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Предисловие 
Поскольку границы регионов меняются во времени и пространстве 

очень часто, то я бы уточнил – Урала и прилегающей территории. То 
есть, я не желаю быть «привязанным» к неопределённой местности. 

Индоевропейцы — совокупность современных и древних народов, 
ведущих своё происхождение от некоторой единой этнолингвистической 
и социокультурной общности и говорящих в настоящее время на обо-
собленных индоевропейских языках (или говорившие на едином индо-
европейском праязыке в прошлом). Индоевропейские языки — одна из 
крупнейших языковых семей, в свою очередь, распадающаяся на ряд 
языковых групп. В неё входят следующие языки: индийские (в том чис-
ле — хинди, урду, бенгали, панджаби, а также цыганский); иранские (в 
том числе — персидский, осетинский, таджикский, курдский, белудж-
ский, пуштунский); славянские (в том числе — русский, украинский, 
белорусский, чешский, словацкий, польский, болгарский, сербский, хор-
ватский, словенский, черногорский, македонский, лужицкий); герман-
ские (в том числе — английский, немецкий, норвежский, шведский, дат-
ский, исландский, голландский, фламандский, идиш); романские (в том 
числе — французский, испанский, португальский, итальянский, румын-
ский, молдавский); кельтские (в том числе — ирландский, шотландский, 
валийский); балтийские (в том числе — литовский, латышский); отдель-
ные языки — армянский, новогреческий, албанский. Среди мёртвых 
языков можно отметить: санскрит, авестийский, хеттский, лидийский, 
парфянский, бактрийский, фригийский, фракийский, иллирийский, раз-
личные диалекты древнегреческого языка, латинский, тохарский, прус-
ский. 

Индоевропейцы – это искусственный научный термин, созданный 
кабинетными учёными-лингвистами и принятый на вооружение истори-
ками и этнологами. Термин хороший, удачный; по смысловому значе-
нию – географический, определяющий области расселения различных 
групп древних индоевропейцев (или праиндоевропейцев). 

Арийцы (арии) – это самоназвание того праэтноса, который научный 
мир условно называет древними индоевропейцами (пра-
индоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, название народа, эт-
нический термин. 
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Оба приведённых термина (арийцы-арии и индоевропейцы-
праиндоевропейцы) обозначают один и тот же праэтнос, который в сво-
ём расчленении породил сначала языковые группы-общности (кельты, 
романцы, германцы, индоиранцы, славяне...), а затем и народы (русские, 
немцы, индусы, шведы...). 

По мнению Юрия Дмитриевича Петухова, санскрит один из ранних 
индоевропейских языков, базировавшихся на языке суперэтноса русов (а 
на каком ещё языке могли говорить носители индоевропейской культу-
ры микролитов и свастик?!) В этом архаическом санскрите были корни, 
как раннего праиндоевропейского языка, так и корни бореального пра-
языка русов-бореалов [Петухов, 2006]. 

Люди, этносы уходят и даже гибнут, а присвоенные ими когда-то на-
звания остаются навсегда. Расселившиеся на тех же территориях новые 
мигранты и поселенцы застают уже имеющиеся топонимы и гидронимы, 
воспринимая их как сами собой разумеющиеся. Безусловно, случаи пе-
реименований тоже не такая уж и редкость, но они меньше всего каса-
лись рек, озер, гор, урочищ и других наиболее заметных частей рельефа 
и ландшафта. 

При этом необходимо принять во внимание, что после обособления 
этносов и возникновения самостоятельных языков (или же отдельных 
языковых групп) первоначальные значения слов могут менять своё кон-
кретное содержание. 

Кроме того, во все времена и у всех народов было распространено 
переименование ранее названных мест, особенно городов и сёл. Реки, 
озера, моря переименовываются значительно реже, но тоже не являются 
абсолютным исключением. Черное, Каспийское и Балтийское моря ты-
сячу лет тому назад прозывались совсем иначе, чем сегодня (соответст-
венно — Русское, Хвалынское и Варяжское). Не такая уж редкость и пе-
реименование стран, государств и даже народов (например, коренное 
население Лапландии в разные времена именовалось по-разному: лопь, 
лопари, саамы, теперь — саами). 

Тем не менее значительная часть наименований давалась однажды и 
раз и навсегда. 

С.В. Жарникова (при содействии специалиста-индолога профессора 
Н.Р. Гусевой) провела фронтальную ревизию гидронимов четырех се-
верных губерний России — Архангельской, Олонецкой (нынешняя Ка-
релия), Вологодской и Новгородской. Цель — выявить санскритский 
субстрат в исконно русских, а также финно-угорских названий рек, озёр 
и ручьёв в указанном регионе. Результаты говорят сами за себя; с ними 
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можно познакомиться в следующих труднодоступных публикациях: 
Жарникова СВ. К вопросу о возможной локализации священных гор 
Меру и Хары индоиранской (арийской) мифологии // Информационный 
бюллетень МАИКЦА. 1988. № 11. Она же. Славяне и арьи в Вологод-
ской, Олонецкой (Карелия), Архангельской и Новгородской губерниях // 
Развитие. Научная газета. 2000. № 1—3. 

 
А 
АБАЛАЙ – гора в Абзелиловском р-не Башкирии, возле деревни Аюса-

зы [СТРБ, 2002]. АБ – (язык русов) «звукоподражательное слово во 
время зачатия плода». Варианты и производные: (еб = [йэб] → эб); 
(ёб = [йоб] → об); (яб = [йаб] → аб); (юб = [йуб] → уб); (ыб = [йиб] 
→ иб). От этого древнейшего слова во всех дочерних языках образо-
валось огромное количество слов со значениями: «вода, поток, струя, 
влага, живительные соки, жизнь, счастье, удовольствие». Впрочем, 
разнообразие значений гораздо больше [Пятков, 2007]. 

АБАЛАЙ – озеро в Кармаскалинском р-не Башкирии, возле деревни 
Бишаул-Унгар [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: аб + алай; аба + 
лай. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, связыва-
ется с индоевропейским персидским словом аб в значении «вода», 
«родник», «речка» [Пятков, 2007]. 

АБАЛАЙ – речка, правый приток Большого Нугуша в Бурзянском р-не, 
возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Абалай → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От 
антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аба + лай. Шорское аба – 
«отец», «старший брат» [Пятков, 2007]. <> Аба – гора на границе 
Прокопьевского и Беловского районов. Высота 565 метров. Является 
самой высокой в системе Нарыкских гор. Аба – река, левый приток 
Томи в Сибири. Аба (Aba) – город на юге Нигерии, на р. Аба [БЭС]. 
См. апа, папа, ата, тятя, атя, батя, баба, абба. 

АБАСАЙ – озеро в Чишминском р-не Башкирии, возле деревни Чукрак-
лы [СТРБ, 2002]. В башкирском произношении: Эбэсэй (Ебесей). 
Учёные «перекопали» монгольские, арабские и тюркские языки – 
ничего «притянуть за уши» не получилось. Именно поэтому, предпо-
ложили (а что ещё оставалось делать?), возможно, от диалектного (то 
есть, в башкирском языке отсутствует) эбэсэй \\ эбэлэк “суетливая, 
бедовая” [РБСВОРБ, 2005]. На самом деле всё гораздо проще. Назва-
ние существовало задолго до появления в этих краях башкир и тюрк-
ских наречий. Даже исказить до полной неузнаваемости гидроним не 
смогли. Изначально восходит к единому языку русов. Ср. ссу, абассу, 
абассал, абиссаль, абуссос. 
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АВДОН – село в Уфимском р-не Башкирии [Пятков, 2006]. По предпо-
ложению Н. Д. Гариповой и Т. М. Гарипова, от иранского аб – «во-
да» и осетинского дон – «река» (Топонимика Востока. М., 1965). 
Здесь необходимо заметить, что иранский язык относится к индоев-
ропейской семье, а термин-слово дон в значении «река» – чисто рус-
ское. Другое название: Евтюшино [СТРБ, 2002].  

АНГАСЯК БАРСКИЙ – деревня в бывшем Бирском уезде Уфимском 
губернии. Другое название: Анастасьино, Бороушка [СТРБ, 2002]. В 
русском языке слово «анга» до недавнего времени сохранялось в на-
родных говорах, где означает «протоку» или же «тупик в течение ре-
ки» [Мурзаев, 1999: 57]. Во многих европейских языках архаичный 
корень ang трансформировался в ank (anc) и составил основу поня-
тия «якорь»: аnсоrа (латин.); ankyra (греч.). Кстати, древнейшую 
лексическую основу ang вполне допустимо рассматривать как оско-
лок протолексемы и смысловой единицы (g)ang (ганг), и тогда всё 
вообще становится на свои места [Дёмин В.Н., 2008; 77]. 

АНГЕРСИК – река в Гафурийском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. 
При раскладке: ангер + сик, выявляется арийское наследие. «Ангер 
сикает». Ангер = ангел. Ангер = ангирас. Поздний индуизм олитера-
туривает и изукрашивает архаических и простых по сути богов индо-
европейцев иногда до полной неузнаваемости. Но опытный мифолог 
и этнолог рано или поздно находит корни образов. Иногда они на 
виду, на поверхности. Так, например, даже для любителя очевидно, 
что Агни это бог огня, что это и есть само слово «огонь» в диалект-
ном произношении. Прозвище-эпитет у Агни-Огня – Кравьяд = 
«крови-ед», «едящий кровь». Эпитет архаический, абсолютно понят-
ный и в языковом и в ритуальном плане: в огонь из жертвенной чаши 
лили кровь жертв (животных), огонь «пожирал жертвенную кровь». 
Огнём на крадах кремировали усопших, огонь пожирал кровь и 
плоть. Посредники между людьми и богами, в частности, между 
ариями и Агни – это ангирасы. Ангирас сам есть огненная субстан-
ция, как и ангел. Лингвистически мы имеем дело с одним словом: 
«ангир» = «ангел» (и никакого заимствования русскими от греков, а 
греками от евреев, слово-понятие ангирас-ангел в языке русов суще-
ствовало задолго до появления и греков, и евреев) [Петухов, 2006]. 

АРКАИМ – горная вершина высотой 398 м на юге Челяб. обл. В этой 
связи мы можем найти упоминание Аркаима в научных трудах Юрия 
Дмитриевича Петухова. Великую цивилизацию Инда принято назы-
вать по одному из самых крупных городов – Хараппе. Как называли 
своё государство русы-праарии, мы не знаем. Но видим, что в самом 
топониме Хараппа – х-Ара-ппа содержится исходный корень-образ 
языка русов «ар-, яр-», в котором и заключается всё, что связано с 
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земледелием, плодородием, жизненной энергией-«ярью» и мужской 
воспроизводящей силой. Этот корень присутствует в топонимах 
многих городов царства: Чанг-ар, Чжух-ар, Мехрг-ар, Гхагг-ар, Руп-
ар, Махешв-ар и т.д. Этот корень русы пронесли от Яр-ихо (Иерихо-
на) – через В-ар-ку (Шумер, Сурия), Х-ар-аппу и Ар-каим – до Пе-
шав-ара и Бело-яра [Петухов, 2006]. 

АРСКИЙ КАМЕНЬ – гора в Белорецком р-не Башкирии, возле города 
Белорецк [СТРБ, 2002]. 

АРША – речка, правый приток Ая в Белокатайском р-не Башкирии 
[СТРБ, 2002]. От арша – “минеральный источник, целебный источ-
ник, святая вода”. Название связывается с языком ариев. В санскрите 
rэсэyнэ – “нектар”, “питьё богов”, “целебная вода” [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Арша → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

АЮ – деревня в Зианчуринском р-не Башкирии. От названия местности 
[СТРБ, 2002]. Как сообщает Валерий Никитич Дёмин, уже в ведий-
ские времена слово аrуа претерпело заметную фонетическую транс-
формацию. В Ригведе наряду с этой (ставшей со временем «класси-
ческой») вокализацией употребляется сокращенная форма Аю (ауи) 
— буквально «живой» (так именуют одного из предводителей арий-
цев, а по нему – и их самих). В одном из гимнов Ригведы говорится: 
«Древние Аю (арии) / Проследовали по новому пути <...>» (XI 23.2). 
Вот почему комментаторы не без оснований считают аю одним из 
архаичных самоназваний арийских племён. Не исключено также, что 
в результате сложных фонетических и смысловых метаморфоз пер-
вичная ведийская лексема ау превратилась в русском языке в окон-
чание «ай» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮ – озеро в Альшеевском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. Велико-
русское аю – «медведь» (см. «Словарь великорусского языка» Вла-
димира Ивановича Даля) = «Медвежье» озеро. Сравни башкирское 
caлышaяk – «медведь»; Етегэн – «Большая Медведица» = явное от-
сутствие какого-либо созвучия. 

АЮ – речка в Бакалинском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. Либо от 
великорусского аю – «медведь» = «Медвежья» речка [Даль В. И., 
1908]. Либо от архаичного самоназвания арийских племён аю = 
«речка ариев» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮ – родник в Салаватском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. Либо от 
великорусского аю – «медведь» [Даль В. И., 1908]; либо от архаич-
ного самоназвания арийских племён аю [Дёмин В.Н., 2008].  

Б 
БАЗАРКА – река, правый приток р. Зингейки в Агаповском р-не Челяб. 

обл. Путь: Базарка → Зингейка → Урал → Каспийское море. Упоми-
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нается с конца XIX в. в межевых книгах; типичная степная река в от-
крытой каменистой обл.; на просторах страны и за её пределами по-
пулярное название; выводят от мужского имени Базар. Но топони-
мия может хранить другую топонимическую базу. При раскладке: 
баз + ар + ка, выводится от пуштунского баз – «открытый, раскры-
тый, светлый» в сочетании со словообразовательным суффиксом -ар 
+ ка – «долина, равнина, почва, дно». Базарка = «Светлая Долина» в 
Светлогорском сельсовете. Разновидностью и тёзкою можно считать 
реку и село Бедярыш в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. К топо-
нимическому ряду относится рч. Базяш (Светлая речка) в Нязепет-
ровском р-не Челяб. обл.; оз. Базда (Баздагул) в Октябрьском р-не 
Челяб. обл.; в Башкирии – База, Базгыя, Базаз, Без, Безак и т.д. [По-
здеев, 2007]. 

БЕЗ – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не рядом с деревней 
Бизь. Иное название: Бизь. Путь: Без (Бизь) → Буй. Возможно, от 
угорского vis – «вода, река» [СТРБ, 2002]. А, может, и нет. См. Ба-
зарка, База, Базгыя, Базаз. 

БЕСЕК – река, приток Миндяка в Учалинском р-не Башкирии, возле 
деревни Казаккул. Вариант назв. Бесекйорт [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бесек → Миндяк → Урал → Каспийское море. В иранских языках 
слово бес – «хороший, красивый, здоровый». При раскладке: бес + 
ек, выводится от пуштунского баз – «открытый, раскрытый, свет-
лый» [Поздеев, 2007]. 

БИЯНКА – село в Ашинском р-не Челяб. обл. (Биянский с-с). От назва-
ния речки. Название образовано в русском языке от основы бия + 
суфф. ~нк (-а). Основа трактуется с индоевропейских языков (язык 
русов): бийа – «место, где можно укрыться от зимней стужи; речка». 
Из языка русов попало в монгольский со значением «речка, ключ» 
[Пятков, 2006]. 

БОГДАНОВСКИЙ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Назва-
ние русское, вероятно дано по фамилии первооснователя. Либо свя-
зано с русским именем Богдан – Богом Данный. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 20. 08. 1968 года хутор Богдановский исключён из 
списков населённых мест [Пятков, 2006]. Взаимная неприязнь и де-
монизация внутри древнеарийского социума распространялась не 
только на отпочковавшиеся протоэтносы, но также и на недавних 
ближайших сподвижников и покровителей. Так произошло, к приме-
ру, с ведийским первотворцом Тваштаром. В Ригведе не отрицается, 
что именно он был божеством-создателем Вселенной, наставником 
Индры (некоторые комментаторы считали его отцом ведийского 
громовержца), выковавшим ему всесокрушающую ваджру. Но одно-
временно в ряде ведийских гимнов Тваштар выступает как соперник 



Пятков В. В. Арийский след на Урале. Челябинск, 2008. 

 9 

и противник Индры и уж совсем не как верховное божество. Точно 
так же Индра оттеснил на задний план и своего брата Бхагу, который 
в ведийских текстах и последующем индуистском мировоззрении 
вовсе не играет той выдающейся роли, которая оказалась характер-
ной для славянских народов, где слово «бог» сопрягается с санскрит-
ским bhaga, то есть ведийским Бхага. Теперь уже трудно однозначно 
определить причину, по которой Бхага-Бог сделался для наших пра-
щуров высшим вселенским первоначалом, что получило отображе-
ние как в славянском миросозерцании, так и в славянском ономасти-
коне, где хорошо известны имена и топонимы с данным корнем: Бо-
гдан, Богдана (Вожена), Боголеп, Южный и Западный Буг, Богучаро-
во и т.п. [Дёмин В.Н., 2008]. 

В 
ВЕДЕНСКОЕ – населённый пункт Челябинского уезда Оренбургской 

губернии Российской империи; в Списке 1866 года значится под № 
1613. Арийская лексема ved (откуда и древнеиндийские Веды) со-
хранилась не только в современных русских словах «ведать», «ве-
довство, «ведьма», «ведун» и др., но также и в топонимах. Так, на 
территории Воронежской области протекает река Ведуга (на которой 
расположены посёлки Старая Ведуга и Нижняя Ведуга), в Подмоско-
вье есть речка Ведомка, деревня Ведищево. И т.д. и т.п. Точно так же 
показательна протолексема «тор / тар / тур / тер», широко распро-
странённая не только в индоевропейской, но и в других индоевро-
пейских семьях и получившая отображение во множестве топонимов 
и гидронимов [Дёмин В.Н., 2008]. 

ВИШЕРА – река, приток Камы. Путь: Вишера → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Рек с таким названием на территории России целых 
четыре: все они притоки – в одном случае Волхова, в другом – Камы, 
в третьем – Вычегды, в четвёртом – Колвы. Арийское наследие. Имя 
персонажа «Рамаяны» – божественного мудреца Вишвамитра: разве 
не обнаруживается первая часть его имени в гидрониме Вишера? 
[Дёмин В.Н., 2008]. 

ВИШНЁВАЯ – гора 576 м в 10 км к с-з от г. Касли Челяб. обл.; вершина 
на горном массиве Вишнёвые Горы. По иному Кобелиха. На северо-
восточном склоне расположен рудничный посёлок Вишневогорск 
[Пятков, 2006]. На юге Великой России и Малороссии вишня издрев-
ле почиталась в одном ряду с дубом, берёзой, ясенем, липой. Счита-
лось, что вишнёвая палка наделена особой волшебной силой, которая 
к тому же передаётся от деда к отцу и от отца к сыну. Существовал 
обычай вырезать посошки и палочки из вишнёвого дерева [Дёмин 
В.Н., 2008].  
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ВИШНЁВАЯ – гора близ озера Иткуль на Среднем Урале. Упоминается 
Александром Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар» [Пят-
ков, 2006]. Корневая основа «виш» просматривается в имени древне-
индийского божества Вишну. Вишня – это дерево бога Вишну. На 
юге России и на Украине вишня издавна была почитаемым деревом – 
в одном ряду с дубом, берёзой, ясенем, липой. Существовал обычай 
вырезать посошки и палочки из вишнёвого дерева. Считалось, что 
вишнёвая палка наделена особой волшебной силой, которая к тому 
же передаётся от деда к отцу и от отца к сыну [Дёмин В.Н., 2008]. 

ВИШНЁВАЯ ГОРА – высота 428 м в Гайском р-не Оренбургской обл., 
недалеко от села Ириклинского. Название дано за наличие зарослей 
степной вишни [Пятков, 2006]. А так ли это? Быть может название 
более древнее? По-болгарски и по-сербохорватски «высокий» звучит 
как «више» (ср. русскую сравнительную степень «выше»). То есть, 
первоначально это была просто «Высотка» без каких-либо «вишен». 

ВИШНЁВКА – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Нижнеусцелямов-
ский с-с). Арийское наследие. Архаический арийский бог Вишну в 
«Ригведе» является не первостепенным солярным божеством. Изна-
чально это даже не имя, а эпитет бога-солнца Хора-Коло – «выш-
ний», в смысле «находящийся в вышине». Со временем в индуизме 
Вышний-Вишну становится одним из богов Троицы-Тримурти (на-
ряду с Брахмой-Волохом) [Петухов, 2006]. 

ВОЛХОВСКАЯ – улица посёлка Аэродромный, Курчатовского р-на 
города Челябинска. Естественно, название связано с битвой во время 
Великой Отечественной войны, либо с рекой Волхов, либо с городом 
Волховым. В названии слышатся "волхвы". «Волхв – есть жрец 
древнего бога Вола-Вела-Велеса, принимающего на земле облик бы-
ка-вола» [Петухов, 2006]. 

ВШИВЕНЬКОЕ – озеро в Ильменском заповеднике на территории Че-
ляб. обл. [Пятков, 2006]. Пути топонимии в этимологическом про-
цессе воистину неисповедимы. Одной из колоритных достопримеча-
тельностей российской Москвы всегда являлась так называемая 
Вшивая горка, расположенная над геоактивной излучиной Москвы-
реки при впадении в неё Яузы. Даже уменьшительное «горка» – 
слишком громко сказано. Холм, носивший такое гордое название, 
срыт и спрофилирован, на его месте давно уже отстроены современ-
ные здания, включая и знаменитую «высотку» . Да и про «вшивость» 
вспоминают больше как про этимологический курьёз, причём не со-
общая самого главного. Дело в том, «Вшивая» в названии горки – ре-
зультат позднейшего переиначивания, народного словотворчества, 
так сказать. В стародавние дохристианские времена горка звалась не 
Вшивая, а Швивая. Археологи зафиксировали здесь древнее языче-
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ское святилище, связанное с каким-то древним культом. Что это был 
за культ? Вполне возможно (и даже более чем вероятно!), он был 
связан интересующими нас баснословно далёкими временами арий-
ских миграций. В таком случае ороним Швивая мог тогда звучать 
как Шивая. Сказанное вполне логично и обосновано: только таким 
образом можно рационально объяснить, почему Швивая–Шивая в 
конце концов превратились во Вшивую: не зная (точнее, намертво 
позабыв через десятки и сотни поколений), что такое Шивая, народ 
добавил к вычурному слову букву «в», и Шива «овшивел». Но тот 
Шива, имя которого поддаётся семантической реконструкции в мос-
ковском топониме, не имеет ничего общего с многоруким Шивой. 
Он связан с ним, скорее всего, по смыслу и принадлежит женскому 
корреляту индуистского божества, известному как древнеславянская 
богиня Сива. Вот что сообщает о ней один из первых русских мифо-
графов Андрей Сергеевич Кайсаров (1782–1813), досконально изу-
чивший все доступные ему сведения: «Сива была богиня плодов 
[славян], которые почитали её божеством плодородия и жизни. Изо-
бражали её в виде нагой девицы, у которой голова была украшена 
венком. Волосы её висели до колен; в правой руке она держала ябло-
ко, а в левой – виноградную кисть...». (В)шивой горкой следы времён 
арийских миграций в московской топонимике не исчерпываются. 
Знаменитый арбатский переулок Сивцев Вражек в обозримом про-
шлом также был «вшивым» и прозывался Вшивцевым (о) вражком, 
но всё потому, что давно исчезла с лица земли речушка Сивка (вот 
она исходная корневая основа!), вдоль которого он до XIV века рас-
полагался. Речка, зафиксированная в древнейших московских доку-
ментах, исчезла, а переиначенный переулок (первоначально – улица), 
названный по её имени, остался. Нельзя не отметить, что от анализи-
руемого древнеарийского слова civa происходит и имя волшебного 
коня русских народных сказок – Сивка-Бурка. Но сказки – сказками, 
а российская топонимика также сохранила повсюду следы сакраль-
ного древнеарийского слова, В русском языке оно приобрело значе-
ние «светлый» и в этом смысле рассеялось в многочисленных топо-
нимах, образованных от слова «сивый» [Дёмин В.Н., 2008]. 

Г 
ГРИВКА – топоним в Челябинской обл. [Мурзаев, 1999]. С лексемой 

«грива», уходящей в самые глубины индоарийского прошлого, свя-
зана масса топонимов: несколько Грив на Псковщине, Ярославщине 
и Нижегородчине, гряда Грива – в Ленинградской близ станций Пе-
ри, Кологрцв – в Костромской, Северная Грива – в Подмосковье, 
Гривка – в Челябинской области. Множество аналогичных названий 
в ближнем и дальнем зарубежье. Это связано с многозначностью са-
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мого понятия «грива». Обычно так называется низкая, некрутая, вы-
тянутая гряда, пологий увал, отделённый от остальной местности 
ложбиной. Однако в некоторых областях «грива» имеет совершенно 
иной смысл: в Западной Сибири – «поле», «пашня»; «высокий хвой-
ный лес» – в Архангельской области; «роща» – во Владимирской и 
Тверской; на Севере так зовут торосы льда, а на Волге – подводные 
каменные пороги [Мурзаев, 1999: 163]. Нетрудно подобрать подхо-
дящие топонимические эквиваленты и к имени царя обезьян Сугри-
вы: достаточно вспомнить Кологрив в Костромской или Гривы в 
Псковской области (в последней, кстати, несколько деревень с таким 
названием) [Дёмин В.Н., 2008]. 

Е 
ЕЛЕНИНСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 

Теонимика, ономастика, топонимика в древнеиндийском эпосе (на 
санскрите) вполне и однозначно индоевропейская. Сюжеты лежат в 
рамках традиционной мифологии русов-индоевропейцев. В «Рамая-
не», скажем, похищение жены царевича Рамы, прекрасной Ситы и, 
как следствие, поход войска в страну похитителей. И в «Илиаде» – 
похищение прекрасной Елены и соответствующий поход. Сюжет в 
традиции суперэтноса русов чрезвычайно древний, уходящий в глубь 
тысячелетий далеко за границы образования индоевропейской общ-
ности. Как мы помним, ещё роды проторусов и прарусов-бореалов 
были окружены неандерталоидным и гибридным этнококоном, то 
есть иноэтническими и смешанными племенами темнокожих и «зве-
ровидных» неандерталоидов-архантропов. Именно они и стали в ле-
гендах, мифах, эпосе проторусов-прарусов-русов «тёмными, злоб-
ными, вредоносными силами» (демонами-ракшасами в «Рамаяне»). 
Именно они регулярно похищали «прекрасных» светлокожих, свет-
ловолосых, светлоглазых женщин из родов суперэтноса от Иберии и 
до Индостана. Именно умыкание женщин было самым большим 
злом для русов. Сказки о змеях-горынычах и драконах, похищающих 
прекрасных царевен и принцесс, есть развитие этого общеиндоевро-
пейского сюжета. Но для похищающих, для неандерталоидов данные 
похищения были абсолютным благом – с каждой похищенной «пре-
красной Ситой-Еленой» они улучшали свой генофонд, они приобре-
тали всё больше признаков Хомо сапиенс лингва – светлели, обрета-
ли способность говорить («удлинённую глотку») и вообще навыки 
речи, они обретали часть традиций суперэтноса, приобщались к ци-
вилизации и культуре. Проторусы-«кроманьонцы» и русы-
индоевропейцы не всегда оставляли похищения своих женщин без-
наказанными. Они совершали походы в земли похитителей-
«демонов» [Петухов, 2006]. 
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ЕЛЫШЕВО – деревня в Мишкинском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. В 
русских народных говорах слово «елец» означает лесную поросль и 
вовсе не обязательно еловую, напротив, в первую очередь имеется 
ввиду поросль лиственных деревьев (например, дубовая). Видимо, 
слово в данном значении и послужило основой для названия города 
Ельца (хотя ещё одним кандидатом в топонимические прародители 
могла бы считаться и рыба с тем же названием) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ЕЛЬБАШ – гора в 30 км южнее города Баймак. Раскладка: ель + баш. 
Вообще же лексема «ель» восходит к самым истокам индоевропей-
ских языков. Например, название тотемного животного евразийских 
народов «олень» первоначально звучало как «елень» и произошло от 
другого всем хорошо знакомого слова – «ель», «ёлка». Отсюда же и 
самоназвание древних греков – эллины (в древнерусских текстах и 
вплоть до XIX века греки-эллины именовались «елины»). Имя Елены 
Прекрасной также примыкает к рассматриваемому лексическому 
гнезду и, судя по всему, корнями своими уходит в гиперборейскую 
древность [Дёмин В.Н., 2008]. 

ЕЛЬДЯК – деревня в Дюртюлинском р-не [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
ель + дяк, выявляется арийское наследие. Лексема «ель» восходит к 
самым истокам индоевропейских языков. См. Ельбаш. 

И 
ИНИДОРКА – река в Пермской обл. [Дёмин В.Н., 2008]. Раскладка: ини 

+ дорка. Лексема «инд» могла утратить последнюю фонему, превра-
тившись в «ин» [Дёмин В.Н., 2008]. 

ИНЬВА – река в Пермской обл. Раскладка: инь + ва. Есть все основания 
предположить, что по мере дифференциации языков и обособления в 
рамках первичной индоевропейской этнолингвистической общности 
отдельных языков и народов лексема «инд» могла утратить послед-
нюю фонему, превратившись в «ин». Топонимов и гидронимов с та-
кой корневой основой на российских территориях более чем доста-
точно: например, реки: Инидорка, Инъва, Инья в Пермской области, 
Ингоръ – в Новгородской, Инбожка – в Ярославской, Инюха – в 
Тверской, Ингирь – в Костромской (здесь же деревни – Инешка, Ин-
геръ), Иночь – в Московской (здесь же – посёлки Иневка, Иншаково, 
Иншино, Инюшинская), озеро Инемское – в Ленинградской, Инница 
(река) – в Псковской, посёлки: Иньково – в Смоленской, Иньшино – 
в Тульской и др. (Сказанное в полной мере можно отнести и к прото-
лексеме «ганг»: по прошествии многих тысячелетий вполне могла 
«укоротиться» и превратиться в «ган».) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ИНЬЯ – река в Пермской обл. При раскладке: инь + я, выявляется арий-
ское наследие. Лексема «инд» могла утратить последнюю фонему, 
превратившись в «ин» [Дёмин В.Н., 2008]. 
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ИШТЯК – речка, приток Миндяка в Учалинском районе, возле рабочего 
посёлка Миндяк [СТРБ, 2002]. Путь: Иштяк → Миндяк → Урал → 
Каспийское море. Башкирское Иштэк происходит от русского пере-
озвученного слова “исток” [РБСВОРБ, 2005]. См. Аврюз, Барса, Бе-
ревуз, Бугас, Бугасты, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, 
Игнатай, Кенез, Сыпай.  

К 
КАБАН БОЛЬШОЙ – вершина горы Иремель на Южном Урале у ис-

токов реки Белой. Слово кабан – местный орографический термин, 
означающий отдельную возвышенность с плоской поверхностью и 
террасированными склонами [Пятков, 2006]. Понятие «кабан» во все 
времена и у всех древних народов имело важнейшее космическое со-
держание, и прежде всего – солярное. Так, древнескандинавский бог 
плодородия Фрейр (в славянской мифологии ему соответствовал 
Ярило – божество необузданной сексуальной любви) скачет по небу 
на золотом кабане (вепре) по имени Гуллинбурсти, что переводится 
как «золотая щетинка», которая именно и символизирует солнечные 
лучи. В русском сказочном фольклоре сохранился аналогичный об-
раз-символ – Свинка Золотая Щетинка. В Авесте «сияющий вепрь» 
ассоциируется с Солнцем. Солнечный Кабан индоевропейцев – 
предшественник их же Солнечного Коня [Дёмин В.Н., 2008].  

КАБАНКА – река, правый приток Увельки, бассейн Уя в Увельском р-
не Челяб. обл. Путь: Кабанка → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш 
→ Обь → Обская губа. По мнению Николая Ивановича Шувалова, 
название свидетельствует об обитавших в этих местах кабанах. Ка-
бан – метафоричный термин. Связывается с русским словом кабан – 
«боров, дикая свинья». Возможно сравнение диалектного кабан, от-
меченного у Владимира Ивановича Даля для бассейна Вятки, – 
«стог, скирда, кладь продолговатой, некруглой кладки». В Калинин-
ской области – «глыба льда» [Пятков, 2004]. 

КАБАНКА – речка, правый приток Уфы, бассейн Белой. Путь: Кабанка 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название да-
но русскими жителями Южноуральского края, занимавшимися угле-
жоговым промыслом. "Кабанами" называли томильные кучи, в кото-
рых выжигался древесный уголь для железоделательных и чугуно-
плавильных заводов нашего края [Пятков, 2004].  

КАБАН-ТАУ – гора в Альшеевском р-не возле деревни Сараево [СТРБ, 
2002]. Специалисты в области сакральной символики пояснят, что 
понятие «кабан» (и ещё шире «свинья») во все времена и у всех 
древних народов имело важнейшее космическое содержание, и пре-
жде всего – солярное. В Авесте «сияющий вепрь» ассоциируется с 
Солнцем. Не приходится сомневаться: Солнечный Кабан индоевро-
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пейцев – предшественник их же Солнечного Коня [Дёмин В.Н., 
2008]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Баймакском р-не возле села Темясово [СТРБ, 
2002]. В системе мировой мифологии кабан – двойственный образ: 
он несёт не только солярную, но и лунарную нагрузку. Однако Луну 
олицетворяет только Белый кабан (например у китайцев и японцев); 
он же символизирует Женское начало. Например, в древней тантри-
ческой мифологии кабан олицетворяет богиню Ваджа Варахи, кото-
рая именуется Бриллиантовой Свиньёй; она так и изображается – ал-
мазной с тремя лицами, одно из которых свиное. Её лотосовый трон 
тянут семь кабанов [Дёмин В.Н., 2008]. Не превратились ли они в на-
звания гор? 

КАБАН-ТАУ – гора в Благоварском р-не возле деревни Климентовка 
[СТРБ, 2002]. У эллинов дикий кабан, убивший Адониса – возлюб-
ленного богини любви, был посвящён Афродите.  

КАБАН-ТАУ – гора в Бураевском р-не возле деревни Гадельгарей 
[СТРБ, 2002]. В греко-римской традиции кабан посвящён также и 
богу войны Аресу (Марсу), олицетворяя животворящую силу Солнца 
и одновременно убийство Зимы с пришествием солярной силы Вес-
ны [Дёмин В.Н., 2008].  

КАБАН-ТАУ – гора в Нуримановском р-не возле деревни Сарва [СТРБ, 
2002]. Вспомните также знаменитый цикл древнегреческих мифов, 
связанных с Калидонской охотой на кали – донского вепря [Дёмин 
В.Н., 2008]. 

КАБАН-ТАШ – гора в Бураевском р-не возле деревни Верхний Нугуш 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Особенно почитался кабан у древ-
них кельтов, где считался священным животным, обладающим 
сверхъестественными магическими способностями. Кабан считался 
символом гостеприимства, помощников воинов и защитником от 
врагов всех остальных [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАБАНЬЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Названо русскими 
людьми по месту обитания диких кабанов [Пятков, 2006].  

КАЛИНОВКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравин-
ский с-с). Название русское, возможно, связано с фамилией основа-
теля [Пятков, 2006]. Любопытно, что и название родины Ломоносова 
– Холмогоры (древнерусское – Колмогоры) происходит от древне-
чудского наименования местности Кольм – оно созвучно исконно 
русскому слову «холм», но генетически восходит к той общей доин-
доевропейской лингвистической основе, которая связана с постоянно 
рождающимся и умирающим светилом Солнцем-Коло. Отсюда же, 
кстати, финское kalma – «смерть», «могила» или имя древнеиндий-
ской и древнеарийской богини смерти – Кали. Последняя же слилась 
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в русском мировоззрении с тотемическим образом калины, имеющим 
двойственный характер: с одной стороны, он символизировал девст-
венность (точнее, её потерю из-за ярко-красных ягод, олицетворяв-
ших кровь новобрачной); с другой стороны, куст калины считался 
спутником смерти, в который превращались убитые и умершие (не 
исключено, что семантически славянское слово «калина» в первую 
очередь, связано именно со смертоносным значением древнего поня-
тия «кал») [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАЛИНОВСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Калинов-
ский с-с) [Пятков, 2006]. В древнем русском мировоззрении образ 
калины имел двойственный характер: с одной стороны, он символи-
зировал девственность (точнее, её потерю из-за ярко-красных ягод, 
олицетворявших кровь новобрачной); с другой стороны, куст калины 
считался спутником смерти, в который превращались убитые и 
умершие.  

КАЛУ – меридиональный хребет Южного Урала между Зилимом и Ну-
гушем на правобережье реки Шешеняк (приток Зилима). Длина 60 
км [Пятков, 2006]. Арийское наследие. Название связывается с име-
нем древнеиндийской и древнеарийской богини смерти – Кали. 

КАМА – населённый пункт в Пермской обл. Совпадения: населённые 
пункты Кама в Свердловской области, в Удмуртии; река Кама – ле-
вый приток реки Конды в бассейне Иртыша. Валерий Никитич Дё-
мин сообщает, что в старину шаман на Руси именовался кам. Отсюда 
же и дожившее до наших дней слово камлание – «обрядовое действо 
шамана». Сопоставь с санскритом. Возможно, и древнеарийский бог 
любви Кама был когда-то шаманом? [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАМА – населённый пункт в Свердловской обл. Название совпадает с 
именем древнеиндийского бога любви Камы (по имени которого на-
зван до сих пор популярный во всём мире трактат «Кама-сутра»), но, 
и, наверняка, имеет общий источник происхождения [Дёмин В.Н., 
2008]. 

КАМА – река, левый приток Волги. Путь: Кама → Волга → Каспийское 
море [Пятков, 2006]. В нашей стране имеется ещё одна река Кама – 
левый приток реки Конды в бассейне Иртыша. М. Фасмер [1967, 2] 
пишет: «Кама – левый приток Волги, из удмуртского kam – река; те-
чение». Однако Г. Е. Корнилов [Советское финно-угроведение, 1972] 
не согласен с такой этимологией гидронима и исходит из русского 
слова камень. Впрочем, Валерий Никитич Дёмин сообщает, извест-
но, что в старину шаман на Руси именовался кам. Отсюда же и до-
жившее до наших дней слово камлание – «обрядовое действо шама-
на». Сопоставь с санскритом. Возможно, и древнеарийский бог люб-
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ви Кама был когда-то шаманом? Но, быть может, и название реки 
Камы имеет шаманское прошлое? [Дёмин В.Н., 2008]. См. Шаманка. 

КАРАБАЕВО – деревня в Бураевском р-не [СТРБ, 2002]. Лексема «кар» 
наверняка не только индоевропейского, но и доиндоевропейского 
происхождения. В русском языке данная корневая основа образует 
слова «карать», «кара», «карга» и др. В свою очередь, русское поня-
тие «кара» созвучно фонетически и близко по смыслу древнеиндий-
ской Кар[м]е – «неотвратимой судьбе, року». Можно вспомнить и 
Карну из «Слова о полку Игореве». В санскрите слово kara означает 
«дело», «работа», akara – «тюрьма», «тюремное заключение» (по-
следнее значение вполне сопряжено со смыслом русского понятия 
«кара»). В детских играх – заступить за черту – акарать. Но индоа-
рийское слово кара сопряжено по своей огласовке и с тюркским сло-
вом кара – «чёрный», входящим в качестве составной части во мно-
жество названий: каракурт, каракалпаки, Кара-Кумы, Карадаг, Кара-
ганда и др. [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАРА-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не возле деревни Умбет [СТРБ, 
2002]. Ещё академик Н.Я. Марр обращал внимание на чрезвычайную 
распространённость топонимов с лексемой «кар»: у марийцев карман 
– «крепость», у чувашей карда – «огороженное место, изгородь», у 
грузин кар – «двор, дверь, поселение». Более того, в ряде семитских 
языков карка – «город, ограда». В этот же ряд попадают греческий 
Каркедон, римский Кардаген и финикийский Карфаген. Лексема 
«кар» известна также в удмуртском языке, у ханты и манси («хар») и 
в древнебулгарском на Средней Волге в значении «город, крепость, 
укрепление». В Окском бассейне в гидронимический «реестр» вне-
сено около 140 названий с основой «кар» (см.: Смолицкая Г.П. Гид-
ронимия Оки: Список рек и озёр. М., 1976. С. 339–330). 

КАРА-ТАШ – гора в Белорецком р-не возле деревни Кагарман [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кара + таш. Этимологи обнаружили также 34 на-
звания населённых мест, образованных на основе архаичного корня 
«кар» в бассейне реки Чепцы, левого притока Вятки, на севере Уд-
муртии. У удмуртов Самара – Самаркар, у коми Архангельск – Кар-
дор («укреплённое место» – ныне устаревший топоним). Некоторые 
исследователи Поволжья и Урала признают, что слово «кар» в мест-
ных языках заимствовано из иранских во времена контактов между 
финно-угорскими и скифскими племенами. Однако дело совсем в 
другом – не в позднейших контактах, а в ранних арийских наимено-
ваниях, которые в дальнейшем достались в наследство современным 
народам [Дёмин В.Н., 2008]. 

КОСТРОМА – речка, левый приток Верхней Биянки. Путь: Кострома 
→ Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. Название дано русскими жителями Южноураль-
ского края. Славяне почитают Кострому как воплощение весны и 
плодородия. В древних русских обрядах проводов Костромы (прово-
дов Весны) её изображала молодая женщина, закутанная в белое, с 
дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении хоровода. При ри-
туальных похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело 
женщины. Кострому (в виде чучела) ритуально сжигают или топят с 
обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал должен был обес-
печить плодородие земли. Возможно, обрядовое потопление Кост-
ромы на Южном Урале осуществлялось именно в этой реке [Пятков, 
2006]. 

КОСТРОМА СУХАЯ – в Челяб. обл. Название русское, связывается с 
языческой богиней весны Костромой [Пятков, 2006]. Город Костро-
ма, воздвигнутый на берегу одноимённой реки, носит имя одного из 
языческих божеств с тем же и чисто русским именем – Кострома, что 
расшифровывается как «Костровая мать». Кострома считалась во-
площением весеннего плодородия и изображалась в виде молодой 
женщины, облачённой в белые одежды, с дубовой или иной древес-
ной веткой в руках. Повсеместно отмечался праздник проводов Ко-
стромы, который связывался с проводами весны и наступлением ле-
та. Непременным атрибутом празднества, сопровождаемого хорово-
дами и песенными процессиями, выступало соломенное чучело 
женщины, которое сжигали или же топили с обязательным наигран-
ным оплакиванием и облегчительным смехом. Кое-где данный обряд 
сохранился и поныне, во всяком случае этнографам неоднократно 
удавалось наблюдать и даже снимать на кинопленку его архаичные 
(а не современные театрализованные) версии [Дёмин В.Н., 2008]. 

КОСТРОМИНКА – гора к западу от озера Тургояк. Название русское, 
происходит от русской фамилии Костромин или от именования уро-
женца старинного русского города Костромы – костроминца. Изна-
чально ороним происходит от древнего славянского воплощения 
весны в виде богини Костромы [Пятков, 2006]. 

КРАСНАЯ – речка, правый приток Уфы, бассейн Белой. Путь: Красная 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга (Ра-река) → Каспийское море. 
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 
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"красный, яркий, светлый", совпадали, а слово "сурик" (красная 
краска) несёт в себе корень-перевёртыш "рус-сур". И это неудиви-
тельно, ибо они и попали в эти языки из общего праязыка, каковым 
являлся язык русов (прабореальный и раннеиндоевропейский пра-
языки). Почему? Потому что само слово "красный" (в значении 
"светлый, яркий, красивый") уже включает в себя первоэтноним ру-
сов: "к-рас-ный", где "к-" – указующая приставка, "рас-" – корень-
этноним, "-ный" – суффикс-окончание. Этимология этнонима убеди-
тельно говорит сама за себя, комментариев не требуется. "Красный" 
– это всегда и "к-рас-ивый", то есть благоприятный и привлекатель-
ный внешне, и одновременно "хо-рош-ий" – благоприятный и при-
влекательный внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – указующий предлог, 
"рош-" = "рос-" – корневая основа "рс-", а "-ий" – окончание). Изна-
чальные "ко-рас-ный", "ко-рос-ый", что были произведены от само-
названия праэтноса русов, от корневой основы "рс-", дали в свою 
очередь множество производных, в том числе и теоним Хорос, в ко-
тором явно видится и звучит русско-славянское "хоро" (в мягком ва-
рианте "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) [Пету-
хов. 2000]. 

КРАСНАЯ ГОРКА – вершина в Ашинском р-не Челяб. обл. Связывает-
ся с названием весеннего праздника Красной Горки. На Руси издрев-
ле считали, что Весна-Красна начинается на Красной Горке [Пятков, 
2006]. 

КРАСНАЯ ЗАРЯ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Новоураль-
ский с-с). Корень «зар-зор» в русском языке и в языке русов всегда 
имел огромное значение. Взять хотя бы, древнее слово «зрец» 
(умеющий видеть во времени и пространстве, прозорливый), которое 
трансформировалось, впоследствии, в слово «жрец», потеряв при 
этом свою первоначальную привлекательность, слово стало «непо-
нятным». Так что, зрите внимательно, и тогда вас посетит озарение 
там, где «о заре нахлынут» зарницы [Пятков, 2006]. 

Л 
ЛЕЙПЦИГ – старинное казачье село в Варненском р-не Челяб. обл. 

Лейпцигский с-с. Населённый пункт основан в 1842 году. Название 
дано в память о "Битве народов" 6–8 (16–18) октября 1813 года, под 
Лейпцигом, в которой принимали самое активное участие Уральские 
казачьи №№ 3, 4, 5 и 6 полки, а также Оренбургский казачий номера 
третьего полк. Первыми в Лейпциг ворвались передовые русские 
части, обратив в бегство противника. В этом сражении Наполеон по-
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терял 2/3 своей армии. В память об одержанной в этом сражении по-
беде станица № 29 Новолинейного района Оренбургского казачьего 
войска получила наименование Лейпциг [Пятков, 2006]. В Европе 
изначально основан русами под именем Липецк. 

ЛИПОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Назван 
так, судя по всему, от обилия в округе липовых деревьев. В основу 
названия в любом случае положены древнеславянские слова «липа» 
(дерево), «липец» (липовый мёд), которые, в свою очередь, связаны с 
глаголом «лепить» и прилагательным «липкий». В конечном счёте, 
согласно этимологическим изысканиям, славянская лексема «лип» 
восходит к древнеиндийской (санскритской) протооснове limpati, оз-
начающей «зажигать». В России есть город Липецк. Любопытно, но 
на европейской карте есть ещё один Липецк, гораздо более древний, 
чем русский. Это хорошо всем известный немецкий город Лейпциг: 
и не только потому, что в древне-прусском языке название дерева 
было созвучно славянскому leip, но и потому, что этот город в древ-
ности вообще был славянским и звался Липск (Lipsk). Немецким он 
стал в результате германской католической экспансии на Восток и 
вытеснения (а по существу, полного уничтожения) славянских пле-
мён, после чего и город стал называться Leipzig (в русифицирован-
ной огласовке — Лейпциг) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ЛОБ МЕДВЕЖИЙ – природный памятник Южного Урала; массивная 
скала, венчающая каменный гребень на реке Ай над старинной рус-
ской деревней Верхнеайской (Верхний Айск), Саткинского района 
Челяб. обл. Скала Медвежий Лоб входит в природный комплекс Ай-
ской долины. Самое высокое место горы в русском языке может на-
зываться словом лоб, которое со временем становится названием, то-
понимом. Именно такое происхождение имеет Лобное место на 
Красной площади, бывшее когда-то самой высокой точкой крутого 
обрыва на берегу Москвы-реки. Впоследствии оно было специально 
оборудовано для оглашения царских указов как самая высокая точка 
Красной площади, с которой далеко всё видно [Смолицкая, 1990]. 

М 
МАНУ – горный хребет на Южном Урале на левом берегу Сима в 20 км 

от горы Баки. Существуют различные версии, но единого мнения по 
происхождению и толкованию оронима не существует до настояще-
го времени. Есть вероятность образования оронима во времена, когда 
тюркоязычных в этих краях ещё не было, а существовала Уральская 
Русь. Есть версии связи названия с индусским богом Ману. 

МАНЬ-ЕЛГА – река, правый приток Сима [Шувалов, 1982]. Путь: 
Мань-Елга → Сим → Белая → Кама → Волга (Ра-река) → Каспий-
ское (Хвалинское) море. Путь искажения первоосновы: жилка → 
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жилга → желга → елга. Ср. мань, манить, манит, приманка, обма-
нуть. 

МАРЬИНО – деревня в Благоварском р-не Башкирии. От гидронима. 
Другое название: Кугуль [СТРБ, 2002]. Топоним с корневой основой 
«мар». Ряд топонимов, вроде Марьино, вне всякого сомнения, были 
наложены на более древние названия, никакого отношения к христи-
анскому имени Мария не имеющие. Однако не имеет к нему, судя по 
всему, прямого отношения и древнерусское и индоевропейское имя 
Марья, которое лишь значительно позже было совмещено с древне-
еврейским именем Мириам (превратившееся при переводе на рус-
ский язык в Марию). Чередование же гласных внутри одной и той же 
лексемы (в данном случае «мар» прекрасно видно на примере реки 
Марис, известной ещё Геродоту. Этот левый приток Тисы (в свою 
очередь, впадающей в Дунай) в одних случаях теперь именуется Му-
раш, в других – Марош: переход «а» в «у» и обратно – налицо [Дё-
мин В.Н., 2008]. 

МЕДВЕЖИЙ КЛЮЧ – речка, приток р. Икень в Ашинском р-не Челяб. 
обл. Путь: Медвежий Ключ → Икень → Лемеза → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕНЕУЗ-МОСКВА – село в Бижбулякском р-не [СТРБ, 2002]. Акаде-
мик Соболевский Алексей Иванович (1856–1929) считал название 
Москвы (реки и города) скифским. Александр Игоревич Асов вооб-
ще считает наименование Москвы чисто русским, образованным от 
слова «мозг» как оно произносится (а не пишется) – [моск]. Такая 
интерпретация представляется весьма привлекательной и вполне со-
ответствует индоарийским корням данного слова: в авестийском 
(древнеперсидском) языке это слово звучит почти по-русски – mazga; 
в санскрите – majja(n) (читается как маджа). Впрочем, испокон ве-
ков на Москве процветала древняя легенда – об основании Москвы 
праотцем Моском (Мосохом), упоминаемым в Библии в качестве 
сына Иафета и внука патриарха Ноя. Имя Мосоха (Моска) фигуриру-
ет в древнееврейском оригинале Ветхого Завета и у Иосифа Флавия в 
«Иудейских древностях» (в современном переводе Библии он назван 
Мешехом, а в некоторых случаях – по непонятным и не выясненным 
до конца причинам – вообще опущен). От него, в конечном счёте, и 
ведут своё название река и город Москва, а также наименование 
страны – Московия. Густинская летопись, которую очень не жалуют 
многие историки, по данному поводу пишет: «Глаголют неции, яко 
от Мосоха сына шестаго Афетова наш народ Славянский изыйде, и 
мосхинами си ест Москвою именовася от сея Москвы вси Сарматы, 
Русь, Ляхи, Чехи, Волгаре, Словени изыйдоша». Развивая эти мысли, 
русский историк и дипломат Петровского времени Алексей Ильич 
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Манкиев (ум. 1723), находясь в шведском плену, написал не издан-
ный до сих пор трактат «Ядро истории Российской». В нём Мосох не 
просто назван патриархом народов московских, русских, польских, 
чешских, болгарских, сербских и хорватских, но поименован также 
родоначальником всея России [Дёмин В.Н., 2008].  

МИАСС – речка, правый приток Исети, бассейн Тобола. Путь: Миасс → 
Исеть → Тобол → Обь → Обская губа. Название до сего дня не про-
яснено окончательно. Возможно, учёным придётся обратиться к бо-
лее древним пластам истории Южноуральского края, например к 
словарю древних русов-ариев (русов-яриев) или племени ура. Со-
гласно индоиранской версии происхождения гидронима Миасс (В. В. 
Поздеев), Миасс – это «медная, золотая речка». Созвучные реки 
имеются в иных местах обитания древних русов. Например, в Азов-
ское море впадают Дон, Кубань и многочисленные мелкие реки (Ми-
ус, Ея и др.). (См. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской 
цивилизации. Составитель О. А. Платонов. М.: Православное изда-
тельство «Энциклопедия русской цивилизации», 2000.) В Европе су-
ществует река Маас, которая по звучанию очень схожа с гидронимом 
Миасс. 

МИКУЛЬКА – ручей, приток ручья Большой Бархатный. Путь: Ми-
кулька → Большой Бархатный → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

МОСКОВКА – посёлок Таймазинского р-на Башкирии. Напомним о 
том, что ежегодно Русская Православная Церковь 30 декабря (12 ян-
варя) чтит память Святителя Макария Московского. А вот ещё одно 
интереснейшее мнение. «Этимология Дамаска чрезвычайно интерес-
на! Современные арабы-сирийцы называют свою столицу Димашк. 
Название это очень древнее и, как отмечают лингвистические слова-
ри, досемитское. В хрониках Древнего Египта столицу Сирии-Сурии 
называли Тимашку (tjmsqw). И здесь мы чётко видим не только ко-
рень «мс-, мес-» (смешать, объединить), но и топоним «msqw» – то 
есть Москва, Москов, Москоу (в любой транскрипции). Полностью: 
Ти-Москва, Ти-Москов = «это Москва» или «this Moscow». На пер-
вый взгляд поразительное двойное совпадение: Сурия-Русия, изна-
чально Сурь-Русь со столицей Москва и наша Русь со столицей Мо-
сква. Но это не совпадение и не случайность. Исходные русы, пере-
селяясь на север, переносят с прародины привычные названия своей 
страны и своего города. Совпадения абсолютно исключены. Русы су-
рийской Руси объединялись вокруг своей изначальной Москвы, сво-
его перво-Москова. И правил ими изначальный князь Рош-Рус (тот 
самый)» [Петухов, 2006]. 
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МОСКОВСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Бывший Но-
во-Московский. Основан в 1925 году. Название русское. Дано в честь 
столицы РФ города Москвы. Решением Челяб. обл. исполкома от 30. 
12. 1985 года № 573 посёлок Московский исключён из списков насе-
лённых мест. Учёные до сих пор не могут однозначно объяснить 
происхождение топонима Москва. Пётр Орешкин считает, что слово 
Москва: "достаточно красноречиво говорит о себе. Ещё совсем не-
давно... в Москве были МОСКАТЕЛЬНЫЕ ЛАВКИ, где продавали 
краски, клей..., но вряд ли кто обратил внимание, что профиль това-
ров этих лавок не соответствует их названию, потому что МОСКА-
ТЕЛЬНЫЕ – это МОСКА ТЕЛЬНЫЕ, или, точнее – МАЗКА ТЕЛЬ-
НЫЕ товары, предназначенные для МАЗКИ ТЕЛА – всякого рода 
кремы, ароматические масла, эссенции и пр., те, что сегодня отно-
сятся к ПАРФЮМЕРИИ". Теперь обратим внимание на то, что "в 
русском языке все слова с окончанием "ВА" обозначают название 
предмета и действие. "ВА" – это глагол "ВАЯТЬ" в третьем лице, 
единственного числа ВА(е) – "делает, создаёт". МОСКВА – это 
МАЗКА ВА(е) – "МАЗКИ ДЕЛАЕТ". Здесь могли изготавливать 
МАЗИ – всякого рода кремы и масла, в принципе, те же МАЗИ или 
КРАСКИ. Быть может "во времена оны" парижские красавицы при-
езжали в Москву за флаконом духов, а художники – за красками" 
[Пятков, 2006]. 

МОСКОВСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Горьковский 
с-с, ныне Светловский с-с). Населённый пункт основан в 1908 году. 
Название русское, дано в честь Первопрестольной столицы Великой 
России. Академик Соболевский Алексей Иванович (1856–1929) счи-
тал название Москвы (реки и города) скифским. А скифы, как дока-
зано кропотливым трудом учёных, были предшественниками совре-
менных русских, то есть, нас с вами. И Великая Скифия существова-
ла на месте Великой России (для европейцев не было различия в 
данной терминологии). «Русы-скифы и Скифия вообще тесно связа-
ны с индоарийской проблемой и с Индией» [Петухов, 2006]. 

Н 
НАРАТАС – озеро в Янаульском р-не [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: 

нара + тас, выявляется арийское наследие. Лексема «нар» – одна из 
самых распространённых в санскрите, что обусловлено древнеин-
дийскими мифологическими традициями. В «Законах Ману» nara – 
одно из наименований Высочайшей Души. Согласно «Махабхарате» 
и другим классическим источникам, после того, как ведийские боги 
обрели бессмертие и победили своих сводных братьев, они отдали 
напиток бессмертия амриту на сохранение одному из божественных 
мудрецов. В индуистских мифах хранителем божественного напитка 
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бессмертия чаще всего называется Нара. Он – один из семи древне-
индийских мудрецов [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРАТЛЫ – река, левый приток Белой в Бакалинском р-не, возле села 
Нарат-Елга. Путь: Наратлы → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Нара в ведийской и последующих индийских мифологиях – 
индуистской (шиваистской и вишнуистской), джайнистской, будди-
стской, сикхской – означает водную стихию вообще. В «Вишну-
пуране» читаем: «Воды именуются «нара», потому что воды – по-
томки Нары; Брахма по традиции зовётся Нараяной, потому что (в 
водах – «нара») в древности произошло его первое побуждение к 
творению – аяна. Когда мир был единым Океаном, Владыка познал, 
что в водах находится Земля. Поразмыслив, Парджапати захотел её 
поднять. <...>». Аналогичную смысловую нагрузку понятие «нара» 
имело и во времена нерасчлененной индоевропейской и доиндоевро-
пейской этнолингвистической общности. Вот почему остались по-
всюду гидронимические следы с корневой основой «нар»: скажем, 
реки Нара в Подмосковье и Нарва в Прибалтике [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРЫ – гора в Белорецком р-не [СТРБ, 2002]. Однако Нара может вы-
ступать и как собирательный образ, олицетворяя одну из ипостасей 
Брахмы (Праджапати), последний в обиходе нередко зовётся Нарая-
на. 

НАРЫ – река в Белорецком р-не. От назв. горы Нары [РБСВОРБ, 2005]. 
Ничего не исчезает бесследно: река Нара всё также несёт свои небы-
стрые воды близ подмосковного города Наро-Фоминска, явственно 
напоминая ничего не подозревающим обитателям этих краёв, тури-
стам и грибникам о древнеарийском божестве Нараяне (Наре) и его 
водной ипостаси. Вообще же лексема «нар» и именно в своём «вод-
ном значении» – одна из древнейших и широко распространённых на 
земле. Корни её уходят в доарийское и явно гиперборейское про-
шлое. Помимо чисто индоевропейских гидронимов Нарев (приток 
Вислы), Нарочь (озеро в Белоруссии), Наррагансетт (залив Атланти-
ческого океана), Нарын (река в Киргизии), норвежского города Нар-
вик, – можно привести такие северные топонимы, как Нарым в При-
обье (откуда – Нарымский край) и Нарым-Булак в Забайкалье, Нарь-
ян-Мар на Печоре, Норильск на Таймыре (в названии этого совре-
менного города непроизвольно заложена архаичная евразийская лек-
сема «нор», означающая либо «болото», либо «наполненный водоём» 
(в монгольском языке нор означает «озеро) [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРЫСТАУ – гора в Миякинском р-не, возле деревни Нарыстау 
[СТРБ, 2002]. Лексема «нар» – одна из самых распространённых в 
санскрите, что обусловлено древнеиндийскими мифологическими 
традициями.  
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НАРЯЛЕ – озеро в Учалинском р-не [СТРБ, 2002]. Раскладка: наря + ле. 
Название корнями уходит в язык русов-ариев. Возможно, от нерэ / 
нара, который в значении “вода” присутствует во многих индо-
арийских языках, например, хинди диал. ныр – “вода” (ср. руское 
нырять), урду ниру – “вода”, ассирийское нару – «вода»; ~ле – афф. 
принадлежности в современном башкирском языке [РБСВОРБ, 
2005]. 

НАРЯЛЕ – речка в Учалинском р-не [СТРБ, 2002]. Юрий Петухов со-
общает о том, что «еретические» волхвы-жрецы гибридных русо-
евреев, по-своему воспринявшие суть и образы мифологии суперэт-
носа, в частности, образ Рода-Вседержителя, Рода-Всеродителя, 
Единого и многоилостасного Бога, что называется, творчески разви-
ли этот образ и тем самым создали на базе исходной религии-
мифологии суперэтноса русов свою «монотеистическую религию» с 
единым божеством Яхве-Иеговой, который (на сакральном уровне, 
доступном только жрецам) был существом двуполым, гермафроди-
том, совмещающим в себе и мужское и женское начала: Ийе (фал-
лос) + Хава (женский половой орган). Яхве – бог Он-Она. Древне-
египетские гибридные жрецы русо-хамиты на базе исходного Едино-
го Рода-Всеродителя создали образ гермафродита Атона, который 
также был «бог Он-Она». Подобное преображение происходит и с 
Родом-Рудрой-Живом-Шивой, когда он из арийской среды волхвов-
жрецов попадает в среду части гибридных русо-дравидийских жре-
цов. Через некоторое время появляется разновидность «еретиков-
сектантов», сначала именно в гибридной жреческой среде, которые 
порождают культ, где Шива уже не просто «гневный», «даритель», 
«осеменитель», а Нара-Нари, то есть «муж-жена». Гибридные «нова-
торы»-еретики, за тысячи километров от Палестины-Ханаана и Егип-
та, будто действуя по одному и тому же сценарию, превращают бога-
мужчину в бога-гермафродита, «бога Он-Она». Шива становится 
Джагапитри-Джагаматри («отец живого – мать живого»). И теперь 
нам становится ясно, что это не случайность, что здесь прослежива-
ется вполне определённая закономерность: гибридные предэтносы 
преобразуют воспринятое ими главное мужское божество в божество 
двуполое, в божество-гермафродита (неважно, монотеизируя его или 
нет). Почему? Здесь может быть два ответа. Первый, из патриар-
хальной среды образ попадает в матриархальную – и жрецы-жрицы 
пытаются подладить образ под имеющуюся систему ценностей. Вто-
рой, в гибридной (а, следовательно, неандерталоидной) среде гомо-
сексуализм ещё не отделяется от гетеросексуализма, царят бисексу-
альные отношения, не выработаны нравственные критерии и, отсю-
да, «одностороннее» божество не воспринимается. Бог бисексуалов 
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должен быть двупол и двулик. Есть ещё один вариант ответа: общи-
на-племя исключается, до него полностью не доводится двуполость 
божества, гермафродитизм «бога Он-Она» определяют сами гибрид-
ные жрецы – гермафродиты и бисексуалы, они же осуществляют от-
бор в свою касту себе подобных. Но тогда возникает вопрос, почему 
именно они приходят к духовной власти и именно в гибридных со-
циумах? Но это уже один из «запретных» вопросов, которые в печати 
не принято обсуждать [Петухов, 2006]. 

О 
ОКА – река, правый приток Ика в Мечетлинском р-не Башкирии. Вари-

ант назв. Ака [СТРБ, 2002]. «На территории России известно по 
меньшей мере пять рек с одним и тем же названием – Ока. Помимо 
наиболее известного на сегодняшний день притока Волги есть ещё 
реки с точно таким же названием: на Псковщине – впадает в реку 
Кунью, приток Ловати; в Пермской области и Башкирии – впадает в 
реку Ай; приток Уфы; в Иркутской области – левый приток Ангары; 
наконец, есть ещё одна Ока, впадающая в Белое море. Вот ведь как 
получается! Однозвучие в названии разных рек, протекающих в со-
вершенно разных концах Евразии, имеет, оказывается, свое разумное 
и внятное объяснение. Никакое это не совпадение, а закономерный 
результат былого моногенеза языков мира (то есть их единого про-
исхождения). И всё же ключ к расшифровке гидронима следует ис-
кать в санскрите, где okas значит: 1). «удовольствие»; 2). «жилище, 
приют, убежище»; 3). «родина» (хороший набор подходящих смы-
слов для Окского региона – ничего не скажешь!). К анализу можно 
привлечь также и санскритские слова с морфемой aka, однако в сан-
скрите, как и в древнегреческом, приставка «а-» означает отрицание 
«не-», что, кстати, лишний раз подтверждает общее происхождение 
индийских и греческого языков» [Дёмин В.Н., 2008]. 

ОКА – река, приток Уфы, впадающей в реку Белую, бассейн Камы, сис-
тема Волги (Ра-реки). Путь: Ока → Уфа → Белая → Кама → Волга 
(Ра-река) → Каспийское море. Ключ к расшифровке гидронима сле-
дует искать в санскрите, где okas значит: 1). «удовольствие»; 2). 
«жилище, приют, убежище»; 3). «родина» (хороший набор подходя-
щих смыслов – ничего не скажешь!) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ОРЬ – река в Оренбургской обл., приток Урала. Путь: Орь → Урал → 
Каспийское море. Словообразовательной лексемой гидронима явля-
ется древнеславянское слово орь – «конь» [академик А. И. Соболев-
ский]. Ср. древнеиндийское arva (arvan) – «конь», сопряжённого, 
помимо всего прочего, и с древнеиндийским понятием aryas (+ древ-
неиранское airyа), что как раз и означает «арий» [Дёмин В.Н., 2008]. 
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В южноуральской русо-арийской Стране Городов в бронзовом веке 
занимались коневодством. 

Р 
РАВАЛЕВА – населённый пункт Верхнеуральского уезда Оренбургской 

губернии Российской империи; в Списке 1866 года значится под № 
452. Имя персонажа «Рамаяны» – демона Раваны можно без труда 
усмотреть в названии реки Равань, что протекает по нынешним Ле-
нинградской и Новгородской областям; на Новгородчине есть ещё 
посёлок Рав(а)на [Дёмин В.Н., 2008]. 

РАЙМАНОВА – населённый пункт Оренбургского уезда Оренбургской 
губернии Российской империи; в Списке 1866 года значится под 
№269. Название образовано в русском языке от основы райман + 
суфф. ов (а). Раскладка основы: рай + ман. Великий мифограф и со-
биратель русского фольклора Александр Николаевич Афанасьев 
(1826–1871) считал, что лексема «арья» (arj) генетически связана с 
другим смыслозначимым понятием – «рай» [Афанасьев А.Н. Поэти-
ческие воззрения славян на природу. Т. З.М., 1994. С. 800.] В санск-
рите raj означает 1) «блестеть, сверкать»; 2) «появляться»; 3) «быть 
во главе...»; 4) «царствовать». Отсюда rajan – «царь, раджа, повели-
тель господин» (санскритское j читается, как и английское, – «дж», 
поэтому и по-русски rajan звучит в точном соответствии с первоис-
точником – «раджа», однако по своей древнейшей арийско-
гиперборейской первооснове слова «рай», «радость» , «раджа-царь» 
идентичны. Сюда же примыкает большая группа понятий, связанных 
с одним из первоначальных смыслов санскритского слова raj – «бле-
стеть, сверкать». Это и русская «радуга», и целое гнездо латинских 
лексем, так или иначе раскрывающих процесс распространения све-
та: radio – «испускать лучи»; radiosus – «лучистый, лучезарный»; ra-
dius – «луч»; radiatio – «сияние, блеск»; radiatus – «лучезарный, 
сияющий, озаренный». Интернациональный характер этих слов при-
вёл к появлению в русском языке терминов «радиус», «радио», «ра-
дий» – и все, в конечном счёте, из единого лексического (индоевро-
пейского и ностратического) первоисточника [Дёмин В.Н., 2008]. 

РАМ – озерко в Красноармейском р-не Челяб. обл. в 19 км к юго-
востоку от с. Бродокалмак между оз. Ачликулъ и Потаповым. Иное 
название: Рамгуль. Название не может быть тюркским, так как у тю-
рок слова не могут начинаться со звука [р] [Поздеев, 2007]. Арийская 
лексема «рам». Этот санскритский корень положен в основу священ-
ного индийского имени Рама. Так звали благородного царевича из 
древнеарийской династии Икшваку, ставшего героем величайшего 
эпоса «Рамаяна», принадлежащего легендарному мудрецу Вальмики. 
В центре сюжета «Рамаяны» – грандиозная битва. Рама, его спод-
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вижники и помогающий им сверхсовершенный обезьяний народ 
сражаются с сонмищем ракшасов (кровожадных демонов) и их пред-
водителем десятиглавым Раваной, похитителем Ситы – блистатель-
ной жены Рамы. В общих чертах сюжет с похищением чем-то напо-
минает «Руслана и Людмилу», с той разницей, что у Пушкина нет 
царственных обезьян, а в «Рамаяне» они играют исключительно 
важную роль [Дёмин В.Н., 2008]. 

РАМГУЛЬ – озерко в Красноармейском р-не Челяб. обл. в 19 км к юго-
востоку от с. Бродокалмак между оз. Ачликулъ и Потаповым. Иное 
название: Рам. Созвучные названия Рам-кулъ, Рам, Рям. Р. Бишкилъ 
около д. Шахматово протекает по лесному и болотистому урочищу 
Бол. Рям; Мал. Рям в долине притока. Названия не могут быть тюрк-
скими, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. Топо-
нимы распространены в таёжных местах пo обе стороны Урала. Эти-
мология спорная, неясная. Русский вариант рям – «болото с хвойным 
лесом»; «болото с порослью» сближают с карельским rieme – «боло-
то, поросшее лесом». Рамгулъ же может быть североиранским насле-
дием; рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – 
основа пуштунского имени. Страшное озеро, болото, урочище не 
редкость на карте обл. с зарослями и болотами [Поздеев, 2007]. 

РАМЕЕВСКИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Брединский 
поселковый совет). Решением Челяб. обл. исполкома № 576 от 14. 12. 
1982 года посёлок Рамеевский исключён из списков населённых 
пунктов. Название русское. Образовано от слова "ромей", обозна-
чающее жителей Римской империи. Исходным могли быть имена 
Роман (Ромей), что в переводе с греческого означает "Крепкий", или 
Ромил (тот же самый перевод с греческого – "Крепкий"). Русская 
Православная Церковь ежегодно отмечает 15 (28) марта память му-
ченика Ромила. 6 (19) память мучеников Ромила и с ним многих дру-
гих. По иной версии, название восходит к имени "Рама". В 3228 году 
до н.э. русский жрец Рама (родился в небольшом городе Киеве, что в 
устье реки Ни) собрал своих сторонников и повёл их в религиозно-
миссионерский поход на Восток. Минуя столичный Киев и Трою, 
жрец Рама прошёл через Русскую Степь на Кавказ и вышел на земли 
к югу от Закавказья, основал здесь город Вер и назвал новую страну 
Ориана (современное название Иран) в честь нашей древнеарктиче-
ской прародины. Царём новой страны был избран легендарный вое-
вода Митан, тот, в честь побед которого у озера Руса, озеро переиме-
новали в Митаниду (эллины называли Меотида, современное назва-
ние Азовское море), считают академики, доктора наук и профессора 
Виктор Михайлович Кандыба и Пётр Михайлович Золин. 
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РАТЧИНО – населённый пункт Оренбургского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи; в Списке 1866 года значится под № 
106. Отца царевича Рамы звали Дашаратхи, его имя легко распадает-
ся на две составные части – лексемы «даш» и «рат». В русском языке 
немало слов с этими корнями: Даша (имя) (ср. также: «дача»), ратай 
(«пахарь»), ратник («воин»), рать («войско»), ратовать («ходатайст-
вовать»). Неудивительно, что в топонимике России множество на-
званий, от них образованных [Дёмин В.Н., 2008]. 

РИГА – населённый пункт Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи; в Списке 1866 года значится под № 1658. За-
долго до основания современной эстонской Риги на её месте в устье 
Двины (гидроним также чисто славянского происхождения, первона-
чально звучавший как Дивина) существовало поселение славянского 
племени ругов (так на Западе долго, даже ещё и во времена Киевской 
Руси, звали русов), в честь которого и сам славянский город имено-
вался — Руга. Когда в 1201 году вторгшиеся рыцари-меченосцы (ко-
торые вскоре объединились вместе с тевтонами в Ливонский орден) 
стёрли с лица земли славян-автохтонов, они построили на месте 
уничтоженного славянского поселения крепость с созвучным назва-
нием – Рига. При этом в самом центре средневековой Риги ещё неко-
торое время сохранялся район Русендорф (что в переводе с немецко-
го означает – Русская Деревня). Прибалтийские земли, в настоящее 
время принадлежащие Эстонии (эстонский язык относится к финно-
угорской языковой семье), также были заселены балтийскими славя-
нами. Крупнейшие современные эстонские города отстроены на мес-
те древних славянских поселений, имевших собственные уникальные 
названия: Таллин первоначально (и вплоть до эпохи Ивана Грозного) 
назывался Колывань (в честь древнеславянского Солнцебога Коло; 
Колываном звали и одного из русских былинных богатырей, отца 
Святогора), а Пярну – Перынь [Дёмин В.Н., 2008]. 

РИГА БОЛЬШАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии Российской империи, зафиксированная в 
1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Ещё 
в ХХ веке русские крестьяне словом "рига" обозначали специальную 
дворовую постройку, в которой молотили хлеб после уборки урожая. 
Рига была хранилищем хлеба. Слово это древнее. Впервые встреча-
ется в названии священного текста зороастрийцев (огнепоклонни-
ков): "Ригведа" (Рига + Веда = "Хранилище Знаний") [Пятков, 2006].  

РИГА МАЛАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии Российской империи, зафиксированная в 
1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
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бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". От 
др. рус. рига – «хранилище» [Пятков, 2006]. 

РУССКАЯ АЛАБУГА – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Ос-
новано в 1750 году русскими переселенцами из Пермской губернии. 
Название населённый пункт получил от наименования озера Алабу-
га, на берегу которого и был основан русскими людьми. Ныне село 
Алабуга. 

РУССКАЯ САЛЬЕВКА – деревня в Мечетлинском р-не Башкирии. На-
звание населённого пункта связано со словом "русский". Кто же та-
кие русские? Попробуем привести некоторые версии. Более 7000 лет 
до Рождества Христова в Малой Азии зародился культ Богини Мате-
ри (Богородицы), причём, найденные при раскопках, подлокотники 
трона Богини Матери (Богородицы) выполнены из камня в виде лео-
пардов! Современный исследователь Владимир Щербаков обнару-
жил первоисточник для понимания этого странного культа. Это хетт-
ская надпись "капрас". Её обычно переводят как "леопард". Но это не 
просто леопард. КАП-РАС. От первой части слова происходит сла-
вянское "капище" и этрусское слово "кепен-капен", что означает 
"священник". Значит "капрас" – это "священный леопард", которому 
поклонялись. А слово леопард писалось "РАС" и звучало как "РОС" 
или "РУС". И поныне звучит в славянских языках название похожего 
зверя – рыси. По-польски – "рыс", по-болгарски – "рис", по-
белорусски – "рыся". Рысь бесспорно родственница леопарда-роса. 
Не здесь ли прародина племени россов, русичей, русских? Впрочем, 
следует добавить и то, что многие современные исследователи народ 
"хеттов" отождествляют с народом "хаттов" и выводят его самона-
звание от слова "хата". Вспомните "горящие русские хаты..." из по-
пулярной песни [Пятков, 2006]. 

РУССКАЯ САМАЗА – населённый пункт в Зианчуринском р-не [СТРБ, 
2002]. Добавим к выше сказанному: многие исследователи считают, 
что корни славянского наречия самые древние на планете. Народы 
сначала говорили на одном языке, самым близким к которому по 
звучанию и смысловому содержанию в настоящее время является 
русский язык (включая диалекты великорусского, малорусского и 
белорусского) и некоторые другие славянские диалекты, как то бол-
гарский, македонский, русинский, сербский, словенский, чешский, 
польский и прусский. 

РУССКАЯ ТЕЧА – старинное русское село в Красноармейском р-не 
Челяб. обл. (Русско-Теченский с-с). Поселение основано в 1682 году 
как русская крестьянская слобода на реке Тече слободчиком И. С. 
Спициным. Первопоселенцы – крестьяне с земель отвода Катайского 
острога. Слобода была укреплена от набегов полудиких разбойных 
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орд киргиз-кайсаков и башкирцев. Первоначально называлась Бело-
ярская Теченская слобода. 

РУССКАЯ УРГИНКА – деревня в Зианчуринском р-не Башкирии. От 
этнонима и прежнего назв. деревни Верхняя Ургинка [СТРБ, 2002]. 

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ – село в Белебеевском р-не Башкирии 
[СТРБ, 2002]. Известна и такая закономерность, когда название како-
го-либо достопримечательного места, небольшого государства даёт-
ся другим местам, схожим с ним, хотя бы по природным особенно-
стям. Например, Швейцария — очень красивая страна, где много 
озёр, гор, лесов. Часто места, схожие с ней по типу природы, тоже 
называют Швейцарией [Смолицкая, 1990]. 

РУССКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башкирии. От этнонима 
русский [СТРБ, 2002]. Топонимия русов. Нам известно, что топоним 
Сирия (в правильном произношении Сурия) есть лингвистический 
перевертыш Рус-Руса-Русия. Это бесспорно. Как бесспорно, что сто-
лица северо-месопотамской Ассирии-Ашшура-Ассура город Ашшур-
Ассур есть Русса или Руса. Царей государства Урарту, располо-
женного на Армянском нагорье, там, где роды суперэтноса спасались 
от «всемирного потопа», так же традиционно звали Руса . Город в 
«Израильском царстве», находящийся в гористой местности у Гали-
лейского моря, Хацор-Асор-Асур – несомненная Руса. А на побере-
жье, в шестидесяти километрах от Асора-Русы находится знамени-
тый торговый город-порт Тир. Но это только мы называем его Тиром 
(как Бет-Лехем мы называем по книжной традиции Вифлеемом). Ис-
ходный топоним Цур-Сур (на иврите он так и звучит Цур) есть тот 
же перевертыш, написанный справа налево («по-еврейски») топоним 
Рус. Топоним Яруса (книжное Иерусалим) остался «неперевёрнутым 
потому что имя изначально было сакральным и не подлежало пере-
иначиванию [Петухов, 2006]. 

РУССКИЙ ЗИЛИМ – село в Архангельском р-не Башкирии. Другое 
название: Красный Зилим – от названия колхоза «Красный Зилим» 
[СТРБ, 2002]. 

РУССКИЙ КАРАН – деревня в бывшем Мензелинскуом уезде Уфим-
ском губернии Российской империи [СНМ]. От слова русский. Вер-
сии происхожденитя слова русский приведены. А вот иное мнение. 
Слово русский связано со словом Россия. А вот слово "Россия" про-
исходит не от корня РОС, а от слова "РАС-СЕЯН", ибо засуха рас-
сеяла их по всему миру от Атлантического океана до Тибета, счита-
ют некоторые современные исследователи. Вероятно именно эта 
традиция сохранилась до последних дней Российской империи, так 
как русский народ упорно называл Россию – РАССЕЕЙ. Об этом на-
звании у лидийцев сообщает Геродот. Гед-Россия встречается на 
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картах Александра Македонского, а историк Прокопий Кессарий-
ский говорит, что греки IV века нашей эры называли руссов "СПО-
РОДЕН", переводя так смысл слова "РАССЕНА", которым они назы-
вали себя сами. Такова одна из современных версий, ещё никем не 
опровергнутая достаточно убедительно. 

РУССКИЙ САСКУЛЬ – село в Гафуринском р-не Башкирии. От этно-
нима и прежн. назв. села Саскуль (гидроним) [СТРБ, 2002]. Нас ин-
тересуют истоки топонимов, в этой связи упомянем и ещё одну ин-
тересную версию происхождения русского народа. По имени села 
Триполье (Малороссия, совр. Украина) получили условное наимено-
вание земледельческие племена, поселившиеся в 4 тысячелетии ме-
жду Карпатами, Днепром и Нижним Дунаем – "трипольцы", а их 
культура, в научных кругах, стала именоваться трипольской культу-
рой. Трипольцы ловили рыбу в реках, охотились на оленей и серн, 
разводили домашний скот (коров, свиней, коз, овец), но главным их 
занятием было земледелие. У древних трипольцев существовало 
представление о женском божестве плодородия земли, божестве хо-
рошего урожая: в каждом доме было много глиняных женских стату-
эток. (Вспомните чисто русское – Мать Сыра Земля.) Жили триполь-
цы в огромных посёлках, достигавших 2 километров в поперечнике 
(диаметре). Трипольцы жили в огромных по тем временах посёлках, 
с сотнями больших домов. 

РУССКИЙ ШУГАН – бывшая деревня в Белебеевском уезде Орен-
бургской губернии Российской империи. Другие назв.: Костино, 
Акайкуль [СТРБ, 2002]. Академик Н. С. Державин, на основании 
скрупулезного лингвистического анализа и изучения археологиче-
ских данных пришёл к выводу, что русский народ имеет многотыся-
челетнюю историю и восходит к трипольской культуре, которая про-
слеживается на огромной территории, охватывающей не только Се-
верное Причерноморье, но и Балканы, Апеннины, остров Крит и Ма-
лую Азию. Причём, представления трипольцев о высшем небесном 
божестве некоторые современные учёные считают близкими к ряду 
положений православной христианской религии. Кроме того, у три-
польцев существовало представление о женском божестве плодоро-
дия земли. В каждом доме трипольца присутствовало изображение 
Роды – Божьей Матери. Русские люди и по сей день остаются при-
верженцами Пресвятой Богородицы и почитают её иконы, считая 
Землю Русскую Престолом (Подножием Престола) Божьей Матери, 
Пресвятой Богородицы. Религиозные представления трипольцев нам 
помогают раскрыть великолепная живопись и скульптура, образцы 
которых находят при раскопках археологи. Трипольцы были мирны-
ми крестьянами, земледельцами, обладавшими высокой устойчивой 
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культурой. Носителями трипольской культуры, как считает талант-
ливый русский академик Н. С. Державин, – был оседлый земледель-
ческий народ, выделявшийся по характеру своих поселений, орудий 
труда, предметов быта. 

РУССКИЙ ЮРМАШ – село в Уфимском р-не Башкирии. От этнонима 
и гидронима [СТРБ, 2002]. К предшественникам славян, и в особен-
ности его русской ветви, академик Н. С. Державин относит и народ 
этрусков, из этрусского языка сохранились до наших дней такие 
корневые русские слова, как "конь", "солнце", "смерть", "луна", "ре-
ка", "лес", "бог", "вор", названия "Ростов", "Днепр" и другие. (См. его 
книгу "Происхождение русского народа", изданную в 1944 году). 

РУССКОЕ БАЙБАКОВО – деревня в Мишкинском р-не Башкирии. От 
этнонима и прежн. назв. деревни [СТРБ, 2002]. Продолжая изыска-
ния академика Н. С. Державина, современный русский учёный, член-
корреспондент АН РФ О. Н. Трубачёв, под редакцией которого осу-
ществляется фундаментальный "Этимологический словарь славян-
ских языков. Праславянский лексический фонд", обнаружил в куль-
туре Северного Причерноморья индо-арийские элементы, что позво-
ляет говорить о славянском и русском языке как базовом по отноше-
нию к языкам почти всех народов Европы. Именно от славянского и 
русского языка "отпочковались" все другие языки индоевропейской 
группы, а область формирования индоевропейцев совпадает с праро-
диной славян. 

РУССКОЕ ИЛЬЧИКЕЕВО – село в Салаватском р-не Башкирии. От 
этнонима [СТРБ, 2002]. 

РУССКОЕ УРСАЕВО – село в Миякинском р-не Башкирии. От этно-
нима [СТРБ, 2002]. Этимология и развитие слова-понятия «рус-», ис-
ходного самоназвания суперэтноса русов: корневая основа «рс-» 
«рус, рас, рос, рош». Теонимы: «Ра», «Хор-ос» (перевёртыш). Топо-
нимы: «Русия» «Сурия» (перевёртыш). Этнонимы: «русы» «суры» 
«руги» и др. русы: «светлые, хорошие, красивые, белые, родные, 
свои». Производные: «хо-рош-ий» «к-рас-ный» «к-рас-ивый» и др. 
Говорящие значения: «светлый», «русый», «свой», «хороший», «кра-
сивый», «красный». Вторичные значения, полученные позже: «царь, 
князь, властитель», «рее, рек, рех, рекс» = «царь» (Теодорех, Рее, 
Германарих), «раджа-раша-раса» = «князь»; перевёртыши: «сур, шур, 
cap, шар» = «царь» (Саргон, Асурбанипал и т.д.) «сир» (фр.), «сэр» 
(англ.) и т.п. [Петухов, 2006]. 

РЯМ БОЛЬШОЙ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; лесное 
и болотистое около деревни Шахматово. От русского рям – «болото 
с хвойным лесом»; «болото с порослью». Сопоставь с карельским 
rieme – «болото, поросшее лесом». Топонимы распространены в та-
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ёжных местах по обе стороны Урала. Впрочем, может оказаться и 
древним арийским наследием, согласно версии Владимира Василье-
вича Поздеева: североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; 
«покорный, послушный» – основа пуштунского имени [Поздеев, 
2007]. 

С 
СИВАЛИ – озеро в Ишимбайском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005], 

возле деревни Урман-Бишкадак [СТРБ, 2002]. При раскладке: сива + 
ли, выявляется арийское наследие. Фонетическая трансформация и 
инверсия могли произойти и в первичной древнеарийской основе 
civa – «благой, приносящий счастье», от которого в дальнейшем бы-
ло образовано имя бога Шивы. Верховное божество индуистского 
пантеона, входящее вместе с Брахмой и Вишну в так называемую 
божественную триаду тримурти (три морды), Шива отсутствует 
среди богов Ригведы, где его функции выполняет Рудра (ставший в 
позднее в индуизме эпитетом Шивы). Но лексема «шива» («сива») 
существовала во времена как нерасчленённой индоевропейской эт-
нолингвистической общности, так и после её дифференциации и 
распада на отдельные самостоятельные языки и этносы. Точно так 
же и образ самого Шивы, его истоки уходят в доарийские времена, в 
том числе и в верования коренных народов Индостана, создавших 
цивилизацию задолго до вторжения индоарийских племён, которые 
поглотили культуру своих предшественников и заимствовали из неё 
множество образов и идей. Впрочем, если исходить из теории обще-
го происхождения языков и культуры народов мира, – соприкосно-
вение мифологий и идеологий существовало задолго до того, как 
протоиндоевропейские народы пришли в движение и распространи-
лись по всей Евразии. Так что вопрос о том, что первично и что вто-
рично в мифологии, остаётся открытым. Косвенным подтверждени-
ем сказанного являются имена верховных божеств у других народов: 
урартский бог Солнца siwini, хеттский бог siu-snu, Шиутекули – бог 
огня и вулканов у индейцев Центральной Америки и др. [Дёмин 
В.Н., 2008]. 

СИВОКАМЕНКА – деревня в Дуванском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сиво + каменка. Третий бог Троицы – Шива. В индуизме 
чрезвычайно расцвеченный и богатый образ. Но изначально, на 
уровне русов-ариев, это знакомый нам Жив-Зива, «брат»-аналог Зев-
са, к которому позже примешивается образ Кополо (в греческом ва-
рианте Аполло). После этого Жив-Шива получает эпитет-прозвище 
Капаламалин или Капалин. Одновременно в Шиву вполне естествен-
но вливается образ «красного громовержца и жизнедателя Рудры», 
именно в Шиву, потому, что и Шива – это «жизнедатель» и аналог 
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«зевса-громовержца». Теоним часто этимологизируют, как и многие 
иные арийско-индуистские теонимы, в цветовой гамме: «тёмно-
серый, сине-серый, свинцового цвета, сивый». Лингвистически в 
имени Шива вполне могли сойтись и «жива-зива» (жизнь) и «сивый» 
(иссине-седой). Шива = сивый Зива-Живо. Два русских слова в спле-
тении породили лингвомифообраз. А третье (само многоёмкое) Руд-
ра невероятно усилило этот образ. Рудра ипостась Рода. А Род самый 
первый и самый могущественный жизнедатель. Род и табуизирован в 
первую очередь потому, что его основной символ фаллос. На тему 
фаллическо-лингамного суперкульта Рода и Шивы на Руси и в Ин-
дии можно написать отдельный объёмный труд. Материала для тако-
го исследования более чем достаточно. Но это дело будущего. Сей-
час мы акцентируем своё внимание на другом. После вливания в об-
раз гибридно-арийского Шивы-Жива образа арийского Рудры-Рода 
Шива становится главным божеством «осеменителем», «жизнедате-
лем». Шива многофункционален. Но основная его функция: беско-
нечное воспроизведение жизни, выработка и «посев» семени, неис-
сякаемость семенидарующего лингама. То есть в образе Шивы-Жива 
в Индии практически открыто «легализуется» табуизированный 
практически по всей Евразии Род. О чём это может говорить? О том, 
что Род в его фаллическом значении был по всему ареалу расселения 
проторусов-русов суперэтноса не столь уж и табуизирован, как нам 
это кажется. И второе, о том, что фаллический культ «жизнеодаре-
ния» попал на чрезвычайно «плодородную почву» – гибридное насе-
ление Инда и Ганга, от «тёмных» ариев до русо-дравидов этнококона 
восприняло его с большой охотой, тут же признав своим и выдвинув 
на первое место (видимо, к этому располагали и климат, и темпера-
мент) [Петухов, 2006: 544]. Табу практически полностью исчезло. В 
храмах Шивы и на площадях ставили (и до сих пор многие сохрани-
лись) огромные каменные и деревянные лингамы-фаллосы с фигурой 
Шивы (шиво-лингамы). Шива стал основной ипостасью Рода в Ин-
дии и, чуть ли, не самим Родом (если учесть его прочие функции). 
Сивый-Жив, бесконечно старый жизнедаритель. Род бесконечно 
стар, он изначален, и он даёт жизнь. Но Род в суперэтносе русов 
строго каноничен и при всей своей мужской «жизнедающей» силе, 
никогда не был почти исключительно «героем-осеменителем» (как, 
скажем Жив-Зевс, постоянно оплодотворяющий то богинь, то смерт-
ных женщин, или совсем неуёмный женолюб Жив-Шива). А суть 
здесь в том, что ипостась Рода из среды русов, где канон строго хра-
нят волхвы-жрецы, попадает в среду гибридных племён, где надле-
жащего контроля за каноническим образом и сохранением первотра-
диций нет. Жрецы русо-дравидов (в «древнегреческом» варианте, 
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протогреков-горяков) начинают по-своему, в силу своих представле-
ний и укладов, трактовать (зачастую и программировать) характер и 
поведение божества. И мы получаем то, что называется «развитием 
образа». Иногда это развитие становится гиперболическим: и тогда 
гигантские статуи-лингамы ставятся на каждом углу и доводимый до 
экстаза плясками и барабанами гибридный смуглокожий люд денно 
и нощно расшибает перед ними лбы, и бесплодные женщины съез-
жаются отовсюду в надежде, что эти изваяния даруют им детей, и 
все мужчины от вождя-«царя» до «неприкасаемого» задаривают Ши-
ву и молят беспрестанно «осеменителя», чтобы он излил в них неис-
требимую мужскую силу и неиссякаемое семя... И это всё достаточно 
понятно. Достаточно характерно для гибридных этносов, восприни-
мающих из мифообраза только то, что им доступно на данном этапе 
развития. Но есть в процессе «передачи-восприятия» богов-
мифообразов из суперэтноса в этнококон, от непосредственных соз-
дателей образа (от «детей богов») к вторичным потребителям («де-
тям людей» и «детям детей людей») некая странная закономерность 
[Петухов, 2006]. 

СИНДЕВЛЕТОВА – населённый пункт Орского уезда Оренбургской 
губернии Российской империи; в Списке 1866 года значится под № 
848. В названии выделяется протолексема синд. Хорошо известно, к 
примеру, что гидроним Инд сохранил данную вокализацию только 
на языке хинди (а также в заимствованиях других языков). В Паки-
стане на языке урду (очень близком к хинди) Инд уже звучит как 
Синд – это название закрепилось не только за священной рекой, но и 
за одноимённой провинцией, где проживает 10-миллионный народ 
синдхов. Судя по всему, в древнейшую эпоху использовались обе 
фонетические формы, так как лексема «синд» встречается на просто-
рах Евразии не менее часто, чем лексема «инд»: например, Синджар 
– в Иране, Синди – в Эстонии, Синдзё – в Японии, ряд гидронимов 
на Вологодчине – озеро Синдор, реки Синдош и Синдошка; в Ок-
ском регионе – Синделей, Синдровиц и др. Вполне возможно, что 
именно данная протолексема привела и к появлению слова синь (в 
смысле синего цвета) [Дёмин В.Н., 2008]. 

СИТКОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии Российской империи, зафиксированная в 
1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пят-
ков, 2006]. Оказывается, на карте России можно выявить немало то-
понимов и гидронимов, имеющих, вполне возможно, арийское про-
исхождение. Для примера возьмём Ситу – возлюбленную и жену ца-
ревича Рамы. В санскрите sita означает «белый, светлый» или же 
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«освещённую (светлую) половину лунного месяца». В русском языке 
слова с корнем «сит» имеют совершенно иное значение (ср.: сито, 
сит – «камыш, осока»). Тем не менее многие российские топонимы и 
гидронимы имеют, скорее, древнеарийское происхождение. К несо-
мненным гиперборейским следам можно отнести название реки 
Сить, протекающей по территории современных Тверской и Яро-
славской областей. Река с аналогичным названием известна и на Во-
логодчине. Здесь же зафиксирована река Ситка, озёра Ситцкое и 
Ситково. В других областях то же: река Ситню на Псковщине, Сит-
ные озера на Новгородчине и т.д. В конечном счёте, все эти гидро-
нимы восходят к санскритскому sita и, вполне вероятно, к имени Си-
та [Дёмин В.Н., 2008]. 

СИТЦЕВА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Гривенский 
с-с). Название, вполне вероятно, русское и образовано от фамилии 
или прозвания [Пятков, 2006]. В русском языке сито, сит – «камыш, 
осока». На Вологодчине имеется река Ситка, озёра Ситцкое и Ситко-
во. Как считает Валерий Никитич Дёмин, многие российские топо-
нимы и гидронимы имеют древнеарийское происхождение. В санск-
рите sita означает «белый, светлый» или же «освещённую (светлую) 
половину лунного месяца» [Дёмин В.Н., 2008]. 

СУРА-ИЗ – гора Приполярного Урала на левом берегу реки Пелингичей 
(Сураю) в 5 км к юго-востоку от озера Большое Балбанты (Озеро 
Идолов) [Пятков, 2006]. При раскладке: сура + из, выявляется арий-
ское наследие. Сопоставляется с авестийской богиней Ардви-Сура 
анахита (дословно – ардви Могучая и Непорочная). Этот образ мно-
голик и полифункционален [Дёмин В.Н., 2008]. 

СУРАМАН – деревня в Учалинском р-не Башкирии. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. И всё бы ничего, но у кочевников была привычка да-
вать имена детям по месту рождения. То есть, первичен топоним от 
которого ребёнок получал своё имя. Кочевники вообще старались не 
придумывать топонимы, а пользовались уже существующими, прав-
да, иногда их искажая. При раскладке: сура + ман, выявляется арий-
ское наследие. Сопоставляется с авестийской богиней Ардви-Сура 
анахита (дословно – Ардви Могучая и Непорочная) [Дёмин В.Н., 
2008]. 

СУРАЮ – река Приполярного Урала. Иное название: Пелингичей. На 
левом берегу реки в 5 км к юго-востоку от озера Большое Балбанты 
(Озеро Идолов) находится гора Сура-Из [Пятков, 2006]. При рас-
кладке: сура + ю, выявляется арийское наследие. Наиболее известной 
и архаичной богиней в священной Авесте выступает дочь верховного 
владыки древнеперсидского пантеона Ахурамазды – Ардви-Сура 
анахита (дословно – ардви Могучая и Непорочная). Этот образ мно-
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голик и полифункционален. Для древних иранцев богиня персони-
фицировала одновременно водную стихию и великую реку с мощ-
ными рукавами и протоками [Дёмин В.Н., 2008]. 

СУРЬЯ – река, гидроним Северного Урала. Упоминается Александром 
Матвеевым в книге «От Пай-Хора до Мугоджар». Сурья – божест-
венный напиток [Пятков, 2006]. В Волжском регионе есть непримет-
ная, на первый взгляд, но исключительно показательная по названию 
речка – Сурья. Заманчиво отыскать корни этого гидронима в языках 
современных народов Поволжья. Но смотреть следует гораздо глуб-
же, чем может показаться. Достаточно заглянуть в любой санскрит-
ский словарь или пособие по индийской мифологии. Ибо название 
речки Суръя один к одному соответствует имени ведийского красно-
лицего солнцебога Сурья, от которого возникло славянское понятие 
«красное солнышко». Отсюда же идёт и русское название красноко-
ричневой краски – сурик (должно быть, слова «суровый» и «серьез-
ный» того же происхождения). Кое-кто поспешит заметить, что, ис-
ходя из анализа современных языков, уместно предположить, что на-
звания таких рек, как Сура и Сурья, восходят к финно-угорской про-
толексеме сура, означающей «реку». Однако, скорее всего, данная 
языковая и понятийная константа возникла в недрах древнейшего 
нерасчлененного праязыка, общего источника будущих финно-
угорских, индоевропейских и прочих языков. Что касается возмож-
ной сопряженности реки и солнца, то она также имеет своё вполне 
приемлемое объяснение: в древнейших мифологиях предполагалось, 
что солнечное божество перемещается по Небесной реке в сакраль-
ной ладье. И имя этого египетского солнцебога, как мы помним, со-
ответствовало наидревнейшему названию Волги – Ра. Лишь впослед-
ствии, на более поздней стадии общественного развития, по мере 
одомашнивания животных, ладья была заменена сначала возом с 
впряженными быками, а затем и колесницей, запряженной конями, 
на которую пересел и солнцебог Сурья. Соответственно, и в гимнах 
Ригведы (I, 50) пелось: «Семь рыжих кобылиц везут тебя / Пламен-
новласого, на колеснице, / О Сурья, бог видящий издалека». (Пере-
вод Т.Я. Елизаренковой) [Дёмин В.Н., 2008]. 

У 
УЙ – река, левый приток Тобола, бассейн Иртыша. Путь: Уй → Тобол 

→ Иртыш → Обь → Обская Губа [Пятков, 2006]. Сейчас мы коснём-
ся чрезвычайно деликатного аспекта основы основ религии-
мифологии русов, а соответственно, и всех вторичных мифологий: 
семитских, иудейских, «греческих», романских, германских, кельт-
ских, индуистских, иранских и т.д. Нам надо отдавать себе отчёт в 
том, что после тысячелетий сакрализации и поэтизации мифообразы 
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богов стали высокодуховны, поэтичны, эфемерны, величавы и от-
влечённы... Но в основе своей в изначальности, в исходной архаике 
они всегда чрезвычайно просты грубы и даже порой неприличны, на 
наш взгляд. И, тем не менее именно священническая (жреческая) 
каста хранит исходный («запретный») образ того неизречённого Бо-
га, которого «простому смертному» всуе поминать не полагается. 
Итак, Род непроизносимый и табуированный, не уступал никому 
своего места, продолжая оставаться Единым богом суперэтноса ру-
сов, чей культ твёрдо хранился и поддерживался в высшей сакраль-
ной среде волхвов-жрецов. Причём именно на Ближнем Востоке и 
именно в 6-2 тыс. до н.э. «неизречённый» Род в жреческой среде ру-
сов культивировался, как прежде всего всепорождающая основа, не-
сущая в себе два порождающих начала: мужское «уй, ий, ийа, уйа», 
реже «вуй» или «уд» («фаллос») и женское «хова, хава» (русск. «жен-
ский половой орган», отсюда и Ева = Хава, первоженщина, и «хо-
вать» – прятать). Неизреченным запретным именем Всепорождаю-
щего Божества было имя «ийе» + «хова» = УйеХава – ИйеХова – Ие-
гова (позже у евреев Яхве-YHWH-Йахова) И этот двучленный тео-
ним точно отражал суть самого Рода – Бога Единого, Бога-Родителя, 
Рождающего всё из себя, а, следовательно, имеющего в себе оба на-
чала (мужское и женское) необходимое для зачатия и рождения. Род-
Родитель – основа основ, нет Его с двумя его началами – нет ничего 
на земле а значит (в восприятии нерождённого), и нигде во Вселен-
ной. Какую этимологию теонима Иегова дают историки-библеисты, 
лингвисты на основе арамейского, иврита и иных языков семитской 
языковой семьи? Такую: «он есть жизнь», «он даёт жизнь», «творец, 
создатель». И это стопроцентное доказательство, что теоним и ми-
фообрах заимствованы у русов-индоевропеицев [Петухов, 2006]. 

УЙСКОЕ – старинное казачье село, ныне районный центр Челяб. обл. 
Уйский с-с. Населённый пункт основан как крепость в 1742 году. На-
звание населённому пункту дано казаками от именования реки Уй. 
Название, вероятно, образовано во времена русов-яриев. Дело в том, 
что многочисленные гидронимы с включением уй, ай, йа (я), йу (ю) 
ях, яха, jaxan, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга, жилга, 
жилка и другими вариантами древнего слова из языка единого су-
перэтноса обозначают «поток, вода, река» [Пятков, 2006]. 

УЙТАШ – гора, восточный отрог Уралтау в истоках рек Урал и Уй, ко-
торые берут начало соответственно на южном и восточном склонах. 
Раскладка: уй + таш. Информация для размышления: уй – (старорус-
ское) или вуй – «дядя по матери, материн брат». «Святослав не хотел 
против вуя своего Изяслава воевать, но, опасаясь стрыя Святослава, 
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не смел от него отстать» (Русские летописи) [Даль В. И., статья на 
вуй]. 

Х 
ХАПОВА – пещера в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. на левобережье р. 

Катав, где река делает огромную горную излучину перед устьем и г. 
Усть-Катав. Другие названия: Большая Усть-Катавская, Усть-
Катавская. Имеет большой вход типа 20-метровой арки и с двумя 
глазницами – маленькими лазами на крутом склоне небольшого Ха-
пового хребта. Пещера имеет завалы и следы очень древней стоянки. 
В языке пушту сохранилось слово хап со значениями «рубец, шрам»; 
«скрытый, тайный» и многоликое слово ова, оба – «небольшая речка, 
горный поток»; есть созвучные слова с популярными в топонимии 
значениями «гребень, грива, вода». Хапова – «Пещерная Грива»? 
«Скрытая Вода»? Что в имени твоём, памятник областного значения? 
[Поздеев, 2007]. 

ХАПОВЫЙ – лог, в окрестностях Хаповой пещеры, в нескольких км 
выше старинного русского города Усть-Катава, на левом берегу реки 
Катав, в скалах Хапова Гребня. Пещера является памятником приро-
ды Южного Урала (длина 42 м; вход на высоте 17 м от уровня реки 
представляет собой грандиозную арку шириной 10 м и высотой 25 м; 
сводчатые потолки достигают высоты 16 м; для сравнения: высота 
стандартного 5-этажного дома равна 12,5 м). По Хаповому логу течёт 
Хаповый ручей из недр Хапового хребта. Название лога, ручья, пе-
щеры и горного хребта связывается с древнерусским словом хапать 
– «грабить, воровать, красть». То есть, это было местом обитания 
«воровской шайки». 

ХАПОВЫЙ – ручей, левый приток реки Катав. Протекает по Хаповому 
логу в окрестностях Хапового горного хребет в Усть-Катавском р-не 
Челяб. обл. [Пятков, 2007]. Путь: Хаповый → Катав → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название ручья, 
пещеры и горного хребта связывается с древнерусским словом ха-
пать – «грабить, воровать, красть». Про название пещеры местные 
жители рассказывают: вроде бы разбойники в пещере жили; грабили 
и хапали у людей; за это прозвали её Хаповой [Поздеев, 2007]. Древ-
ний народ «хабиру» были семитами (протосемитами), предками ев-
реев (многие исследователи даже выводят этноним «ибри, еврей» из 
«х,абри; х,ибри; хапиру». А само слово традиционно переводится, 
как «разбойник, грабитель». Современный исследователь Юрий 
Дмитриевич Петухов дал более чёткую и строгую этимологию: хапи-
ру = «хапарь, хапающий», отсюда и жаргонное «хабар» – «добыча, 
нахапанное» [Петухов, 2006]. 
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ХАПОВЫЙ ГРЕБЕНЬ – горный хребет в Усть-Катавском р-не Челяб. 
обл. на левобережье р. Катав. Название ручья, пещеры и горного 
хребта связывается с древнерусским словом хапать – «грабить, во-
ровать, красть». Арийское наследие [Пятков, 2008]. В консерватив-
ном языке пушту сохранилось слово хап – «рубец, шрам»; «скрытый, 
тайный» и многоликое слово ова, оба – «гребень, грива, вода» [По-
здеев, 2007]. И что интересно, древний народ «хабиру» были семи-
тами (протосемитами), предками евреев (многие исследователи даже 
выводят этноним «ибри, еврей» из «х,абри, х,ибри, хапиру». А само 
слово традиционно переводится, как «разбойник, грабитель». Совре-
менный исследователь Юрий Дмитриевич Петухов дал более чёткую 
и строгую этимологию: «хапиру» = «хапарь, хапающий», отсюда и 
жаргонное «хабар» – «добыча, нахапанное» [Петухов, 2006]. 

ХОРОШАЕВО – деревня в Караидельском р-не [СТРБ, 2002]. Того же 
корня и современные русские слова «хорошо», «хоромы» и произ-
водное от них слово «храм», далее – «хоробрый» («храбрый»), «хо-
ровод», «хоругвь», «хорон(иться)», «хорохор(иться)» и др. В честь 
Солнцебога Хорса наименован древнерусский крымский город – 
Хорсунь (Корсунь). Греки называли его Херсонес, отталкиваясь, по-
видимому, от исконно русского наименования, хотя корень «херс» – 
общеиндоевропейского происхождения (к нему восходит имя бога 
Гермеса – Hermes). Более того, он уходит в глубь доиндоевропейско-
го прошлого и обнаруживается хотя бы в семитских языках. Так, 
библейская гора в Египте, близ которой Моисей пас овец и где ему 
впервые в пылающем терновом кусте явился Бог, – именуется Хорив 
(Исх. 3.1 и поел.) – по названию нагорья в Синае, а по мнению неко-
торых богословов-комментаторов, вообще синонима горы Синай (см. 
Толковую Библию, т.1). Общеизвестно, однако, из Несторовой лето-
писи, что имя одного из трёх братьев – легендарных основателей 
Киева – тоже было Хорив. Удивительное это совпадение свидетель-
ствует прежде всего о том, что в основе созвучия древнерусских и 
древнееврейских слов лежит один и тот же доиндоевропейский и до-
семитический корень «хор», восходящий к общему праязыку, где он 
охватывал совокупность понятий, относящихся к Солнцу, свету и 
благу («хорошо!») [Дёмин В.Н., 2008]. 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ – старинная улица города Челябинска. 
Название своё улица получила по величественному православному 
Христорождественскому храму, расположенному на этой улице. С 
1920 года улица носит имя Самуила Моисеевича Цвиллинга [Пятков, 
2006]. То есть, первоначально название улицы связывалось с именем 
Иисуса Христа. «Как известно, Иисус был «истинным солнцем ве-
ры». А богом солнца у хеттов был Истанус, что означает «истовый, 
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истинный». А ещё слово «ис, х,ис» у древних русов (позже у русов-
пеласгов, а от них у «древних греков») означало «сын». Иисус был 
«солнцем веры», богом-сыном Бога-Отца-Вседержителя. И Истанус 
был богом-солнцем, богом-сыном Бога-Отца-Вседержителя Сивата-
Света (ипостаси Рода)» [Петухов, 2006]. 

Ш 
ШАМАНТАУ – горный массив, южный конец Уральских гор. По иному 

Жамантау (Шаман Тау) [Пятков, 2006]. Само слово «шаман» рожде-
но в Сибири, а уж отсюда пошло гулять по всему свету, со временем 
превратившись в международный термин. Возмутителями лексиче-
ского спокойствия стали эвенки. Они имеют тунгусо-маньчжурские 
корни (почему и именовались в прошлом тунгусами). Однако, как бы 
ни странно это показалось, в самом эвенкийском языке шаманами 
первоначально называли не своих собственных чародеев, а буддий-
ских монахов. Да и само слово, как оказалось, проникло в тунгусо-
маньчжурскую среду из сопредёльной индоевропейской культуры: 
слово «шаман» в знакомой огласовке встречается в мёртвых теперь 
индоевропейских языках – пракритском (разговорный коррелят сан-
скрита), палийском (литературный язык первоначального буддизма) 
и тохарском. У других северных, сибирских и дальневосточных на-
родов шаман звался по-своему: у лопарей-саамов – нойд, у якутов – 
оюн (для мужчин) и удаган (для женщин), у ненцев – тадебя, у юка-
гиров – алма, у хантов – ёлтаку и т.п. [Дёмин В.Н., 2008].  

Ю 
ЮГРА – Раскладка: юг + ра. «Между прочим, русское понятие части 

света – «юг» – также происходит древнеарийского лексического 
гнезда yuga, однако первоначально оно означало «засуху» и «духо-
ту» (а также, что особенно интересно, «мглу»). В других славянских 
языках «юг» – ещё и «тёплый ветер», дующий со стороны, противо-
положной Северу. Этот же смысл, указывающий южное направле-
ние, наверняка отобразился и многочисленных гидронимах на терри-
тории Европейской России. Речь идёт о реках с одним и тем же на-
званием Юг в губерниях: Ярославской (левый приток Шексны), Ко-
стромской (правый приток Немды), Вологодской (исток Северной 
Двины), а также по несколько речек во Владимирской, Ленинград-
ской, Кировской и Пермской областях. В какой-то мере эти названия 
могут быть связаны и с финно-угорской лексикой, но лишь в той ме-
ре, какой она сама происходит из общего ностратического (то есть 
гиперборейского) источника. Кроме того, нельзя не обратить внима-
ния на то, что в названии самой Югры присутствует древнейшая об-
щеязыковая лексема «ра», имеющая ярко выраженный солярный ас-
пект (например, в древнеегипетской мифологии Ра – один из главных 
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солнечных божеств). В таком случае Югра в своём первоначальном 
смысле, возможно, означала «южное солнце» [Дёмин В.Н., 2008]. 

Я 
ЯГОДНЫЙ – горный хребет между истоками реки Ай, реки Березяк и 

реки Тюлюк. Южное продолжение горного хребта Уреньга. Связы-
вает Уреньгу и горный массив Иремель. На современных картах гор-
ный хребет именуется Ягодным. Изначально именовался хребет Яга. 
Арийское наследие. В санскрите слово jaga носит исключительно 
положительную смысловую нагрузку и означает: 1) «живой, под-
вижный, деятельный, полный жизни»; 2) «люди»; 3) «люди и живот-
ные»; 4) «земля, мир, Вселенная, небо и подземное царство». Из по-
следнего смысла, судя по всему, и родилось представление о том, что 
Баба Яга живёт под землёй (а не только в избушке на курьих ножках, 
как это рисуется в адаптированных русских сказках или изображает-
ся большинством художников-иллюстраторов) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ЯМАНЖЕЛГА – река, впадающей в озеро Большой Сарыкуль. Теперь 
именуется речкой Еманжелинкой. Путь: Яманжелга (Еманжелинка) 
→ Большой Сарыкуль. Разбивка: Яман + Желга. Путь искажения 
первослова: жилка → жилга → желга. Иное написание Яман-Зильга. 
По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе означает 
«плохая речка», от слов яман – «плохой», «скверный», зильга (жел-
га) диалектный вариант от йылга – «река», «речка», «маленький за-
болоченный ручей». Более точнее: «Ямы Жилка», «Жилка бога 
Ямы». 

ЯМАНТАУ – гора 1640 м, самая высокая на Южном Урале гора нахо-
дится в верховьях реки Большой Инзер к юго-западу от хребта Ма-
шак. Иное написание: Яман Тау, Йима Тау, Гора Богумира. Встреча-
ется в форме Ямантул (стул бога Ямы?). Название восходит к ариям, 
русам-ариям, русам-яриям, ярым русам, жизнестойким русам, русам-
индоевропейцам, русам-европеоидам, населявшим Южный Урал. 
Гора славянского бога Богумира. Гора арийского бога Йимы. Гора 
бога древних русов Ямы. Образ древнего бога Йимы восходит, как 
полагают некоторые современные учёные, ещё к эпохе индоевропей-
ской общности. По их мнению, первоначальное значение имени бога 
Йимы – "пара", "близнецы" – свидетельствует о связи образа с древ-
нейшим общеиндоевропейским мифом о братьях-близнецах – сы-
новьях вышнего Бога-Солнца. Близнецы олицетворяли противопо-
ложность (низ и верх, добро и зло, свет и тьму). Так считают некото-
рые исследователи. В Ведах Йиме соответствует Яма (буквально: 
"близнец"), вместе со своей сестрой Ями составляющий первую че-
ловеческую пару, сын бога Солнца Вивасвата (авестийское Вивах-
вант), впоследствии – царь загробного мира. Ну, раз древний арий-
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ский царь загробного мира называется Яма, то сразу же приходит на 
ум и русское слово "яма". Современная яма вполне может быть свя-
зана с древним авестийским подземным миром (ежели вырыта та яма 
на кладбище) [Пятков, 2006]. 

ЯМАН-ТАУ – гора в Учалинском р-не, возле села Старый Байрамгул. 
Другое название: Наряле [Пятков, 2006]. Гора арийского бога Йимы 
(Ямы). 

ЯМАНТАУ – горный хребет на левом берегу реки Ай к югу от села 
Лаклы. Раскладка: Яман + Тау.  

ЯМАН-ТАШ – гора в западных районах Челяб. обл. Встречается также 
в форме Эмман-Тау, Ямантул [Шувалов, 1982]. 

ЯМАША – гора в Кугарчинском р-не, рядом с речкой Ямаша (приток 
Большого Ика). Раскладка: яма + ша. От русского слова ям – «яма, 
рытвина» с башкир. афф. -аш, -а [СТРБ, 2002]. 

ЯМАША – речка, правый приток Большого Ика в Кугарчинском р-не, 
рядом с горой Ямаша. Раскладка: яма + ша. От русского слова ям – 
«яма, рытвина» с башкир. афф. -аш, -а [СТРБ, 2002]. По другой вер-
сии, от этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ямаша → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЯНГЕЛЬКА – речка, правый приток Урала. Путь: Янгелька → Урал → 
Каспийское море. Сопрягается с древнеарийской лексемой «ян». В 
нашей стране имеется река Яна. От её названия образованы топони-
мы – Верхоянский хребет и город Верхоянск, которое легко сопряга-
ется с санскритской лексикой. В санскрите слово jana многозначно и 
означает: 1) «человек», «лицо»; 2) «род», «поколение»; 3) «племя»; 4) 
«люди», «народ». Оно образовано от глагола jan – «родиться, рож-
даться» и само стало основанием для многих смыслозначимых поня-
тий: janaka – 1) «родитель, отец»; 2) «творец, создатель»; Janata– 
«человечество», «люди», «общество»; janana – 1) «рождение»; 2) 
«происхождение, возникновение»; 3) «воспроизводство, размноже-
ние»; 4) «жизнь»; janani – «родительница, мать»; jani – «женщина, 
жена, супруга» <...> и др. Кроме того, из древниеиндийских источ-
ников известны такие понятия, связанные с полярными реалиями, 
как дэваяна – «путь богов» и уттараяна – «северный путь». С их 
помощью индоарии – потомки гиперборейцев – описывали полярный 
день и полярную ночь, длящиеся по полгода и разделяющие год на-
двое. Так, в древнейшем санскритском памятнике арийской культу-
ры, именуемом «Законы Ману», читаем: «У богов день и ночь – (че-
ловеческий) год, <...> разделенные надвое: день – период движения 
Солнца к северу, ночь – период движения к югу». Дальнейший дрейф 
древнеарийской лексемы «ян» оказался совершенно непредсказуе-
мым. Мы видим её и в имени древнеримского солнцебога Януса (от 
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латин. janua – «двери, ворота»; «вступление, начало»), и в произве-
дённом от данного теонима названии первого зимнего месяца «ян-
варь». Валерий Дёмин совершенно не исключает возможности того, 
что она «осела» в европейских (в том числе и западнославянских) 
именах типа Ян, Януарий [Дёмин В.Н., 2008]. 

ЯРИНКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. Уйский с-с. Название 
русское, связывается с языческим богом Ярилой. Русы называли себя 
«ярыми» – жизнестойкими, русами-яриями (русами-ариями), отсюда 
и термин «арии» [Пятков, 2006]. 

ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башкирии, возле деревни 
Калиновка. Раскладка: яр + лы + куль. От русского яр – «берег» + 
афф. ~лы + куль – «кулёк, ёмкость, водоём, озеро». Общее знач. «озе-
ро с высокими берегами» [СТРБ, 2002]. Первоначально: Яра Куль = 
«Ярилино Озеро», «Куль бога Ярилы». 
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