырлуд (степное поле) в Удмуртской АССР; р. Кыръел, р. 
Кырташор и Веркыръел; Кырта в Коми АССР; возвышенность Кырпуайв в бас. Поноя на Кольском 
п-ове; Кыр — высокая степь между Иртышем и Балхашем [Радлов, 1899, 2]; р. Каракыр, г. Хангай-
Кыры в Туве; г. Тастыгхыр (каменистая возвышенность) в Хакасской АО; г. Аткыр, Аюкыр, р. 
Кырлык, населённый пункт Кырлык на Алтае; г. Нарат-Хэрэ в Бурятской АССР; Таях-Кырдала в 
Якутской АССР; хр. Карлыккыр в Центральном Тянь-Шане в Киргизии; г. Киртау, г. Тузкыр и 
Каракыр в Таджикской ССР; Кыраг-Мучилан и Кыраг-Кесаман в Азербайджанской ССР; г. 
Фасхахыр в Южной Осетии; г. Кыр-Баши в долине Баксана; г. Бегий Кыр в долине Большого 
Черека в Кабардино-Балкарской АССР. Возвышенности Аккыр и Багалазкыр в Джунгарии (Китай); 
г. Хархира в Западной Монголии. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических 
терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Кысыкуль – гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено к северо-западу от города Миасса 
Челябинской области. Разбивка – Кысы Куль. 

Кычилья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Пирсъю. Берёт своё начало на горе 
Кычиль-Из. По мнению Александра Матвеева, название объясняется из коми языка, где кытшыль 
(ижемский и печорский диалекты) — «изгиб», «поворот», «излучина реки». Странно!? По моему 
далеко не объяснимо. Может быть до нас дошло искажённое название? 

Кыштым Большой — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Челябинской области. 
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. 

Л 
Лабазное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Лабахэйсё – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Лаба+Хэйсе либо Лабахэй+Сё. Лабхой — горный хребет с разрушающимися, осыпающимися 
склонами; лабахэй — «обрыв», «мыс», «утёс» (ненец.). Ср. ненецкое лаб — «обломок», «осколок», 
«обвалившийся», «осыпавшийся». Ср. река Лабагы в Ненецком АО. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) Но, «лава» = «лаба». Тогда, лава — 
поперечная мель на реке, порог, банка, каменистая гряда на мелководье реки. Отсюда вторичные 



значения: «место с быстрым течением на реке», «брод через реку». Поверхность лавы бывает 
усеяна множеством камней, принесённых водой. Если лава сплошная, то она загораживает реку от 
берега к берегу. Ср. лава в Псковской обл. — «зыбкий островок», «плавучая трясина», «плавучий 
мост». Семантические переходы объяснены В. М. Мокиенко [1969]. Сюда же лавка, лавочка — 
«порог на реке, образованный выходом на дне реки твёрдых пород (часто жил), преграждающий 
русло». Но здесь вода обычно переливается через порог сравнительно спокойно (Кольский п-ов) 
[сообщение Г. Д. Рихтера]. М. Фасмер [1967] сближает: лава, лавка, т. е. скамья. Интересно его 
указание: полабское lavo — «скамья», но одновременно «тропинка через болото». Русское 
диалектное лава — «мостки из досок или бревён, переброшенные через реку», «плавучий мост». 
Сравни: река Лава — южный приток Ладожского озера; Лава в Ульяновской обл. 

Лабахэйто – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Лаба+Хэйто либо Лабахэй+То. Лабхой — горный хребет с разрушающимися, осыпающимися 
склонами; лабахэй — «обрыв», «мыс», «утёс» (ненец.). Ср. ненецкое лаб — «обломок», «осколок», 
«обвалившийся», «осыпавшийся». Ср. река Лабагы в Ненецком АО. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Лабахэйяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Лаба+Хэйяха либо Лабахэй+Яха. Лабхой — горный хребет с разрушающимися, осыпающимися 
склонами; лабахэй — «обрыв», «мыс», «утёс» (ненец.). Ср. ненецкое лаб — «обломок», «осколок», 
«обвалившийся», «осыпавшийся». Ср. река Лабагы в Ненецком АО. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Лабзана — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название русское, произошло от русского диалектного слова "лабза" — плавающая трясина. 
(Пятков, 2004.) Находим топонимический термин «лабда» — крутой, отвесный берег, 
подмываемый рекой (Северный Урал) [Матвеев, 1959]. 

Лабзоватое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. (Пятков, 
2004.) ЛАБЗА — часть озера, зарастающая растительностью, заболоченные берега озера (Бараба) 
[Саблина, 1958]. Плавучая трясина на озерах, которая иногда образует островки (Приуралье). 
Отмечено также М. Фасмером [1967, 2] в значении «топкое место» (Пермская, Томская обл.). 
Болото, покрытое мелкими травяными кочками, в бассейне Ишима; тина, ил на Алтае; жидкая 
торфяная масса, образующаяся из гнилых остатков пышной болотной растительности и 
скапливающаяся на дне торфяных болот — займищ. Толщина лабзы в займищах в нормальном 
состоянии колеблется от 0,7 до 2 м. При понижении уровня воды в займище лабза садится, т. е. 
уровень её понижается, а сама она уплотняется. Представляет место усиленного 
торфообразования (Западная Сибирь) [Мельхеев, 1958]. То же — лабзя, лабзун. 

Лабзовитое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. Лабоз — зыбь, трясина (Томская обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 1965—
1982. Вып. 1—8, 1980, 16]. 

Лапталатато – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. У Ф. Н. 
Милькова [1960] лапта — «плоская приморская низменность» на побережье Баренцева моря в 
Малоземельской и Большеземельской тундрах. Значительная часть покрыта плоско бугристыми и 
осоково-гипновыми болотами. Поверхность испещрена множеством мелких и крупных озёр 
небольшой глубины. Топонимический термин «лабта» означает долина, равнина, низина, 
низменность; ровное моховое пастбище; приморская болотистая местность, покрытая маленькими 
озерками; поле (ненецкое) [Мурзаев, 1984]. Слово известно и в русских говорах [Владимир 
Иванович Даль, 1912; Подвысоцкий, 1885, и др.]. Возможно сопоставить с коми лабда — 
«низинный высокий ельник»; «сырое место в долине реки, поросшее кустарником»; лабжа — 
«низина». Слова, восходящие к общепермскому лав — «низкое сырое место в лесу» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. Отмечено И. А. Воробьевой [1973] в Западной Сибири в значениях: «топь», 
«заболоченная земля».  

Лаптапай – гидроним Полярного Урала в Ямало-Ненецком АО. Река, которая относится к бассейну 
реки Сыни и отделяет возвышенность Лаптапай от Большого Урала. Иное написание: Лапта-Пай. 
Слово известно в русских говорах, о чём свидетельствуют Владимир Иванович Даль, Подвысоцкий 
и другие. Для сравнения: русское слово лапта. 

Лаптахасрё – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Лапта + Хасрё. 

Ларигол – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Лар+Игол. Лар — озеро, пойма, низменное заболоченное пространство, заливаемое вешними 
водами (хант. диал.). Ср. венгерское. ar — «прилив», «поток», «течение». 



Ларъёган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Лар+Ёган. Дословный перевод на русский язык: «озёрная река». Лар — озеро, пойма, низменное 
заболоченное пространство, заливаемое вешними водами (хант. диал.). Ср. венгерское. ar — 
«прилив», «поток», «течение». Еган, Ёган, Ехан — река (хант.). То же ега. «Термин часто 
встречается в составе хантыйских гидронимов на территории Западной Сибири: 1) по притокам 
Нижней Оби; 2) в бас. рек Казыма, Назыма и Лямина; 3) в бас. рек Агана, Ваха и выше Ваха, по 
некоторым притокам Оби до Васюгана. Отдельные названия с еган встречаются также по реке 
Васюгану и в верховьях реки Таза; р. Лотынгъеган (лот — яма), р. Хувъеган, р. Лохёган (лох — яр, 
крутой берег)...» [Розова, 1973]. Гидронимы с ехан обычны по верхнему течению Малого Югана и 
Большого Югана, реже по Казыму, а также в верховьях Надыма и Назыма; р. Зиган в бас. Белой в 
Башкирии [Матвеев, 1980]. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: 
Мысль, 1984.) 

Ларынгъярт – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Лар + Ынгъярт. Лар — озеро, пойма, низменное заболоченное пространство, заливаемое вешними 
водами (хант. диал.). Ср. венгерское. ar — «прилив», «поток», «течение». Сравни: населённый 
пункт Ларъяк на реке Вах. 

Лафетное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название русское. Гидроним происходит от "лафета", места для орудийного ствола. 

Лемва – гидроним Приполярного Урала. Река. Протекает возле Народо-Итьинского горного кряжа. 
Недалеко находится гора Лемва-Из («Гора Лемва»). Разбивка: Лем + Ва. Ва — вода, сырой, 
мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидронимических терминов на обширных просторах 
Севера европейской части России [Мурзаев, 1984]. Ср. 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». Общеславянское слово «вода» имеет много индоевропейских соответствий: 
литовское vanduo; др.-индийское uda, udan, uda-kam; готское wato [Фасмер, 1964, I]. Добавим 
ваханское wod — «арык», «оросительный канал»; хеттское вадар — «вода». В этот же ряд 
немецкое Wasser, английское water. [Мурзаев, 1984]. Сопоставь: реки Усьва (падающая вода), 
Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва — «быстрая вода»), Кырва (см. кыр) 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. 

Лемеза — гидроним Южного Урала. Река. Находится 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? 

Ленёво — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области 
(не путать с озером Линево). Название дано русскими жителями Южноуральского края и указывает 
на вид рыбы, распространённой в озере. 

Лепля – гидроним Северного Урала. Река. Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, 
йога, йоги, йоки, joki, oja, елга, илга и другими вариантами древнего слова из языка единого 
суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Лесное — гидроним Южного Урала. Озеро 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. 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. Ср. 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», «бревна». 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». 

Лимбекою – гидроним Приполярного Урала. Река, левый приток реки Кожима. Протекает на западной 
стороне Приполярного Урала в районе горных хребтов Восточные Саледы и Малды. Разбивка: 
Лимбеко Ю. В языке коми слово «ю» означает «река». Остального в языке коми обнаружить не 
удалось. Как быть? По мнению Александра Матвеева, слово «лимбеко» — ненецкого 
происхождения. А вот специалист по коми топонимии А. И. Туркин утверждает, что, лимбя — 
«орёл», лимбяко — уменьшительное к слову лимбя, и далее: «Возможно, данные названия 
связаны с Лимбяко — собственным именем мужчины, рождение которого совпало с наступлением 
месяца орла (приблизительно соответствует январю)». Возможно? Да, возможно, а может быть и 
нет! Гарантии никакой! Это одна из версий. Всего, лишь! 

Линёвка — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Устье реки в 2-х км от Лиственной сопки, которую слагают граниты Степнинского массива.  

Линёво — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название исконно русское, дано по обилию рыбы породы линёвых. 

Линейное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название исконно русское. Дано казаками, поскольку озеро входило в прилинейную 
территорию — территорию оборонительной линии. 

Липовка — гидроним Южного Урала. Река, протекает по территории Челябинской области, впадает в 
озеро Тургояк. Название русское. 

Листовка-Ёль – гидроним Северного Урала. Ручей. Считается гибридным коми-русским гидронимом. 
Русское слово листовка обозначает какой-то вид растительности или сена. По мнению 
специалистов, слово листовка заимствовано коми языком из русского языка. Сравни: в словаре 
Владимира Ивановича Даля – листовка — «водянка водица, ягодница со смородинным листом». 
Ель — лесной ручей, речка. Небольшая речка с озеровидными расширениями, перекатами, 
завалами деревьев, недоступная для лодок (коми). А. П. Афанасьев [Топонимика, 1970] говорит о 
генетической общности с общеиндоевропейским ю, ел, ев, йога и строит однотипные 
гидронимические ряды: Ев, Евва, Евга; Ела, Елива, Елка; Ель, Ельва, Ельма, Еляёль, Ёв, Ёвва; 
Ёла, Ёль, Ёова, Ёя; Иол, Иола и т. д. Сравни: река Ель в бас. Вычегды; р. Ель — правый приток 
Вашки в бассейне Мезени; Ельдорёль — правый приток Вашки в бассейне Мезени; Ельдорёль — 
правый приток Елы; р. Ель — правый приток Северной Кельтмы; Ель в Коми АССР. 

Лобзовитое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Лонготъеган – гидроним Полярного Урала. Река, левый приток реки Оби. Разбивка: Лонгот + Еган. 
На левобережье данной реки находится возвышенность под названием Масло 

Лонзонпава — гидроним Северного Урала. Река. Разбивка: Лонзон+Пава. Пава — родник, ключ; 
русское диалектное на Северном Урале, мансийское пава — то же. [Матвеев, 1976]. Сравни: 
русское диалектное (поморское) павна — исток речки; редко замерзающий проток; ручей в болоте; 
болото [Владимир Иванович Даль, 1912, 3]. Финское pauna — «лужа». Эстонское paun — 
«бочажина с водой» [Фасмер, 1971, 3]. Коми паун — «луг, поросший мелким кустарником» [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. 

Лонтьшгъях – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в названиях 
рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным хантам этот 
термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот термин 
прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 

Лопсия – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Северной Сосьвы. Гидронимы с 
включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, oja, елга, илга и другими 
вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Лопъю – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Илыча. Разбивка: Лоп Ю. Загадочное 
название. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Лопья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Вишеры. Разбивка: Лопь Я. Начало 
своё река Лопья берёт на горном отроге Лопьинский камень (западная часть горного массива 



Вишерский Камень). Название не расшифровывается. По-мансийски Хулах-Люльнэ-Я — «Река, 
где сидит ворон». [Матвеев, 1984]. 

Лорсап – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Лор+Сап. Сав, сап — ручей, вытекающий из озера (хант.) [Мурзаев, 1984]. А. К. Матвеев [1976] 
приводит топонимы: Кедровая Сава, Еловая Сава, Перкомсава, Полубсава без локализации. Сава 
– лесной остров на болоте, роща (манс.). 

Лорцемпея – гидроним Приполярного Урала. Река, левый приток реки Малого Патока. Как считают 
некоторые исследователи, имеется несколько вариантов объяснения этого гидронима: ненецкое 
лорцэв — «кулик», «турухтан» или лорца — «пригорок», лорцэ — «одинокая кочка на 
возвышенности или на месте бывшего стойбища», пэ — «камень», «скала». Форма Лорцемпея 
осложнена мансийским географическим термином «я» — «река». Получается ненецко-мансийский 
гибрид. Это не может считаться окончательной разгадкой значения гидронима. Не исключается 
наличие иных версий. Возможна разбивка: Лор+Цемпе+Я, либо Лор+Цем+Пе+Я.. 

Лохъёган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Лох 
+ Ёган. Топонимический термин «лох» означает бухта, залив (мансийский, среднеобский диалект 
хантыйского); яр, крутой берег (ваховский и сургутский диалекты хантыйского языка). (См. Мурзаев 
Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Лохъя – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Лох + Я. 
Термин «я» выводится из индоевропейского и означает «вода», «река». Топонимический термин 
«лох» означает бухта, залив (мансийский, среднеобский диалект хантыйского); яр, крутой берег 
(ваховский и сургутский диалекты хантыйского языка). 

Лохэмтор – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Лох + Эмтор. 

Лубяная — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кусы, бассейн реки 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". 

Луиовылъя – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Большой Сосьвы. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Луковая — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Челябинской области. По одной из версий 
название дано русскими жителями Южного Урала по обилию в пойме реки дикого лука. Впрочем, 
существует и топонимический термин «лука» — большая, длинная излучина реки; дуга, крутая 
меандра; мыс, залив, затон; низменный луг и пойма. Полуостров на р. Урал, образуемый 
поворотом реки; заводь, глубокое место на Днепре; роща деревьев на мысу по Дону. Много других 
локальных значений: «низменная луговая равнина на протоке или реке» (Курская обл.); лукома — 
«извилистый берег» (Север). У Н. А. Солнцева [1963] лука — «берег моря или озера, изогнутый в 
виде дуги и образующий неглубоко врезанный залив; бухтообразный залив в склонах коренного 
берега речной долины, например Табурищенская лука, Ирдыновская лука. Свинарская лука и 
другие в долине Днепра ниже Киева». Среди дериватов на славянской почве — излучина, лучка, 
лока, лукома, луковина, лучок, лукань, лочка, палука, палучак, прилуки. Подробно у Н. И. Толстого 
[1969]. Ср. др.-рус. лука — «изгиб», «затока», «берег, образующий излучину»; болгарское лька — 
«изгиб», «заливной луг», «низменная равнина», «плоский берег»; сербохорватское лука — 
«долина», «травянистая равнина», «роща», «лес», «долина»; чешское louka — «делянка», 
«заросший травой луг» и т. д. Вспомним пушкинское: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 
дубе том...» О луке специально у Н. П. Гриньковой [Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та 1962], 
которая даёт местные характеристики: «низменная равнина на протоке или реке» в Курской обл.; 
«залив», «губа»; «дорога, огибающая луку»; «полуостров на излучине» в Калининской обл.; 
«луговое пространство в изгибе реки» в Смоленской обл.; «луг между двумя речками» в Брянской 
обл.; прилук — «берег извилистой реки», «излучина» на Печоре. Многозначимость термина 
сужается в апеллятиве лука: первоначально — «изгиб», «кривизна», «дуга», в последующем — 
«хитрость». Ср. лукавый — «хитрый», «непрямой»; лук для стрельбы; лука седла; ля-кий — 
«кривой», «горбатый» и т. д. За пределами славянских языков: литовское lanka — «долина»; 
латышское — «низменная равнина»; литовское ilanka — «залив»; марийское лука — «трясина», 
«топь»; румынское lunca — «низина» или «заливаемая местность у проточной воды»; венгерское 
lanka — «пологий склон», «сад у реки», «место, где медленно течёт вода» [Толстой, 1969]. Термин 
активен в формировании собственных имён: Великие Луки, Самарская Лука на Волге; р. Лука — п. 
пр. Мологи в бас. Волги; Луковой мыс в Мотовском заливе Кольского побережья; оз. Лукомо и рч. 
Лукомка близ Луги в Ленинградской обл.; русло Кривая Лука по правобережью Волги на 
Прикаспийской низменности; г. Луцк на луке, образуемой р. Стырь; оз. Лукомльское, р. Лукомка, 
населённый пункт Краснолуки и Лукомль в Витебской обл.; Прилуки в Черниговской обл. 
Возможно, сюда же р. Случь — пр. Припяти. Этот гидроним В. А. Жучкевич [1968] связывает с 
белорусским термином злучь, случ — «спрямление русла между изгибами реки». Сюда же 
злучьта, т. е. излучина. Нередки топонимы: Лука, Луки, Прилучье. А в Верхнем Поднепровье 



обычны Лукавец, Лукавица, Луковец, Лукавка, которые перекликаются с такими же гидронимами в 
Чехословакии, Польше, Югославии [Топоров, Трубачев, 1962]; Семилуки в Воронежской обл. В 
Словакии — г. Вельска-Лука (1476 м), населённый пункт Тура-Лука на р. Мияве. (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Лусум-Талях-Тур – гидроним Северного Урала. Горное озеро. Находится на восточном склоне горы 
Отортена. В этом озере берёт своё начало река Лозьва. В переводе с мансийского это озеро 
называется — «Озеро в верховье Лозьвы» или Лунт-Хусап-Тур — «Озеро гусиного гнезда». Есть 
мансийское предание, что во время Всемирного Потопа в этом озере на большой высоте спасся 
один-единственный гусь. Предания о Всемирном Потопе очень живучи во многих сказаниях. Люди 
не имели желания «врать» или «сочинять небылицы», они рассказывали о том, что видели 
собственными глазами. Об этом надо помнить! В основе легенд и преданий всегда лежат 
реальные события. Дыма без огня не бывает! 

Лыпья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Вишеры. Разбивка: Лып + Я. Река 
Лыпья своё начало берёт в западных предгорьях на возвышенности Колвинский Камень. 
Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, oja, елга, илга и 
другими вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «энергия, поток, 
вода, река». 

Ляга — гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Ирбит в Свердловской обл. Древний 
русский географический термин «ляга» — низкое сырое место, болотце, яма с водой, пруд, 
глубокое место в реке, ложбина, котловина. Много местных значений: «сырой луг», «хорошее 
сенокосное угодье» в Восточной Сибири; «низкое урочище, заливаемое весенними водами» в 
Западной Сибири; «овраг», «ложбина» на о. Колгуев; «заторфованное озеро», «заболоченная 
низина» на Онеге; ляжная пожня — «болотистое место», «сенокос на болоте» в Архангельской 
обл.; на юге Западной Сибири и на севере Казахстана — «сыроватое заболоченное понижение с 
растительным покровом из пушистой березы и северных трав: осок, злаков» и т. п.; на Алтае — 
«болото», «озеро». Это древнее русское слово отмечено многими авторами [Даль, 1912; 
Подвысоцкий, 1885; Куликовский, 1898; Андросова, 1937]. В Каргополье говорят: ляга и ляговина. 
Для последней формы Л. Г. Гусева [Вопросы топономастики. Сборники Уральского 
университета. Свердловск. 1972, кн. 6.] находит значения: «сырое пониженное место»; 
«заросшая мхом поляна»; «окно воды в болоте»; «пруд». Для Олонецкого р-на Владимир 
Иванович Даль приводит форму ляжка. Ср. русское лягать, ляжка; русское диалектное лягаться 
— «качаться»; древнечешское lihati — «двигать», «шевелить»; польское диалектное ligae — 
«лягаться», «бить ногой», ligawka, ligawica — «скользкий грунт», «болото», «топь». Таким образом, 
первоначально в первоязыке: ляга — «место, которое качается, прогибается». Из языка русов 
термин перекочевал в другие языки. Как географический термин отмечен в коми языке: ляга — 
«ложбина», «лощина», «котловина», «выбоина», «лунка» [Беляева, 1968]. Сопоставь: Большая, 
Средняя, Малая Ляга — правыё притоки реки Печоры; р. Ичетляга, р. Лягавож, р. Шерляга, 
населённый пункт Лягадан и Усть-Ляга в Коми АССР [Беляева]. В Каргопольском р-не отмечены 
топонимы: Глубокая Ляга, Долгие Ляги, Громова Ляговина и т. д. [Гусева, 1972]. 

Ляга — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название исконно русское, происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого 
на Урале. Оно употребляется для обозначения заболоченных, заросших камышом озер и сырых 
низин. 

Ляга Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 озер и сырых низин. Второе слово гидронима тоже русское, означает величину 
в сравнении. 

Ляга Малое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 озер и сырых низин. Второе русское слово в гидрониме дается 
в сравнении с большим водоёмом, расположенном рядом. 

Лядгейяха – гидроним Полярного Урала. Река, правый приток реки Кары. Истоками реки являются 
Большая Лядгейяха и Малая Ладгейяха, берущие начало близ горы Лядгей на западном склоне 
Приполярного Урала. В ненецкой топонимии известны и другие подобные названия, к примеру, 
приток Коротаихи Ладхейягу в Большеземельской тундре, причём название Ладхейяга некоторые 
исследователи переводят как «Рассекающая река», поскольку «глубокая пропасть, в которой 
находятся её источники, по-видимому, рассекает холм». Надо думать, сообщает Александр 
Константинович Матвеев, что и истоки реки Лядгейяха на Полярном Урале начинаются в глубоких 
ущельях. Впрочем, это не окончательное решение по расшифровке названия реки. 

Ляля – гидроним Северного Урала. Река. Исток находится в районе горы Лялинский Камень. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 



Ляпин – гидроним Приполярного Урала. Река. Протекает возле южной вершины Пай-Яра (Пай-Ера). 
Река Ляпин по-мансийски Сакв. Загадочный гидроним. А вот название горы с ненецкого переводят 
как «Хозяин Гор». Впрочем, название горы перекликается с именем древнего бога Яра, Яровита. 

Ляпина – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Северной Сосьвы. Загадочный гидроним, 
если не связать с фамилией. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

М 
Магнитогорское Море — гидроним Южного Урала. Водохранилище. Находится на административной 

территории города Магнитогорска Челябинской области. При строительстве знаменитого 
Магнитогорского комбината у горы Магнитной в первые пятилетки Советской власти, на реке Урал 
была воздвигнута плотина, которая и образовала Магнитогорское Море. Название русское. 

Майорское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название русское, дано по населённому пункту. Гидроним произошёл от топонима. 

Максимова Курья — гидроним Южного Урала. Озёрная заводь. Находится в Челябинской области в 
восточной части озера Аракуль. Русский гидроним. 

Малая Кара – гидроним Полярного Урала. Река. Название реки состоит из двух слов, первое из 
которых – русское, означающее величину от сравнения. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Малая Кырья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Вишеры. Исток находится близ 
горы Кир-Камень. Впадает слева в реку Вишеру выше села Усть-Улса около острова Киринского. 
По мнению Александра Матвеева, есть все основания для того, чтобы сопоставить основы Кир и 
Кыр. Русско-коми-западно-мансийский гибридный гидроним. Наиболее интересно сравнение с 
коми кор — «олень» и западно-мансийским кыр — «олень-самец». В этом случае Кырья с учётом 
мансийского слова я — «река» толкуется как «Оленья река». Русское слово Малая означает 
величину от сравнения. 

Малая Сатка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки 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 сословию. Впрочем, ещё не "перелопатили" филологи 
словари древних ариев, древних айнов или древних ура, может быть истоки гидронима там. 

Малая Сосьва – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге 
«От Пай-Хора до Мугоджар». 

Малая Тошемка – гидроним Северного Урала. Река. Истоки находятся на горе Люньси-Сяхл. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Малая Уртазымка – гидроним Южного Урала. Река. Протекает в Кваркенском районе Оренбургской 
области.  

Малое Кисегачское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Гибридный составной гидроним. Второе слово гидронима до конца не 
прояснено. Возможно, для разгадки секрета гидронима придется 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской 
области. Первое слово гидронима русское, означает величину от сравнения с большим по объему 
водоёмом. Второе слово гидронима можно перевести на русский язык как "Мавзолей", или 
"Захоронение", или "Могила". Недалеко от озер имеется "Башня Тамерлана", старинное 
захоронение, правда никакого отношения к Тимуру Хромоногому (Железному Костылю) не 
имеющее. 

Малое Ляга — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 озер и сырых низин. 

Малое Миассово — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Ильменском заповеднике 
Челябинской области (происхождение названия заповедника возможно от южнорусского термина 
Ильмень или Лиман — затопленная низина). 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. 



Малые Перешейки — гидроним Южного Урала. Озёра. Находятся в Октябрьском районе 
Челябинской области. Гидроним русский, составной. Второе слово гидронима отражает наличие 
между группой озёр перешейка. 

Малый Баляш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 Владимир Васильевич. Происхождение слова "баляш" связывается с 
народами, обитавшими в нашем крае задолго до пришествия тюркоязычных. 

Малый Басег – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Усьвы. До сего дня не имеет 
однозначного толкования. Заманчиво сравнить с коми-пермяцким басок — «красивый», тем более 
что Басеги действительно красивы. Но как объяснить в этом случае происхождение конечного «г» 
в Басег? Кроме того, коми-пермяцкое слово басок не может быть особенно древним, так как оно 
заимствовано из северно-русского баской «красивый» (сравните степень искажения Баской – 
Басок). Поэтому здесь есть ещё пища для размышлений. Другой путь таков. В Усьву слева 
впадают речки Большой и Малый Басег. Скорее всего они названы по хребту, но есть какой-то 
шанс, что наоборот имя перенесено на хребет. Тогда бас—«красивый» (известен и такой вариант 
этого слова), а ег — закрепившаяся в топонимии форма древнепермского слова юг — «река» 
(современное коми-зырянское ю). Против этих обоих предположений форма Босек (приток Усьвы), 
засвидетельствованная в «Чертёжной книге Сибири» С. У. Ремезова, и коми-пермяцкая фамилия 
Босегов. 

Малый Дуванкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 "дележ 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. 

Малый Еремель – гидроним Южного Урала. Река. Находится в верховьях реки Миасса. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар» на странице 219. У Петра Палласа 
— ручей Еремел. Башкирская форма названия речки, по «Словарю топонимов Башкирской АССР» 
— Ирэмэл йылгапы, то есть «Иремельская речка». Возможно, название восходит к башкирско-
татарскому ырымлы — «заговорённый», «заколдованный». «Заколдованная Речка». Некоторые 
исследователи намекают на связь названия реки с горой Иремельская Сопка и горой Иремель. В 
источниках XVIII века фиксируются формы Ирэмэл, Иремяя, Эренял (Василий Никитич Татищев), 
Ирямэля Тау, Ирямяли Тау (Пётр Иванович Рычков), Ирямял Тау (Иван Иванович Лепёхин — 
неоднократно). Однако никто из путешественников XVIII века не смог записать объяснение 
названия. Не удалось услышать объяснение и в ХХ веке ни в одном из обследованных пунктов 
Башкирии сотрудникам топонимической экспедиции Уральского университета. Как утверждает 
Александр Матвеев, в названиях южноуральских гор и речек сохранилось много элементов седой 
старины, которые необъяснимы из современного башкирского языка. Похоже на то, что истоки 
названия надо искать в словаре суперэтноса русов или с в словаре древних ариев, населявших 
Урал в древности. 

Малый Инзер – гидроним Южного Урала. Река. Верховье реки находятся возле горных хребтов 
Инзерские Зубчатки и Белятур. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Малый Иремель — гидроним Южного Урала. Речка в верховьях реки 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 Ишкуль – гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в 16 км к югу от города Карабаша 
Челябинской области, в северной части Ильменских Гор. У восточного склона горы Ишкуль, рядом 
с озёром Большой Ишкуль. Александр Матвеев считает, первичен гидроним, который М. И. 
Альбрут не очень удачно переводит «Похожее озеро» (на что похожее?). Значение этого названия 



лучше выводить из башкирско-татарского иш — «пара», «подобный». Получим «Парное озеро» 
или «Пара озёр», поскольку здесь два озера. И оба «парные», что интересно. А так же имеется 
«Парная Гора». И гора «парная», хотя в одном экземпляре всего. Не получается что-то. Не 
«клеится». Нелишне будет сопоставить с арийской грамматикой. Арии обитали на Южном Урале 
задолго до появления здесь тюркоязычных.  

Малый Каган — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Верхнего Уфалея 
в Челябинской области. Гидроним исконно русский составной. Второе слово составного гидронима 
происходит от русского диалектного слова "каган", — которое означает "болото, сырое 
заболоченное место". 

Малый Киалим — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Миасса. Гидроним составной. 
Первое слово гидронима русское — означает величину в сравнении. Второе слово гидронима не 
имеет определенного толкования. Возможно, придется "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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской 
области. Гидроним составной гибридный. Первое слово в гидрониме русское — означает величину 
в сравнении. Происхождение второго слова гидронима убедительно объяснить никому не удается, 
возможно, следует поискать в словаре более древних жителей Южноуральского края, обитавших 
здесь задолго до прихода тюркоязычных. 

Малый Кременкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 черту. 
Окончательное смысловое содержание гидронима и истоки его происхождения остаются 
неясными по сей день. 

Малый Кыштым — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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 Сарыбалык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 племен. Возможно это и название обитавшего в этих местах 
племени аборигенов. 

Малый Таткуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. Гибридный составной гидроним. Тать — разбойник, Куль — водоём — "озеро 
разбойников". 

Малый Харбей – гидроним Полярного Урала. Река. Большой и Малый Харбей составляют реку 
Харбей, левый приток реки Оби. Южнее горы Лонготъеган-Тай-Кев. Весь водораздельный хребет 
между реками Большим и Малым Харбеем именуется Харбей-Хой— «Харбейский хребет» (хой по-
ненецки «хребет», «гора»). Гора и хребет получили название по реке Харбей (в некоторых ранних 
источниках Харуа-яга — «Лиственничная река», сравни ненецкое харе — «лиственница»). 

Малый Чертаныш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Миасса в 
Челябинской области. Гибридный составной гидроним. Первое слово русское. Есть версия связи 
происхождения второго слова гидронима со словом "чертан" — хищная рыба. Вероятно, название 
водоёма связано с языческим культом рыб у некоторых народов, причисленных позже к татарам. 

Малькин сор – гидроним Северного Урала. Озеро недалеко от города Ханты-Мансийска 
[Серебренников, 1959]. 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 ; ср. 
манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также местными русскими, восходит к более 
северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — par». [Серебренников, 1959] 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. Близок тунгусско-маньчжурскому, 
эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tan-gir — «море», teng — «озеро». 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. 
Сори — низкий, ровный хребет; отрог, соединяющий две горы или вершины; перешеек; горный 
проход; в некоторых случаях — долина (манс., Северный Урал) [Гофман, 1856]; седловина, 
перемычка между вершинами. Сравни: озеро Хальсоритур [Розова, 1973]. Хантыйское эмтор — 
«большое озеро». В Западной Сибири русское диалектное ентаръ означает «большое озеро». 
[Воробьева, 1973]. 

Манарага – гидроним Приполярного Урала. Река, один из истоков которой находится на 
Исследовательском кряже. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Маньтур — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Мань + Тур. Мань = 
малый. 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, tan-gir — «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]. 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 ; ср. 
манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также местными русскими, восходит к более 
северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — par» [Серебренников, 1959]. Но никто не 
может гарантировать, что всё было именно так! Дело в том, что ханты и манси вполне могли 
усвоить термин из более древнего языка русов. 

Мань-Хобея – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало у Исследовательского кряжа. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Манья – гидроним Приполярного Урала. Река, приток Хулги, бассейн Ляпина. Начало своё берёт 
возле Исследовательского кряжа. Недалеко имеется гора Ярота или гора Ярут. Название 
перекликается с именем индоиранского бога Манью. Характерно, что рядом протекает река Парнук 
(Парнэко), что в переводе с ненецкого на современный русский язык означает «Ведьмочка». Тут 
есть над чем поразмышлять. 

Манья — гидроним Северного Урала. Река, левый приток Северной Сосьвы бассейн Оби. Манья — 
маленькая река, речка (манс.). Из мань — «малый», «маленький» + я — «река». Гидронимы с 
включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими вариантами 
древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Маньянкалма — гидроним Северного Урала. Болото. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Разбивка: Мань+Янкалма. Название образовано от мансийского гидронимического термина 
янкалма, ян(г)кылма, означающего «болото». В Карелии янга — «моховое топкое болото, 
поросшее небольшим сосновым лесом» [Куликовский, 1895]. Сравни финское janka — «большое 
болото»; саамское jiegge — то же [Фасмер, 1973, 4]. А. К. Матвеев [1959; 1972] находит это слово в 
русских говорах на реке Тавде на Урале в форме янга — «болото». Здесь мы сталкиваемся с 
основой гидронима, уходящей в глубь тысячелетий, ко времена существования единого 
суперэтноса и единого языка человечества. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов.— М.: Мысль, 1984. Также см. Пятков В. В. Изначальная история. 
Челябинск. 2004.) 

Маратальбяйты — гидроним. Озеро в Ненецком АО. Раскладка: Мара + Тальбяйты. С. Д. Лаппо 
[1940] указывает на русское диалектное толбей — «скалистый обрывистый мысок» на южном 
берегу Пясинского залива. Талбей — глыбовые россыпи или выходы коренных пород (бассейн 
Печоры). «В топонимии закрепилось в форме прилагательного тальбяй» [Алекса, 1971]. Ненецкое 
талъбя — «скала»; на Ямале — «ущелье» [Мурзаев, 1984]. 

Марково — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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". Ежегодно Русская Православная Церковь 4 (17) 
января отмечает Собор 70-ти апостолов, и в том числе чтит память Марка Евангелиста. 19 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. 

Мартышечное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Нагайбакском районе Челябинской 
области. Название исконно русское, дано от русского диалектного слова "мартыши", которое 
обозначает озерных чаек. 

Мартышье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Верхнеуральском районе Челябинской 
области. Название исконно русское, происходит от русского диалектного слова "мартыши", 
относящегося в озерным чайкам и крачкам. 

Маскара — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Находится в 
Нязепетровском районе Челябинской области. По одной из выдвинутых версий, название реки 
происходит от названия одной из туземных групп МАСКАРА, входившей в состав 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? 

Маян — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Происхождение названия окончательно не прояснено. 

Маянское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Кунашакском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Межевой Родник — гидроним Южного Урала. Река, 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. 

Мелсавэмтор – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Мел+Сав+Эмтор. Сав, сап — ручей, вытекающий из озера (хант.) [Мурзаев, 1984]. А. К. Матвеев 
[Журнал «Вопросы языкознания». М., 1976, 3] приводит топонимы: Кедровая Сава, Еловая Сава, 
Перкомсава, Полубсава без локализации. Сава – лесной остров на болоте, роща (манс.). 

Менгакото – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Менга + Кото. Менга — заводь, глубокое место, котловина (ненец.). (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Менгато – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Менга 
+ То. Менга — заводь, глубокое место, котловина (ненец.). По тому же принципу: река Менгаяха в 
Ненецком АО. 

Месяда — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Буланки, бассейн реки 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. 

Мехонское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Миасс — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Исети, бассейн реки 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. Ещё одна загадка: в Европе существует река Маас, которая по звучанию очень 
схожа с гидронимом Миасс. Согласно индоиранской версии происхождения гидронима Миасс 
(Владимир Васильевич Поздеев), Миасс – это «медная, золотая речка». Е. С. Отин [Питания 
ономастики Пiвденноi Украiны. Киев, 1974] находит много гидронимов в формах Миус, Миюс в 
основе названий «лежит образ угла или рога»: р. Миус и р. Кальмиус (в прошлом также Миус), 
впадающие в Таганрогский залив Азовского моря; оз. Миус на л. берегу Вороны в бас. Дона; р. 
Миус - л. пр. Большого Иргиза в бас. Волги; р. Миоша (Меша) — п. пр. Камы. К этому можно 
добавить также населённый пункт Миассы, расположенный на вершине очень крутой излучины р. 
Тавды — л. пр. Тобола в Тюменской обл. Вторичные топонимы Миусская площадь и Миусские 
переулки в Москве. «После взятия Азова в 1696 г. Петр I стал строить на Азовском море, в устье р. 
Миус, «Миюсскую Гавань». На поле между Тверской Ямской и Новой Дмитровской слободами мог 
находиться склад строительных материалов для Миюсской Гавани — Миюсский склад, по 
которому местность, вероятно, и стала называться Миюсским полем» [Сытин, 1952]. В 1787 г. на 
этом поле торговали лесом, а в 1775 г. был «Лесной ряд близ Ямской и Тверской» [там же]. 
Отсюда и названия Лесных улиц в Москве. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических 
терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Миассово Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Название окончательно не прояснено. Возможно, гидроним происходил из говоров дотюркских 
народов. 

Минка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Юрюзани (бассейн реки Белой). Иное 
написание: Минга. 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. 

Минутка — гидроним Южного Урала. Водный источник, пульсирующий ключ, гидрологический 
памятник Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции Миньяр, в 
долине реки Сим. Иное название: Ералашный Ключ, Перемежающийся Ключ. 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 бьет из-под скалы мощным потоком. Пульсирование родника повторяется 
через 2—5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Все зависит от того, за какое 
время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда и сбрасывается 
вода в Ералашный Ключ. 

Миньяр — гидроним Южного Урала. Река, впадает в реку Сим, образуя в устье Миньярский Пруд. 
Длина реки 42 км. Реку питают 57 притоков с общей длиной 113 км. Памятник природы 
Челябинской области. 

Миньярский Пруд — гидроним Южного Урала. Водоём. Находится в устье реки Миньяр при её 
впадении в реку Сим. Гидроним Южного Урала произошёл от названия реки. 

Миня Верхняя — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миньяра, бассейн реки Сима. 
Составной гидроним. Есть версия о том, что в основе первого слова данного гидронима лежит 
наименование туземного племени МИН (МЕН, МЕНЛЕ, МЕНКЕ или 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 — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миньяра, бассейн реки Сима. 
Составной гибридный гидроним. Имеется версия о том, что в основе первого слова гидронима 
лежит наименование туземного племени МИН (МЕН, МЕНЛЕ, МЕНКЕ или МЕНГЕ). Версия не 
вполне убедительная. Второе слово гидронима явно русское и означает местоположение притока 
от истока основной реки. По одной из существующих версий, первое 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. 

Мисаелга — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Большой Арши, бассейн реки Ая. 
Раскладка: 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. Дело в том, что гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, 
юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими вариантами древнего слова из языка единого 
суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 



Мокрое Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. Мокрина — болото; 
мокрое, сырое место; заболоченное место; мокротень — «болото» (Псковская обл.) [Мокиенко, 
1969]; мокровина — «болото» в Калининской обл. [Толстой, 1969]. Отмечаются славянские 
топонимы на больших пространствах Евразии: Мокра, Мокре, Мокрена, Мокрец, Мокреш, Мокрин, 
Мокрово, Мокруша, Мокрушино, Мокреть, Мокреди, Мокряди; в прилагательной форме — Мокрая, 
Мокрое, Мокрый. Мокредь, мокрядь — низина, покос, грязь, сырость. То же — мокрет в 
Архангельской и Вологодской обл. [С. Г. Дианова, 1974]. У Владимира Ивановича Даля [1912, 2] 
много форм, отмеченных в центральных и северо-западных областях России: мокревина, 
мокривина, мокредина, мокринник, мокрединник — «лужа», «мочежинка», «болотце», «полой», 
«место с множеством мелких мочажин». Сюда же мокряк — «изморозь» и мокряк — «западный 
ветер» на Ильмене; мокрик — «юго-западный ветер» на Псковском озере и Селигере, «западный 
ветер» на Селигере; мокрик, мокринец — «мокрый снег с дождём», «слякоть»; мокредина — 
«мокрое место на склоне, ниже уровня грунтовых вод» [Солнцев, 1963]. Украинские мокряк, 
мокрец, мокречка — «болото». Мокрогуз — «ветер с дождём, обычно западный» в Архангельской 
обл.; мокродол — «низинное болотистое место» в Калининской обл.; мокрохвостица — «мокрая 
сырая погода» в Калининской обл. (См. Опыт областного словаря великорусского языка. АН. 
СПб., 1852 и дополнение 1858). Мокропес — «илистый песок, насыщенный застойной водой» в 
Псковской обл. Подробный обзор на псковском диалектном материале см. у В. М. Мокиенко [1969]: 
люкри, мокрина, мокринка, мокрота, мокротень; моча, мочар, мочавина, мочевина, мочъявина, 
мочлявина, мочевинка, мочавило, мочило, мочажина, мочевень в общем значении «сырое, мокрое, 
низменное место». Чёткие параллели в других славянских языках: польском mokrina, mokravina, 
словацком mokrad, mokradina, mokravina, mokrina [Толстой, 1969]. 

Молебка – гидроним Урала. Речка, впадающая с востока в Исетское озеро. Упоминается в работе А. 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар» на странице 135. 

Молебственный Ручей — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Юрюзани (бассейн 
реки Белой). Название русское. Дано первопоселенцами из-за справления на этой реке языческих 
молений туземными племенами, кочевавшими неподалёку. Таких «молебных» названий, которые 
указывают на святые для древнего населения места, на Урале много: Молебная гора (в 
документах XVII века — Молебный остяцкий камень), река Молебка и село Молебка на реке Сылве 
в Пермском крае, речка Молебка, впадающая в Исетское озеро, остров Молебный на Аятском 
озере в Свердловской области и т. п.  

Мордвиновка — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской 
области. Названо от населённого пункта. Название русское, связывается с графом Мордвиновым. 
Гидроним образован от топонима. 

Мордосский Ручей — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Минки, которая впадает в 
реку Юрюзань (бассейн реки Белой). Находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Происхождение топонима до конца не выяснено. Есть версия о том, что название произошло от 
поселившейся в этих местах православной мордвы. 

Морозкина — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Нязе-Петровском районе Челябинской 
области. На правом берегу реки Морозкина имеется вход в пещеру Сказ-1. 

Морской Плёс — гидроним Южного Урала. Котловина озера Увильды в Челябинской области. 
Максимальная глубина котловины достигает 35 метров. 

Мочаги — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Карталинском районе Челябинской области. 
Название исконно русское. Гидроним происходит от русских слов "мочаг, мочага" — сырое, 
влажное, болотистое место. В Нижнем Поволжье мочаг — «мокрый солончак», «не просыхающая 
западина», «мелководный тростниковый залив моря»; мочаговские озера, т. е. соляные [Владимир 
Иванович Даль, 1912]; «степная западина, заполненная водой в весеннее время и после дождей» 
(восток Белгородской обл.) [Мильков, 1970]. В Туве мочага — «оросительный канал, канава, 
берущие начало из какой-либо небольшой, крутопадающей речки для орошения посевов 
зерновых». На Среднем Поволжье мочажина — «влажное, — потное место», «кочковатое 
осоковое болотце у выклинивания подземных вод» считается хорошим угодьем для охоты на 
дупелей и бекасов; в Кировской обл. мочевина — «настолько влажный участок на полях, что 
нельзя сеять хлеб». 

Мочевище — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское. 
От обилия затопляемых мест. Для сопоставления: река Моча — приток Волги с истоками в Общем 
Сырте; р. Моча, впадающая в губу Моча в Мотовском заливе между Кольским и Рыбачьим п-
овами; Мочаговские озера в Нижнем Поволжье на юго-запад от Астрахани, где происходит садка 
поваренной соли; рч. Мочалейка в Среднем Поволжье; река Моча — правый приток реки Пахры в 
Московской обл.; Мочилы на востоке Тульской обл.; Мочалище в Марийской АССР; Мочище на п. 
берегу Оби ниже Новосибирска; Мочище на р. Шубенка в Алтайском крае. В названиях 
населённый пункт обычны также формы: Мочаги, Мочала, Мочалейка, Мочево, Мочилки, 



Мочулище, Мочуль. За рубежом — р. Мочурица — левый приток Тунджи в Болгарии; Мочани в 
Албании и Мочара в Греции; Моча на северо-запад от Будапешта в Венгрии. 

Мочёвое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Моча — сырость, влага, мокрота. Др.-рус. моча — «дождливая погода» [Срезневский, 1895, 2]. 
Мочавина, мочивина — «влажная лужайка», «мокрое урочище»; мочажина — «болотце», 
«болотный луг»; мочага (и бочага) — «влажное место», «низменный луг», «не топкое болото,, без 
кочкарника»; «место выхода ключевых вод, заболачивающих землю» (центральные обл.). В 
низовьях Днепра мочурованное место — «влажная, сырая западина», «низкое урочище с 
временной водой, иногда засоленной»; в Полтавской обл. мочара — «круглый или удлинённый, 
типа ложбины, солонец, более влажный, чем соседние земли». Ср. также укр. диал. мочар — 
«топь», «низменная западина с высоким стоянием уровня грунтовых вод»; мочва — «слякоть». 
Сюда же украинское мочола; белорусское мачыла. В Курской обл. отмечена форма мочак — 
«низменная, влажная луговая земля». Рус. диал. мочило — «пруд», «окошко в болоте» [Владимир 
Иванович Даль, 1912, 2]. В Западной Сибири мочаг — «всякое болото», «кочковатое болото», 
«влажная низина», «сырое урочище в логу» [Воробьёва, 1973]. Славянские соответствия: 
болгарское мочур, мочурлак, мочурище, мочурлук, мучур, мочуряк — «болото», «трясина», 
«болотистое или сырое бесплодное место» [Григорян, 1975]; польское moczar — «трясина», 
«топь»; чешское тоcal — «болото», «топь», «болотистая почва»; сербохорватское. моча, мочарина 
— «мокрота», «сырость», «сырая дождливая погода», мочалина — «болотистая местность», мочар 
— «сырая дождливая погода», «болото»; мочвара — «болото», «лужа», «стоячая вода». Из 
славянских языков в румынском mociria — «болото», «топь». Ср. мочить, мокнуть, мокрый. (См. 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Мочище — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Дано по заболоченности места. 

Муравья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Вишеры. Начало берёт на хребте 
Муравьиный Камень, являющегося отрогом Молебного Камня. Название реки к муравьям никакого 
отношения не имеет. Приходит на ум «травушка-муравушка». По-мансийски называется Морупъя. 
Однако манси не могут объяснить, что означает название этой реки, и нельзя исключить, что 
мансийское Морупъя восходит к более древнему гидрониму суперэтноса русов, являясь его 
искажением. Срабатывает принцип «испорченного телефона». Чем дальше от оригинала – тем 
менее понятно и менее узнаваемо слово. Мансийское название передаётся ещё и как Марингъ-я. 

Мылкое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название русское, характеризует свойство воды озера, содержащей избыточное количество 
щелочи, почему озерная вода и отличается большой мягкостью. 

Мышты — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Происхождение названия озера окончательно не прояснено. Возможно, придется обратиться к 
словарю древних жителей Южноуральского края — ариев, проживавших в этих местах задолго до 
появления тюркоязычных народов. 

Мяконьки — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название русское. От слова мягкий. 

Мясная – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Вильвы. Начало берёт на южном 
склоне горы Мясной Кряж. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Н 
Надото – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Надо + 

То. Надо — высокий берег, обрыв, яр; пэнадо — «обрывистый берег, изобилующий каменистыми 
осыпями»; табнадо — «песчаный обрывистый берег» (ненецкое). (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Нанксаимъёган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Нанк + Саим + Ёган. Саим — овраг, лог, ложбина, высохший ручей (хант.) [Мурзаев, 
1984]. 

Народа – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало недалеко от горы Народной. В 1980 
г. научным сотрудником Уральского университета С. М. Стрельниковым были сделаны очень 
интересные записи в посёлке Саранпауль. Оказалось, что и река и гора на языке коми называются 
Народа и всегда переводятся «Народная», «Людная», так как в коми языке народа — 
прилагательное от слова народ, заимствованного из русского языка. Всё это очень усложняет 
картину. В принципе не исключено, что Алешков знал название горы Народа или Народа-Из и 
просто перевёл его на русский язык. Современная мансийская форма Нарота на первый взгляд 
ничего не даёт, так как по законам мансийского языка звонкое «д» должно перейти в «т»: Народа в 
Нарота. К тому же ударение на втором слоге свидетельствует, что это слово — не мансийское: в 
языке манси постоянное ударение на первом слоге. Название Народа — явно местное, но и с его 
происхождением пока нет полной ясности. В некоторых источниках утверждается, что народа по-
мансийски «лес», «лесной». Однако «лес» по-мансийски вор, а слово народа в мансийском языке 



вообще ничего не обозначает. Столь же ошибочно предположение М. Н. Мельхеева о том, что 
название горы Народная происходит от мансийского народ — «гора»: в мансийском языке есть 
слово нёр — «каменная гора», «хребет». Легенда же о том, что гора Народная, как мать, 
«народила» все остальные вершины Урала, вообще является поздней нелепой выдумкой. Но есть 
и интересные детали. На схеме штейгера Н. Е. Пономарёва, которую приводит Д. И. Иловайский в 
своей статье 1903 года, река Народа называется Народыя, причём в верховье этой реки помечена 
безымянная гора, то есть Народная, о которой, следовательно, было известно и до работ 
Североуральской экспедиции. Название реки Народыя должно рассматриваться как мансийская 
переделка более раннего гидронима Народа (в мансийском языке «я» — «река»). А в книге Н. 
Подревского, составленной по материалам экспедиции 1892 года, река Народа именуется Нарута. 
Эта ранняя фиксация — Нарута и современное мансийское название Нарота (вот когда оно 
пригодилось) дают возможность вывести название реки Народа из ненецкого языка, в котором 
есть слово наро — «чаща», «дремучий лес». Словообразовательный компонент «да», «та» обычен 
в ненецкой лексике и топонимии, сравни совершенно аналогичный случай: неро — «ивняк», 
«тальник», нерута — «поросший тальником» и несколько названий рек Нерута в 
Большеземельской и Малоземельской тундрах. Отсюда следует, делает вывод Александр 
Матвеев, во-первых, что мансийское название может восходить прямо к ненецкому источнику, а не 
через посредство коми языка, и, во-вторых, что коми топоним Народа мог возникнуть на базе 
ненецкого или мансийского названий путём народной этимологии.  

Народыя – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало недалеко от горы Народной. 
Устаревшее название. На схеме штейгера Н. Е. Пономарёва, которую приводит Д. И. Иловайский в 
своей статье 1903 года, река Народа называется Народыя, причём в верховье этой реки помечена 
безымянная гора, то есть Народная, о которой, следовательно, было известно и до работ 
Североуральской экспедиции. Название реки Народыя должно рассматриваться как мансийская 
переделка более раннего гидронима. Предполагаемая разбивка: Наро+Дыя. Первоначально: Нара 
Дыя (Река Дыя). Дый — старинный бог. Проглядывается древнейшее слово языка русов, которое 
перешло в индоевропейские языки. Нара — поток (литовское); одно из значений: «петля», «изгиб 
реки», «меандра». «Корень nar хорошо известен в балтийской гидронимии... колебание не-на- 
известно и в других случаях, Сравни Неруса, Narussa и др.» [Топоров, Трубачев, 1962]. Термин 
представляет большой интерес по устойчивости в гидронимии Евразии и присутствует в значении 
«вода» во многих языках, сравни, например, хинди диалектное нир — «вода», урду пиру — «вода», 
ассирийское пару — то же. В связи с этим поучительные мысли высказывает Гр. Капанцян [1956], 
когда приводит имя Нар — древнеармянской богини воды, морей, дождей, рек, источников. Она 
известна и у хеттов, и у хурритов. У греков морской бог имел имя Нерей (а его 50 дочерей — 
Нереиды). В современном армянском языке основа нар встречается в слове цовинар — «молния» 
и как собственное женское имя (Нурин — чучело женщины, вызывающее дождь). Этот автор 
вспоминает гидронимы Нара, Нарва, Неро, монгольский термин нор — «озеро». Для сравнения: 
река Нара — л. пр. Оки и гор. Наро-Фоминск на ней в Московской обл.; р. Нарупе в Литве; р. Нарев 
— п. пр. Западного Буга (польский эквивалент Narew из Nary). Список можно было бы продолжить. 
Попытки найти универсальное значение «вода» в топонимах с корнем нар на обширных 
пространствах Евразии уже имели место в литературе, где в один ряд объединяются гидронимы 
Индостана, Кавказа, Японии, Сибири, европейской части России, Средиземноморья и даже 
северной половины Африки, то есть, места обитания суперэтноса русов начиная с каменного века 
и позже. (См. Петухов Ю. Д. Норманны. Русы севера. М., 2003.) 

Нгонадо – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Нго+Надо. Надо — высокий берег, обрыв, яр; пэнадо — «обрывистый берег, изобилующий 
каменистыми осыпями»; табнадо — «песчаный обрывистый берег» (ненецкое). Сравни: р. 
Надояха — приток Таза. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: 
Мысль, 1984.) 

Нгудаяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Нгуда+Яха. Нгуда букв. «рука»; в топонимии — рукав реки, приток (ненецкое). 

Нёлс – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Вишеры. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Нёлсап — гидроним Северного Урала. Ручей. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Нёл+Сап. По Мурзаеву Э. М. «нёл» — скала, утёс, отрог горы, её выступ (мансийское, 
хантыйское, диалектное). У Э. Гофмана [1856] ньел, ньоль — «гора, выдающаяся из общей линии 
хребта»; «выступ, оконечность горной цепи». Сравни русское диалектное нёла — «возвышенность 
(в среднегорной части Северного Урала), параллельная долине». Такие возвышенности 
расчленены многочисленными притоками главных рек. Вновь мы сталкиваемся с корнями, 
уходящими в глубокую древность, когда на Земле был один язык и один этнос. 

Нелтъя — гидроним Северного Урала. Ручей. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Нел+Тъ+Я. По Мурзаеву Э. М. «нёл» — скала, утёс, отрог горы, её выступ (мансийское, 
хантыйское, диалектное). У Э. Гофмана [1856] ньел, ньоль — «гора, выдающаяся из общей линии 



хребта»; «выступ, оконечность горной цепи». Сравни русское диалектное нёла — «возвышенность 
(в среднегорной части Северного Урала), параллельная долине». Такие возвышенности 
расчленены многочисленными притоками главных рек. Вновь мы сталкиваемся с корнями, 
уходящими в глубокую древность, когда на Земле был один язык и один этнос. 

Неримъя – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Укъю. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Разбивка: Нер+Имъя или Нер+Им+Я. Мурзаев Э. 
М. [1984] сообщает: «нер» — нос, рыло, клюв; в топонимии — отрог, мыс (марийское). Сравни коми 
и удмуртское ныр, мордовское неръ — то же.  

Нившера — гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры в бассейне Вычегды [Лыткин, 
Гуляев, 1970]. По иному р. Нвывсер. Сер — река (коми, только в топонимии). Почему только в 
топонимии? Ср. венгерское ег — «ручей», «река» [Мурзаев, 1984].  

Нижняя Биянка — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Миньяра, бассейн реки Сима. 
Находится в Ашинском районе Челябинской области. 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 племенного 
объединения МИН, включенного в состав башкирского сословия. Первое слово гидронима русское. 

Нижняя Золотиха – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры. Исток находится на 
возвышенности Золотой Камень. Слово «низ» общеславянского, индоевропейского 
происхождения. Низ — низко расположенная земля, относительно низко опущенная территория. 
Сравни низовье, понизовье, низовина, низкий, нижний; низменность — «абсолютно низко 
расположенная равнина» (напр., Прикаспийская низменность. Ильменская низменность). Польское 
nizina — «низменность», «низина», niz — «низменная равнина», «низовье реки», «область 
пониженного атмосферного давления», «циклон». Украинское низ — «долина» [Гринченко, 1958, 
2]; русское наниз — «низменность» [Владимир Иванович Даль, 1912]; в бассейне Битюга; низовый 
лес — «густой лиственный лес низкой поймы» [Мильков, 1970]; низ — «плоская сырая низина с 
частично заливными лугами» (напр., Великолуцкие низы, прорезаемые р. Ловать) [сообщение А. Л. 
Биркенгофа]; нижейка - «маленькая низина» в Псковской обл. (Опыт областного словаря 
великорусского языка. АН. СПб., 1852 и дополнение 1858.); понизь — «долина», «низменность» у 
подножия горы в Псковской и Калининской обл.; понизъе — «низменная луговая земля» (там же). 
В Восточной Сибири понизь — «пологий, неглубокий распадок», «падь», «долина» [К. К. 
Никифоров. Предварительный отчёт об организации и исполнении работ по исследованию почв 
Азиатской России в 1914 г. СПб., 1916]. Низкодолица — «луговая низменность» в Псковской и 
Калининской обл.; низкодол — «низменная часть земли у подножия горы», подол (см.) в Курской 
обл. (Опыт областного словаря великорусского языка. АН. СПб., 1852); это же слово отмечено в 
украинском языке в значениях: «низменность», «низкое место» [Гринченко, 1958, 2]. Низовка — 
«метель, буран низом» [Владимир Иванович Даль, 1912, 2]; «позёмка»; «западный и юго-западный 
ветер» на Азовском море; «юго-западный ветер» в Черкасском р-не Украины; «южный ветер» на 
нижнем Днестре [Гринченко, там же]; низовик — тот же култук, «юго-западный ветер» на Байкале; 
низовок или низовой ветер — «дующий с низовьев Волги»; «легкий морской ветер» на Чёрном 
море. Низовая вода — морская вода, нагоняемая в Колымское устье северным ветром [Богораз, 
1901]. 

Нижняя Миня — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миньяра, бассейн реки Сима. 
Гибридный гидроним. Первое слово гидронима русское. Некоторые краеведы выдвинули версия о 
том, что в основе второго слова гидронима лежит наименование туземного племени МИН (МЕН, 
МЕНЛЕ, МЕНКЕ или МЕНГЕ). Правда, полной уверенности в этом пока нет. Гидроним может быть 
образован задолго до появления в наших краях тюркоязычных. 

Нижняя Северная Рассоха – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Вижай. Русский 
многословный гидроним. В верховьях реки находится гора Рассоха. Многие считают, что название 
горы образовано от названия реки. Географический термин рассоха обозначает двойной (или 
более) исток реки, а также один из двух (или более) истоков реки. Исходное значение этого слова 
— развилина, раздвоенный конец чего-либо. Гора Рассоха находится между рассохами реки 
Вижай — Нижней и Средней Северными Рассохами. 

Нияю – гидроним Полярного Урала. Река, приток Большой Усы. Своё начало берёт у горного хребта 
Ния-Хой. По мнению специалистов, название реки разбивается на Ния Ю. Оба компонента из 
языка коми: ния — «лиственница», «ю» — «река». Получаем: «Река среди лиственниц». Но, как 
всегда, полной уверенности в этом нет. Вполне возможно переосмысление более древнего 
названия. 

Нов – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Лобвы. Протекает в районе горы Серебрянский 
Камень [Матвеев, 1984]. Общеевропейское «нов» — долина, ущелье, лощина, ручей, канал, арык, 
река, озеро. Таджикское нова, новдон с теми же значениями. Ср. перс. we, наве, навдан — те же 
значения ; наб — «оросительный канал», «арык», «ручей» [Савина, 1971]. В этот же ряд 
туркменское диалектное новхана — «магистральный канал», «проток Амударьи в Чарджоуском 
оазисе Туркмении» [Мурзаев, 1984]. 



Нугуш – гидроним Южного Урала. Река. Протекает недалеко от горы Красный Камень, наиболее 
значительной вершины горного хребта Баш-Ала-Тау. Упоминается в книге Александра Матвеева 
«От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Нязя — гидроним Южного Урала. Река. Находится 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. 

Няйса – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». 

Няйс-Манья – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От 
Пай-Хора до Мугоджар». 

Нянь-Ворга-Вож — гидроним Приполярного Урала. Река. Вож — ветвь (коми). В географической 
номенклатуре — приток реки, рукав реки, а в коми-язвинском диалекте — цепь гор, хребет 
(Кварквож — Уральский хр.). В литературе обычна форма важ. Сопоставь: река Вешка — левый 
приток Мезени; Вожгора на р. Мезень в Архангельской обл.; Вожмогора на Выгозере в Карелии; 
Воивож, Вожаель, Вожский в Коми АССР; р. Вожбол в бас. Сухоны; Вожма — пр. Выгозера в 
Карелии; Важенка — пр. Свири; Вожега, Вожбал в Вологодской обл. [Мурзаев, 1984]. 

Няр – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Косьвы. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар».  

Нярыльто — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Нярыль+То. То, ту 
(селькупское) — «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) — «озеро». Венгерское to — «озеро», 
«пруд» (feher to — «белое озеро»). 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 ентаръ означает 
«большое озеро». [Воробьева, 1973]. Угорское tenger — «море», «большое озеро». Халха-
монгольское тэнгэс, тангис — «море», «большое 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. Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, 
tan-gir — «море», teng — «озеро». 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 ; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также 
местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — 
par» [Серебренников, 1959]. 

Няшевка — гидроним Южного Урала. Речка в озере Миассово Челябинской области. Название 
русское. Гидроним происходит от местного русского диалектного слова "няша" — тина, ил, грязь. 

Няшевские Прудки — гидроним Южного Урала. 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 — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Ильменском заповеднике в 
Челябинской области. Название русское, происходит от местного русского диалектного слова 
"няша" — тина. 

О 
Обва — гидроним Северного Урала. Река в Пермской области. Разбивка6 Об+Ва. Ва = «река, вода». 

Бесчисленное количество топонимов образовалось с участием древнего топонимического термина 
«об» на обширных пространствах Азии. Они обычны в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, 
Азербайджане, в горах Куньлуня, окаймляющих Таримскую впадину, в Иране. А. 3. Розенфельд 
[1978] приводит список гидронимов Таджикской ССР, в которых присутствуют слова об и оу в роли 
аффикса: Оби Хингоу, Оби Равноу, Оби Ниоу, Оби Ниёу, Оби Хамароу; Сурхоб и Обисурх (и то и 
другое — красная река), Сафедобдара (белая река-ущелье), Сиёхоб (чёрная река). Варзоб. 
Нередки имена Дуоб, Дуоба — двуречье. В прошлом Амударья нередко именовалась Обиаму. В 
Азербайджане — р. Сиов, населённый пункт Зардоб. В этот же ряд включали и имя 
азербайджанского п-ова Апшерон (из аб+ширин — «сладкая (т. е. вкусная) вода» или из 
аб+шор+ан — «солёная вода»). А. Гусейнзаде [1974] считает, что в основе этого топонима лежит 
этноним афшаран — «место, где живут афшары». Фараб на Амударье в Чарджоуской обл. 
Гидронимы в бассейне Днепра: Апажа, Апажонка, Апака возводят к термину «об» и сравнивают с 
авестийским an — «вода» [Топоров и Трубачёв, 1962]. Абиси в Восточной Грузии (форма с груз. 
суффиксом -с) [3. Г. Чумбуридзе. Тр. Тбилисского ун-та, 1975, 164]. В Армении р. Апаран. А. П. 



Дульзон [1964] перечисляет 35 названий рек с «об» в Кемеровской обл., Красноярском крае, 
Хакасии, в бассейнах Оки, Ии, Уды, Ангары: Антроп, Аобы, Удобь, Чундобь, Абакан (хакас, Абган), 
Объюл, Обчет и т. д., что указывает на индоевропейский гидронимический ареал. Сюда же р. Аба 
— пр. Томи и Аба — пр. Абакана; Тараба, Хираба. Некоторые авторы в этот же ряд относят и Обь, 
что встретило возражения со стороны А. П. Дульзона, М. Фасмера [1971]. В. Штейниц [1962] 
считает, что с этой рекой русские познакомились в её низовьях, чему свидетельствуют и топонимы 
Обдора, Обдорск, где коми слово дор — «сторона», «берег». Ср. коми об — «снежная, талая 
вода». Это же слово формирует гидроним Обва (где ва — «вода», «река») в Пермской обл. Нужно 
отметить, что еще в прошлом веке, задолго до В. Штейница, И. Н. Смирнов [Изв. Об-ва 
археологов, историков и этнографов при Казанском ун-те, 1891, 9, 2] доказывал зырянское 
происхождение гидронима Обь. Обзор этимологии и сводку названий реки на разных языках см. в 
статье М. Ф. Розена [Изв. Алтайского отд. Географ, об-ва СССР, 1970, II]. За рубежом — Пенджаб 
(пятиречье) и Доаб (двуречье) — местность между Гангом и Джамной; р. Бонап, населённый пункт 
Биаб в Иране. [Мурзаев, 1984]. 

Обь — гидроним Полярного Урала. Река. Об — вода, речка, река (индоевропейское). В таджикских 
диалектах ов, on, оу, ay — то же. Две последние формы прошли стадию десемантизации и 
выступают в роли гидронимических суффиксов [Розенфельд,1978]. Ягнобское — ов — «вода», ова 
— «горный поток», как и таджикское оба. Ср. персидское аб — «вода», «родник», «речка»; 
талышское мурдов, мурдаб — «лагуна», «озерко» на побережье Каспийского моря; 
азербайджанское овдан — «водохранилище»; урду аб — «поток»; в Копетдаге в Туркмении аб — 
«термальный источник». Персидские словосложения дают новые значения: абдере — «узкий 
морской залив»; абгах — «пруд», «озеро», «водохранилище»; абгир — «бассейн реки, моря», 
«водоём»; аббендан — «искусственный водоём для орошения»; аббенд — «плотина». Биаб — 
дословно «безводный»; с суффиксом -ан: биабан — «пустыня», «безводная степь», 
«необработанный», «невозделанный»; парьяб — «орошаемая земля» [Савина, 1971]. Сюда же 
азербайджанское аб — «река»; армянское an — «берег», джапи — «на берегу реки», 
«набережная». И. Дуриданов [1976] указывает на индоевропейскую основу ар — «вода», «река», 
что получило отражение во фракском языке: ара, aphus — «вода», «река», «родник»; старо-
прусском аре — «река», aphus — «источник»; старо-индийском ар — «вода». (См. Мурзаев Э. М. 
Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Ожигай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Находятся в Челябинской области. Название русское, 
дано за привлекательность места и прозрачность воды. 

Ока — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Уфы, бассейн реки Белой. 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. 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. Находится в Чебаркульском районе Челябинской области. Самый большой залив озера. 

Окунёвка — гидроним Южного Урала. Речка, Впадает в озеро Большой Кисегач между заливами 
Окропилова Курья и Сухая Курья. Протекает в Чебаркульском районе Челябинской области. Иное 
название: Жёлтая Речка. 

Окунёво — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Названа по деревне Окунёвой (ныне Кочердыкский сельский совет), поселившимися на 
пустопорожних землях Южноуральского края русскими крестьянами в XVIII веке. 

Окунькульское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской 
области. По мнению некоторых исследователей, это 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). 

Ольва – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Каквы. Исток в районе горы 
Ольвинский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 



Ольховка — гидроним Южного Урала. Река. Протекает по территории Челябинской области. Река 
Ольховка впадает с запада в озеро Аракуль, расположенное в северной части Челябинской 
области. Гидроним русский. 

Ольховка — гидроним Южного Урала. Река. Протекает по территории Челябинской области. Река 
Ольховка берёт начало в северной части озера Светленького (Каслинский район) и впадает в 
озеро Сунгуль. Средний годовой расход реки Ольховки равен 0,015 кубометра в секунду. 
Гидроним русский. 

Оренбург — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Орь — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Урал. Находится в Оренбургской области. 
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 [Пятков, 2004]. 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 бас. 
Оки; Вар — гидроним Днепра у гуннов. Сравни: вар, вара, ор, орун, ур, яр. [Мурзаев, 1984]. Ор, ур 
— ров, крепостной вал, укрепление, яма, бугор, холм (индоевропейское). В отдельных яз.— 
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 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]). 

Ослянка – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Косьвы. Протекает возле горного 
хребта Ослянский Камень. Название Ослянка является чисто русским. Возможности для 
толкования: оследъ, ослядь, оследина — «бревно», оследник — «лес, годный на бревна», 
«строевой лес», осил — «силок», и особенно осла — «оселок», «точильный камень». 

Ослянка – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Нейвы. Название Ослянка является 
чисто русским. Возможности для толкования: оследъ, ослядь, оследина — «бревно», оследник — 
«лес, годный на бревна», «строевой лес», осил — «силок», и особенно осла — «оселок», 
«точильный камень». «Река, точившая камень». 

Ослянка – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Чусовой. Скорее всего название Ослянка 
является чисто русским. Возможности для толкования: оследъ, ослядь, оследина — «бревно», 
оследник — «лес, годный на бревна», «строевой лес», осил — «силок», и особенно осла — 
«оселок», «точильный камень». Тогда выходит: «Река точильных камней» 

Отрадное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Названо по расположенному рядом русскому поселению. Гидроним произошёл от топонима. 



Охтъюган – гидроним Урала. Река. [Розова, 1973]. Разбивка: Охт + Юган. Хантыйское юган — 
«река». Ю, юг, юган — река (финно-угорское). Гуннско-булгаркое jaxan — «река», «поток», 
«проточная вода». Финское joki; эстонское jogi, также juga (йога) — «водопад». Древнепермское 
юг, юк. Удмуртское юшор — «река», юкмес — «колодец», «прорубь». Эвенкийское — jакта — 
«ручей». Коми ю — «река». Карельское ёки — «река». Литовское ёг — «река». Марийское йогы — 
«течение». Саамское ёкка — «река». Ненецкое ю — «река», «исток реки». Мордовское (эрзя) ев — 
«река». Венгерское jo — «река» (в топонимах). Сравни возможный перевёртыш: древнетюркское oj 
— «яма», «углубление». Ногайское йылга — «балка», «овраг», «река». Сопоставь русское юг — 
сторона света, древнерусское уг. Охт, охыт — волок между реками, перекат на реке (хантыйский 
диалект). [Мурзаев, 1984]. Однако гидроним не мог образоваться от диалектного слова. Это 
диалектное слово могло образоваться от гидронима! 

Охтынглор – гидроним Урала. Озеро. [Розова, 1973]. Разбивка: Охт + Ынглор. Охт, охыт — волок 
между реками, перекат на реке (хантыйский диалект). [Мурзаев, 1984]. Однако гидроним 
образовался не от диалектного слова. Это диалектное слово могло образоваться от гидронима! 
Перепутана причинно следственная связь. 

Ою – гидроним горной страны Пай-Хой, северо-западного продолжения Урала. [Матвеев, 1984]. 
Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими 
вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

П 
Павда – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Ляли. Исток в районе горы Павдинский 

Камень, недалеко от рабочего посёлка Павда. Топоним и ороним произошли от гидронима. 
Разбивка: Пав + Да. 

Павья — гидроним Северного Урала. Река. Разбивка: Пав + Я. Пава — родник, ключ; русское 
диалектное на Северном Урале, мансийское пава — то же. [Матвеев, 1976]. Сравни: русское 
диалектное (поморское) павна — исток речки; редко замерзающий проток; ручей в болоте; болото 
[Владимир Иванович Даль, 1912, 3]. Финское pauna — «лужа». Эстонское paun — «бочажина с 
водой» [Фасмер, 1971, 3]. Коми паун — «луг, поросший мелким кустарником» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. 

Пайнадояха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Пай 
+ Надо + Яха. Пае, пай — камень, каменный; возвышенность, сложенная коренными скальными 
породами, холм (ненецкое, оригинал пэ). Ср. селькупское пу — «камень», финское pii — 
«кремень»; юкагирское pie — «камень», «скала», «гора»; хантыйское диалектное пай — «бугор», 
«остров». В низовьях реки Оби и на Обской губе те — «запад», «западный ветер», дующий с 
Урала, т. е. с Камня. Примеры: Хребет Пай-Хой на Югорском п-ове; возвышенность Пайседа на 
юго-запад от Енисейского зал.; г. Пайер в Полярном Урале. Надо — высокий берег, обрыв, яр; 
пэнадо — «обрывистый берег, изобилующий каменистыми осыпями»; табнадо — «песчаный 
обрывистый берег» (ненецкое). (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 
М.: Мысль, 1984.) 

Парнук – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало возле горного хребта Неприступный. 
Письменные источники и карты XIX — начала ХХ века помещают в этих местах гору Пареко (Паре-
Ко). Фактически название звучит Парнэко и переводится с ненецкого языка как «Ведьмочка» (парнэ 
— «ведьма», ко — уменьшительный суффикс). Ороним Парнэко легко отождествляется с 
картографическим гидронимом Парнук (в местном произношении тоже Парнэко). [Матвеев, 1984] 
Не известно, что первично — название труднопреодолимого хребта или бурной речки, оронима 
или гидронима. Причём, следует заметить, что ведьмы изначально были просто ведуньями, 
знахарками, ведающими снадобья и заговоры. Следует поискать истоки гидронима и в иных 
языках, поскольку на Урале обитали арии в то время, когда ни современных народов, ни, тем 
более их языков, ещё на свете не существовало. Авестийское и древнеиндийское слово para — 
«тот берег», «крайний», «далёкий». Ср. осетинский корень fal, far — «за», «по ту сторону»; 
афганское pan xva — «та сторона», pan gara — «тот берег». Пара — земельный участок, делянка 
под зерновыми или огородными культурами (Средняя Азия) [О. Д. Чехович. Народы Азии и 
Африки, 1964, 2]. Таджикское пора, персидское паре — то же; «часть», «кусок»; согдийское пар — 
«сторона», «край», «подножие». [Мурзаев, 1984]. 

Парус-Ель – гидроним Северного Урала. Ручей, правый приток реки Укъю. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Паультур — гидроним Северного Урала. Озеро. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Паул + Тур. В русских говорах Сибири nayль, паул — «деревня, населенная 
мансийцами». Ср. павыл — деревня, посёлок (мансийское). [Мурзаев, 1984]. Б. А. Серебренников 
[Лексикографический сборник, 1962, 5] указывает на связь с венгерское falu — «деревня». 
Примеры: Песпавьы, Нярпауль, в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]; Саранпауль, Хурумпауль, 
Сарапульское, Лямляпауль на Урале; Сарапул в Удмуртии. Другая этимология — сара пул (жёлтая 
рыба) кажется надуманной. [Мурзаев, 1984]. 



Пахомово — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской области. 
Входит в Кичигинский природно-территориальный комплекс, примыкая к Хомутининской группе. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала. Средняя глубина превышает 1 метр. Славится 
мягкой, щелочной водой и минеральными грязями, которые обладают целебными свойствами. 
Название русское. 

Пелингичей – гидроним Приполярного Урала. Река. Иное название Сурая. На правом берегу 
находится гора Лапча-Из (Малая Лапче). 

Пелымский Туман — гидроним Среднего Урала. Озеро в Свердловской области, через которое 
протекает река Пелым — приток Тавды. [Глинских, 1970]. Туман — скопление продуктов 
конденсации (водяных капель, кристаллов), взвешенных в воздухе непосредственно над земной 
поверхностью, когда видимость не превышает 1 км. Туман, тумэн — пойменное озеро; проточное 
озеро; озеро, образованное разливом реки (манс.) [Мурзаев, 1984]. «Мансийский язык 
противопоставляет термины tuur — озеро и tuman — проточное озеро. Такая же семантическая 
пара озеро — туман соответственно возникла в местных русских говорах» [Матвеева, 1959]. 

Пеля – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Улса. Протекает восточнее горы Пелины 
Уши на хребте Кваркуш. По предположению некоторых исследователей, название реки Пеля 
может оказаться переносом по смежности с коми названия отрога Пель и что русское «Уши» 
может в свою очередь быть калькой с коми языка, где пель — «ухо». 

Пензявыяха — гидроним. Река на Ямале [Алекса, 1971]. Разбивка: Пензя + Вы + Яха. Пензя — овраг; 
высохший ручей с крутыми берегами (ненецкое). Коми ижемское пеньдзей — «высохший ручей». 
[Мурзаев, 1984]. Г. Е. Корнилов [1976] видит заимствование из индоиранских языков Ср. р. 
Пансова (песчаная) — рукав Самары на Днепре, где соседний рукав так и называется — 
Песковата [В. Н. Топоров. Этимология. 1970. М., 1972]. С этим древним индоиранским термином Г. 
Е. Корнилов связывает имя города Пенза, а в Горьковской обл. речки Пензелейка. Оз. Пензяти в 
Ненецком АО. 

Первая — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Саткинском районе Челябинской области, 
правый приток Сатки. Название реке дано русскими жителями Южного Урала. 

Первая Шумга — гидроним Южного Урала. Речка. Берёт своё начало у горного хребта Большой 
Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 36 км от устья. Длина реки 15 км. 
Имеются притоки. Гидрологический памятник. 

Первое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Входит в группу озёр 
Первое, Второе, Третье, Четвёртое, 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. 

Перевесное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской 
области. Названо по русской деревне Перевесной. Гидроним произошёл от топонима. 

Перемежающийся Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник. Бьёт из земли в Ашинском 
районе, недалеко от станции Миньяр, в долине реки Сим. Иное название: Ералашный Ключ, 
Минутка. 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 бьет из-под скалы мощным потоком. Пульсирование 
родника повторяется через 2—5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Все зависит 
от того, за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда 
и сбрасывается вода в Ералашный Ключ. Гидрологический памятник. 

Перешейки Большие — гидроним Южного Урала. Озёра. Находятся в Октябрьском районе 
Челябинской области. Название русское, отражает наличие между группой озёр небольшого 
перешейка. 

Перешейки Малые — гидроним Южного Урала. Озёра. Находятся в Октябрьском районе 
Челябинской области. Название русское, отражает наличие между группой озёр небольшого 
перешейка. 

Песчанка — гидроним Северного Урала. Река, приток реки Каменки в бассейне Сосьвы. Русский 
топонимический термин «песчанка» означает — небольшая речка, текущая в песках, на песчаных 
косах. Термин обычен в топонимии Русской равнины, Урала и Сибири, формирует множество 
названий населённых пунктов, рек, холмов, улиц, мысов, островов в формах: Песок, Пески, 
Песчаное, Песковка, Песчанское, Песочный, Песчанка, Песчаники, Песчана, Песковатка, 
Песковцы, Песочно, Песочня. [Мурзаев, 1984]. Песок — рыхлая осадочная горная порода, широко 
распространена среди четвертичных отложений. Песчаник, песчаные почвы, супесь, песчаные 
пустыни, песчаная рябь, песчаные гряды, пескоукрепление. Соответствия во всех славянских 
языках: украинское niсок, болгарское пяськ, чешское pisek, польское piasek и т. д. Песок, пески — 
«песчаная отмель в реках при меженном уровне»; «коса, песчаный мыс на реке, где при падении 
скорости течения происходит отложение песчаных и илистых осадков». На камчатских реках 
измеряют расстояние по количеству пройденных песков. В Приуралье и в Западной Сибири — 
мель на реках, удобная для рыбной ловли; отложения песков на выпуклом низменном берегу реки, 



на дуге речного плеса в бассейне Оби. На Камчатке пески сухих рек — «песчаные наносы с 
наличием вулканического пепла или без него, покрывшие в результате половодий и разливов 
обширные пространства вдоль долины сухой реки с песчаным же дном, по ее террасам и т. д.». 
При этом наблюдаются гибель, усыхание леса. Последнее явление связано и с изменением 
гидрорежима местности из-за ухода и исчезновения реки. Иногда с образованием сухой реки в 
долине ее, на террасах различные группировки лиственничного леса сменяются лишайниковым 
бором и даже полынными луговинами, где лесной покров усыхает и выпадает [сообщение А. Л. 
Биркенгофа]. 

Песчаное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории административного 
управления города Миасса Челябинской области, у автотрассы Челябинск—Уфа. Гидрологический 
памятник природы. Дно и берега скалистые. Это самое западное из зауральских озёр. Название 
русское. 

Печора — гидроним Северного Урала. Река. Благодаря большому семантическому пучку, который 
образует древний русский термин «печора», он весьма активен в топонимии: Печоры и Печи в 
Горьковской обл.; Печины в Сумской обл.; Киево-Печерская Лавра, расположенная в пещерах; 
Печоры в Псковской обл.; Печерск под Смоленском; Печерские Выселки в Куйбышевской обл.; 
Печеницы в Ленинградской обл.; Печера в Винницкой обл.; р. Печище, берущая начало в 
Солтонском кряже в Кузнецком Алатау (бас. Чулыма). «Печи — названия сёл в различных частях 
БССР. Смысловое значение, очевидно, от термина печь -домашний очаг, напольная кирпичная 
печь, смолокурная печь и т. п.» [В. А. Жучкевич, 1968]. Печерский Берег в Куйбышевской обл.; 
Печинская в Минской обл.; Пещера в Кировской обл.; ст. Пещерная Южно-Уральской ж. д. в 
Челябинской обл.; Пещерка в Алтайском крае. В этот топонимический ряд — Печ в Югославии и 
Венгрии. И венгерская столица Будапешт, образованная путём слияния двух городов — Буда и 
Пешт, лежащих на противоположных берегах Дуная, получила такое имя из славянских: буда (дом, 
строение, жилище, ср. русское будка, украинское будинок) и пешт; Уйпешт — район Будапешта. 
Такая этимология известна давно. Румынский топонимист Э. Петрович [1958]: «Венгерское 
название Pestes (румын. Pestes, Pestis) представляет собой производное прилагательное с 
суффиксом -es (-еш) от существительного pest — печь, пещера (болгарское pestb)... В основе 
названия венгерской столицы (Buda) pest лежит то же самое венгерское нарицательное pest (болг. 
pestb)». Печки на восток от Праги и Пештера в Болгарии. Печора — пещера. Далеко не все знают, 
что этот очень широко распространённый древнейший географический термин — связан со 
словом печь (язык единого суперэтноса). У И. И. Срезневского [1895, 2] можно найти такой ряд 
древнерусских слов: печера, печь, пещера, пещь. При этом в текстах летописей пещера и пещь 
употреблялись в двух значениях: «печь» («очаг») и «пещера». «Заимствовано из старославянского 
языка (исконно русское — печора). Образовано от pektb (печь — печка) с помощью суффикса -ёра. 
Буквально значит — похожая на печь» [Шанский и др., 1961]. Эти термины оказались очень 
продуктивными в топонимии и географической терминологии русо-славянских народов, 
населявших Европу вплоть до средних веков. Ср. украинское печера, белорусское пячора, 
сербохорватское печина — «пещера»; болгарское печка — «печка», пещ — «печь», пещера — 
«пещера»; польское piec — «печь», pieczara — «пещера»; румынское pestera — «пещера». 
Интересная украинская форма упека — «скала». [Мурзаев, 1984]. Древний термин языка 
суперэтноса русов имеет и много других географических значений. В словаре Владимира 
Ивановича Даля [1912, 3] приводятся некоторые из них: печоры — «ряды беспорядочно 
расположенных утёсов по берегам средней части Волги»; печина, печинник — «уступ, припечек на 
дне реки, вдоль берега», а для Верхней Волги — «выгоревшее от зноя место в степи». К этому у С. 
П. Неуструева [1914] добавлено: «печина — довольно твёрдый грунт в виде чёрной глины, трудно 
поддающийся размыву даже от сильного течения. Сланцевое дно настолько жёстко, что якорь не 
забирает». Печера — доломитизированный известняк.в Горьковской обл. Видимо, сюда же термин 
пичури, под которым в Липецкой обл. понимают «обнажения девонских известняков по крутым 
склонам долин» Быстрой Сосны, Ельчика, Воргола [Ф. Н. Мильков, 1970]. Печище, опечек — 
«приглубая ровная мель» [В. И. Даль, 1912, 3]; «нагромождение камней», «выход камня на дне 
озера» (в Псковской обл.), «твёрдое, неровное дно, с ямами и выступами». Широко 
распространены значения: «развалины жилых домов», «разрушенное и заброшенное селение» 
[Кузнецов, 1915]. К этому примыкает печь — «небольшое поселение из нескольких домов», 
«хутор», «маленькие выселки». Такое значение фиксирует словарь Владимира Ивановича Даля 
для Европейского Севера, есть указания и для Белоруссии. Вообще в просторечье печь — «очаг», 
т. е. дом, семья. Как видно из сказанного, сюда же относятся термины припечек и опечек, 
имеющие уменьшительную форму. Для последнего Д. А. Богданов [1925] даёт такое определение: 
«на сибирских реках небольших размеров подводные галечные бугры на дне реки. Опечки имеют 
разновидные очертания и часто располагаются вблизи фарватера в такой части русла, где по 
направлению струи воды менее всего следовало бы ожидать его присутствия. Образование 
опечков относится также исключительно к действию весенних ледоходов, местами взрывающих 
дно реки и рядом где-либо нагромождающих бугры гальки». 



Пирсъю – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Илыча. Разбивка: Пир + Съю или 
Пирс + Ю. Если исходить из «ю» – поток (индоевропейское), то поиски необходимо продолжать 
именно в этом направлении. Дело в том, что топонимический термин «пир» означает святое место, 
священная могила; старец, наставник; святой благочестивый человек, глава магов (азерб., лезгин., 
перс., араб.). Первоначально в языке единого суперэтноса русов, впоследствии, видимо у ариев, 
— место поклонения огню, связанное с его культом. Вспомним культ домашнего очага, свечи и 
лампады у икон, языческие костры древних славян. Особенно сильно огнепоклонничество развито 
у приверженцев зороастризма. Огнепоклонники были известны и в Азербайджане, почему здесь 
термин хорошо сохранился в топонимии. Ср. греческое руг — «огонь»; латинское руга — «костёр»; 
английское pyre — «священный погребальный костёр»; французское pyrolatre — «огнепоклонник». 
Технические терминологии, связанной с огнём: пиротехника, пирометрия, пирогенез, 
пираметаморфизм. Тогда перевод Пирсью прозвучит как «Священная река». Топонимические 
примеры: Пиркулоба, Пирахмедли, Пирсагат, Пирджахан, Пиркен, г. Пирдаг и Пирсултан в 
Азербайджане; г. Пир, Пирдаг, Куланпир в Дагестане; Пиран, Пиру, Пирхан в Иране. [Мурзаев, 
1984]. Одна из предложенных этимологии имени болг. гор. Пирдоб связывается с греч. пир — 
«огонь» [Никонов, 1966]. 

Пирцято — гидроним. Озеро в Ненецком АО. Разбивка: Пирця + То. Пирця, пирча — возвышенность, 
высота (ненецкое). Сравни с индоевропейским пир — «высота». [Мурзаев, 1984]. Топонимические 
примеры: гора Вангутапирця, озеро Пирцято в Ненецком АО; г. Пирчяпэ и оз. Пирчятанё на Ямале 
[Алекса, 1971]. 

Пирчятанё — гидроним. Озеро на Ямале. Разбивка: Пирчя + Танё. Пирця, пирча — возвышенность, 
высота (ненецкое). Сравни с индоевропейским пир — «высота». Топонимические примеры: гора 
Вангутапирця, озеро Пирцято в Ненецком АО; г. Пирчяпэ и оз. Пирчятанё на Ямале [Алекса, 1971]. 

Повсяншор – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало в срединной части 
Исследовательского кряжа. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Подборное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской области. 
Площадь зеркала – 1,25 км2. Объём воды – 2,67 млн м3. Входит в Хомутининскую группу озёр. 
Гидрологический памятник природы. Богато лечебными грязями и минеральной водой. Название 
русское. "Под Бором", сосняк подступает к северо-восточному берегу водоёма. Топонимический 
термин «подворье» — сырой сосновый лес с примесью берёзы, без подлеска, но с отдельными 
кустами ивы; развивается на песках с высоким залеганием уровня грунтовых вод, реже на супесях 
[Солнцев, 1963]. Примеры: Подборки в Калужской обл.; Подборный в Алтайском крае; Подборовье 
в Ленинградской и Псковской обл.; Подборье в Ленинградской обл. Впрочем, такие топонимы 
могли возникнуть из модели: под бором, т. е. у бора, близ бора. [Мурзаев, 1984]. 

Подовинное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название водоёма образовано от русского диалектного слова "подовина" — низина. 

Подчерем – гидроним Северного Урала. Река. Разбивка: Под + Черем. Древнейший топонимический 
термин «под» — подножие горы, поверхность, земля, почва, грунт (язык суперэтноса русов). 
Поддин — «основание горы» (коми). Ср. под — «нога», «ножка» (гриба), «кочерыжка капусты»; 
удмуртское пыд — «нога», «лапа». «Традиционно считается индоиранским заимствованием, ср. 
санскритское pad — нога, авестийское pad — то же» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Получим: «Река у 
основания горы». 

Подшор — гидроним. Река в Коми-Пермяцком АО. Разбивка: Под + Шор. Под — низ, подошва горы, 
дно. Плоская степная впадина, замкнутое понижение, круглое или овальной формы, временное 
озерко в ней. То же — подина. У Н. А. Солнцева [1963] читаем: «Поды — 1) обширные 
просадочные образования в Причерноморских степях; достигают 10 км в ширину при глубине 1—
1,5 м — таков известный Под Чапли на территории Аскания-Нова; весной заполняются талыми 
снеговыми водами, а после их исчезновения покрываются густой травянистой растительностью; 2) 
засоленные западины между буграми на песках Нижнего Дона». И. Коня из Бухареста сообщил, 
что в Румынии повсеместно встречается нарицательный термин заподие и топоним Заподие в 
значениях: «ровное место на возвышенности, плато», «широкая долина между горами», «укрытое 
место под обрывом, горкой, холмом». Ср. русское под — «низ печи», «пол топки», «впадина», 
«падь»; украинское пiд — «равнина в неглубокой западине» [Марусенко, 1962], «низменность», 
«долина»; белорусское под — «подошва горы»; болгарское под — «пол»; чешское puda — 
«земля», «почва»; польское spod — «низ»; греческое подья — «склон горы». У М. Фасмера [1971, 
3] приводится много индоевропейских параллелей: латышское pads — «пол»; древнеиндийское 
padam — «шаг», «след ноги»; армянское het — «след ноги»; греческое pedon — «почва»; 
латинское oppidum — «местность» и т. д. Примеры: Поды в Астраханской обл., в Краснодарском 
крае; Поды в Курской обл.; Пода в Югославии; Подъёльск в Коми. 

Полднёво — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Багаряка, бассейн реки Синары. 
Название русское. 



Полдневское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Каслинском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Поликарпов Пруд — гидроним Южного Урала. Водоём города Миасса Челябинской области. В 
Поликарпов Пруд впадает река Атлян. 

Полковое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название русское, связано со службой Оренбургского казачьего войска. В окрестностях озера 
находился летний лагерь для обучения казаков военному ремеслу. 

Половинное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Копейска. 
Название чисто русское. Отражает факт обмеления озера наполовину. 

Полуденная Чусовая — гидроним Южного Урала. Река. Находится на территории города Верхнего 
Уфалея в Челябинской области, исток реки Чусовой. По иному: Полднёвая Чусовая. Название 
русское. Примеры для сравнения: населённые пункты Полуденка, Полуденная, Полуденный, 
Полдневица в Свердловской обл.; р. Полуденная — п. пр. Камы и Полуденный Кондас — п. пр. 
Кондаса в бас. Камы; м. Полуденный на о-ве Беринга. Русский топонимический термин «полдник, 
полуденник» — юг. В Псковской, Калининской обл. также — южный ветер [Мурзаев, 1984]. У 
Владимира Ивановича Даля [1912, 3] полудён, полуденка — «южный ветер» (на Селигере, на 
Дунае). На Алтае полдень, полдник — «южный склон» [сообщение А. А. Насимовича]. О. Гусев 
сообщает: полуденник — «береговой бриз», дующий днём с оз. Байкал на берег Чивыркуйского 
залива. Он открывается на север. Получается, таким образом, что здесь это северный ветер (?). 
Может быть, по времени возникновения. Читаем у великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина о плавании вдоль Южного берега Крыма из Феодосии до Гурзуфа (Юрзуфа): «...всю ночь 
не спал, луны не было, звезды блистали; передо мной в тумане тянулись полуденные горы... и 
кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный». 

Понъю – гидроним Приполярного Урала. Река, правый приток реки Кожима. В переводе с языка коми 
гидроним Понъю — «Собачья река» (пон — «собака», из — «камень», «гора», «хребет», ю — 
«река»). В верховьях реки имеется гора Пон-Из — «Собачий Камень». По мнению Александра 
Матвеева, первичным может быть как ороним, так и гидроним. В языке коми слово ю означает 
«река». Сравни мансийское я, ненецкое яха, саамское ёкка, карельское ёки, литовское ёг, 
древнепермское юг, юк; устаревшее венгерское jo встречается только в гидронимах, мордовское 
(эрзя) ев, хантыйское jеган (юган), финское joki (также juga — «водопад»), эстонское jogi, — 
«река»; марийское йогы — «течение». Откуда у многих народов практически одно и то же 
обозначение воды, потока, реки? А. К. Матвеев [Лингвистический сборник. Свердловск, 1963.] 
считает это слово древнепермским образованием. И что? Древние пермяки, которые в начале ХХ 
века были ещё на первобытной стадии развития, «облагородили» все народы, дав им слова? 
Трудно в это поверить. Скорее всего, древние арии (русы-ярии) обитали на Урале и оставили в 
языках многих будущих дочерних народов отпечаток единого праязыка. Сопоставь в санскритом и 
текстами Ригведы и Махабхараты. Древние арии ушли с севера. И слова йога, йоги у них до сей 
поры в ходу. Гидронимы с елга, илга, юг, йоги, йоки, ю, я, яха отмечены в бассейнах Вятки, 
Костромы, верхней части Волги. 

Понъя – гидроним Северного Урала. Река, левый приток Щугора. Разбивка: Пон + Я. В гидрониме 
вместо коми ю — «река» фигурирует мансийское я — «река». Гибридный коми-мансийский ороним. 
Странно. Переводят как «Собачья река». А может это искажение и переосмысление более 
древнего гидронима, образованного ещё древними ариями? Попробуем поискать. Русский 
географический термин «поньджа» — безлесое открытое болото. Высохшее болото (Западная 
Сибирь). На Обском Севере — глубокая, заросшая травой трясина. УМ. Ф. Розена [1970] — тип 
террасового болота грунтового питания. В другой форме — понджа [по Р. Ильину, 1930] — 
прибортовое болото, преимущественно грунтового питания на террасах с наличием гипновых мхов 
и примесью осок, реже с карликовой березой, характеризуется отсутствием кочек, но с 
незначительными осоковыми дернинами. По широким террасам рек бас. Оби достигают больших 
размеров. На низких гривах среди болот растут угнетённая сосна, кедр, берёза. В. А. Сенкевич [Уч. 
зап. Магнитогорского пед. ин-та, 1958, 7] считает это слово в русских говорах Западной Сибири 
заимствованным. Ср. селькупское поньджа — «открытое болото». Болота Долгая Поньджа, 
Подвальная Поньджа в Томской обл. [Воробьёва, 1973]; река Поньджа — приток Парабели в 
бассейне реки Оби. [Мурзаев, 1984]. 

Посал – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Топонимические 
термины «посал, посл, пысл» — протока (мансийский, хантыйский) [Мурзаев, 1984]. В русской 
адаптации в бассейне Оби посол [Розен, 1970]. Сравни: протоки реки Оби: Киевский посол, 
Виховский посол, Выльпосол. 

Посалтур – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Посал + Тур. И если «посал» — протока (мансийский, хантыйский) [Мурзаев, 1984]. Как быть со 
словом «тур»? Не клеится! Необходимо привлекать более древние языки. 



Послигай – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Посл 
+ Игай. Топонимические термины «посал, посл, пысл» — протока (мансийский, хантыйский) 
[Мурзаев, 1984].  

Правый Вангыр – гидроним Приполярного Урала. Река, берущая начало в срединной части 
Исследовательского кряжа.  

Провальный Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник Южного Урала, начинаясь на 
лесной гряде, вскоре уходит в землю. Выходит на поверхность лишь перед самым впадением 
справа в реку Юрюзань (бассейн реки Белой), ниже гребня Смирный. 

Пропащина – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается в работах Гофмана и Матвеева. (См. 
Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар. Свердловск. Средне-Уральское кн. изд. 1984. С. 140.)  

Пугачёвка — гидроним Южного Урала. Река. Протекает по территории Челябинской области, впадает 
в озеро Тургояк. 

Пугучейяга – гидроним горной страны Пай-Хой, северо-западного продолжения Урала. Река 
впадающая в реку Талота. Своё начало берёт у подножия Васаимбая и Пугучембая. В 
современной фиксации Пухуцяяха, то есть «Старушечья река». Звуковая передача несовершенна. 
При этом теряется первоначальное смысловое значение географического термина. Исчезают 
корни. 

Пуйва – гидроним Приполярного Урала. Река, правый приток реки Щёкурьи. В основе гидронима 
можно усмотреть ненецкое сочетание «пуй вэ» — «задняя часть чего-либо». По мнению 
Александра Матвеева, впоследствии коми по народной этимологии переделали «вэ» в «во», 
поскольку в языке коми «ва» — «вода», и этот элемент обычен в гидронимии Урала: Адзьва, 
Косьва, Сосьва и т. п. 

Пурма – гидроним Северного Урала. Река. Исток возле горы Пура-Мунит (Пурминский камень). 
Истоки гидронима очень сложно обнаружить в современных языках народов Русского Севера. 
Пробовали исходить из мансийского пури — «жертва». Тогда получим «Жертвенная Река». 

Пустое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское, 
отражает отсутствие рыбы. 

Пухырас — гидроним Северного Урала. Протока в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Пухар, 
пухыр — остров (хантыйский диалект). Пример: о-ва Айпухар, Ямпухар, Хышпухар. [Мурзаев, 
1984]. 

  
Р 

Радоновые Источники — гидроним Южного Урала. Родники, водные 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. 

Разрезы — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Кыштыма в 
Челябинской области. Название русское, дано за то, что озера образовались в заброшенных 
рудниках, затопленных талой водой. 

Рапъёган – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Рап 
+ Ёган. Рап — гора (хантыйское диалектное). [Мурзаев, 1984]. Сравни русское: «рапа» — крепкий 
соляной раствор, из которого получают соль. Осадок на соляных озёрах (Приуралье, Поволжье, 
Украина). Ср. ропа — «рассол», «сукровица», «гной» [Владимир Иванович Даль, 1912, 3]; 
украинское ропа — «рассол», «сукровица», «нефть». Сопоставь: «раптынка» — быстрый и шумный 
ручей (укр. Карпаты) [Гринченко, 1959, 4]. Ср. paniти — «шуметь», «стучать»; роптати — 
«бормотать», «журчать»; лужск. ropot — «шум»; словацкое rapotat — «хлопать»; русское роптать. 

Расья — гидроним Северного Урала. Река, приток Вишеры. Разбивка: Рас+Я. Рас — роща, заросли, 
мелкий лиственный лес, молодой березняк (коми). Топонимы: Дирас, Раскерос, Расчой, р. Расью, 
р. Расвож, р. Расшор [Беляева, 1968] в Коми. Сопоставь: «рас» — голова (тадж., перс., араб.). В 
географической терминологии — вершина, мыс, оконечность, исток. На карте 1741 г. Ивана 
Муравина «Тракту от Оренбурга чрез киргиское, каракалпацкое Аральское владения и города 
Хивы...» амударьинские каналы в дельте названы речками — Рыскул (Рыскуль). «От оной речки 
Малой Рыскулы до Хивинского города Вязира 5 вёрст» [цитировано из кн. В. Н. Федчиной. Как 
создавалась карта Средней Азии. М., 1967]. В слове рыскул видно рас. [Мурзаев, 1984]. А вот 
здесь мы вынуждены сообщить о том, что первичная этимология самоназвания суперэтноса 
определена современным филологом и историком 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". (См. Пятков В. В. И был на Земле 
один язык. Челябинск, 2005. С.108.) Так что вполне вероятен перевод «Река русов». 

Реват – гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Зилима. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Репъюган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Раскладка: 
Реп + Юган. Рап, реп — гора (хантыйский диалект). [Мурзаев, 1984]. 



Ручей Гремучий — гидроним Южного Урала. Речка. Находится 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. 

Ручей Смоляной — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Юрюзани, впадающей в 
реку Уфу, бассейн реки Белой. Русский составной гидроним. Первое слово гидронима является 
русским гидронимическим термином. Второе слово русского гидронима, связано со смоляным 
промыслом на берегах реки. 

Рязь – гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Белой. Название до конца не прояснено. 
Сравни: Рязы в Псковской обл., город Ряжск (в прошлом Рясск, Рязск) в Рязанской обл. Реки: 
Московская Ряса, Ягодная Ряса, Гушина Ряса, Раковая Ряса — п. пр. и Говейная Ряса — л. пр. 
Становой Рясы, впадающей в р. Воронеж; Рясское поле, Рясский волок, Рясы на речке Раковая 
Ряса. И. Е. Забелин [История русской жизни с древнейших времён. М., 1908] сблизил топонимы 
Ряса и Рязань (есть и другие этимологии); Рясное повторяется в нескольких обл. Украины; Рясня в 
Калининской обл. Ряса — мокрое место, мочажина, топь; болотистая тундра. В Псковской обл. — 
речная кустарниковая пойма; болото, заросшее ряской. Ср. ряса, ряска — «водоросли»; «трава, 
растущая в озере»; «заросли рдеста»; «пленка водной растительности» [Мурзаев, 1984]. М. 
Фасмер [1971] связывает ряса, ряска со значением «бахрома»; рясньш — «крупный»,  «частый», 
«обильный»; украинское рясньш — «густой», «пышный»; болгарское реса — «пучок волос», 
«бахрома», «серьга»; чешское rasa — «ресница», «водоросль»; словацкое riasa — то же; русское 
— ресница. 

С 
Сабанай — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области, 

на территории города Кыштыма на юго-восток от озера Белишкуль. Название дано в память о 
приобщении кочевых народов к оседлому образу жизни и земледелию. Сабан — соха для вспашки 
земли. 

Саболто – гидроним Полярного Урала. Озеро в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Сабол+То. Собол — болото, топь (ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Саболъяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Сабол+Яха. Собол — болото, топь (ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Сазбалык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
По существующей версии, на современном русском языке гидроним прозвучит как "Болото с 
рыбой". 

Сазкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
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 — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
По существующей версии, на современном русском языке гидроним прозвучит как "Большое 
болото". 

Сазыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро на востоке Курганской обл. [Мурзаев, 1984]. Саз — 
болото; заболоченный участок у выхода грунтовых вод; карасу; мокрый луг; глина. Сазлык — 
«болотистое место», «заболоченность» (Средняя Азия, Алтай, Западная Сибирь, Поволжье, 
Урал). Туркменское саз — «луговые почвы, временами затопляемые речными водами»; 
башкирское адз — «болото», «лес в низине»; турецкое saz — «тростник», «камыш»,  что 
перекликается с азербайджанским саз — «болотное растение». У Н. А. Баскакова [1969] 
«алтайское сас — болото, в других языках саз — глина, глиняный. Название сас этимологически 
связано со <...> словом сай как по своему значению, так и по фонетическому соответствию и ~ 
с/з». Можно ли в этот ряд отнести саз — «омут» в языке манси? Топонимические соответствия: 
Сазды в Кзыл-Ординской обл.; м. Сазанлык на восточном берегу Азовского моря; р. Сазла — 
правый приток р. Ток в бас. Самары; большое село Сазановка (ныне Ананьеве) на северном 
берегу Иссык-Куля; оз. Саскуль и Соскуль в Барабе; болота Куюксаз (горелое болото) и 
Тумарлысаз (кочковатое болото) в Тюменской обл.; Чермасаз (гнилое болото) в Башкирии; 
населённый пункт Саз в Алма-Атинской обл.; Састобе в Чимкентской обл.; г. Сас, г. Сасбажы на 



Алтае. За рубежом — р. Сазлыдере в европейской части Турции, впадающая в Чёрное море близ 
Босфора; болотистая местность Султан-Сазлыги в Центральной Анатолии. В этот топонимический 
ряд возможно ли населённые пункты Сасовка в Воронежской обл. и Сасово на р. Сасовке в 
Рязанской обл.? Много топонимов со словом саз в Тюменской обл. собрано М. Т. Муминовым 
[1969]. 

Саимтох – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Саим+Тох. Саим — овраг, лог, ложбина, высохший ручей (хант.) [Мурзаев, 1984]. 

Саимтохлор – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Саим+Тох+Лор. Саим — овраг, лог, ложбина, высохший ручей (хант.) [Мурзаев, 1984]. 

Сакмара — гидроним Южного Урала. Река. Протекает в основном по нынешней Оренбургской 
области. Название не считается проясненным 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. Поскольку в 
древности был один язык, то остатки древней лексики необходимо искать во всех современных 
языках. В арабском сака — «орошать» [Бартольд, 1965, 3]. М. Гельдыханов сообщает: туркменское 
сакак — «завязка»,  «тесёмка»,  сакла-мак — «держать», «хранить», «беречь». Сакарчаге — 
барханные пески, барханные цепи. Пески, лишённые растительности; голые пески в пустыне или 
внутри оазиса (туркм.). Латышское сака — речной рукав; отрог горы; ветка (латышское). Литовское 
saka — то же. 

Салалейка — гидроним Южного Урала. Река в Оренбургской области. Сала — приток реки, ее рукав; 
развилина; отрог горы; ветвь, разветвление; межгорная ложбина, лощина (древнее слово языка 
русов, оставившее след во многих дочерних ответвлениях). Примеры для сопоставления: река 
Аргасала, р. Батысала на Таймыре; р. Салатал, Аксала и Салаяр на Алтае; Салбар и Хойтосала в 
Бурятии; р. Карасал и Джуруксал, составляющие р. Сал — л. пр. Дона; гор. Сальск, Сальские 
степи. Большие Салы в Ростовской обл.; Салазан в Горно-Алтайской АО; Марясаля — песчаный 
мыс, коса; Тибейсаля — мокрый, топкий мыс на Ямале. Сюда же город Салехард и мыс Салемал в 
устье Оби. А. И. Попов [1948] нашёл в Белозерском крае много названий речек с окончанием на 
сара, сора: Кумсара, Сора, Чимсора, Самосорка. Сала — остров; деревня среди болота; участок 
поля; роща дуба; возвышенность; невспаханное поле среди лугов (литов., латыш.); salynas — 
«архипелаг» (литов.) [Невская, 1977]. Халха-монгольское и бурятское салаа(н), hалаа — «ветвь», 
«часть», «отделение», «приток или рукав реки»; кирг. салаа — «ложбина меж гор, куда стекают 
талые воды», «угол между пальцами»; хакас. салаа — «палец», «ветка»; якут.  салаа — «ветвь», 
«лист». Интересно: фин-угор. сара — «ответвление», «небольшая речка»; финское haara — 
«ветвь», «рукав», «сторона»; эстонское hary — «рукав», «ветвь», «отрог»; ненец, салэ, саля, сале 
— «мыс», «полуостров»; тунгусо-маньчжурское салган — «промежность», а в орокском сал-дан — 
также и «развилина реки, дороги» [ТМС, 1977, 2]. А. П. Дульзон [1970] считает топоформант сала в 
названиях рек у долган и якутов одним из важнейших этнически дифференцирующих элементов 
Сибири. Ср. письменно-монгольское salu — «отделяться», saiga — «отделять». Лей – вода, река, 
речка, овраг. Лей — обильные проливные дожди (Кировская обл.) (Словарь русских народных 
говоров. Л., 1980. Вып. 6.) Широко распространённый термин в гидронимии Поволжья. Нередко 
применяется с топонимическим суффиксом -ка: лейка, ляйка. В Среднем Поволжье гидронимов с 
финальным -лей, -ляй не перечесть. А. И. Попов [1965] показывает: Водолейка, Вечерлейка, 
Худолейка, Новоклейка, Семилейка, Налейка и т. д. В Воронежской обл. — река Коблейка — 
приток Тихой Сосны. Заимствовано мордовским и татарским. Интересное сочетание Явлейка 
(Дубенский р-н Мордовской республики), где яв (ев, явас, ёвас) — «вода» в старом употреблении, 
что дало основание И. К. Инжеватову [1969] этимологизировать — «водяной овраг». И ныне лей 
переводится: «речка», но чаще — «овраг». Втягиваются в этот же ряд и топонимы: Балыклей, 
Балыклейка, Камышлылей, Чичиклей. Термин уходит и за пределы Поволжья. М. Н. Морозова 
[1971] нашла много гидронимов в Тамбовской обл., оформленных при его помощи: Итляй, Жужляй, 
Мошляй, Липляй, Ошляй, Пичеляй, Промышляй. Для Горьковской обл. многочисленные примеры 
даны Л. Л. Трубе [1962]. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: 
Мысль, 1984.) 

Салтанка — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Челябинской области близ города 
Златоуста. Название русское, связано с именем Салтан. Слово салтан (султан или солтан) 
издревле бытуют в русском языке. Вспомните сказку "О царе Салтане". 

Санарка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уя, бассейн реки 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. 



Сапюган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Сап + 
Юган. Сав, сап — ручей, вытекающий из озера (хант.) [Мурзаев, 1984]. А. К. Матвеев [Журнал 
«Вопросы языкознания». М., 1976, 3] приводит топонимы: Кедровая Сава, Еловая Сава, 
Перкомсава, Полубсава без локализации. Сава – лесной остров на болоте, роща (манс.). 

Сартабан — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 племён, 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 (русов-ариев) [Пятков, 2004]. Ср. 
осетинское и таджикское cap — «голова», «вершина», «гора»; в таджикском языке также — «верх», 
«кончик»; торисар — «темя»; хинди sir — «конец», «темя»; среднеперсидское sar — то же; 
персидское ser — «голова», «вершина горы», «мыс»; талышское cap — «верх». Сар — гора, горная 
вершина (армянское). Восходит к кер. [Мурзаев, 1984]. 

Сарыбалык Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе 
Челябинской области. Гибридный гидроним. Второе слово гидронима — "Большой" — русское. 
Первое слово гидронима в переводе на русский язык означает "Жёлтая Рыба", являясь отголоском 
языческого культа рыб у туземных племен. Возможно это и название обитавшего в этих местах 
племени аборигенов. Сара — болото, большое болото, заболоченная река, заосоченное болото 
(карельское, финское). По И. К. Инжеватору [1976], это слово в форме cap имело значительно 
более широкий ареал в местах пребывания финно-угорских народов и образует многочисленные 
мордовские топонимы с включением -cap, cap-. Он, отрицая связь с тюрк. сары — «жёлтый», 
приводит длинный их список для Алатырского региона и Присурья, междуречья Оки и Суры. С 
другой стороны, нельзя игнорировать удмуртское зарезъ, коми саридз — «море», откуда 
произошли заимствования в хантыйский, мансийский языки. Восходит к индоиранским (арийским) 
языкам: авестийское zrayah — «море» [Лыткин, Гуляев, 1970]; древнеперсидское drayah. О зарезъ, 
саридз см. уф. И. Гордеева [Вопросы финно-угорского языкознания, 1967, 4], который считает его 
индоиранским заимствованием: санскритское saras — «озеро»; авестийское zrayah — «море». В 
этот же ряд финское sara, sarajala — «море» (в фольклоре) и топонимы Сура, Инсара, Сара. 

Сарыбалык Малый — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе 
Челябинской области. 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 
племен. Вполне возможно название водоёма являлось одновременно и названием обитавшего в 
этих местах племени аборигенов. 

Сасыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской 
области. Разбивка: Сасы Куль. В переводе с башкирского прозвучит как "Затхлое озеро". 

Сасыкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. В 
переводе с тюркских наречий "Вонючее Озеро". 

Сатка Большая — гидроним Южного Урала. Речка. 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 — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Большой Сатки. Гибридный 
гидроним. Русское слово "малая" 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. Впрочем, ещё не "перелопатили" филологи 
словарь древних ариев или древних ура, может быть истоки топонима там. 

Сатлык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
"Купленный" — возможно это место продажи людей, что было в обычаях туземных племён и 
народов. Работорговый рынок. 

Сатубалты — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Карагайлы-Аята, бассейн реки 
Аята. Находится в Карталинском районе Челябинской области. В переводе с современного 
татарского и башкирского языков означает "Купленный Ребенок". 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. 



Светлая – гидроним Среднего Урала. Река, впадающая в Верх-Исетский пруд. На первом чертеже 
Верх-Исетского пруда (1726 г.) река Светлая названа рекой Ясной. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Светленькое — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы. 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 
лечебным. 

Северная Сосьва – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге 
«От Пай-Хора до Мугоджар». 

Северная Тошемка – гидроним Северного Урала. Река. Исток на горном хребте Ошеньер. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Северная Хойла – гидроним Полярного Урала. Река, относящаяся к бассейну реки Лемвы. Исток 
расположен на Войкар-Сыньинском массиве к юго-западу от северного Пай-Ера (Пай-Яра). По 
мнению некоторых исследователей, название может быть связано с ненецким хойлянгг — 
«гористый», «холмистый». Трудно сказать, что первично — ороним или гидроним. 

Северный Плёс — гидроним Южного Урала. Котловина озера Увильды. Находится в Челябинской 
области. Глубина котловины Северный Плёс доходит до 30 метров. Русский гидроним. 

Селезян — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе Челябинской области. 
Название русское. Местные казаки объясняют происхождение гидронима от обилия на озере 
селезней. 

Семибратка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Ая. Гидроним русский. Название 
речке дано русскими жителями Южноуральского края. 

Семибратское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Златоуста в 
Челябинской области. Название русское, дано по останцам "Семи братьев". 

Семитетерье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Название русское. 

Серга – гидроним Среднего Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». 

Серебры — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы. Находится в 
Челябинской области, на окраине города Карабаша. Глубина достигает 4 метров. Проточное 
озеро. Название русское, дано озеру по протекающей через него речке Серебрянке. 

Серебрянка – гидроним Северного Урала. Река, впадает в реку Нов, приток реки Лобвы. Исток в 
районе горы Серебрянский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора 
до Мугоджар». Название русское. 

Серебрянка – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Лобвы. Исток в районе горы 
Серебрянский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Серебрянка — гидроним Урала. Речка, левый приток реки Чусовой, бассейн реки Камы. Название 
русское. 

Серебрянка — гидроним Урала. Речка, правый приток реки Вязовки. Название речке дано русскими 
жителями уральского края. 

Серебрянка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Сак-Елги, бассейн реки Миасса. 
Название дано русскоговорящими жителями Южноуральского края. 

Сержанка — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Атлян. Начало берёт в пределах 
восточного склона Уральского хребта. Длина реки Сержанка равняется 12 км. 

Сериткуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе. В переводе с 
башкирского "Гнилое озеро". 

Серкатонгэваяха – гидроним Полярного Урала. Река в Ямало-Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: 
Серканто+Нгэва+Яха. Нгэва — буквально «голова»; в топонимии — вершина, верхний край, 
гребень, начало, верховье; уменьшительная форма нгэвак — «исток, начало, верховье рек или 
озёр» (ненецкое). (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 
1984.) 

Сертынья – гидроним Приполярного Урала. Река, бассейн реки Ляпина. [Матвеев, 1984]. Разбивка: 
Сертын+Я. Сёрт — долина реки, пойма; сертас — «продолговатая впадина», «расселина», 
«ущелье», «русло», «долина» (коми). Из глагола сёртны — «проторять», «надсекать», «долбать»; 
сер — «тропинка» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, 
йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими вариантами древнего слова из языка единого 
суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Силач — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 копье, 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. 

Силач – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится рядом с горным массивом Вишнёвые Горы к 
северо-западу от города Касли Челябинской области. Упоминается Александром Матвеевым в 
книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Сильга — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Юрюзани, бассейн реки Белой. 
Протекает по Челябинской области. В расшифровке этого гидронима нет единого мнения. По 
принятой версии он происходит от диалектного слова башкирского сословия "желга" — река. В 
источниках встречается в форме Силья, Дзилга, Зильга, Зилга. 

Сильга – гидроним Южного Урала. Река. Начало берёт в южной части горного хребта Сулея. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Сим — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Белой, бассейн Камы. Начало своё берёт у 
западного склона горного хребта Амшер и течёт по территории Челябинской области на 
протяжении 119 км. Гидрологический памятник природы. Название не имеет единого толкования, 
поскольку ещё не привлекли словарь древних ариев, проживавших на Урале задолго до появления 
тюркоязычных. 

Симбаш — гидроним Южного Урала. Речка, исток реки Сима, бассейн реки Белой. "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. 

Симгазы — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Сима, бассейн реки 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. 

Симский Пруд — гидроним Южного Урала. Искусственное водосборное сооружение на реке Сим. 
Построено для потребления воды городом Симом Челябинской области. Симский Пруд относится 
к питьевым водоёмам. 

Синара – гидроним Среднего Урала. Озеро. На западном берегу озера Синара находится гора 
Тёплая.. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Синдзиб — гидроним. Река в Коми [Беляева, 1968]. Разбивка: Син+Дзиб. Син — ключ, источник (на 
дне водоёма); окно, полынья; буквально «глаз» (коми). В диалектах: мусин — «окно на болоте», 
васин — «ключ, бьющий на дне озера или реки», сылсин — «полынья». Ср. удмуртское osmes-sin 
— «ключ»; хантыйское мэгсэм — «родник», «ключ», дословно «глаз земли» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

Синеглазово – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Расположено на 
южной окраине города 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, ср. ширина 2,6 км. Средняя глубина 
2,4 метра, максимальная — 3,1 метра. Объём водной массы ок. 33,0 млн м3. Гидроним русский. 
Название дано по заимке казака Синеглазова, основавшего выселок из Челябинской крепости в 
XVIII веке. Гидроним образован от топонима. 

Синегорка – гидроним Среднего Урала. Река Синегорка впадает в реку Актай, приток реки Баранчи. 
Исток реки находится на Синей горе. Русский гидроним. Река названа так, потому что начало своё 
берёт на горе Синей. 

Синташта — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Тобола, бассейн реки Иртыша. 
Находится в Брединском районе Челябинской области. "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). 

Сиртяяха – гидроним горной страны Пай-Хой, северо-западного продолжения Урала. Река, 
впадающая в Печорское море. Начало своё река Сиртяха берёт возле Сиртя-Пэ – небольшой 
возвышенности на крайнем западе Пай-Хоя. Перевод названий — «Река Сиртя». В ненецких 
легендах сиртя — маленькие человечки, которые живут под землёй и по временам выходят на 
поверхность. Сравни с древнерусскими легендами о чуди белоглазой. 

Сирякуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
В переводе с тюркских наречий прозвучит как "Прогнившее озеро". 

Скуба — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Бирсуат, бассейн реки Синташты, реки 
древних ариев. В переводе со многих наречий народов Средней Азии "Душный, вонючий холм". 



Сладкое — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы. 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 целебной славой. 

Сладкое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Сливные Озёра — гидроним Южного Урала. Группа озёр. Находятся 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. 

Слюдянка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Гумбейки. Название русское, дано 
по месторождению слюды. 

Смолино — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на южной окраине города Челябинска. 
Площадь зеркала – 21,7 км2. Площадь водосбора – 67,2 км2. Объём воды – 77,9 млн м3. 
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 гидрологическим 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 Смолеозёрная станица. 

Смоляной Ручей — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Юрюзани, впадающую в 
Уфы, бассейн Белой. Находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 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. 

Собь – гидроним Полярного Урала. Река, до которой хребет Полярного Урала идёт в южном 
направлении. В одном исследовании по оленеводству указано, что ненцы называют Пэ-Пудына — 
«Конец Урала» горную долину, в которой берут начало реки Собь и Уса. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Солёное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское, 
дано из-за большой минерализации воды в водоёме. 

Солёный Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник в Катав-Ивановском районе 
Челябинской области. Вода в источнике минерализована. Название русское, дано по качеству 
воды. 

Солёный Кулат — гидроним Южного Урала. 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 озер в Челябинской области. В 
засушливые годы происходит осаждение соли. Глубины доходят до 2-х метров. Дно илистое, 
вязкое. Вода и грязи целебные. 

Солодяк — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Копейска. Название 
происходит от русского слова "солодь" — зыбкое, заболоченное место. 

Солодянка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Нагайбакском районе Челябинской 
области, правый приток Гумбейки, бассейн Урала. Название русское, происходит от русского 
слова "солодь". 

Сор — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Значение южноуральского гидронима пока не прояснено. 

Сотчемъёль — гидроним Северного Урала. Река в Коми [Беляева, 1968]. Раскладка: Сотчем + Ёль. 
Коми сотчем — гарь, горелый лес [Мурзаев, 1984]. 

Сотчемшор — гидроним Северного Урала. Река в Коми [Беляева, 1968]. Раскладка: Сотчем + Шор. 
Коми сотчем — гарь, горелый лес [Мурзаев, 1984]. Шор — «ручей, талая вода, поток после дождя, 
после обильного снеготаяния» (коми) [Мурзаев, 1984]. Ср. удмуртское шур — «река»; мансийское 
тур, тор — «озеро», лар — «долина», «озеро»; венгерское ar — «поток», «течение», «стремнина» 
[Лыткин, Гуляев, 1971]. Чувашское шор, шур — болото»; венгерское sar — «болото», «грязь». 
Соответствие чувашского р и татарского з позволило Р. Х. Субаевой [1961] сблизить шор, шур с 
общетюркским саз — «болото». Л. И. Калинина [1967] сопоставляет финно-угорское шор с 
иранским шор, сор. Сопоставь: шор (туркм., кирг., азерб.) — «солончак, пересыхающее солёное 
озеро. Ср. узбекское шур — «солёный»; таджикское шор, шур — «солёный», «солончак»; 
армянское шор — «очень солёный»; казахское сор — «солончак». Калмыцкое шор — «соль»; 
монгольское шор — «солончак с малым количеством соли»; гобийское диалектное шорбок — 



«солоноватый» [Казакевич, 1934]. Производные формы: азербайджанское шоракет, шоран, 
шорлаг, шурезар — «солончак», «засоленная земля»; туркменское шорсув — «временное озеро в 
хвостах оросительных каналов или дельтах рек, куда сливаются избыточные паводковые или 
оросительные воды». Персидское шур, шор — «солёный», «солончак», «топкий солончак», 
«солёная речка» [Савина, 1971]. В русских говорах Нижнего Поволжья шор — «остаточная соль на 
высохших солончаках и солонцах». Финское sora — «гравий» через восстанавливаемое 
карельское sora [Фасмер, 1973, 4]. Русское шора — крупный песок, гравий (Вологодская обл.) 
[Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

Союмъя — гидроним Северного Урала. Река. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Союм + Я. Соим, сойм, союм — ручей, родник; лес вдоль ручья (манс.) [Мурзаев, 1984]. 
Термин представлен в микротопонимии ручьёв и рек в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Ср. 
диалектное коми сопим — «густой ельник на сухом месте»; «густой труднопроходимый лес на 
болотистом месте» [Лыткин, Гуляев, 1970]. В бас. Печоры и на севере Урала сойм — «кочкарники, 
заросшие чащей ивняков у ручьев»; «сырой еловый лес с березой и ивой и подлеском из осоки и 
хвоща, растущий в условиях избыточного увлажнения». В географической литературе соймы — 
«богатые травой ельники вдоль ручьев» (Удмуртская АССР). Слово отмечено в русских говорах 
Западной Сибири: сайма — «островок хорошего леса между протоками»; в бассейне р. Пелым на 
Урале суем, соемок — «небольшой лесок, островок хорошего леса на болоте» [А. К. Матвеев. Сб. 
Вопросы финно-угорского языкознания. М.—Л., 1962; его же. Уч. зап. Уральского ун-та; 
Языкознание. Свердловск, 1959, 32]. Сравни: «сойма» — рыбачий стан, посёлок рыбаков на 
Урале. У Д. Н. Мамина-Сибиряка в рассказе «Емеля охотник» сойма — «рыбачья стоянка»: «...я 
подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сойме Тарасу». Восходит к 
русскому сойм, сойма — «крестьянская сходка». Ср. русское диалектное суем, суйма — 
«собрание»; древнерусское суим — «схватка»; польское sejm [Фасмер, 1971, 3]. 

Спорная Ляга — гидроним Южного Урала. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Спорное Болото — гидроним Южного Урала. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Средний Еремель – гидроним Южного Урала. Река в верховьях Миасса. Упоминается Александром 

Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар» на странице 219. У Петра Палласа — ручей 
Еремел. Башкирская форма названия речки, по «Словарю топонимов Башкирской АССР» — 
Ирэмэл йылгапы, то есть «Иремельская речка». Возможно, название восходит к башкирско-
татарскому ырымлы — «заговорённый», «заколдованный». «Заколдованная Речка». Некоторые 
исследователи намекают на связь названия реки Средний Еремель (Средний Иремель) с горой 
Иремельская Сопка и горой Иремель. В источниках XVIII века фиксируется формы Ирэмэл, 
Иремяя, Эренял (Василий Никитич Татищев), Ирямэля Тау, Ирямяли Тау (Пётр Иванович Рычков), 
Ирямял Тау (Иван Иванович Лепёхин — неоднократно). Однако никто из путешественников XVIII 
века не смог записать объяснение названия. Не удалось услышать объяснение и в ХХ веке ни в 
одном из обследованных пунктов Башкирии сотрудникам топонимической экспедиции Уральского 
университета. Как утверждает Александр Матвеев, в названиях южноуральских гор и речек 
сохранилось много элементов седой старины, которые необъяснимы из современного 
башкирского языка. Похоже на то, что истоки названия надо искать в словаре суперэтноса русов 
или с в словаре древних ариев, населявших Урал в древности. 

Средний Иремель — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в верховьях реки Миасса. 
Гибридный гидроним, 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 Тогузак — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Тогузак, бассейн реки 
Тобола. Гибридный составной гидроним. Название сохранилось от именования туземного народа 
ТОГУЗАК в кочевом объединении табынцев, впоследствии разделившегося и включенного в 
состав башкирского сословия (ныне башкиры) и в киргиз-кайсацкие орды (ныне казахи). Первое 
слово гидронима русское. 

Средняя Золотиха – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вишеры. Исток находится на 
возвышенности Золотой Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». 

Средняя Северная Рассоха – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Вижай. Русский 
многословный гидроним. В верховьях реки находится гора Рассоха. Многие считают, что название 
горы образовано от названия реки. Географический термин рассоха обозначает двойной (или 
более) исток реки, а также один из двух (или более) истоков реки. Исходное значение этого слова 
— развилина, раздвоенный конец чего-либо. Гора Рассоха находится между рассохами реки 
Вижай — Нижней и Средней Северными Рассохами. 

Срытый Ключ — гидроним Южного Урала. Водный источник. Гидрологический памятник природы 
Южного Урала. Находится в Ашинском районе Челябинской области, неподалёку от деревни 
Ивановки. Мощный источник питьевой воды. Название русское. 



Степанова Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив на западе озера Большой Кисегач, 
напротив Донского острова. Находится в Чебаркульском районе Челябинской области. Иное 
название: Кабанова Курья. 

Сугомак – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Кыштыма в 
Челябинской области близ горы Сугомак. В озеро впадает река Сугомак. По мнению Александра 
Матвеева, первично название реки Сугомак, которое можно, правда, с очень большим сомнением, 
сравнить с башкирским сыганак — «источник», по реке получили название соседние объекты — 
озеро и гора. Учёные не смогли расшифровать древнее название трёх географических объектов. 
Значит, необходимо обратиться к словарю ариев. Может быть там мы отыщем разгадку? 

Сугомак – гидроним Южного Урала. Река. Протекает близ горы Сугомак в Челябинской области. 
Впадает в озеро Сугомак. По мнению Александра Матвеева, первично название реки Сугомак, 
которое можно, правда, не без сомнения, сравнить с башкирским сыганак — «источник». Тогда 
предполагаем, что по реке получили название соседние географические объекты — озеро и гора. 
Но предположение – не есть утверждение. Столь странное название и в начале XIX века никто не 
смог дешифровать. Сомнения учёных не рассеялись. 

Сугояк — гидроним Южного Урала. Озеро; гидрологический памятник Южного Урала. Находится в 
Красноармейском районе Челябинской области. Это одно из наиболее крупных и глубоких озер 
Зауральской равнины. Максимальные глубины доходят до 7 метров. Площадь зеркала – 13,4 км2. 
Площадь водосбора – 13,4 км2. Объём воды – 53,6 млн м3. Происхождение гидронима не имеет 
единого толкования. Придётся обратиться к словарю более древних жителей Южноуральского 
края. 

Сулем – гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Чусовой. В верховьях реки Сулемы 
находится гора Сутук (Сютук) (недалеко от массива Весёлые Горы). Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Трудное для объяснения название. В порядке 
очень шаткой гипотезы может быть связано с татарским сул, башкирским Пул — «левый», 
татарским сулъяк — «изнанка», «левая сторона». Впрочем, данное название до сего дня не имеет 
общепринятого толкования! Необходимо истоки оронима поискать в словарях зороастрийцев. 

Сульпа – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Лозьвы. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Сунгуль – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится рядом с горным массивом Вишнёвые Горы к 
северо-западу от города Касли Челябинской области. Упоминается Александром Матвеевым в 
книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Суроям — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы. Находится 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. 

Суртаныш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Сурья – гидроним Северного Урала. Река. Сурья – божественный напиток. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Сухарыш — гидроним Южного Урала. Река. Находится 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 Атя — гидроним Южного Урала. Река. Находится в Ашинском районе Челябинской области. 
Сухая Курья — гидроним Южного Урала. Водный залив восточного берега озера Большой Кисегач. 

Находится в Чебаркульском районе Челябинской области. Русский составной гидроним. 
Сухая Речка — гидроним Южного Урала. Находится в Челябинской области. Русский составной 

гидроним. 
Сухая Шемаха – гидроним Южного Урала. Река.  
Суязка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Кидыша, бассейн реки Уя. Находится 

в Уйском районе Челябинской области. Возможный перевод: "Степная речка". Ваша версия? 
Сылвица – гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Чусовой. В верховьях реки 

находится гора Копна. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 
Сылто — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Сыл+То. То, ту 

(селькупское) — «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) — «озеро». Венгерское to — «озеро», 
«пруд» (feher to — «белое озеро»). 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 ентаръ означает 
«большое озеро». [Воробьева, 1973]. Угорское tenger — «море», «большое озеро». Халха-
монгольское тэнгэс, тангис — «море», «большое озеро». 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 ; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, 
усвоенное также местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, 
где оно звучит — par» [Серебренников, 1959]. 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. Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tan-gir — 
«море», teng — «озеро». Сопоставь названия озёр Ямбуто, Нейто, Союяяхато, Яндето, Сохонто, 
Яррато на п-ове Ямал; оз. Порчто и Лаято, в Большеземельской тундре; оз. Гагарье Ентарь в 
Западной Сибири; оз. Фертето и Фехерто в Венгрии. Матвеев [1961] приводит названия озёр: 
Воленторское, Колтор. 

Сыростан — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Атлян. Начало берёт в пределах 
восточного склона Уральского хребта. Длина реки 25 км. 

Сыростан Малый — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Атлян. Начало берёт в 
пределах восточного склона Уральского хребта. Длина реки Малый Сыростан равняется 13 км. 

Т 
Табанкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской 

области. Раскладка: 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". Коль скоро в древности был единый язык, попробуем ответ поискать в иных языках. 
Табан — подошва горы; впадина; ванна озера; плоская пойма (хакасское). Дословно «подошва», 
«основание». То же в казахском языке. [Мурзаев, 1984]. «Самое низкое место относительно 
окружающих возвышенностей, куда стекают ручьи» [Койчубаев, 1974]. Ср. узбекское табан — 
«ступня»; турецкое taban — «подошва», «ступня», «пол», «пьедестал», «равнина». В славянских 
языках тоже имеется слово «табан» —  болгарское диалектное — «холм правильной овальной 
формы» [Григорян, 1975]. Сравни: реки Сарсыктабан, Сартабан в Хакасской АО; Табантал в 
Актюбинской обл.; оз. Табанколь в Кзыл-Ординской обл.; Табаны в Молдавии. 

Табъю — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Таб + Ю. Таб — песок, песчаный; 
табмара — «песчаный берег», «отмель» (ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Табъяха — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Таб + Яха. Таб — песок, 
песчаный; табмара — «песчаный берег», «отмель» (ненец.) [Мурзаев, 1984]. 

Табынское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской области. 
По одной из существующих версий, название происходит от обитавших в этих местах ТАБЫН, 
ТАБЫНДЫ — родоплеменной группы кочевников, входивших в состав народа восточных 
табынцев, причисленных к башкирскому сословию. 

Табэйнго — гидроним Полярного Урала. Река на Ямале. Разбивка: Табэй+Нго. Табэй — пятнистая 
тундра в басейне Печоры. Слово, принятое в русской региональной литературе. Ср. ненецкое 
табэй — «песчаный», «сухой» [Мурзаев, 1984]. 

Таватуй – гидроним Среднего Урала. Озеро. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя 
до Мугоджар» на странице 177. 

Таганайские Болота — гидроним Южного Урала. Болота. Находятся на административной 
территории города Златоуста в Челябинской области. Площадь составляет 36 км2. Название 
водоёму дано русскими жителями Южного Урала от имени горы. 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. Таган — металлическая подставка для котла, жаровня. В топонимии — гора, 
холм; в Новосибирской области — болото, топкое место, зыбун [Воробьёва, 1973], что может быть 
связано с русским 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 свое название от маячного огня в Тагане на мысу (рог). 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». «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].  

Таёжная — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы, бассейн реки 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. 

Тайга — гидроним Южного Урала. 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 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). 

Тайлор — гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО. Раскладка: Тай+Лор. Тай — 
вершина (хантыйское диалектное). [Мурзаев, 1984]. В то  же время Тай — густой, непроходимый 
лес (русское диалектное, Сибирь) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4].  

Тайпохол — гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО. Раскладка: Тай+Похол. Тай 
— вершина (хантыйское диалектное). [Мурзаев, 1984]. В то  же время «тай» — густой, 
непроходимый лес (русское диалектное, Сибирь) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. Сравни 
русское диалектное «тайбола» — возвышенное водораздельное пространство между озёрами и 
реками; волок между реками; глухой лес, необитаемая лесная глушь; низкие болотистые 
непроезжие места, доступные только зимой; лесная дорога; на западе Белого моря — дорога по 
морскому побережью. В Архангельской обл. тайбола — «тайга», а в басейне Мезени — «дорога 
по морскому берегу, рядом с тайгой» [сообщение М. С. Медведева]. То же у Б. А. Серебренникова 
[1962]: «Из других источников нам известно, что тайбола в русских говорах бассейна Мезени 
соответствует по значению слову тайга». Сюда же — тайпола. [Мурзаев, 1984]. Сравни: 
карельское taibale, финское taival, taipale — «перешеек» [Фасмер, 1973]. 

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). 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. 

Тальбяйяха — гидроним. Река в Ненецком АО.  Раскладка: Тальбяй+Яха. С. Д. Лаппо [1940] 
указывает на русское диалектное толбей — «скалистый обрывистый мысок» на южном берегу 
Пясинского залива. Талбей — глыбовые россыпи или выходы коренных пород (бассейн Печоры). 
«В топонимии закрепилось в форме прилагательного тальбяй» [Алекса, 1971]. Ненецкое талъбя 
— «скала»; на Ямале — «ущелье» [Мурзаев, 1984]. 

Тамакуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 



Тамбовское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Тане — гидроним, река на Ямале [Алекса, 1971]. Тане — речка, впадающая в озеро (ненец.) 
[Мурзаев, 1984]. 

Тапсуй – гидроним Северного Урала. Река. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-
Хора до Мугоджар». 

Таркасэ-бэйяха — гидроним. Река на Ямале [Алекса, 1971]. Тарка — разветвление, развилка; 
ответвление; отросток; в топонимии — приток; яха-тарка — «приток реки» (ненец.). Тюркское 
тарка — «расходиться», «рассеиваться» [Мурзаев, 1984]. 

Таркахасрёто — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Тарка — разветвление, развилка; 
ответвление; отросток; в топонимии — приток; яха-тарка — «приток реки» (ненец.). Тюркское 
тарка — «расходиться», «рассеиваться» [Мурзаев, 1984]. Сравни: Тарко-Сале на Ямале в 
Тюменской обл. 

Таркашор — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Тарка+Шор. Тарка — 
разветвление, развилка; ответвление; отросток; в топонимии — приток; яха-тарка — «приток 
реки» (ненец.). Тюркское тарка — «расходиться», «рассеиваться» [Мурзаев, 1984].. 

Тарутино — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Тарутинское — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Чесменском районе Челябинской 
области, недалеко от старинного казачьего посёлка Тарутинского. Иные названия: Горькое, 
Горькое-Тарутинское. 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. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала. Очень ценное своими бальнеологическими 
свойствами. 

Таткуль Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области. Гибридный гидроним. Состоит из двух слов. Первое слово гидронима разбивается на два: 
Тать — "разбойник" и Куль — "водоём". Тогда полностью прочтем как "озеро разбойников". Второе 
слово гидронима русское, дано от сравнения с соседним водоёмом. 

Тахта — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы. Находится в Нязе-Петровском 
районе Челябинской области. Русское тахта — «широкий диван без спинки». Диалектное 
болгарское тахта — «часть поля». Туркменское тагта — «плоское место в горах, которое можно 
использовать для богарного земледелия». Балкарское тахта — «плоская терраса в горах». 
Персидское tahte — «доска», «щит», «грудная клетка»; taht — «подошва», «ровный», «плоский», 
taht — «престол», «трон». Турецкое tahta — «доска». Географические значения: азербайджанское 
тахт — «высокая равнина», «плоский водораздел между долинами». В Средней Азии — равнина, 
плоскость; участок земли, занятой под виноградник [О. Д. Чехович. Народы Азии и Африки, 1964, 
4]. Сопоставь: река Тахтачай, г. Тахта Эйлаг, г. Тахта, Тахталар в Азербайджане; Тахта и Тахта-
Базар в Туркмении; Орта-Тахта, Улу-Тахта и Кысха-Тахта в Кабардино-Балкарии; Тахта в 
Ставропольском крае; перевал Тохта-Корум в хребте Северный Танымас в Бадахшане; хребет 
Тахталык в Ошской обл. За рубежом — населённый пункт Тохта-Корум в Западном Куньлуне в 
Китае; Тахта на левобережье Нила в Египте; вершина Тахталы в Центральном Тавре в Турции. 
Гора Тахт-и-Сулейман (трон Сулеймана) близ города Ош и пески Солтан-Тахт (трон султана) в 
Туркмении; г. Техте-Шах-Аббас (трон шаха Аббаса) в Иране. 

Ташказган — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки 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. 

Ташкутарганка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Иремеля. Протекает по 
территории города Миасса в Челябинской области. По одной из версий гидроним означает: речка, 
"ломающая камни". На этой речке впервые на Южном Урале в 1797 году разведотрядом 
талантливого русского ученого Мечникова Евграфа Ильича было обнаружено месторождение 
рудного золота. 

Темирзингейка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Нагайбакском районе Челябинской 
области. (Нагайбаки — православные татары). Иные написания» Темиркуба, Темир-Зингейка. 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). 

Теньянка — гидроним Урала. Озеро. Разбивка: Тень Янка. В русских говорах на реке Тавде на Урале 
встречается слово в форме янга — «болото». Тогда: «Предшественник Болота (Тень Болота)». 
Странно. Но, логично. 

Тёплая Курья — гидроним Южного Урала. Заводь в юго-западной части озера Аракуль. Находится в 
Челябинской области. 

Тёплые Ключи — гидроним Южного Урала. Водный источник. Находится в Челябинской области, в 
долине реки Катав, южнее города 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Иное название: Тептярей, Тептярги. 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. 

Теренкульский Ручей — гидроним Южного Урала. Речка, протекает по Челябинской области. 
Начало своё речка берёт в озере Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисегач. 

Терминка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Кусинском районе Челябинской области, 
левый приток реки 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. 

Тесьма Большая — гидроним Южного Урала. Река. Начало берёт между горными хребтами 
Большого Таганая и Назямским хребтом. Всего на 4 км длиннее своего притока Малой Тесьмы; 
правый приток Ая, территория города Златоуста в Челябинской области. Тесьма, тесёмка, 
тесемочка — тонкая лента. 

Тесьма Малая — гидроним Южного Урала. Речка, приток реки Большая Тесьма. Длиной 14 км, 
территория города Златоуста в Челябинской области. Тесьма, тесемка, тесемочка — тонкая 
ленточка. 

Теча — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Исети, бассейн реки 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. 

Тиль-пуёл — гидроним. Ручей в Коми [Беляева, 1968]. Тиль — чаща, густой лес; густые заросли 
сосны, молодой густой лесок (коми) [Мурзаев, 1984]. Ср. удмуртское тэлъ — «лес», «мелкий лес», 
«подлесок»; венгерское tolgy — «кустарник» [Лыткин, Гуляев, 1970]. 

Тименка – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Подчерем. Гидроним восходит к 
православному имени Тимофей, уменьшительно – Тима. Русский гидроним. Вполне вероятно, что 
название реке было дано крещёными туземцами. Сравни: тимьянник — урочище мелового склона 
с разреженной растительностью с участием тимьяна мелового. Юг центрально-черноземных обл. 
[Мильков, 1970]. 

Тимшер — гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вычегды [Лыткин, Гуляев, 1970]. По иному 
р. Тимсер. Сер — река (коми, только в топонимии). Странно, почему? Ср. венгерское ег — «ручей», 
«река» [Мурзаев, 1984]. 

Тирикуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. "Озеро с живой водой". Вероятно одно из мест поклонения язычников. 

Тирлян – гидроним Южного Урала. Река. Верховье реки находится на Инзерских Зубчатках. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Тишки — гидроним Южного Урала. 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, защищенная от ветра, где слабые волны» (Архангельская обл.) [Владимир 
Иванович Даль, 1912, 4]. 

Тогузак — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уя, бассейн реки Тобола. По одной из 
версий гидроним образован по именованию кочевавших по этим местам Южноуральского края 
родовой группы ТОГУЗАК, вошедшей впоследствии в состав башкирского сословия и с таким же 
именем родовая группа ТОГУЗАК входила в состав табынского народа киргиз-кайсацкого союза 
племен. Возможно, название водоёма более древнее, дотюркское. 

Тогузак Верхний — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Тогузак, бассейн реки 
Тобола. Гидроним гибридный составной.  

Тогузак Средний — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Тогузак, бассейн реки 
Тобола. Гибридный составной гидроним. Название может быть древним, дотюкрским. Второе 
слово гидронима русское. 

Толья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Вольи. Разбивка: Тол+Я. [Матвеев, 
1984]. Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и 
другими вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, энергия, 
вода, река». 

Томастов – гидроним Северного Урала. Река, правый приток Маньи [Матвеев, 1984]. Раскладка: 
Томас + Тов.  Тов — приток реки, ветвь (манс.). [Мурзаев, 1984]. Сравни: река Това. 

Торговая – гидроним Приполярного Урала. Река, приток реки Щугора. Первоначально название реки 
— Торговая — было дано русскими, для которых торговый путь по Щугору в Сибирь был в своё 
время одним из основных. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 
Торг — место торговли, обмена продуктами, базар, рынок. Слово, оставившее глубокий след в 
топонимии многих стран. Торжок — «торговая площадь», «оживлённое место торга». [Мурзаев, 
1984]. Старославянское търгь, болгарское тьрг — в том же значении; сербохорватское трг — 
«площадь», «рынок», «базар»; польское targ, балтийское turgus, tirgus — то же. Отсюда — 
торжество, торжественный. Ср. датское torv, шведское torg — «площадь», «базар», «рынок»; 
молдавское тырг и румынское tirg — «местечко», «город», «рынок», что заимствовано из 
славянских языков [Фасмер, 1973, 4].  Сопоставь: Торговище в Пермской обл.; Торжок (в прошлом 
Новый Торг) в Калининской обл.; Торг — древнее имя Красной площади в Москве; Капрешты-Тырг 
в Молдавии; Черновцы (в прошлом Черновицкий Торг) на Украине. Торговица в Ровенской, 
Кировоградской, Ивано-Франковской обл. За рубежом — Новы Тарг близ Кракова в Польше; 
Тырговиште и Тыржиште в Болгарии; Тыргу-Мегуреле, Тыргу-Окна и Тыргу-Муреш, Тырговиште в 
Румынии; Турку в Финляндии; Торгау в Германии (из славянского Torgowy) [В. А. Никонов, 1966]; 
площадь Студентски Трг в Белграде; Тргове-Свини, Трговиште в Чехословакии. Историческое: 
Расторжек — пункт для обмена товарами и торговли в Русской Америке. У М. Фасмера [1973, 4] в 
этот ряд включены итальянские топонимы Триест и название места в Венеции Опитер-гиум — 
хлебный рынок, или товарный рынок. 

Торынглор — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тор + Ынг + Лор. 
Тор, тур (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, tan-gir — «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]. 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; сравни мансийские тур — озеро, 
тогда как сор, усвоенное также местными русскими, восходит к более северным диалектам 
хантыйского языка, где оно звучит — par» [Серебренников, 1959]. Впрочем, и ханты и манси могли 
усвоить термин из языка единого суперэтноса.  

Тосамворъякелыг — гидроним. Болото в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тосам + 
Воръякелыг. Тесан — лесное болото, болото, островок на болоте в Томской области (русское 
диалектное) [Воробьёва, 1970]. Ср. мансийское тосам — «сухой», «мелкий» [Мурзаев, 1984]. 

Тосамтур — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тосам + Тур. Тесан 
— первая стадия заболачивания лесных междуречий на водоразделе и в верховьях балочной 



сети; западины (большей частью суффозионные) в Нарымском крае (русское диалектное) [Ильин, 
1930]. Ср. мансийское тосам — «сухой», «мелкий» [Мурзаев, 1984]. 

Тосамъя — гидроним. Ручей в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тосам + Я. Тесан — 
первая стадия заболачивания лесных междуречий на водоразделе и в верховьях балочной сети; 
западины (большей частью суффозионные) в Нарымском крае [Ильин, 1930]; лесное болото, 
болото, островок на болоте в Томской обл. [Воробьёва, 1970]. Ср. мансийское тосам — «сухой», 
«мелкий» [Мурзаев, 1984]. 

Тота-Яха — гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Каквы в бассейне реки Сосьвы. 
Тота — многоозерье, местность, изобилующая очень частыми озёрами (ненец., диал.). [Мурзаев, 
1984]. ЯХА —  «река» (ненецкое, энецкое). На Гыданском п-ове и в бас. р. Таз яха — «небольшая 
маловодная река». Сопоставимо и с другими гидронимическими терминами. Яхако — «ручей», яха 
мал — «исток реки». Ср. маньчжурское ёхорон — «горный ручей», «русло горного потока», «овраг 
с водой», «ров», «канал», «лог», «ложбина». Нередко в литературе и на картах встречается форма 
яга, юха. Сравни: Азербайджанское яха — «берег». Таджикское ях — «лёд». Ях — река 
(хантыйское, диалектное). Встречается только в названиях рек и не осмысливается в живом языке. 
Сопоставь: эвенкийское якта, якча — ручей, ключ. В диалектах — межгорная впадина, сухое 
русло в горах; яктан — «старая гарь», «высохшая протока». Эвенкийское яку — лужа, травянистое 
болото. Туркменское яка — «берег». Ногайское яга — «берег». Узбекское ёка — «берег». 
Киргизское жака — «край», «берег». Сопоставь: болгарское ято — «вереница»; польское, 
словенское jato — «рой», «толпа» [Фасмер, 1973, 4]. Русское ятва — «густой ход рыбы, её ловля»; 
«стая, косяк рыбы» в Новгородской и Вологодской обл. [Даль, 1912, 4]. 

Точильная — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Ашинском районе Челябинской области, 
правый приток реки Миньяра, бассейн реки Сима. Название русское. Дано по расположенной 
рядом горе Точильной. Гидроним произошёл от оронима. 

Третье Озеро – гидроним Южного Урала. Естественный водоём. Находится в Челябинской области. 
Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвёртое, 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 — гидроним Южного Урала. Речка, гидрологический памятник. Берёт своё начало у 
горного хребта Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 52 км от 
устья. Длина реки менее 10 км. 

Треустанское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится на административной 
территории города Кыштыма в Челябинской области. Площадь болота составляет 29,3 км2. 
Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Тулумов Брик — гидроним Южного Урала. Река, приток реки Урал [Мурзаев, 1984]. Русский 
топонимический термин тулым, тулум — большой камень в реке; глыба разрушенной породы в 
русле реки, через которую вода стремительно течёт, делая затруднительным, а иногда и 
невозможным плавание на лодках (Урал, Сибирь) [Россия, 1914, 5]. Россыпь, наличие в руслах рек 
каменного материала. На верхнем участке реки Печоры тулым — «всякий труднопроходимый 
участок реки, состоящий из многих порогов или перекатов». Скопление в руслах аллювия, 
ледниковых отложений; выходы коренных пород в речном ложе. Украинское тулун — «кожа козы, 
снятая целиком». Сербохорватское тулум — «кожаный мех». Бурятское и монгольское тулам — 
«кожаный мешок», шулун — «камень». Тунгусско-маньчжурское тулумкан — «бурдюк», «кожаный 
мешок». [Мурзаев, 1984]. Турецкое tulum, tuluk — «бурдюк», «целая кожа животного», «шкура». 
Коми-язвинское тулём — «речной порог». Тунгусско-маньчжурское дёло — «большой камень», 
«скала». 

Тулымка – гидроним Урала. Река, бассейн реки Чусовой. Русский гидроним. Название образовано от 
географического термина тулым, широко распространенного в русских диалектах горной части 
Приуралья в значениях «камни в реке», «порог», «перекат с камнями» и т. п. 

Тумпсай — гидроним горной страны Мугоджар, южного окончания Урала. Река. [Матвеев, 1984]. 
Разбивка: Тумп+Сай. Сай, чай — галька, галечные наносы, мель, сухое русло, овраг, ручей в 
овраге, река (древний термин из языка суперэтноса русов). Махмуд Кашгарский даёт такое 
толкование: saj — «каменистое место вулканического происхождения», «пустынная равнина»; saj 
jazi — «равнина», «каменистая равнина»; sajram, saj-ram suv — «мелкая, неглубокая вода». В 
Турции и Азербайджане чай (cay) — «речка», «река». В турецком языке для большой реки 
употребителён ещё термин irmak и арабский nehir. Азербайджанский чайлаг — «сухое русло», 
чайбасар — «пойма», «низкая терраса, заливаемая рекой»; чсшагзы буквально «рот реки», 
«устье»; чайголу — «проток», «рукав реки». В азербайджанском языке наряду с чай есть и сай — 
«мель». В Туркмении, где мало рек, чай — «речка в ущелье», «сухое русло», «овраг» и редко — 
«колодец». На восток от Туркмении преобладает форма сай в значениях: «сухое русло», «балка», 
иногда — «небольшая река», «мель». Киргизское сай — «русло высохшей или пересыхающей 
реки»; сайанг — «мель», «коса»; сайроон — «отмель», «перекат», «удобный брод через реку»; 



алтайское сай — «мель», «галька»; хакасское сай, зай — «мель», «мелкий», «галька», «сухое 
русло реки», «овраг», «ручей»; якутское чай — «плоский берег озера или реки», «береговая 
отмель», «крупный песок», «гравий», «дресва»; тувинское сай, сайр — «галька», «сухое русло», 
«речка». Узбекские формы сой, сай — «горная речка», «долина»; кумыкское и ногайсское сай — 
«речка», «лог»; «мелкий», «неглубокий». Уйгурское сай — «русло реки»; «каменистая пустыня», то 
же — сайлик [G. Jarring, 1964]. Башкирское hau — «неглубокий», «мелкий»; татарское сай — то же. 
Халха-монгольское сайр — «сухое русло», «нижняя часть .небольшой реки, которая не доносит 
своих вод до устья, иссякает и оставляет свои наносы — гальку, дресву, песок в конусах выноса»; 
«мелководье». Сайры обладают наземной водой только во время дождей. Это слово 
заимствовано тувинцами в форме сайыр. Сравни: афганское сай — «ручей», «речка», цаз — 
«колодец»; таджикское сой — «овраг». Термин широко используется в русской региональной 
географической литературе и включён в ЭСГТ [1968]. [Мурзаев, 1984]. По картотеке Томского 
педагогического института количество топонимов с компонентом сай по картам миллионного 
масштаба выражается цифрой 406. В действительности же их гораздо больше. Лексема чай 
встречается в топонимии Якутии, Казахстана, Азербайджана, Турции и Ирана. В иранской 
географической терминологии присутствует слово чай — «река»: Кызыл-чай, Карачай, Акчай, 
Чайкенди, Карачайнекши  [Савина, 1971]. Примеры для сравнения: Сай в Ошской и Самаркандской 
обл.; Аксай Курмоярский и Аксай Есауловский — л. пр. Дона, ныне впадающие в Цимлянское 
водохранилище; р. Аксай в Дагестане и Чечено-Ингушетии, а также в других местах Кавказа, 
Средней Азии, Казахстана, Алтая. Это же замечание относится к топонимам Карасай, Коксай, 
Кызылсай, Карачай, Кокчай и т. д. Сайкишлак в Самаркандской обл.; Сайлик в Ташкентской обл.; 
Сайлы в Талды-Курганской обл.; р. Нарин-Сай, р. Сайлыг (повторяется несколько раз) в Туве; р. 
Дэдэ-Сайрта в Читинской обл.; р. Улучай в Дагестане; р. Гозганчай и Гыпчакчай в горах Копетдага 
в Туркмении. Даличай — дурная, сумасшедшая река, т. е. дикая, бешеная, с быстрым течением. 
Такое название часто повторяется в гидронимии Азербайджана, Армении, Грузии, Турции. В сухом 
и пустынном Памире особенно много названий, в которых присутствует это слово: русла, овраги 
Тугурсай, Аюкузюсай, Шурбулаксай, Баданынсай в бас. Мургаба. Р. Козлучай в бас. Сумгаита; р. 
Кусарчай, Карачай, Дивичичай, Атачай, текущие в Каспийское море; Турканчай, Кюракчай, 
Инджечай и населённые пункты Чайкенд, Чайлы, Чайруд, Чайузи — все в Азербайджане. Сюда же 
известные топонимы: хр. Сайлыг-Хем (ср. тув. хем — «река»), хр. Сайлыг-Хем-Тайга в Туве и хр. 
Сайлюгем в юго-восточной части Алтая. Гибридное имя Сай-Утёс ст. Казахской ж. д. в 
Мангышлакской обл. [Мурзаев, 1984]. 

Тумпъянг — гидроним Северного Урала. Болото. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Тумп+Янг. Странно, но А. К. Матвеев [1959; 1972] находит это слово в русских говорах 
на Тавде на Урале в форме янга — «болото». Мансийское слово янг (янк) тоже употребляется в 
значении «болото». В Карелии янга — «моховое топкое болото, поросшее небольшим сосновым 
лесом» [Куликовский, 1895]. Сравни финское janka — «большое болото»; саамское jiegge — то же 
[Фасмер, 1973]. Вновь мы сталкиваемся с корнями, уходящими в глубокую древность, когда на 
Земле был один язык и один этнос. 

Тумыльту — гидроним. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тумыл+Ту, либо 
Ту+Мыльту, либо Ту+Мыл+Ту. Ту, то (селькупское) — «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) — 
«озеро». 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 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 ; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также местными русскими, 
восходит к более северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — par» [Серебренников, 
1959]. 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, tan-gir — «море», teng — «озеро». 
Сопоставь названия озёр Ямбуто, Нейто, Союяяхато, Яндето, Сохонто, Яррато на п-ове Ямал; оз. 
Порчто и Лаято, в Большеземельской тундре; оз. Гагарье Ентарь в Западной Сибири; оз. Фертето 
и Фехерто в Венгрии. Матвеев [1961] приводит названия озёр: Воленторское, Колтор. 

Турат — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 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]. Ср. 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 пороет», «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.  

Тургояк — гидроним Южного Урала. Озеро. Расположено в Челябинской области, в 2 км севернее 
железнодорожной станции Тургояк, в районе восточных предгорий Южного Урала. 
Гидрологический памятник природы. Вода по качеству сравнима с Байкальской. Отнесено к числу 
ценнейших водоёмов мира. Площадь зеркала – 26,4 км2. Площадь водосбора – 49,0 км2. Объём 
воды – 507,0 млн м3. Наибольшая длина — 7,0 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 горными хребтами Уралтау и 
Ильменским, на высоте 320 метров над уровнем моря. Озёрная котловина имеет тектоническое 
происхождение. Это наиболее глубокое озеро на Южном Урале. Озеро проточное: в него впадает 
несколько речек и ручьёв. 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, Палёный 
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 всё 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". 
См. выше. 

Тургояк — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Караболки, бассейн реки Синары. 
Находится на границе Каслинского и Кунашакского районов Челябинской области. 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 Тюлес упоминается в истории Тимура, и под названием 
Тура в рассказе османца Сейфи...» [В. В. Бартольд, 1977]. 

Турсунтский Туман — гидроним Среднего Урала. Озеро в Свердловской обл. [Глинских, 1970]. 
Туман — скопление продуктов конденсации (водяных капель, кристаллов), взвешенных в воздухе 
непосредственно над земной поверхностью, когда видимость не превышает 1 км. Туман, тумэн — 
пойменное озеро; проточное озеро; озеро, образованное разливом реки (манс.) [Мурзаев, 1984]. 
«Мансийский язык противопоставляет термины tuur — озеро и tuman — проточное озеро. Такая же 
семантическая пара озеро — туман соответственно возникла в местных русских говорах» 
[Матвеева, 1959]. 

Турынгъя — гидроним. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Тур + Ынг + Я. Тур, 
тор (хантыйское, мансийское) — «озеро». То (коми, ненецкое, удмуртское) — «озеро». 
Хантыйское эмтор — «большое 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, tan-gir 
— «море», teng — «озеро». Украинское карпатское диалектное тов, това — «озеро», «небольшое 
углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между полями» [Лизанец, 1967]. 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 ; ср. 
манс. тур — озеро, тогда как сор, усвоенное также местными русскими, восходит к более 
северным диалектам хантыйского языка, где оно звучит — par» [Серебренников, 1959]. 

Турья — гидроним Урала. Река, приток Сосьвы [Розова, 1973]. Разбивка: Тур + Я. Тор, тур 
(хантыйское, мансийское) — «озеро». Хантыйское эмтор — «большое озеро». В Западной Сибири 
русское диалектное ентаръ означает «большое озеро». [Воробьёва, 1973]. 

Туяхланья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Ятрии. Разбивка: Туяхлан+Я. 
Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Тыкотлова – гидроним Приполярного Урала. Река, приток реки Хулги. Иное название реки – Итья. 
Протекает возле Народо-Итьинского кряжа. Название реки загадочно. Наводит на мысль связи с 
фамилией или прозвищем. Недалеко находится горный отрог Ялпынг-Нёр, в переводе с 
мансийского «Священная Гора», «Священный Камень», «Молебный Камень». 

Тылай – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Косьвы. Протекает в районе горы 
Тылайский камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Тырнаколь — гидроним Южного Урала. Два озера. Находятся в Брединском районе Челябинской 
области. Разбивка: Тырна Коль. 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. 

Тюй — гидроним Южного Урала. Река, бассейн реки Белой.  
Тюльмень — гидроним Южного Урала. Река. Разбивка: Тюль Мень. 
Тюлюганды — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской 

области. Иное написание: Телегенды. Разбивка: Те Легенды или Те Люганды. Перевод по одной из 
существующих версий: "Озеро Желаний" — место поклонения языческим богам тюркоязычных 
народов Южноуральского края. 

Тюлюк — гидроним Южного Урала. Река, правый приток реки Юрюзани. Длина реки 17 км. Самая 
высокогорная речка в Челябинской области. Своё начало берёт на горном хребте Аваляк, 
недалеко от истока реки Белой. Протекает в долинах между Ягодными Горами. Гидрологический 
памятник природы. 

Тюменка — гидроним. Река в Тюменской области. Монгольское тюмэн — «множество», «десять 
тысяч»; ард тюмэн — «народ», «народные массы»; в средневековой Монголии тумэн — «полк, 
войско, состоящее из 10 тыс. человек», «какая-то территориальная общность населения»; «улус». 
Древнетюркское tuman — «десять тысяч», «множество». Калмыцкое timn — «десять тысяч». 
Тохарское: tmam, tman — «десять тысяч». Тунгусско-маньчжурское туман, тумэ, тумэн — 
«десять тысяч», «множество». Русское тьма — «множество», «несметное количество»; туман — 
денежная единица. (См. Откупщикова Ю. В. Этимологические исследования по русскому языку. 
М., 1968). 



У 
Увелька — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уя, бассейн реки Тобола. 

Расположена в Увельском районе Челябинской области. Вопрос о происхождении гидронима не 
получил ещё окончательного решения. 

Увильды — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Гидрологический памятник природы. Самое крупное озеро на Урале. Площадь зеркала – 68,1 км2. 
Площадь водосбора – 128,0 км2. Объём воды – 1014,0 млн м3. 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 юго-восточной 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. 

Уелги — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Площадь зеркала – 60,3 км2. Объём воды – 138,7 млн м3. Окончательное смысловое содержание 
гидронима и истоки его происхождения остаются неясными. Некоторые исследователи пытаются 
гидроним выводить из дотюркских пластов истории Южного Урала. 

Узельга — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урляды, бассейн реки Урала. 
Находится в Верхнеуральском районе Челябинской области. 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. 

Узянка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Сухой, бассейн реки Урала. Протекает 
по Челябинской области. Рядом имеется гора Узянка. Окончательного решения по происхождению 
гидрониму не имеется. Есть предположение, что в переводе с тюркского это просто "река". Хотя 
полной уверенности в этом нет. 

Уй — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Тобола, бассейн реки Иртыша. Башкирское 
уй — «межгорная долина», «ущелье», уйпат — «впадина»; киргизское он, ойдунг — 
«низменность», «впадина»; алтайское ой — «низина», «котловина». Другие формы: ойпан, ойпат 
— «впадина», «низина» в ногайском и каракалпакском языках. Древнетюркское oj — «яма», 
«углубление». В некоторых современных тюркских языках отмечены значения: «овраг», 
«ложбина», «лощина», «поле», «степь» [Севортян, 1974]. Тюркская глагольная основа oj — 
«выдалбливать», «выкапывать». Возможно, ср. бурятским и монгольским ой — «лес», «роща», 
«бор»; эвенкийским hoj — «болото», «тундра»; осетинским гьой — «лесная опушка» [Гуриев, 
1970]. Ой — впадина, понижение, низина, котловина, седловина в горах, к которой обычно 
приурочен перевальный участок пути (тюрк.). В пустыне Каракум на такырах — котлован для сбора 
дождевых вод, куда они устремляются по канавкам в шахту наливного колодца чирле для сброса. 
Ср. туркменское ойтак — «впадина», «низина с лугово-сероземными почвами, где собираются 
дождевые воды». Ойтачное земледелие, т. е. неполивное, когда культуры, главным образом 
бахчевые, питаются застаивающимися атмосферными осадками. Сюда же туркменские термины: 
ойджук — «рытвина», «углубление»; ойлук — «низина», «низменный», ойтум — «западина». 
[Мурзаев, 1984]. Гидроним до конца не прояснён. Низина и река (вода) не сопоставляются. 
Возможно, происхождение гидронима связано с дотюркскими жителями Южного Урала. Вероятно, 
образовано во времена русов-яриев [Пятков, 2004]. Возможен перевёртыш. То есть Уй=Йу. В этом 
случае первооснову можно поискать в индоевропейской языковой общности.  

Ук — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки 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. 

Укъя – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Илыча. Разбивка: Ук + Я. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Ун-Вонтъюган – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Ун + Вонт + Юган. Вонт — лес, тайга (хант.) [Мурзаев, 1984]. 

Унсав – гидроним Северного Урала. Ручей в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Ун+Сав. Сав, сап — ручей, вытекающий из озера (хант.) [Мурзаев, 1984]. А. К. Матвеев [«Вопросы 
языкознания». М., 1976, 3] приводит топонимы: Кедровая Сава, Еловая Сава, Перкомсава, 
Полубсава без локализации. Сава – лесной остров на болоте, роща (манс.). 

Унья – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Печоры. Разбивка: Ун+Я. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Ураим — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы, бассейн реки 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 даёт перевод 
"Принадлежит народу УРА", "Ура Имели". 



Урал — гидроним Южного Урала. Река, впадающая в Каспийское море. Относится к числу 
крупнейших рек Европы. Начало берёт у горы Круглой на горном хребте Уралтау. Общая длина = 
2428 км. На территорию Челябинской области приходится 357 км. 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). 

Уреньгинка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Куваш, бассейн реки 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урала. 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 — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки 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. А вот топонимический термин «ляда, лядо, 
лядина» означает пустошь, болото, луг, целина, чисть, степь. Дериваты — лядь, ледина, лединка, 
лядежник, лединник, лядиняг, лядочка. Термин обладает многими значениями, иногда в 
географическом смысле характеризующими совершенно противоположные признаки. 
«Географический термин ляда — лядина... оказывается, пожалуй, самым изученным местным 
географическим термином восточнославянской языковой территории» [Н. И. Толстой, 1969]. 
Отметим статьи О. Г. Пороховой [сб. Лексика русских народных говоров. М.—Л., 1966], специально 
посвящённую анализу этого термина на широком индоевропейском фоне; В. П. Петрова [в кн. 
Языки и мышление. М.—Л., 1936, 6—7], который показал его происхождение. См. также у А. И. 
Лебедевой [I960]. Слово ляда есть почти во всех славянских языках [Smilauer, 1963, I], в формах 
ляда, лядо, lado, ledo, ledina в пяти значениях: 1) «новые земли», «целина» (новина, новь), 2) 
«открытое место» (часть), 3) «влажная, сырая земля» (болото), 4) «горный луг», 5) «пустошь», 
«степь», «луг». В русских летописях ляда — «угодье вообще», «сенокос», «пашня или росчисть, 
поросшие молодым лесом» [Г. Е. Кочин, 1937]. У И. И. Срезневского [1895, 2] лядина — «сорная 
трава», «поле», «борозда». (Словарь современного русского литературного языка. М. - Л., 1957, 
6) (с пометой: «областное слово») объясняет: ляда — «место, расчищенное под луг или пашню»; 
«овраг». Лядина — «пахотный участок среди леса на месте вырубки или пожарища». 
Уменьшительная форма лядинка. Основные значения: «пустошь», «целина», «перелог», 
«заброшенная пашня», «чисть», «поле, негодное под посев», «земля под паром», «поле, заросшее 
лесом» (ср. ледеть — «зарастать кустарниками, молодыми деревьями»). У Владимира Ивановича 
Даля — лесок по болоту, смешанное мелколесье, неудобь, низкая, мокрая и плохая почва. В 
Ярославской и Вологодской обл. — «мочажина», «болото с ямами», «лужа». Наоборот, в 
Новгородской обл. лядина — «чернозём», «сухое место, на котором растёт крупный лес» [В. И. 
Даль, 1912], «лес». Это перекликается с определением Б. Д. Гринченко [1958, 2] украинское лядо 
на Волыни — «возвышенное место в лесу, заросшее строевой сосной» и с наблюдением С. А. 
Копорского [1945] в Калининской обл., где лядина — «лесное место», «густой лес». То же пишет Н. 
А. Солнцев [1963]: лядина — «сухой лесной участок, поросший молодыми деревцами, часто на 
месте заброшенных пашен». Значение «лес» известно во многих областях Центра и Прибалтики. 
В. С. Жекулин [1969] приводит для Новгородской обл. термин полядки — «посевы, 
осуществлённые в последующие годы на ляде». В белорусском [И. Я. Яшкин, 1971] отмечается 
много значений: «поле на месте вырубленного леса», «большое заброшенное поле», «сухое место 
с сосновым бором среди болота», «лесные сорные участки с остатками вырубок» и т. д. В 
географической литературе по северо-западным обл. можно встретить следующую 
характеристику: «ляда — или лядины — реденькие, плохие, полусырые участки елового или 
мешаного леса с обильным кустарником из ольхи, ивы и осины. Такие участки образуются на 
раньше вырубленных участках, обыкновенно елового леса. Вырубается же или выжигается лес на 
этих участках всегда с целью использовать землю под посев какого-нибудь хлеба или льна, и 
некоторое время такой участок засевается, потом иногда надолго земля остается без всякого 



пользования и зарастает поэтому снова лесом. Вот таким образом и создаются ляда. Этот способ 
пользования землёй под посев составляет систему подсечного хозяйства, или иначе — 
лядинного» [Россия, 1900, 3]. Развитие значений сырой луг — болото — лужа (в более южных и 
более сухих районах) приводит к смысловому сдвигу. В Липецкой обл. ляда, лядочка — 
«блюдцеобразное заболоченное понижение, иногда поросшее ивой» [Ф. Н. Мильков, 1970]. Это 
наблюдение и упомянутое свидетельство Б. Д. Гринченко позволяют расширить ареал термина 
ляда за пределы северных и северо-западных районов СССР. Топонимический материал 
подтверждает такую мысль, о чём говорит наличие слова ляда в южнославянских языках: 
сербохорватское ледина — «необработанная земля», «целина», «пустошь», «заброшенное 
непаханое поле»; лединак — «бугор, холмик на целине»; болгарское ляда, ледина — 
«заброшенное поле», ледиха — «луг», «поляна в горах». В. М. Мокиенко [1969], детально 
рассмотревший его семантику, пишет: «Ляда, лядина — не просто «сырое, низкое место», не 
обычная «мочажина», не любое «болото», а низменное, заболоченное место, поросшее мелким 
лиственным лесом (березняком, ольшаником, осинником и подоб.), обычно на месте 
обрабатываемого участка в лесу». Известно, что в лесной зоне процесс заболачивания обычен 
при уничтожении леса, особенно при его вырубке и выкорчевке. Но в исходном значении лядо, 
видимо, имело более узкое специализированное содержание: «целина, неблагоустроенная земля, 
обладающая потенциальными возможностями для сельскохозяйственного использования» 
(пашня, сенокос, пастбище). Об этом говорит семантика слова ляда в южно- и западнославянских 
языках, что приведено в книге Н. И. Толстого, где даны и негеографические его значения. Их тоже 
немало. Славянское лядо находит соответствия в других индоевропейских языках. В. П. Петров 
приводит интересные параллели: кельтское landa — «пустошь»; литовское lydimas — «новь»; 
индоевропейское land — «земля», «край»; ирландское land, lann — «свободное место»; готское 
land — «земля» ; шведское linda — «пустошь», «залежь» и т. д. О слове land на английском 
материале см. работу А. А. Уфимцевой [Тр. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1959], где параллели 
с нашим лядо. Впрочем, высказывается мнение и о древности lendh доиндоевропейского 
происхождения [Фасмер, 1967, 2, примечание О. Н. Трубачева со ссылкой на М. Рудницкого]. То 
есть, это термин из языка суперэтноса русов. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Уртакуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Аргаяшском районе Челябинской области. 
Разбивка: Урта Куль, Ур Та Куль. По одной из версий гидроним выводят от слова "урата" — что по-
русски "центр". Впрочем, возможно этот ороним существовал задолго до появления 
тюркоязычных. 

Урукуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Урускуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Урынгъях – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в названиях 
рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным хантам этот 
термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот термин 
прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 



другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 

Урюк – гидроним Южного Урала. Река. Протекает недалеко от горы Красный Камень, наиболее 
значительной вершины горного хребта Баш-Ала-Тау. Упоминается в книге Александра Матвеева 
«От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Уса – гидроним Полярного Урала. Река. В одном исследовании по оленеводству указано, что ненцы 
называют Пэ-Пудына — «Конец Урала» горную долину, в которой берут начало реки Собь и Уса. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Услама — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Увельки, бассейн реки Уя (Большая и 
Малая). Окончательного и убедительного варианта происхождения гидронима нет. 

Устеке — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Усья — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО. Иное написание: Усъя. Разбивка: 
Ус + Я. Мансийское ус, уш, ош — «забор», «огороженное место», «город». Хантыйское воч. вош — 
«город», «село», «крепость». Ош, вош — город; ошке — «городок» (мордовское). Коми водж — 
«зимняя рыболовная запруда из кольев» [Лытник, Гуляев, 1970]. Я — река (мансийское). 
Удмуртское ю-шор. Коми ю — «река». Хантыйское jеган (ёган). Игай — река, речка (хантыйское, 
диалектное йыхы). Инк, йинк, йингк, йэнк — вода (хантыйское). Финское joki. Ненецкое яха; устное 
венгерское jo встречается только в гидронимах. Йелга, ййлга — река, приток (чувашское). 
Ногайсское йылга — «балка», «овраг», «река». Марийское — Йул, Йол. Йоа — водопад 
(эстонское). Йоги, Йоки, Йокка — река (финно-угорское). Финское joki, эстонское jogi, саамское 
jokka, марийское йогы — «течение», «поток». Мордовское ев, ев, йов — «река». Саамская 
уменьшительная форма иокенч — «речка, доступная для лодки». Йэнэ — река (тунгусско-
маньчжурское). Эвенкийское jэн-дэги — «большая река». И — вода (ненецкое), в источниках 
нередко ид. Ие — глубокое понижение, заполненное водой, иногда с округлыми останцами — 
буграми. Йик — небольшой лог (алтайское). Термокарстовая форма рельефа, образовавшаяся в 
результате таяния погребенного льда (якутское). Башкирское изель (идел) — «большая река». 
Санскритское атал — «лишённый дна», «бездонный», «очень глубокий», «глубина». Иегултне — 
топкое, вязкое место; старица; залив; впадина (латышское). Имандра — озеро с извилистыми 
берегами, изобилующее множеством островов (саамское). Ин — овраг, яма (хакасское.). Ин — 
овраг, ров, пещера, могила (якутское). Инча — колодец (диалектное грузинское). Ийр — омут, яр, 
глубина, крутой обрыв на дне озера или реки (коми). Ирим — пучина, омут, заводь, водоворот 
(киргизское). Ирмок — приток реки (узбекское, кумыкское). Турецкое ырмак — «река». Исток — 
начало реки; источник — родник (русское). Устье – место впадения реки в море, озеро или одной 
реки (притока) в другую. В старых источниках употребляется и в значениях: «исток реки из озера»; 
«пролив, ведущий из бухты, из залива в море»; «узкий выход из водоема, а также отверстие 
колодца»; «край»; «вход в гавань». 

Усынгъя — гидроним Северного Урала. Река. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
Разбивка: Ус + Ынг + Я. Мансийское ус, уш, ош — «забор», «огороженное место», «город». 
Хантыйское воч, вош — «город», «село», «крепость». Ош, вош — город; ошке — «городок» 
(мордовское). Коми водж — «зимняя рыболовная запруда из кольев» [Лытник, Гуляев, 1970]. 

Усынгъятур — гидроним Северного Урала. Озеро. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Разбивка: Ус + Ынг + Я + Тур. Мансийское ус, уш, ош — «забор», «огороженное место», 
«город». 

Утарка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Зингейки. Находится в Агаповском 
районе Челябинской области. Есть вариант, выводящий гидроним с тюркского "утар" — "загон для 
скота". 

Утемис — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской области. 
Гидроним не имеет достаточно убедительного происхождения. 

Уфа — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Белой, бассейн реки 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. В 1574 году при впадении в 
реку Уфу реки Белой Воложки воеводой Иваном Нагим был основан детинец, преобразованный в 
крепость. С 1586 года считается казачьей крепостью Уфой, предназначенной для оберегания 
племён башкирского сословия, принявших русское подданство, от разорительных набегов степных 
разбойников. Название казачьей крепости дано по реке Уфе, впадающей в реку Белую. Ещё в 
начале ХХ века считался небольшим русским городком. Ныне город Уфа – столица 
Башкортостана. 



Уфалей — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Уфы, бассейн реки 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. 

Уфалейка Большая — гидроним Южного Урала. Речка, исток реки Уфалея, бассейн реки 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 — гидроним Южного Урала. Речка, исток реки Уфалея, бассейн реки Белой. 
(Второй исток — Уфалейка Большая). Гибридный составной гидроним. 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. 

Уфимка — гидроним Южного Урала. Речка, исток реки Уфы, бассейн реки 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 Ключ — гидроним Южного Урала. Целебный источник. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области на высоте 472 
метра над уровнем моря, на административной территории города Карабаша. Глубина достигает 3 
метров. Площадь менее километра. Гидрологический памятник природы. Озёрная котловина 
сложена гранитоидами. Из озера вытекает река Уфа. 

Уфимское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на административной территории города 
Верхнего Уфалея в Челябинской области. Из озера берёт начало речка Уфимка, оттого и название 
озеро получило. Гидроним зафиксирован в русском языке от основы уфим при помощи суффикса 
СК (ое). 

Уфимское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится на административной территории 
города Карабаша в Челябинской области. Площадь болота составляет 31,4 км2. Название дано 
русскими жителями Южного Урала. 

Ф 
Формачёво — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Увельском районе Челябинской 

области. Названо по русской фамилии Формачёва, подрядчика, принимавшего участие в 
строительстве железной дороги на участке Полетаево—Троицк. 

Фотеевка – гидроним Южного Урала. Речка, протекает в черте города Челябинска, впадает в озеро 
Шелюгино. Гидроним произошел от топонима. Название речки произошло от названия 
населённого пункта. 

Х 
Хаймаю – гидроним Приполярного Урала. Река в бассейне Хулги. [Матвеев, 1984]. Разбивка: Хайма + 

Ю. 
Хайранкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Халитова Курья — гидроним Южного Урала. Юго-восточная заводь озера Аргази. Находится в 
Аргаяшском районе Челябинской области. 

Хальмеръю – гидроним Приполярного Урала. Река, правый приток реки Хулги. Разбивка: Хальмер + 
Ю. В верховьях реки Хальмеръю имеется гора Пон-Из — «Собачий Камень»: с языка коми «пон» 
— «собака», «из» — «камень», «гора», «хребет», ю — «река». Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Хальмеръю – гидроним Приполярного Урала. Река. Находится в долине Испытателей Природы. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Хальмеръя – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Щугора. Разбивка: Хальмер + Я. В 
переводе с ненецкого хальмер — «покойник», я – «река». Тогда прозвучит как «Река Покойников»? 
А может быть «Река Предков» или «Река Смерти»? Интересно! Река, граница между Явью и 
Навью. Переход в иной мир? Граница миров? И в этом нет ничего удивительного. Всё дело в том, 
что рядом находится Тылросский хребет, обозначающий границу Руси (тыл). В долине реки 
покойников и на Тылоросской горной цепи необходимо провести научные исследования и 



постараться выявить древние святилища или сакральные места, где наши предки справляли свои 
обряды. 

Хальхоритур – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 
Хал + Хор + Тур. Хор — озеро, пруд (аварское). Примеры: оз. Готляхор, оз. Кудиябхор, оз. 
Тасиабхор, перевал Хоригавуртли в Дагестане [Бушуева, 1972]. Хор — луг, болото; хори — 
«низина», «кочковатое болото» (мансийское). Русское «хор, хоро» — «круг». Хорр — дыра, 
углубление, ущелье (армянский). Ассирийское hurru — «дыра»; арамейское hora — «дыра». От 
этого корня также хороч (хорроч) — «дыра», «яма», «пещера». 

Хамболъю – гидроним Приполярного Урала. Река на западной стороне Приполярного Урала в 
районе горного хребта Восточные Саледы. Разбивка: Хамбол + Ю. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Хаметкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Хара-Матолоу – гидроним Полярного Урала. Река, правый приток реки Соби. Протекает на правом 
склоне Собского горного массива. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до 
Мугоджар». 

Харбей – гидроним Полярного Урала. Река, левый приток Оби. Речки Большой и Малый Харбей, 
составляют реку Харбей. Находится южнее горы Лонготъеган-Тай-Кев. Весь водораздельный 
хребет между Большим и Малым Харбеем именуется Харбей-Хой — «Харбейский хребет» (хой по-
ненецки «хребет», «гора»). Гора и хребет получили название по реке Харбей (в некоторых ранних 
источниках Харуа-яга — «Лиственничная река», сравни ненецкое харе — «лиственница»). 
Интересно будет поразмышлять о причинах появления названия Харуа-Яга. Сравни: Баба Яга 
(причём: баба Йога). Да и слово «харе», «хара» перекликается с зороастрийскими терминами. 
Сравни: Харе Кришна. Харе, харе. Есть над чем поразмышлять. 

Харута – гидроним Полярного Урала. Река, относящаяся к бассейну реки Усы. Упоминается в книге 
Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Хмели – гидроним Северного Урала. Река, приток реки Вильвы. Протекает возле горного хребта 
Хмели с горами Большие и Малые Хмели. Название связано с русским словом хмель, скорее всего 
растущего по берегу. Хмель являлся ценным дикорастущим сырьём. 

Хозья – гидроним Северного Урала. Река. Истоки на водораздельном хребте Сомъях-Нёл. Разбивка: 
Хоз + Я. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Хойла Северная – гидроним Полярного Урала. Река, бассейн реки Лемвы. Исток Находится на 
Войкар-Сыньинском горном массиве в 30 км к юго-западу от северного Пай-Ера (Пай-Яра)  

Хойла Южная – гидроним Полярного Урала. Река, приток реки Танью. По мнению некоторых 
исследователей, название может быть связано с ненецким хойлянгг — «гористый», «холмистый». 
Трудно сказать, что первично — ороним или гидроним. 

Холодная — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Нилы, бассейн реки Катава. 
Название русское, отражает пониженную температуру воды. 

Холодное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской области. 
Название русское. 

Холодное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Название русское, отражает пониженную температуру воды из-за бьющих на дне 
холодных ключей. 

Хомутининское — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы. 
Расположено в Увельском районе Челябинской области, в 500 метрах к северо-востоку от села 
Хомутинино. Площадь озера 0,57 км2. Глубина не превышает 3 метра. Озеро пользуется большой 
известностью благодаря своим бальнеологическим свойствам. Иные названия: Горькое-
Хомутининское, Горькое. Хомут, Хомутина — округлое озеро, ерик, старица; русло реки, загнутое 
подковой. В Рязанской области хомут — «излучина реки» или «берега озера». В Томской обл.— 
круглое озеро с островком посередине; хомутина — «озеро, согнутое подковой» [Воробьёва, 
1973]. В Архангельской обл.— «песчаное возвышение, нанесённое течением и волнами вокруг 
затонувшего судна» (Опыт областного словаря великорусского языка. АН. СПб., 1852 и 
дополнение 1858.). Метафора. Сравните: озеро Хомутино в системе Кулундинских озёр; оз. 
Верхний Хомут в Томской обл.; Хомутец в Житомирской и Полтавской обл.; Хомутинка в Омской 
обл.; Хомутцы в Белгородской обл. 

Хория – гидроним Северного Урала. река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Хори + 
Я. Хор — озеро, пруд (аварское). Примеры: оз. Готляхор, оз. Кудиябхор, оз. Тасиабхор, перевал 
Хоригавуртли в Дагестане [Бушуева, 1972]. Хор — луг, болото; хори — «низина», «кочковатое 
болото» (мансийское). [Мурзаев, 1984]. Но всё дело в том, что Хора, Хоро, Хор, Хорс – это имена 
бога, древнего бога Солнца у русичей. Первоначально могло быть Хорс-Река, то есть «Солнечная 
река», «Божественная река». 



Хоръюган – гидроним Северного Урала. река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Хор 
+ Юган. Хор — озеро, пруд (аварское). Хор — луг, болото; хори — «низина», «кочковатое болото» 
(мансийское). Русское «хор, хоро» — «круг». Хорос, Хорс — солнечный круг. Хорда. Хорр, хорз — 
дыра, углубление, ущелье (армянский). Ассирийское hurru — «дыра»; арамейское hora — «дыра». 
От этого корня также хороч (хорроч) — «дыра», «яма», «пещера». Хорол — перекат на реке, 
водоворот, омут (тунгусско-маньчжурское.). 

Хотлох – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Хот + 
Лох. Топонимический термин «лох» означает бухта, залив (мансийский, среднеобский диалект 
хантыйского); яр, крутой берег (ваховский и сургутский диалекты хантыйского языка). (См. Мурзаев 
Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Хохлан — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское, 
дано по обитавшей в озере водоплавающей птице — хохлатой чернети, которую на местном 
русском диалекте именуют "хохланом". 

Хохлачи — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Названо так 
русскими жителями Южноуральского края по водящейся в озере водоплавающей дичи, именуемой 
на местном диалекте "хохлачём". 

Хохловатенькое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название 
русское. 

Хохловатое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Название русское. 
Хувкал — гидроним Северного Урала. Болото в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Хув 

+ Кал. В названии использован гидронимический термин «кал» в значении большое, чистое, 
безлесное болото, покрытое мхом и поросшее травой (хант.). Неправильно — каль. (См. Мурзаев 
Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Хулга – гидроним Приполярного Урала. Река в долине Испытателей Природы. Разбивка: Хул + Га. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Ц 
Церковное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 

области. Название русское. Ранее это озеро владельческое и принадлежало Русской 
Православной Церкви. 

Ч 
Чарысалык — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской 

области. Гидроним не имеет достаточно обоснованного объяснения. 
Чебаркуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области недалеко от города 

Чебаркуля. Площадь зеркала – 19,8 км2. Площадь водосбора – 149,2 км2. Объём воды – 154,0 млн 
м3. По мнению современного исследователя Владимира Васильевича 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". 

Чегалак — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Варненском районе Челябинской области. 
Происхождение и значение гидронима убедительно не прояснено. Есть большая вероятность 
происхождения гидронима задолго до появления в этих местах тюркоязычных. 

Челябка — гидроним Южного Урала. Речка, приток реки Миасс. Находится в черте города 
Челябинска. Своё начало берёт в Челябинском бору. 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. 

Черемшанка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Челябинской области. Название 
русское, происходит от диалектного русского слова "черемша" — дикий чеснок. 

Чёрная Река — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Урала. Протекает в Оренбургском 
и Илекском районах Оренбургской области. Название реке дано русскими жителями Южного 
Урала. Обильны топонимические образования в славянских странах в формах: Речица, Речки, 



Речная, Речное, Речной; Междуреченск, Двуречье, Черная Речка, Красная Речка, Поречье, Зарека, 
Заречанка, Зареченск, Заречка, Заречное, Заречный, Заречье. Отметим только некоторые: 
Большерецк на Камчатке; Белорецк в Башкирии; Тихорецк к Краснодарском крае; Волгореченск в 
Костромской обл. П. Л. Маштаков [1913] указал на 20 рек и рукавов в бас. Днепра под именем 
Речица и 13 — Речище; Высокоречье — водораздел Клязьмы и Оки южнее Владимира. В Румынии 
— Река — приток Дуная в Олтении; р. Бела Река — приток Черна в Банате; р. Реча-Мика — приток 
Рымника; в Греции — Церна Река. В бас. Вислы насчитывается более 50 гидронимов Rzeka (Rzeki) 
[Zwolinski, 1965]. Река — водный поток значительных размеров, текущий в русле и питающийся в 
основном атмосферными осадками (дождями, талыми снеговыми и ледниковыми водами). Река 
сама формирует свое русло, по которому течёт, и этим она отличается от искусственных 
водотоков (например, больших каналов). В гидрологии — река подземная, транзитная, 
пересыхающая, блуждающая, болотная, карстовая, озерная, равнинная, горная; речная сеть, 
речной бассейн, речная система, речной сток, речные наносы, речная терраса, конус выноса реки, 
речная дельта. Устные определения: река ходовая — «судоходная», тяглая, — «обладающая 
сильным течением». Соответствия во всех славянских языках: украинское рта, белорусское рака, 
ржа, болгарское река, сербохорватское pujeka, словацкое rieka, польское rzeka. Индоевропейские 
параллели: древнеиндийское rayas — «течение», «поток», retas — «течение»; латинское rivus — 
«ручей», «канава»; древнеанглийское rid — «ручей», «река» [Фасмер, 1971]. Разные формы: речка, 
речушка, украинское рiчка. Отсюда — заречье, поречье; украинское зарiччя, заргчок, речище, 
украинское рiчище — «старое русло реки», «староречье». Речник — «рыхлые песчано-галечные 
отложения на реках» северо-восточной Сибири; глухая река — «старица», «тупиковый рукав»; 
сухая река — «маловодная», «пересыхающая»; голодная — «безрыбная», «малорыбная». 
Реколом в Вологодской обл. и рекоплав в Архангельской обл. и в Сибири — «весенняя пора 
вскрытия реки»; рекостав — «пора замерзания рек», «холодный северный ветер, приносящий 
холод, когда реки замерзают», в Архангельской обл. и в Сибири [Владимир Иванович Даль]. На 
Псковском озере рекой называют пролив, а иногда бухту. «Ловить в реке», т. е. в бухте, а не в 
озере [Кузнецов, 1915]. В бассейне Пинеги речина «местность у реки», «поречье». К. Паустовский 
подчёркивает значение рек в русской природе и языке: «Особенно богато представлены в русском 
словаре реки с их плёсами, бочагами, паромами». 

Чёрная речка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Саткинском районе Челябинской 
области. Название дано русскими работными людьми. В русском народе черными называются 
медленно текущие в низменных болотистых местностях речки. Чёрная речка — речка по болоту, 
собирающая болотные воды, черные 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.) 

Черноречье — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. Название русское. 

Чернушка – гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Игуменки. Протекает по территории 
города Челябинска. 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. 

Чернушка — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Миасс. Иное название – 
Безымянка. Как утверждает краевед Владимир Васильевич 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. 

Чертаныш Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Миасса 
Челябинской области. 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 — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится на территории города Миасса 
Челябинской области. Чертан — хищная рыба.  

Чесноковка — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Оренбургской области. 
Четвёртое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Входит в группу 

озёр Первое, Второе, Третье, Четвёртое, 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! 

Чикман – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Яйвы. Протекает рядом с горой 
Чикманский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Чишма — гидроним Южного Урала. Ключ-родник возле деревни Чишма в Аргаяшском районе 
Челябинской области. От гидронима образовано название населённого пункта. Чешме — ключ; 
источник, дающий начало ручейку; ручей; фонтан (тюрк.). Ср. 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. 

Чубарайгыр — гидроним Южного Урала. Небольшая речка, левый приток реки Миасса. Разбивка: 
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". 

Чувашка — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Ая. Гидроним связывается с 
православным народом чувашей. Впрочем, некоторые исследователи выделяют из названия 
слово «чу» в значении «вода, река». 

Чугунное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской области. 
Названо так местными русскими жителями. 

Чукса — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кабанки. Названа по фамилии Чуксина, 
первопоселенца этих необжитых мест. 

Чумлякское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Еткульском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Чусовая — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Камы. Единого толкования в значении 
гидронима нет. Название своими корнями может уходить в глубокую древность. Ва — вода, сырой, 
мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидронимических терминов на обширных просторах 
Севера европейской части России. [Мурзаев, 1984]. Ср. 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 — гидроним Южного Урала. Река, исток реки Чусовой. Находится на 
территории города Верхнего Уфалея в Челябинской области. Составной гибридный гидроним. 
Первое слово не имеет достаточно обоснованного значения. 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 [Шувалов, 1982]. 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 название. Второе слово 
гидронима русское, связано с южным направлением. В старину полуднем именовали юг. Иное 
название: Полднёвая. 

Чусовское Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Из озера 
берёт начало река Чусовая (второй исток в Чусовском Малом озере). Гидроним составной 
гибридный. Происхождение первого слова названия до конца не прояснено. Возможно, придется 
привлекать словарь древних ариев или древнего племени ура, проживавших в этих краях. Второе 
слово гидронима русское, означает величину от сравнения с соседним водоёмом. 

Чусовское Малое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Челябинской области. Из озера 
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 придется привлекать 
словарь древних ариев или древнего племени ура, проживавших в этих краях задолго до 
появления тюркоязычных. 

Ш 
Шаблиш — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 

Площадь зеркала – 32,0 км2. Объём воды – 67,2 млн м3.  



Шайтанка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Межевой Утки. В верховьях реки Шайтанка 
находится гора Шайтан (горный массив Весёлые Горы). Многие считают, что название горы 
образовано от названия реки. Трудно подтвердить или опровергнуть. 

Шайтанка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Нейвы. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Шайтанка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Тагил. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Шайтанка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Чусовой. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Шайтановка – гидроним Среднего Урала. Река, приток реки Печоры. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

Шайтанское – гидроним Урала. Болото. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора 
до Мугоджар». 

Шайтанское – гидроним Урала. Озеро. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора 
до Мугоджар». ШАЙТАН — сатана, бес, злой дух, злой языческий бог, тогда — "владение 
(территория обитания) злого языческого бога Шайтана". В этом случае, ороним связан с 
языческими воззрениями туземных народов. 

Шантропай Большой — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Еткульском районе 
Челябинской области, в междуречье Миасса и Уя. Площадь 5,2 квадратных километра. 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», считают некоторые исследователи. 

Шантропай Малый — гидроним Южного Урала. Озеро, гидрологический памятник природы 
Находится между рекой Миасс и рекой Уй в Еткульском районе Челябинской области. Рядом 
расположено озеро Большой Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых отложений — 
лечебных грязей. 

Шегультан – гидроним Северного Урала. Река. Начало своё берёт на узком водораздельном хребте 
Фоминский Камень. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Шежимъю – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Илыча. [Матвеев, 1984]. Разбивка: 
Шежим + Ю. Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, 
илга и другими вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «энергия, 
поток, вода, река». 

Шелюгино – гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в черте города Челябинска, 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 
войны 1941—1945 годов по реке Фатеевке в озеро Шелюгино в больших объёмах сливались 
сточные воды промышленных предприятий. 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. 

Шемаха Верхняя — гидроним Южного Урала. Речка. Находится в Нязе-Петровском районе 
Челябинской области, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. 

Шемаха Нижняя — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. 
Составной гидроним. 

Шершнёвское – гидроним Южного Урала. Водохранилище. Находится 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. м3. 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. 

Шешеняк – гидроним Южного Урала. Река, приток реки Зилима. Упоминается в книге Александра 
Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 



Шибановское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Красноармейском районе 
Челябинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Шигирка — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. Находится 
В Челябинской области. 

Шишминское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Октябрьском районе Челябинской 
области. 

Шорвож — гидроним Северного Урала. Река в Коми [Мурзаев, 1984]. Раскладка: Шор + Вож. Шор — 
«ручей, талая вода, поток после дождя, после обильного снеготаяния» (коми) [Мурзаев, 1984]. Ср. 
удмуртское шур — «река»; мансийское тур, тор — «озеро», лар — «долина», «озеро»; венгерское 
ar — «поток», «течение», «стремнина» [Лыткин, Гуляев, 1971]. Чувашское шор, шур — болото»; 
венгерское sar — «болото», «грязь». Соответствие чувашского р и татарского з позволило Р. Х. 
Субаевой [1961] сблизить шор, шур с общетюркским саз — «болото». Л. И. Калинина [1967] 
сопоставляет финно-угорское шор с иранским шор, сор. Сопоставь: шор (туркм., кирг., азерб.) — 
«солончак, пересыхающее солёное озеро. Ср. узбекское шур — «солёный»; таджикское шор, шур 
— «солёный», «солончак»; армянское шор — «очень солёный»; казахское сор — «солончак». 
Калмыцкое шор — «соль»; монгольское шор — «солончак с малым количеством соли»; гобийское 
диалектное шорбок — «солоноватый» [Казакевич, 1934]. Производные формы: азербайджанское 
шоракет, шоран, шорлаг, шурезар — «солончак», «засоленная земля»; туркменское шорсув — 
«временное озеро в хвостах оросительных каналов или дельтах рек, куда сливаются избыточные 
паводковые или оросительные воды». Персидское шур, шор — «солёный», «солончак», «топкий 
солончак», «солёная речка» [Савина, 1971]. В русских говорах Нижнего Поволжья шор — 
«остаточная соль на высохших солончаках и солонцах». Финское sora — «гравий» через 
восстанавливаемое карельское sora [Фасмер, 1973, 4]. Русское шора — крупный песок, гравий 
(Вологодская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

Шордор — гидроним Северного Урала. Река в Коми [Мурзаев, 1984]. Раскладка: Шор + Дор. Корни 
слова шор уходят в глубину веков к языку суперэтноса русов. Подобные языковые связи давно 
известны и иллюстрируются многими примерами, подтверждая былое единство языка всего 
человечества. Шор, Шоръяг в Коми; р. Лудошур, р. Бадзымшур, Косшур в Удмуртии; топонимы с -
шор, -шур есть в Кировской и Пермской обл. Некоторые авторы с этим термином связывают 
гидронимы Вишера, Печора. Громадный солончак Карашор в северо-западной Туркмении; Шураб, 
Шуроб, р. Обишур в Таджикистане; Шорсу на юг от Коканда в Ферганской обл.; Шурабад на 
побережье Каспийского моря на северо-запад от гор. Баку; возможно, также п-ов Апшерон в 
Азербайджане; Шоркуль в Каракалпакии; Шорбулак в Иране. 

Штанная Курья — гидроним Южного Урала. Залив озера Большое Миассово. Находится в Миасском 
районе Челябинской области. Название русское, дано по форме залива. 

Штанное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Троицком районе Челябинской области. 
Название русское, дано за своеобразную форму озера, напоминающую штаны. 

Шугунякское Болото — гидроним Южного Урала. Болото. Находится в Сосновском районе 
Челябинской области. Площадь болота составляет 16,5 км2. Название дано русскими жителями 
Южного Урала. 

Шулемка — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в реку Ай в пределах Челябинской области. 
Шумга Вторая — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кусы. Берёт своё начало у 

горного хребта Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 42 км от 
устья. Длина реки 10 км. Имеются притоки. Гидрологический памятник. 

Шумга Первая — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кусы. Исток у горного хребта 
Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 36 км от устья. Длина реки 
15 км. Имеются притоки. Гидрологический памятник. 

Шумга Третья — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кусы. Своё начало берёт у 
горного хребта Большой Таганай. Впадает в реку Кусу с левого берега на расстоянии 52 км от 
устья. Длина реки менее 10 км. Гидрологический памятник. 

Шумиха — гидроним Южного Урала. 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 — гидроним Южного Урала. Речка, впадает в залив Долгая Курья на озере Большой Кисегач 
в Чебаркульском районе Челябинской области. 

Шумный Брод – гидроним Южного Урала. Брод в долине реки Тогузак. Находится в Варненском 
районе Челябинской области. Природный комплекс. Гидрологический памятник природы. 
Отмечено наличие скал с уникальной растительностью. Название русское.  

Шунут – гидроним Среднего Урала. Река, правый приток реки Бердыма. Исток реки находится в 
Шунутском болоте возле города Екатеринбурга, севернее горы Шунут-Камень.  



Шунут-Камень – ороним Среднего Урала. Возвышенность 724 м высоты, 15 км длины. Наиболее 
высокая и значительная гора на Коноваловском увале, самая высокая гора в окрестностях города 
Екатеринбурга. На вершине горы величественные скалы. Южнее Шунут-Камня находится 
Шунутское болото, где начинается река Шунут, правый приток Бардыма.  

Шунутское Болото – гидроним Среднего Урала. Болото возле Екатеринбурга, севернее горы Шунут-
Камень. Из болота берёт начало река Шунут, правый приток реки Бердыма. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». В некоторых справочниках слово 
Шунут рассматривается как мансийско-башкирский гибрид (мансийское шун — «существо», 
башкирское ут — «огонь»). Огонь зажигался на этой высокой горе как сигнал о приближающейся 
опасности. Либо как символ культа огнепоклонников. В элементе ут действительно заманчиво 
видеть тюркское ут — «огонь». Но о проживании манси в этих местах никаких данных нет. Кроме 
того, сложение «существо + огонь» — очень странная для топонимии конструкция. Поэтому лучше 
считать ороним Шунут очень древним, дотюркским. Поскольку, если делить слово на компоненты 
шун и ут, его первая часть шун не находит достаточно убедительного объяснения в тюркских 
языках. И вообще есть некоторые сомнения в том, что делить слово надо именно так. Дело в том, 
что в ряде геологических работ конца XIX — начала ХХ века вместо названия Шунут-Камень 
фигурирует Белый Камень (может быть, за светлый цвет скал, а может быть и остатком 
мифологии зороастрийцев). Однако указаны речка Шунут, Шунутский рудник и небольшой 
Шунутский увал южнее современного Шунут-Камня. В то же время в других геолого-
географических трудах этого же времени названия Шунутские горы, Шунутский кряж, Шунутская 
гряда как будто бы употребляются в современном смысле. В этом случае явно недостаёт фактов, 
но можно допустить, что первично название речки и прилежащих к ней незначительных объектов, 
и тогда о членении на шун и ут не может быть и речи. 

Шуранкуль — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Разбивка: Шуран Куль. Составной гидроним: шуран — племя, входившее в состав 
табынского народа, включенного 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. 

Щ 
Щёкурья – гидроним Приполярного Урала. Река. Исток находится в 5 км от горы Нёр-Ойка (Хозяин 

Гор) на водораздельном хребте Исследовательского кряжа. Недалеко имеется гора Ярота или 
гора Ярут. Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Щелочное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Чесменском районе Челябинской 
области. Название русское, дано из-за воды в водоёме, содержащей растворы щелочи. 

Щука-Ель – гидроним Северного Урала. Река, левый приток реки Илыча. Исток на горном хребте 
Щука-Ель-Из (Хребет Щучьего Ручья). По мнению многих исследователей, название речки Щука-
Ель («Щучий ручей») является гибридным гидронимом, состоящим из сочетания русского слова 
щука с географическим термином ель — «ручей» из языка коми. Может быть. 

Щучья – гидроним Полярного Урала. Река. Находится на Восточном склоне Полярного Урала. 
Упоминается в книге Александра Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар». 

Щучья – гидроним Северного Урала. Река, впадающая слева в реку Тыпыл, правый приток реки 
Косьвы. Начало берёт возле горного хребта Кедровый Спой. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». 

Ы 
Ыйык — гидроним Южного Урала. 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 в гидронимах; мордовскому ев, ев, 
йов — «река»; хантыйскому ёган, коми ю — «река». Саамская уменьшительная форма иокенч — 
«речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов.— М.: Мысль, 1984.) 

Ык — гидроним Южного Урала. Расположен в Башкирии. Название связывается с финно-угорским 
гидронимическим термином ЙОГИ, ЙОКИ, ЙОККА в значении «река, поток, течение». Сопоставь с 
санскритом. Эти древнейшие доиндоевропейские 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, 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.) 



Э 
Эйек — гидроним Южного Урала. 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; 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.) 

Энетор – гидроним Северного Урала. Озеро недалеко от города Ханты-Мансийска [Серебренников, 
1959]. Разбивка: Эне+Тор. Тор, тур (хантыйское, мансийское), то, ту (селькупское) — «озеро». 
Тор связано с шор — «ручей» в коми языке; удмуртском шур — «река» при закономерном 
переходе h и s в t (См. Б. А. Серебренников. Советское финно-угроведение, 1965, 4). 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; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, 
усвоенное также местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, 
где оно звучит — par». [Серебренников, 1959] 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. Маньчжурское тэнггин — «озеро глубокое и широкое, берегов которого не 
видно». Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tangir — «море», 
teng — «озеро». С тюркским tangiz и эвенкийским tonger перекликается алеутское тангах — 
«вода». Угорское tenger — «море», «большое озеро». Халха-монгольское тэнгэс, тангис — 
«море», «большое озеро». Н. А. Сыромятников [1967] в этот ряд наряду с айнским to включает 
японское toro — «заводь», «омут» и бурятское тоором — «озерцо». Сюда же халха-монгольское 
тойрим — «пересыхающее озеро», «такыр». Венгерское to — «озеро», «пруд» (feher to — «белое 
озеро»). Украинское карпатское диалектное тов, това — «озеро», «небольшое углубление с 
грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк между полями» [Лизанец, 1967]. 

Эринский сор – гидроним Северного Урала. Озеро недалеко от города Ханты-Мансийска 
[Серебренников, 1959]. Сора — устье рек, перекрёсток дорог (русское, Белозерский край). Ср. 
финское saara, вепсское sar — «ветвь», «ответвление», «рукав реки», «небольшая речка»; коми 
шор — «ручей»; удм. шур — «река». Термин отмечен в микротопонимии болот, лугов, полей [Л. А. 
Витушкина. Вопросы ономастики. Сборники Уральского университета. Свердловск, 1974—
1979, кн. 7—13. 1975, 10]. Слово присутствует в микротопонимии бассейна реки Пинеги в форме 
cap — «речка», «рукав», «ответвление». По мнению Серебренникова, элементы тор и сор в 
ханты-мансийских 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 ; ср. манс. тур — озеро, тогда как сор, 
усвоенное также местными русскими, восходит к более северным диалектам хантыйского языка, 
где оно звучит — par». [Серебренников, 1959]. Впрочем, всё могло быть иначе: ханты и манси 
усвоили термин из языка русов. 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. 
Близок тунгусско-маньчжурскому, эвенкийский tonger, старотюрк. tangiz, tangir — «море», teng — 
«озеро». 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. Сори — низкий, ровный хребет; отрог, соединяющий 
две горы или вершины; перешеек; горный проход; в некоторых случаях — долина (манс., 
Северный Урал) [Гофман, 1856]; седловина, перемычка между вершинами. Сравни: озеро 
Хальсоритур [Розова, 1973]. Хантыйское эмтор — «большое озеро». В Западной Сибири русское 
диалектное ентаръ означает «большое озеро». [Воробьева, 1973]. 

Ю 
Южная Хойла – гидроним Полярного Урала. Река, приток реки Танью. Исток расположен на Войкар-

Сыньинском массиве к юго-западу от северного Пай-Ера (Пай-Яра). По мнению некоторых 
исследователей, название может быть связано с ненецким хойлянгг — «гористый», «холмистый». 
Трудно сказать, что первично — ороним или гидроним. 

Юньяга — гидроним Полярного Урала. Река близ Воркуты в Коми.  Разбивка: Юнь + Яга. Сопоставь: 
Баба Яга. По одной из версий, выводится из ЯХА —  «река» (ненецкое, энецкое). На Гыданском п-
ове и в бас. р. Таз яха — «небольшая маловодная река». Сопоставимо и с другими 
гидронимическими терминами. Яхако — «ручей», яха мал — «исток реки». Ср. маньчжурское 
ёхорон —«горный ручей», «русло горного потока», «овраг с водой», «ров», «канал», «лог», 



«ложбина». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сравни: 
Азербайджанское яха — «берег». Таджикское ях — «лёд». Ях — река (хантыйское, диалектное). 
Встречается только в названиях рек и не осмысливается в живом языке. Сопоставь: эвенкийское 
якта, якча — ручей, ключ. В диалектах — межгорная впадина, сухое русло в горах; яктан — 
«старая гарь», «высохшая протока». Эвенкийское яку — лужа, травянистое болото. Туркменское 
яка — «берег». Ногайское яга — «берег». Узбекское ёка — «берег». Киргизское жака — «край», 
«берег». Сопоставь: болгарское ято — «вереница»; польское, словенское jato — «рой», «толпа» 
[Фасмер, 1973, 4]. Русское ятва — «густой ход рыбы, ее ловля»; «стая, косяк рыбы» в 
Новгородской и Вологодской обл. [Даль, 1912, 4]. Примеры: Байяха — пр. Турухана; р. Сямботояга 
в бас. Таза; газовое месторождение Мессояха на Таймыре; р. Сёяха, р. Неровартаяха на Ямале; р. 
Оюяха— пр. Байдарацкой губы Карского моря; р. Хэйяха на Югорском п-ове; р. Хейгияха — л. пр. 
Надына, впадающего в Обскую губу [Мурзаев, 1984]. 

Юрак — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Ая, впадающего в реку Уфу, бассейн 
реки Белой. Возможно, название восходит к древнему народу УРА, обитавшему на Южном Урале. 
Разбивка: Юр + Ак. Юр — буквально «голова»; в топонимии — вершина; юркар — «главный 
город», «столица» (коми). Ср. 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]. 

Юрюзань — гидроним Южного Урала. Река, левый приток реки Уфы, бассейн реки Белой. 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 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 гидрологическим памятником природы. Горная река с быстрым 
течением и живописными берегами, украшенными скальными обрывами (гребнями). Однозначного 
толкования в происхождении гидронима не существует. С термином озен, башкирским узян, узень 
Шакуров связывает гидроним Юрюзань на Урале (йур — «большая» и узян) [Р. Шакуров. 
Литературная Россия, 24 марта 1978]. Сопоставь: реки Большой и Малый Узень в Заволжье; р. 
Таракли-Озень, впадающая в Каспий; р. Шура-Озень, не доносящая свои воды в Каспийское море, 
севернее Махачкалы; Узень в Гурьевской обл.; р. Караозень и Черкесозень в Дагестане; лог 
Холозень в Хакасии; р. Сары-Озен, г. Аралу-Озен на Алтае. М. Фасмер [1967, 2] предположительно 
относит к этому ряду и имя горы Изюм Харьковской обл. Сюда же — р. Озница — правый приток 
Хорола [Стрижак, 1963]; р. Узень в Барабе, Новоузенск в Саратовской обл. Интересно, что 
татарские гидронимы в Крыму: Улуузень, Кучукузень и Куруузень, т. е. большая, малая и сухая 
река, — возникли как кальки с греческих Мегапотам, Микропотам и Ксеропотам [А. А. Белецкий. 
Этимология 1967. М., 1969]. Озен — река, небольшая река, поток, проток, русло, долина, ложбина, 
ущелье, овраг (тюрк.). Дериваты — озён, озон, дзин, узан, узон, узен, вазан. В Крыму 
специфическое значение — «селевой разрушительный поток»; в Кабардино-Балкарии дзен — 
«река», ёзени — «степная долина», «равнина», «поляна»; татарское узан — «низина»; киргизское 
озон — «русло реки», «побережье», «горная долина». На картах термин нередко встречается в 
форме узень. бзень, как и дзек, относится к одному гомогенному ряду и связан с глаголом дз — 
«течь» [Севортян, 1974]. У этого автора много других значений, связанных с географическими 
реалиями: озмек — «ручей», «топь»; озлен — «маленькая речка»; дзи — «горный проход», 
«перевал», «ущелье» и т. д. Здесь же сопоставление с венгерским ozon — «поток». Слово в 
форме узень — «рукав реки», «речка» известно в русских говорах Южного Поволжья. [Мурзаев, 
1984]. Юр сопоставимо с общеиндоевропейским «ю, йога» — река. Юзань – поток. Получаем 
«река+поток». Или Юр = Яр. Тогда «Ярый поток». Есть версии разбивки основы на "Ур Юз" и 
связываются с говором народов, проживающих на нашей земле задолго до появления 
тюркоязычных. [Пятков, 2004] Поиски истоков гидронима продолжаются. 

Я 
Язьва – гидроним Северного Урала. Река. Находится в Красновишерском районе Пермской области, 

где живут коми-язьвинцы. Упоминается Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до 
Мугоджар». Разбивка: Яз + Ва. 



Яичное — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кизильском районе Челябинской области. 
Название русское, отражает форму водоёма. Очертание береговой линии, имеет в плане овал. 

Ялбынья — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО. Разбивка: Яблынь + Я. Я — 
река (манс.). Удмуртское ю-шор, коми ю — «река»; хантыйское jеган, финское joki, ненецкое яха; 
устное венгерское jo встречается только в гидронимах. Йелга, ййлга — река, приток (чувашское). 
Ногайское йылга — «балка», «овраг», «река». 

Ялпынгъя – гидроним Приполярного Урала. Река, приток реки Хулги. Другое наименование: 
Балбанъю — Река Идолов. В переводе с мансийского языка Ялпынгъя — «Священная Вода», 
«Молебная Река», «Святая Вода» (ялпынг — «священный», «святой», «я» – вода). В верховьях 
реки имеется горный отрог Ялпынг-Нёр. Неизвестно, что первично — ороним или гидроним. 

Ямская — гидроним Южного Урала. Речка, левый приток реки Кидыша, бассейн реки Уя. Название 
русское. 

Ямская — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урала. Название русское, связано со 
старинной ямской (почтовой) службой. 

Ямское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Кунашакском районе Челябинской области. 
Название русское. Происхождение гидронима связывается с ямской службой (ямской 
повинностью) среди русских крестьян и казаков. 

Ямское — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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, есть огромная вероятность того, что какие-то названия 
водоёмов, данные арийскими народами, могли сохраниться. 

Ямское Большое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится в Каслинском районе Челябинской 
области. Название русское. 

Ямское Малое — гидроним Южного Урала. Озеро. Находится 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. 

Янгарей – гидроним горной страны Пай-Хой, северо-западного продолжения Урала. Река, крупный 
правый приток реки Коротаихи. Дело в том, что река Янгарей первоначально течёт на юго-восток 
параллельно юго-западной горной гряде Пай-Хоя, а затем круто поворачивает на юго-запад и 
далее на запад к реке Коротаихе. По-ненецки янгорэй — «линия, образующая изгиб и идущая в 
обратном направлении». Именно такой изгиб и делает река Янгарей. Как полагают некоторые 
исследователи, по названию реки дано название возвышенности Янгарей-Хой. Ороним произошёл 
от гидронима. 

Янгелька — гидроним Южного Урала. Речка, правый приток реки Урала. Имеются попытки связать 
гидроним со словом «Ангел», от которого образуется «Ангелька», переозвученная башкирами. 

Янгиз – гидроним Южного Урала. Река. Протекает в Оренбургской области.  
Яныг-Виттур – гидроним Северного Урала. Озеро в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: 

Яныг + Вит + Тур. Вит — вода (мансийское) [Мурзаев, 1984]. 
Яныг-Манья – гидроним Северного Урала. Река, правый приток реки Вольи. Упоминается 

Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Сопоставляется с именем древнего 
бога индоевропейцев огнепоклонников. 

Яныг-Нелъя — гидроним Северного Урала. Ручей. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Разбивка: Яныг+Нел+Я. По Мурзаеву Э. М. [1984] «нёл» — скала, утёс, отрог горы, её 
выступ (мансийское, хантыйское, диалектное). У Э. Гофмана [1856] ньел, ньоль — «гора, 
выдающаяся из общей линии хребта»; «выступ, оконечность горной цепи». Сравни русское 
диалектное нёла — «возвышенность (в среднегорной части Северного Урала), параллельная 
долине». Такие возвышенности расчленены многочисленными притоками главных рек. Гидронимы 
с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими вариантами 
древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». Вновь мы 
сталкиваемся с корнями, уходящими в глубокую древность, когда на Земле был один язык и один 
этнос. 

Яныг-Пут-Урын-Я – гидроним Северного Урала. Река, левый приток Печоры. Мансийское название 
переводится как «Большая река, где караулят котёл». Несколько странное название, не правда, 
ли. Поблизости есть Мань-Пут-Урын-Нёл — «Малый отрог, где караулят котёл» и Мань-Пут-Урын-
Я — «Малая река, где караулят котёл». По мнению Александра Матвеева, неясно, что первично, и 
непонятно, кому и зачем понадобилось караулить в этих местах котёл. Скорее всего, это 
искажение более древнего названия, переиначенное и приспособленное под иной язык. 
Гидронимы с включением я, ях, яха, jaxan, ю, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга и другими 
вариантами древнего слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 

Яныгъянкалма — гидроним Северного Урала. Болото. Находится в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Название образовано от мансийского гидронимического термина янкалма, ян(г)кылма, 



означающего «болото». В Карелии янга — «моховое топкое болото, поросшее небольшим 
сосновым лесом» [Куликовский, 1895]. Сравни финское janka — «большое болото»; саамское 
jiegge — то же [Фасмер, 1973, 4]. А. К. Матвеев [1959; 1972] находит это слово в русских говорах на 
реке Тавде на Урале в форме янга — «болото». Здесь мы сталкиваемся с основой гидронима, 
уходящей в глубь тысячелетий, ко времена существования единого суперэтноса и единого языка 
человечества. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов.— М.: Мысль, 
1984. Также см. Пятков В. В. Изначальная история. Челябинск. 2004.) 

Яныкелыг — гидроним Северного Урала. Большое, главное болото в Ханты-Мансийском АО [Розова, 
1973]. Топонимический термин Кел, Келыг — болото (манс.). Термин часто встречается в 
мансийских географических названиях:; Келыгъя — болотистая река; Келыгсос — болотистый 
ручей. 

Яныя — гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО. Я — река (манс.). Удмуртское ю-
шор, коми ю — «река»; хантыйское jеган, финское joki, ненецкое яха; устное венгерское jo 
встречается только в гидронимах. Йелга, ййлга — река, приток (чувашское). Ногайское йылга — 
«балка», «овраг», «река». Марийское — Йул, Йол. Йоа — водопад (эстонское). Йоги, Йоки, Йокка 
— река (финно-угорское). Финское joki, эстонское jogi (йоги, йыги), саамское jokka, марийское йогы 
— «течение», «поток». Саамская уменьшительная форма иокенч — «речка, доступная для лодки». 
Йэнэ — река (тунгусско-маньчжурское). Эвенкийское jэн-дэги — «большая река». И — вода 
(ненецкое), в источниках нередко ид. Игай — река, речка (хантыйское, диалектное йыхы). 

Яра-Пензяяха — гидроним. Река на Ямале [Алекса, 1971]. Разбивка: Яра+Пензя+Яха. Яры = ярии-
арии. Пензя — овраг; высохший ручей с крутыми берегами (ненецкое). Коми ижемское пеньдзей — 
«высохший ручей». [Мурзаев, 1984]. Г. Е. Корнилов [1976] видит заимствование из индоиранских 
языков Ср. р. Пансова (песчаная) — рукав Самары на Днепре, где соседний рукав так и 
называется — Песковата [В. Н. Топоров. Этимология. 1970. М., 1972]. С этим древним 
индоиранским термином Г. Е. Корнилов связывает имя города Пенза, а в Горьковской обл. речки 
Пензелейка. Оз. Пензяти в Ненецком АО.  

Яхатанё — гидроним. Река в Ненецком АО [Алекса, 1971]. Разбивка: Яха+Танё. Тане — речка, 
впадающая в озеро (ненец.) [Мурзаев, 1984]. Ах, ахт — протока, соединяющая озера или озеро с 
рекой, небольшая река (манси); термин нередко образует гидронимы в Западной Сибири 
[Глинских, 1970]. Ср. тюркское ак — «течение», «поток». Сопоставь: река Яныгахт (большая 
протока), р. Яхтъя (протока-река), Ахтурай (урай — «старица», «дугообразное озеро») [Розова, 
1973]. Александр Иванович Матвеев (См. Уч. Зап. Уральского ун-та. Языкознание. Свердловск, 
1959. С. 32) находит в русских диалектах Свердловской обл. ax — «протока, соединяющая озеро с 
другим озером или рекой». 

Яхъягун – гидроним Северного Урала. Река в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. Разбивка: Ях + 
Ягун. Гидрографический термин «ях» – река (хантыйский, диалектный) встречается только в 
названиях рек и не осмысливается в живом языке. Удивительно! Похоже на то, что современным 
хантам этот термин достался от прежних жителей Урала. А. П. Дульзон [1961] отмечает, что этот 
термин прослеживается до средней части реки Оби. Гидронимы, образованные этим термином, 
встречаются в бассейнах среднего и нижнего течения Васюгана, Большой Салым, Большой Юган, 
Кулъегану и Назинской — все системы Оби. Скорее всего, истоки термина следует искать в 
древних арийских языках. Сравни: в азербайджанском термин «яха» означает берег, побережье; 
плоскогорье. Ненецкий, энецкий гидрографический термин «яха» означает – река. На Гыданском п-
ове и в бассейне реки Таз яха — «небольшая маловодная река». Яхако — «ручей», яха мал — 
«исток реки». Нередко в литературе и на картах встречается форма яга, юха. Сопоставимо и с 
другими гидронимическими терминами северных областей России. (См. Мурзаев Э. М. Словарь 
народных географических терминов. М. Мысль, 1984.) 
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